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Введение 

Динамика развития цифровых технологий  

и мультимедийного пространства в XXI веке обо-

значила новые вехи и перспективы развития обще-

ства, повлияла на все социальные процессы, про-

текающие в нем. Невозможно говорить о форми-

ровании новой цифровой культуры, не учитывая 

динамику развития новой информационной среды, 

главенствующую роль в которой сегодня играют 

социальные сети. В связи с этим представляется 

актуальным по-новому посмотреть на перспекти-

вы медийного пространства с учетом влияния  

и роли социальных сетей как ведущего фактора 

формирования новой цифровой культуры.  

Актуальность вопроса социальных сетей  

и их воздействия на общественное сознание,  

а также вопроса формирования цифровой культу-

ры, безусловно, остается очень высокой. Совре-

менные медиа становятся главным объектом об-

суждения в различных отраслях науки. Социологи, 

психологи, политологи, экономисты, маркетологи 

и журналисты рассматривают социальные сети  

как новую культурную и социально-

экономическую реальность, сходясь во мнении  

в том, что цифровизация становится важным фак-

тором трансформации культурологических ценно-

стей и установок общества. 

Исходя из сложности и неоднозначности рас-

сматриваемого вопроса, можно отметить несколь-

ко уровней актуальности: 

 социологическая: меняются формы комму-

никации между людьми, различными сообщества-

ми, создаются новый язык и символы, появляются 

новые статусы и роли среди коммуникантов; 

 культурологическая: появляются новые 

субгруппы и субкультуры, продвигающие ценно-

сти, взгляды, ориентиры и установки, характерные 

для digital-среды; 

 экономическая: появляются новые отрасли 

развития экономики и бизнеса, такие как марке-

тинг, брендинг, мерчендайзинг, нейминг, роль ко-

торых заключается в создании VR-пространства 

через ресурс социальных сетей. 

Следовательно, мы можем утверждать,  

что в обществе и бизнесе намечаются трансфор-

мации, которые привносит сегодня новая вирту-

альная реальность, в которой коммуникационные 

процессы трансформируются в новый цифровой 

формат, меняющий как лицо бизнеса, так и куль-

туру общества в целом.  

Таким образом, цель нашего исследования за-

ключается в попытке оценить роль и влияние со-

циальных сетей с точки зрения их ценностно-

ориентирующих установок и влияния на формиро-

вание цифровой культуры общества и личности. 

Проблема заключается в том, что социальные 

сети существуют относительно недавно (в жизни 

простого обывателя не более десяти лет), но влия-

ние, которое они оказывают на формирование но-

вой модели поведения, цифрового сознания  

и цифровой культуры в обществе, очень суще-

ственное. Методология научной среды не вырабо-

тала инструментов для осмысления феномена со-

циальных сетей и на текущий период находится  

на стадии формирования и осмысления, поэтому 

фундаментальных научных трудов, посвященных 

масс-медиа и социальным сетям, сегодня недоста-

точно.
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В статье представлен анализ использования социальных сетей, их влияния на формирование 

цифровой культуры общества. Даны попытки осмысления положительных и отрицательных меха-

низмов воздействия социальных сетей на общественное мнение и формирование личности в циф-

ровом обществе. Рассмотрен феномен цифровой культуры и масс-медиа в ракурсе фундаменталь-

ных наук. В статье представлен обзор подходов отечественных и зарубежных специалистов, зани-

мавшихся изучением социальных масс-медиа, приведены признаки личности, являющейся актив-

ным потребителем медийной культуры.  

Также в статье представлены данные самостоятельно проведенного авторского опроса  

на платформе google, к опросу привлекались студенты ЮУрГУ (НИУ), Уральского филиала Фи-

нансового университета, Челябинского филиала РАНХиГС, студенты системы СПО с целью вы-

явления их мнений о качественном влиянии социальных сетей на культурно-ценностные установ-

ки современного цифрового общества. Предложена содержательная модель цифровой личности  

и обозначены ключевые смысловые и ценностные точки цифровой личности. Были сделаны выво-

ды о перспективах развития социальных сетей как одного из условий формирования новой куль-

туры цифровой личности, предложено авторское понимание модели цифрового человека. 
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Нашей задачей стало проведение аналитиче-

ского обзора по выбранному вопросу, чтобы разо-

браться и установить, какова степень проработки 

данного феномена на уровне науки в различных 

отраслях и проведение кабинетного исследования 

на уровне интернет-опроса. Объектом нашего ис-

следования стали социальные сети, а предметом 

для изучения стали особенности их наполнения.  

