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Аннотация. Статья посвящена концептуализации социальных медиа как обществен-
ного института. В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы 
институционализации социальных медиа в контексте трансформации современного 
медиапространства и развития цифрового общества. Авторы рассматривают процесс 
становления социальных медиа как социального института с позиций политологи-
ческого, социологического и медиафилософского подходов. На основе метаанализа 
современной научной литературы авторами формулируются ключевые проблемы 
институционализации социальных медиа. Авторами выделяется роль государства 
и коммуникации с аудиторией в институционализации социальных медиа. На основе 
данных о внедрении социальных медиа в государственное управление различных 
стран формулируется вывод об эффективности нормативно-правового регулирования 
деятельности государственных органов в цифровой среде. Поднимаются проблемы 
социального влияния коммуникации внутри аудитории социальных медиа, а также 
аспекты дезинформации, постправды и воздействия нарративов на коллективную 
идентичность. Рассмотрены концептуальные подходы к осмыслению трансформации 
цифрового пространства и роли информационных технологий в развитии социальных 
медиа.
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Введение. В современном мире, в эпоху цифровизации, развитие онлайн-
дискуссий происходит под влиянием значительных изменений социальной 
сферы, в частности в контексте взаимодействия между обществом, государ-
ственными институтами и медиа. С ростом популярности социальных сетей 
как платформ для обсуждения социальных и политических вопросов, возникает 
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необходимость более глубокого понимания динамики и особенностей развития 
онлайн-дискуссий. Многочисленные исследования отечественных и зарубеж-
ных ученых свидетельствуют о различных уровнях адаптации социальных медиа 
в общественно-политическую жизнь, связанных в том числе и с вопросами ин-
ституционализации социальных медиа. Это подкрепляется нашим исследова-
нием от 2023 года, где отмечалось наличие институционального вакуума в дис-
куссиях социальной сети VK [Nigmatullina et al.].

В условиях трансформации медиапространства социальные медиа и их роль 
в общественной коммуникации требуют актуального подхода к формализации. 
Методология настоящего исследования заключается в метаанализе современ-
ных подходов к изучению онлайн-коммуникации в условиях цифровизации, а так-
же практик институционализации социальных медиа. На основе обзора научных 
публикаций по теме исследования предпринята попытка выявить ключевые эле-
менты формализации социальных медиа как института, что может способство-
вать в дальнейшем решению проблем, влияющих как на онлайн-коммуникацию 
в целом, так и на развитие социальных медиа как общественного института. Под 
институционализацией социальных медиа принимаем подход к определению 
А.Н. Писаревой, выраженном в комплексе характеристик и признаков социаль-
ных медиа, соответствующем структурным компонентам социальных институтов 
[Писарева: 66]. Представленный нами анализ раскрывает некоторые проблемы, 
а также потенциальные пути их решения, касающиеся, в первую очередь, систе-
матизации социальных сетей в институциональных рамках.

Политологический подход. В рамках институционализации социальных 
медиа в государстве необходимо принимать во внимание значимость цифро-
вых институтов и сетевых ресурсов для всех социальных групп в условиях ста-
новления современного информационного общества [Колесник и др.]. В рабо-
те Н. В. Колесник и коллеги приходят к выводу, что потребность в цифровых ин-
ститутах прямо зависит от динамики социально-политического контекста и си-
стемы ценностных ориентаций [Колесник и др.]. Здесь мы можем говорить об 
уже привычных аспектах идеологии и общественного мнения в контексте циф-
ровизации, с усиленной при этом ролью социального восприятия. Именно поэ-
тому ключевую роль в институционализации социальных сетей будут играть не 
технические возможности социальных платформ, а качество коммуникации вла-
сти и общества. В данном контексте институциональный вакуум в социальных 
медиа определяется как недостаток активного участия государственных струк-
тур в дискуссиях и обмене информацией. Это может проявляться в отсутствии 
официальных каналов коммуникации, игнорировании обратной связи от граждан 
и дефиците транспарентности в процессах государственных учреждений, что сни-
жает эффективность коммуникационных стратегий государства как следствие.

