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Пользователи Интернета, акторы раз-
личного информационного взаимодействия, 
субъекты ресурсных и информационных  
взаимоотношений, различные объединения  
пользователей, как формальные, так и не-
формальные, профессиональные и социаль-
ные сообщества, временные и постоянные 
устойчивые группы пользователей информа-
ционных ресурсов представляют собой со-
циальную структуру интернета. Указанные 
типы акторов и субъектов информационного 
взаимодействия интернета представляют со-
циальную структуру информационной сети, 
элементы которой по своей природе дуаль-
ны. С одной стороны, являются элементами 
структуры интернета, в том числе информа-
ционно-технической структуры интернета,  
а с другой стороны ― выступают как специ-
фические элементы социальной структуры 
информационной сети. 

Следует отметить, что сетевые объеди-
нения пользователей интернета дуальны  
и по другому основанию: они, с одной сто-
роны, выступают как элементы виртуальной 

реальности, а с другой стороны ― это ре-
альные агрегации людей, объединившихся 
в информационной сети благодаря ресурсам 
интернета для профессионального, социаль-
ного или личного взаимодействия. 

Существует еще одна грань дуальной 
природы сетевых объединений пользова-
телей интернета: они, одновременно явля-
ются элементами сложившихся социальных 
практик информационного обмена и инфор-
мационного взаимодействия, а также высту-
пают как специфические теоретические аб-
стракции ― социальные конструкты. 

Это связано с тем, что в теоретико-позна-
вательном и отчасти абстрактно-техническом 
отношении сетевые объединения людей яв-
ляются специфическими социальными кон-
структами, т. е. специальными абстрактными 
маркерами сложившихся социальных пра-
ктик информационного взаимодействия.

Главной исследовательской задачей яв-
ляется изучение природы социальной струк-
туры информационной сети. Для реализа- 
ции данной задачи, необходимо рассмотреть,  
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ее информационно-коммуникативную при-
роду, что побуждает рассмотреть такие па-
раметры информационной сети, как выра-
зимость в информационном пространстве,  
ее виртуальность, интерактивность, характе-
ристики ее как информационной реальности 
в ее дуальных чертах. 

Главные особенности интернета заклю-
чаются в глобальном информационно-комму-
никативном взаимодействии. Коммуникация, 
опосредованная глобальной информацион-
ной сетью осуществляется в информацион-
ном пространстве социума. Эта информаци-
онная среда является производной от инфор-
мационно-коммуникативных технологий, 
производной от технического и технологиче-
ского развития социума и, при этом, она сама 
становится не только параметром социума, 
проявлением социума, но и формой бытия 
социума. 

Рассмотрение данных вопросов воз-
можно при экспликации информационных 
ресурсов и средств современного социума, 
при процессуальной характеристике всего 
информационного поля и информационного 
взаимодействия, а также при выявлении ее 
систем и подсистем. 

Прежде всего, определим некоторые ос-
новные понятия. Информация ― достовер-
ные сведения о людях, их качествах и взаи-
моотношениях, об объектах, их свойствах  
и взаимоотношениях. Информатизация ― 
системно организованный социальный, тех-
нологический и научно-технический процесс 
конструирования наиболее рациональных 
возможностей удовлетворения информа-
ционных потребностей общества на основе 
использования информационных средств  
и ресурсов. 

Соответственно, информационные ре-
сурсы ― это способы и средства информа-
тизации, информационные фреймы и инфор-
мационное знание, выраженные в различных 
носителях информации (документы, массивы 
документов, документальные реестры и ката-
логи).

Информационная система ― целостно 
и организационно определенным образом 
упорядоченная совокупность информаци-
онных ресурсов, информационных фреймов  
и информационных технологий, с помощью 

которых реализуется информационное взаи-
модействие.

Важен и системный подход к информа-
ции. Американские исследователи Н. Винер, 
Р. Хартли и К. Шеннон выделили то обстоя-
тельство, что информация объективно прису-
ща всем разновидностям систем.

Информацию обычно подразделяют на ат- 
рибутивную информацию и информацию се- 
миотическую. Атрибутивная информация 
есть имманентное свойство любого процес-
са, любой системы и структуры. Это свой-
ство (атрибут), присущий самому предмету, 
процессу или агрегации. 

Атрибутивная информация ― объектная 
информация. Семиотическая информация 
есть функция языкового описания системы 
или структуры. Это конструкт, выражающий 
фактор самоуправления или самоорганиза-
ции системы. 

Синергетический подход к информации 
(И. Пригожин, Г. Хакен) дает возможность 
осмыслить ее нелинейный характер развития 
и функционирования. Это, на наш взгляд, на-
иболее продуктивный подход в осмыслении 
информационного пространства.