Обзор литературы 

Теоретическим материалом для изучения 

данных послужили труды как российских,  

так и зарубежных специалистов. В ходе обзора  

и анализа литературы мы нашли ряд интересных  

и дискуссионных подходов. 

Вопросом культуры как фундаментального 

феномена занимался Ю. А. Жданов, рассматривая 

подходы к формированию культуры и условия, 

влияющие на ее особенности [1]. В разрезе изуче-

ния культуры как феномена социологического 

уровня можно отметить труды С. А. Гладышева, 

Н. Б. Маньковской [2, 3]. Ученых интересовала 

именно социологическая составляющая в культу-

рологическом процессе формирования и развития 

общества. Впервые С. А. Гладышевым был поднят 

вопрос «Как выжить в толпе и остаться собой?»,  

в котором был впервые отмечен новый культуро-

логический феномен «одиночество в толпе». 

В настоящее время российские исследователи 

О. В. Запевалина [4] и А. П. Короченский [5] стали 

уделять особое внимание коммуникационным про-

цессам в обществе в условиях формирования новой 

медийной реальности и медийности как новому 

социокультурному феномену. Впервые был поднят 

вопрос об особенностях формирования медиакуль-

туры в информационном обществе и о необходимо-

сти медиаобразования для современного цифрового 

человека. К такому же вопросу обращались и зару-

бежные специалисты, такие как немецкий социолог 

Н. Луман [6], впервые отметивший положительные 

и отрицательные стороны медиакоммуникаций как 

новой цифровой реальности общества.  

В этот же период существенную трансформа-

цию переживают и все средства массовой инфор-

мации в поисках путей стратегического развития. 

Одним из факторов выживания и сохранения кон-

курентоспособности оказывается переход на новые 

социальные платформы, которые не только увели-

чивают популярность и узнаваемость бренда СМИ, 

но и привлекают аудиторию в новых масс-медиа.  

Вопросом такого продвижения СМИ в новой 

медийной реальности занимаются Е. С. Пустовало-

ва [7], Г. И. Абдрахманова, О. Е Баскакова [8]. Во-

просы социальных медиа как ресурса интегриро-

ванных коммуникаций изучает Л. П. Шестеркина 

[9], рассматривая социальные медиа, в том числе  

и с позиции развития новых виртуальных практик.  

Социальные сети как фактор формирования 

цифровой культуры активно изучают и зарубеж-

ные специалисты в области журналистики, рекла-

мы, связей с общественностью. Так, например, 

Т. О’Райли, главный идеолог web-индустрии, счи-

тал развитие интернет-сайтов главной формой 

коммуницирования между потребителями и субъ-

ектами экономической деятельности [10].  

Английский социолог Д. Мерти пытался рас-

смотреть феномен социальных медиа и определил 

его как «…множество относительно недорогих  

и широкодоступных электронных инструментов, 

позволяющих любому человеку публиковать и по-

лучать информацию, сотрудничать и выстраивать 

отношения с другими людьми» [11, с. 7–8]. Социо-

лог М. Морис установил, что взаимодействие ауди-

тории в социальных медиа реализуется по четырем 

типам: «один на один», «многие ко многим», «один 

и несколько», «многие и один» [12]. 

Дж. Павлик считает, что «…социальные ме-

диа зависят от интернет-технологий…, позволяя 

отдельным лицам и целым сообществам создавать 

контент, обсуждать, редактировать и распростра-

нять» [13, с. 10]. 

В настоящее время практически все СМИ 

имеют свои страницы в социальных сетях, практи-

чески все газеты, журналы, радио, телевидение 

имеют цифровые версии в работе с социальными 

платформами. Об этом очень активно говорят  

в своих исследованиях по социокультурным вопро-

сам масс-медиа К. Ширки, Д. Вестерман [14, 15].  

Анализ научных источников показал, что ин-

терес науки и общества к социальным сетям воз-

растает, нарастает культурологическое осмысле-

ние роли и значения этих информационных ресур-

сов. По-прежнему остается понимание, что техно-

логии продвижения в данной сфере недостаточно 

изучены. Социальные сети динамичны, постоянно 

появляются новые тренды и методы продвижения, 

а теория существенно запаздывает в понятийной  

и терминологической трактовке этих социокуль-

турных явлений. Нарастает осознание, что соци-

альные сети являются фундаментом новой цифро-

вой реальности, новых ценностных, идеологиче-

ских ориентиров и установок.  

Становится очевидно, что социальное медиа-

пространство приобретает статус выразителя об-

щественного сознания, а также становится новой 

призмой для выражения фундаментальных обще-

человеческих ценностей. Вышеперечисленные 

аргументы позволяют нам рассматривать социаль-

ную сеть как феномен, требующий всестороннего 

изучения. 

В рамках нашей статьи мы взяли лишь один 

аспект рассмотрения социальных медиа. Мы по-

ставили задачу найти ответ на вопрос: «Насколько 

сильно сегодня оказывают влияние социальные 

сети на развитие личности, на формирование куль-

турно-ценностных представлений общества в це-

лом?». 

Методы исследования 

Для получения эмпирических данных и стати-
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стической информации мы применили методы ста-

тистического сбора данных, аналитической обра-

ботки информации, опроса. Результаты исследова-

ния были получены в ходе обработки полученной 

информации, собранной в рамках интернет-опроса 

с помощью виртуальных инструментов. Был орга-

низован и проведен опрос на платформе google.com 

в специализированной вкладке для опроса google-

форме, со структурой которого можно ознакомить-

ся по указанной ссылке: https://docs.google.com/ 

forms/d/1f_xOZamLHXVI4aS0yymHOagy9B1mE71js

05vngoXDAQ/edit#responses.  

Результаты и дискуссия 

Некоторые результаты мы представили в виде 

диаграмм на рисунках. Остановимся более по-

дробно на отдельных данных опроса и представим 

свое видение полученной информации.  

Респондентами выступили все желающие 

участники интернет-опроса различных социаль-

ных статусов и категорий. Общее число опрошен-

ных составило 110 человек. Соотношение участ-

ников представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Социальные категории участников опроса 

Fig. 1. Social categories of survey participants 

 

Возраст опрошенных в среднем составил  

20–40 лет. Соотношение участников по возраст-

ному критерию представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Категории участников по возрасту 

Fig. 2. Categories of participants by age 

 

В ходе опроса мы установили, каково, по мнению 

респондентов, влияние социальных сетей на общую 

культуру поведения людей. На рис. 3 мы видим,  

что 46,4 % придерживаются мнения – «скорее отрица-

тельное», что практически в два раза больше тех мне-

ний, которые считают влияние положительным (26,4 %).  

Не задумывались над этим вопросом 15,5 % респонден-

тов, а 11,8 % респондентов считают, что культура пове-

дения человека формируется под воздействием многих 

факторов, а социальные сети составляют лишь незначи-

тельную часть такого воздействия. 

 
Рис. 3. Мнение респондентов о влиянии социальных 

сетей на общую культуру поведения людей  

в обществе 

Fig. 3. Opinion of respondents about the impact of social 

networks on the general culture of people's behavior  

in society 

 

В связи с тем, что большая часть респондентов ви-

дит во влиянии социальных сетей негативную составля-

ющую, мы уточнили, какие аспекты культуры, по их мне-

нию, более уязвимы. На рис. 4 представлены ответы. 

 
Рис. 4. Аспекты культуры, подверженные негатив-

ному влиянию социальных сетей 

Fig. 4. Aspects of culture that are negatively influenced 

by social networks 

 

Подавляющее большинство опрошенных 

(59,1 %) указали на речь и общение, 33,6 % отме-

тили снижение культуры письма, затем примерно 

в равном соотношении ответов по 1,9 % были от-

мечены такие аспекты, как грамотность, этич-

ность, общий разговорный и письменный этикет. 

Далее мы поинтересовались мнением респонден-

тов о том, насколько сильно влияние социальных 

сетей сегодня на общество цифрового потребления 

и могут ли социальные сети полностью изменить 

модель поведения человека. На рис. 5 представле-

но распределение мнений. 