Пользователь информации ― актор, агент 
или субъект, оперирующий информацией, 
пользователь информационных ресурсов и ин- 
формационного взаимодействия. 

В словаре «Глоссарий.ру» информацион-
ное пространство определяется как совокуп-
ность информационных банков и баз данных, 
информационных технологий и их соответ-
ствующего сопровождения и использова- 
ния [7]. Примерно на такой же позиции стоит  
А. Райков, называющий информационным 
пространством все то, что связано с хранени-
ем и целенаправленной обработкой инфор-
мации [16]. Его основу составляют инфор-
мационные ресурсы и средства их обработки 
(базы данных, классификаторы, стандарты 
документов, компьютеры, телекоммуника-
ции и прочее).

Информационное взаимодействие можно 
определить, как любой вид взаимодействия 
между субъектами и объектами, в процессе 
которого осуществляется обмен информаци-
ей, приобретение информации и ее исполь-
зование. Причем, приобретение информации 
одним из субъектов или объектов не означает 
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ее потери у другого субъекта или объекта.
Из этого определения следует два свойст-

ва информации: 
1) информация не существует без инфор-

мационных ресурсов;
2) информация не существует без и вне 

информационного взаимодействия субъектов 
и объектов; 

3) информация в процессе информаци-
онного взаимодействия не теряется ни одним  
из участников информационного взаимодей-
ствия.

Как отмечает исследователь О. А. Судор-
гин, в свою очередь, и само информационное 
пространство весьма неравномерно, состоит 
из бесконечного множества информационных 
полей различной сложности, генерируемых 
и излучаемых разными источниками инфор-
мации. При этом каждый человек, общество 
или государство существуют одновременно  
в различных информационных простран-
ствах, которые могут быть как связанными 
между собой, так и автономными. 

Примерно на такой же позиции стоит  
А. Райков, называющий информационным 
пространством все то, что связано с хранени-
ем и целенаправленной обработкой информа-
ции. Его основу составляют информационные 
ресурсы и средства их обработки (базы дан-
ных, классификаторы, стандарты докумен-
тов, компьютеры, телекоммуникации и про- 
чее) [16]. 

Одной из характеристик глобализации, 
как отмечает Н. Моисеев, является станов-
ление глобального информационного про-
странства, которое обеспечивает осуществле-
ние любых видов деятельности в реальном 
масштабе времени и стирает в мировом мас-
штабе пространственно-временные границы 
[13].

Глобализация объективно способствует 
активизации тенденций, ведущих к созда-
нию основ глобального информационного 
общества. Становление единого глобального 
информационного пространства основано  
на постоянно развивающейся сети интерне-
та, телевидения и радио, обеспечивающей 
доступность информации в реальном мас-
штабе времени и расширяющей контингент 
ее потребителей во всех регионах планеты.

С точки зрения содержания информаци-
онного пространства представляют интерес 

два аспекта: его рассмотрение как вместили-
ща совокупности образов, знаков, концептов, 
текстов, документов, связанных между собой 
множеством возможных переходов ― как ги- 
пертекстовой структуры и как совокупно-
сти субъектов информационных процессов.  
Эти процессы включают в себя, как процессы 
информационного взаимодействия и инфор-
мационного обмена, так и процессы поиска, 
распространения, хранения и переработки ин-
формации. Многоплановое переплетение ука-
занной гипертекстовой структуры и инфор-
мационных процессов обусловливает фор- 
мирование информационного пространства. 

Становление информационного общества, 
усиленное и ускоренное процессами гло-
бальной информатизации, ведет к качест-
венному изменению роли информационных 
процессов в эволюции социальных систем. 
Интеллектуальные факторы начинают играть 
превалирующую роль в жизнедеятельности 
общества по сравнению с факторами матери-
альными, что способствует образованию ин-
формационного пространства.

Информационное пространство предста-
вляет собой сферу производства, передачи, 
усвоения и использования информации, яв-
ляясь физическим пространством, в котором 
циркулируют информационные потоки ― 
перемещающиеся во времени (передача ин-
формации) и пространстве (хранение инфор-
мации). Поскольку основным потребителем 
информации, циркулирующей в информаци-
онном пространстве, является человек, то все 
информационные процессы осуществляются 
в соответствии с его информационными по-
требностями.

В сложившемся положении вещей за-
ключается одно из опасных противоречий 
информационной эпохи: формируя инфор-
мационное пространство и обеспечивая  
его существование и развитие, человек од- 
новременно осознает, что само его биологи-
ческое существование поставлено в зависи-
мость от уровня развития и скорости прео-
бразования информационного пространства, 
играющего все возрастающую роль в жизни 
современного общества. В то же время транс-
формация информационного пространства  
в сторону интенсификации циркулирующих 
в нем информационных потоков несет в себе 
опасность снижения пропускной способно-
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сти человеческого восприятия вплоть до пол-
ного его прекращения. 

В осмыслении сущности информацион-
ного пространства необходимо отрешиться 
от упрощенного представления, что интернет 
есть всего лишь техническое средство ин-
формационного обмена. Интернет и есть ин-
формационное пространство, а это сложная 
система информационного взаимодействия, 
информационного обмена, информационных 
связей. 

Влияние информации, информационных 
потоков на человека настолько велико, что су- 
ществуют специальные отрасли научного 
знания, изучающие его. Современный чело-
век постоянно находится в так называемой 
«информационной ситуации», когда от полу-
чения или не получения информации зависят 
многие жизненные обстоятельства, действия 
и решения. Более того, они зависят от полно-
ты, достаточности, оперативности и своевре-
менности получения информации. 

Информационные ситуации являются,  
по сути, форматами общества, основанного 
на информационном производстве. В этом об- 
ществе информационное пространство ― 
это не просто линии связи и электромагнит-
ные поля, не просто оптоволоконные кабели 
и волноводы. Информационное пространст-
во современного социума ― это информа-
ционное сообщество пользователей, акторов 
коммуникативно-информационного взаимо-
действия.

Как отмечает Д. Л. Сиволобов, специфи-
ка интернета заключается в том, что он опред-
мечивает информационно-коммуникацион-
ную структуру общества и переформатирует 
ее в специальном электронном и цифровом 
образе, то есть является не опосредованным, 
а наблюдаемым и измеряемым объектом со-
циальной реальности [17]. 

Исходя из понимания, что интернет яв-
ляется информационной системой, позво-
ляющей вести коммуникативный обмен,  
что выражается структурой специфическо-
го социального взаимодействия, мы делаем 
следующий вывод: интернет должен рассма-
триваться не только как инструмент инфор-
мационного взаимодействия, но и как объект 
исследования его социальной структуры. 
Этот анализ раскрывает не только специфи-
ку социального устройства интернета с точки 

зрения стратификации его социальных акто-
ров и слоев, структур интернет-сообществ, 
но и характеризует в той или иной степени 
взаимодействие и взаимовлияние этих струк-
тур с реальными социальными структурами 
и социальными институтами, с реальными 
социальными процессами.

Природа интернета такова, что это, пре- 
жде всего, информационно-коммуника- 
тивное взаимодействие, являющееся мно-
гоплановым. Нас интересует, прежде всего, 
социальный аспект глобального информа-
ционно-коммуникативного взаимодействия. 
Именно он, на наш взгляд, создает, социаль-
ную структуру интернета, создает качествен-
но новые возможности для полей экономики, 
политики, церкви, государства и т. д.

Интернет ― это, прежде всего, инфор-
мационное пространство, так называемая 
интернет-среда. Здесь осуществляется фор- 
мирование и функционирование сетевых 
объединений, фиксируется много специаль-
ных черт и особенностей [2; 6; 15]. Интер-
нет является технологическим порождением 
современного общества. В этом плане, он ― 
технологический продукт общества и своими 
основными параметрами зависим от разви-
тия общественных технологий. Однако, буду-
чи порождением общества или даже, можно 
сказать, что будучи самим обществом, вы-
раженным в такой специфической глобаль-
ной информационно-коммуникативной сети,  
он выступает как несводимая к современно-
му обществу новая форма социума. 

Интернет породил свои собственные 
специфические формы существования, соб-
ственную виртуальную реальность, собст-
венное пространство ― информационное 
пространство. В этом плане можно гово-
рить об относительной самостоятельности 
информационной сети, ее объективности 
(внеположенности современному обществу)  
и ее независимости. Но в какой мере интер-
нет вообще и сетевые объединения поль-
зователей в частности есть независимая  
от исследователей, от их сообществ и вообще  
от общества реальность?

То, что интернет ― продукт и результат 
производственных и общественных высоких 
технологий, это очевидно. В этом отношении 
интернет есть специфический высокотехно-
логичный, продукт общества на определенной 
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ступени его развития и функционирования. 
Интернет есть глобальная система производ-
ства, размещения и транспортировки инфор-
мации. Это одна его грань. Но это не един- 
ственная его грань. И тут нельзя пройти мимо 
и других качеств интернета. Сегодня интер-
нет становится и во многом уже стал новой 
формой социальности, новым форматом со-
циума. Более того, интернет стал существен-
ным элементом повседневности. Одновре-
менно интернет стал новым способом соци-
ального информационного взаимодействия. 
Это новое качество сделало интернет частью 
социальности и в некотором смысле новым 
типом социальности: социальности экономи-
ческой, социальности политической, бизнес-
социальности и т. д. [10].