 
Рис. 5. Степень влияния социальных сетей  

на поведение людей в обществе цифрового  

потребления 

Fig. 5. The degree of influence of social networks  

on the behavior of people in a society  

of digital consumption 
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Мы видим, что 40 % опрошенных отмечают 

степень влияния как «существенную», а 35,5 % 

опрошенных считают, что социальные сети в пер-

спективе могут полностью изменить поведение 

человека, то есть привести его к трансформации 

ценностно-культурологических представлений 

бытия. Далее мы затронули в опросе понимание 

цифровой перспективы развития общества и его 

трансформацию до нового уровня – цифровой 

культуры и появления нового типа человека – се-

тевой личности. Ответы представлены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Перспективы цифровой трансформации  

общества 

Fig. 6. Prospects for the digital transformation of society 

 

Мы видим, что 71,8 % респондентов дали 

утвердительные ответы, а 19,5 % не задумывались 

над такими перспективами, в то же время 6,2 % 

считают такие преобразования футуристическими 

фантазиями и полностью отрицают изменение 

ценностных ориентиров общества. Из общего чис-

ла опрошенных 0,9 % считают, что изменения 

неизбежны, но люди не хотят этих изменений  

и не готовы к ним. И 0,9 % респондентов считают, 

что новая цифровая реальность уже есть, она уже 

изменила традиционные ценностные ориентиры  

и превратила подрастающее поколение в цифро-

вые личности.  

Дискуссионность полученных результатов 

позволяет нам утверждать, что процесс формиро-

вания цифровой культуры общества очень беспо-

коит людей, нет однозначных выводов по подни-

маемым вопросам. Однако суть дискуссии нам 

видится еще в нескольких ракурсах.  

Если речь идет о цифровой трансформации 

общества, и оно приобретает новую форму цифро-

вой культуры, то возникает вопрос: какую долю  

в этом влиянии сегодня составляет использование 

социальных сетей? Ответ в данном случае мы 

находим в современных исследованиях таких 

фундаментальных наук, как социология, психоло-

гия, политология, обществознание. По мнению 

Ильи Кирия, профессора, руководителя департа-

мента медиа факультета коммуникаций, медиа  

и дизайна НИУ ВШЭ социальные сети содейству-

ют развитию науки в целом и дают возможность 

выявлять новые области и предметы знаний. Со-

циальные медиа могут использоваться как новый 

инструмент получения и обработки знаний, способ 

популяризации новых научных идей, гипотез  

и предпосылок. Однако вопрос еще заключается  

в том, какие выводы делают указанные науки  

о новой культуре общества и его цифровой транс-

формации? Ответы мы представили в виде свод-

ной таблицы.  
Таблица 

Роль социальных сетей в исследованиях  

фундаментальных наук [16] 

Table 

The role of social networks in basic science research 

Отрасль науки 
Понимание современной роли  

социальных сетей 

Психология 

Обезличивание, утрата индивидуальных 

личностных черт, усиление депрессивных 
расстройств, сублимация интерперсо-

нальных связей и отношений, доминиро-

вание асоциальных убеждений 

Социология 

Развитие синдрома «одиночество в тол-

пе», способ поддержания социального 

статуса, желание общественной популяр-

ности, узнаваемости 

Политология  

Способ увеличивать электорат, лоббиро-

вание, усиление идеологических полити-

ческих взглядов и убеждений 

Обществознание 

Мини-слепок социальных процессов в 

виде обобщения публичных социальных 

явлений, стратегия заполнения простран-
ства новыми ценностно-

культурологическими установками 

 

Мы видим, что признается динамика внедре-

ния социальных сетей в научные, социальные, 

личностные, политические и иные публичные 

сферы деятельности человека, подтверждается их 

бесспорное и безусловное влияние. Можно ска-

зать, что продолжается осмысление положитель-

ных и отрицательных механизмов воздействия 

социальных сетей на общественное мнение и фор-

мирование личности в цифровом обществе. Если 

глобально рассмотреть влияние социальных сетей 

на трансформацию личностных и культурных 

представлений общества и отдельного человека,  

то можно установить, что есть две категории цен-

ностей, которые уходят из общества XX века  

и приходят в общество XXI века (рис.7). 