Одним из важнейших качеств новой соци-
альной реальности является ее виртуальный 
характер. Этот новый мир является виртуаль-
ным миром. И как новый виртуальный со-
циум характеризуется особенными чертами 
объективности. Виртуальность сегодня пред-
ставляется как особый информационно-тех-
нологический тип реальности. Сам термин 
«виртуальная реальность» (от лат. virtus ― 
мнимый, воображаемый), как известно, был 
введен еще исследователями в Массачусет-
ском Технологическом институте в конце 
1970-х годов для обозначения трехмерных 
макромоделей, реализованных при помощи 
компьютера. Затем термин стали использо-
вать применительно к сети Интернет, а также 
в аналитических рассуждениях как метафо-
ру, в частности, этот термин рассматривается  
в толковом словаре терминов, который так  
и называется ― «виртуальная реальность» 
[3]. 

В современной исследовательской лите-
ратуре и в узком смысле виртуальная реаль-
ность понимается именно как иллюзорная 
(искусственно созданная, порожденная) ре-
альность трехмерного мира. Она создается 
при помощи специальных информационных 
технологий, которые дают возможность ак-
тору информационного процесса взаимо-
действовать с представленными в инфор-
мационном пространстве объектами. Такое 
взаимодействие позволяет изменять их фор-
мы, наполнять их новым информационным 
содержанием, менять их расположение в ин- 
формационном пространстве, совмещать их 

с другими информационными объектами 
(включать их друг в друга, сопоставлять их 
по массиву информации и т. п.).

Синонимом виртуальной реальности яв-
ляется термин «киберпространство». Он был 
введен несколько позже и данный термин 
ориентирует актора информационного вза-
имодействия не только на информационные 
параметры объекта, но и на его чувствен-
но-воспринимаемые параметры. «Киберпро- 
странство» как термин более наполнен образ-
ными смыслами и дает возможность про-
странственного моделирования объекта.

Итак, основная характеристика инфор- 
мационной среды коммуникативного взаимо-
действия в интернете ― виртуальность ― это 
ее рукотворность. Как отмечает С. Л. Катреч-
ко, рукотворность состоит в том, что это не ес- 
тественная, а искусственная, порожденная 
человеком среда. С этим связан ее вариа-
бельный характер в отличие от константно- 
го ― устойчивого и постоянного ― характе-
ра обычной реальности [9].

Виртуальность является основой ано-
нимности всех участников сетевых объеди-
нений. Данная черта, позволяющая членам 
этого сообщества скрываться за вымышлен-
ными именами («никами») и вымышленны-
ми биографиями, дает возможность совер-
шенного нового формата общения [8; 9; 12; 
14; 18; 19]. Следующая черта реальности 
нового типа ― это интерактивность. Она по-
зволяет создавать реальную (здесь и сейчас) 
двухстороннюю связь информационно-ком-
муникационного взаимодействия [1; 11]. Все 
указанные черты дают возможность элими-
нировать территориальные, государствен-
ные, национальные и прочие границы вирту-
ального общения. 

Это специфическая информационная ре-
альность, социальное взаимодействие в фор-
ме информационного обмена, представленная 
акторами этого взаимодействия по поводу ов-
ладения информационными ресурсами, свое-
образное новое пространство и время, инфор-
мационно свернутая вселенная, что Э. Гид- 
денс метко назвал «сворачиванием простран-
ства и времени» [4; 5]. Все это с неизбежно-
стью находит свое выражение в выборе соот-
ветствующих методов исследования и в кон- 
цептуальной характеристике методологии ис- 
следования.
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Таких же экспликаций требует и предмет 
исследования, имеющий несколько отлич-
ную от объекта природу. Интернет и сетевые 
сообщества есть, по сути, презентация объ-
екта исследования в концепциях, доктринах, 
подходах, теориях и он имеет амбивалент-
ную природу. С одной стороны, он также ре-
ален и объективен (независим от исследова-
теля и исследователей), с другой стороны ― 
продуцируется ими, поскольку идеи, теории  
и доктрины есть продукт человеческой мы-
следеятельности. На наш взгляд, это обсто-
ятельство должно найти свое проявление  
в выборе методов и концептуализации их  
в методологию исследования.
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