 
Рис. 7. Динамика изменений представлений  

о ценностных жизненных установках 

Fig. 7. Dynamics of changes in ideas  

about value attitudes in life 

 

Самыми важными ценностями, признанными 

в обществе постсоветского пространства, которые 

уходят из XX века, считаются: умение планиро-

вать, трудолюбие, усердие, терпимость, которые 

представляли собой ценностно-культурную идео-

• умение планировать

• трудовое усердие

• терпимость к собеседнику

• Жизнь как труд 

Уходит (XX век)

• легкость бытия

• легкость заработка / доходов

• легкость славы (хайп)

• Жизнь как праздник

Приходит (XXI век)
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логию «жизнь как труд». На смену этим ценностям 

из социальных сетей пришли явления, характер-

ные для упрощения жизни, поверхностного вос-

приятия бытия: легкость доходов, заработка, сла-

вы, преобладание эмоционального восприятия над 

критическим и рациональным, то есть сформиро-

валась концепция «жизнь как праздник» с преоб-

ладанием сиюминутного эффекта и принципа 

«здесь и сейчас». 

То есть информация, транслируемая из соци-

альных сетей, формирует жизненное пространство 

современного потребителя, внося ценностные кор-

рективы и ориентировки, смещая устоявшиеся фун-

даментальные принципы восприятия жизни. Про-

слеживается упрощение базовых ценностей и пере-

ход на эмоционально-чувственное восприятие жиз-

ненного пространства. В связи с этим мы предло-

жили авторское понимание модели культуры циф-

ровой личности, сформированной под влиянием 

социальных сетей, представленной на рис. 8. 

 
Рис. 8. Ценностная модель культуры цифровой  

личности 

Fig. 8. Value model of digital personality culture 
 

Мы видим, что в основе лежат три базовых 

признака цифровой личности «просто – здесь  

и сейчас – быстро», постоянное стремление к эмо-

циональному насыщению с преобладанием «Вау-

эффекта», что, безусловно, на наш взгляд, упроща-

ет общую и ценностно-культурологическую кар-

тину мира. Ключевые ценности, пропагандируе-

мые в социальных сетях, укладываются в смысло-

вое триединство «эмоция – интерес – время»,  

так как главная задача социальных масс-медиа 

удерживать потребителя как можно больше вре-

мени в своих аккаунтах, что представляется воз-

можным только при особых условиях подачи ин-

формации, ориентированной на эмоции и интерес 

(рис. 9). 

 
Рис. 9. Ключевые точки удержания интереса  

потребителя информации в социальных сетях 

Fig. 9. Key points of keeping the interest of the consumer  

of information in social networks 

 

Выводы 

Вышеизложенные аргументы позволяют нам 

сделать ряд выводов. Анализ результатов исследо-

вания свидетельствует о том, что социальные сети 

являются одним из ведущих факторов формирова-

ния цифровой культуры общества, существенно 

влияют на потребителя информации.  

Исследование показало, что динамика цен-

ностно-культурной трансформации общества 

очень высока, медийные технологии, в том числе  

и социальные сети, являются ведущим фактором  

в преобразовании общества нового типа, а цифро-

вая культура общества, созданная социальными 

сетями, становится сегодня ключевым фактором 

становления и развития нового типа личности – 

цифрового человека XXI. 
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The article presents an analysis of the use of social networks, their impact on the formation  

of the digital culture of society. Attempts are made to understand the positive and negative mecha-

nisms of the impact of social networks on public opinion and the formation of personality in a digital 

society. The phenomenon of digital culture and mass media from the perspective of fundamental sci-

ences is considered. The article presents an overview of the approaches of domestic and foreign spe-

cialists who have studied social mass media, and shows the characteristics of a person who is an active 

consumer of media culture. The article also presents data independently lead author of the survey  

on google, also to the survey involved students of South Ural state University (NRU), the Ural branch 

of the Financial University, Chelyabinsk branch of the Ranepa, the College students to identify their 

views about the qualitative effects of social networks on cultural value orientations of modern digital 

society. A meaningful model of the digital personality is proposed and the key semantic and value 

points of the digital personality are identified. Conclusions were drawn about the prospects for the de-

velopment of social networks as one of the conditions for the formation of a new culture of digital per-

sonality, and the author’s understanding of the digital human model was proposed. 

Keywords: social networks, digital culture, digital society, media space, information resource, 

information promotion, modern media. 
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