На прикладном уровне, тем не менее, необходимо рассмотреть институцио-
нальное развитие цифровых платформ на примере других стран. Так, Дж. Криадо 
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и коллеги в исследовании, посвященном формализации цифровых платформ 
в государственных организациях Нидерландов, Испании, Швеции и Соединен-
ного Королевства, говорят о ведущей роли руководящих принципов политики в 
отношении тех или иных социальных платформ [Criado et al.]. Здесь же подчер-
кивается значение административных систем, где испанская «наполеоновская» 
традиция и шведская «скандинавская» традиция менее склонны к инновацион-
ным внедрениям, и, соответственно, проявляют меньший интерес к формали-
зации социальных сетей в государственных организациях, равно как и обуче-
нию государственных служащих управлению социальными сетями [Criado et al.]. 
Цели институционализации социальных сетей в этом случае зависят от особен-
ностей политического контекста. К примеру, в англосаксонской традиции США 
социальные сети активно используются в предвыборных кампаниях для усиле-
ния медийности их участников и привлечении голосов граждан. Как итог, подоб-
ное использование социальных сетей приводит к политической поляризации 
аудитории. И. Мергель в работе говорит об изначальных целях коммуникаци-
онной стратегии американского государственного сектора повысить прозрач-
ность процессов и действий государственных служащих [Mergel]. Однако, как 
отмечается в работе, перманентное развитие технологий и изменение поведе-
ния граждан вызывали потребность в реорганизации государственных учреж-
дений, что может привести к возвращению в перспективе к менее инвазивным 
практикам [Mergel]. Таким образом, можно предположить вероятное смещение 
акцента в сторону более закрытой политики в отношении публикаций в социаль-
ных сетях вследствие усиления позиций общества в политической коммуникации 
онлайн.

Иная ситуация наблюдается в России, где онлайн-коммуникация сегодня ис-
пытывает подъем интереса граждан к социальным медиа, а участие общества 
в онлайн-пространстве еще не производит таких негативных эффектов, которые 
присущи американскому полю коммуникации [Степанов, Степанова]. В России, 
согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 270-ФЗ, государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и подведомственные организации обя-
заны использовать социальные сети для размещения информации и коммуника-
ции с пользователями социальных сетей1. При этом в качестве особенности рос-
сийской политической традиции следует выделить стремление к отказу от про-
дуктов транснациональных медиакорпораций в пользу отечественных социаль-
ных платформ, в частности таких, как «ВКонтакте» и «Одноклассники». Присут-
ствие государственных структур в социальных сетях способствует модерниза-
ции и цифровизации государственного управления, адаптируясь к современным 
технологическим и социальным реалиям. Внедрение же закона, обязывающего го-
сударственные структуры публиковать информацию на официальных платформах 

1 Федеральный закон от 14.07.2022 № 270-ФЗ. Официальное опубликование право-
вых актов [эл. ресурс]: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140024 
(дата обращения: 18.01.2024).
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в социальных сетях, является важным шагом на пути к повышению транспарент-
ности государственного управления, о которой мы говорим ранее. Подобный 
закон позволяет обеспечить систематическое и организованное присутствие 
государственных учреждений в цифровом пространстве, что способствует бо-
лее активному и эффективному взаимодействию с гражданами. Тем не менее, 
как мы указывали ранее, институционализация социальных сетей не ограничи-
вается наличием нормативно-правовых актов и невозможна без активного уча-
стия государства в коммуникации с обществом, что особенно важно в контексте 
выстраивания ценностно-нормативных ориентаций.

Социологический подход. В данном контексте значительное место в систе-
ме «власть – СМИ – общество» занимает локальная журналистика. Функции ло-
кальных медиа переходят от традиционного информирования о региональной по-
вестке дня в сторону вовлечения аудитории к наиболее значимым вопросам. Цен-
ность локальных медиа лежит на пересечении чувства местной принадлежности 
и критическим наблюдением за общественными процессами [Morlandst et al.]. 
Исследуя watchdog–function локальной журналистики в медиаполе Норвегии 
А. Ларсен и А. Напер говорят о первостепенном значении локального патрио-
тизма, на основе которого формируются сообщества с общей системой идеа-
лов и видения нормативности [Larsen, Naper]. Локальные медиа используют пло-
щадки социальных сетей в качестве оперативного информирования о послед-
них событиях и ситуациях вокруг приоритетных социальных проблем на местном 
уровне, вокруг которых формируются нарративные сообщества с общей систе-
мой ценностей и мнений по поводу решения тех или иных социальных проблем. 

Здесь необходимо уделять отдельное внимание процессам в медиааудито-
рии, и, в первую очередь, подчеркнуть, что с позиции общественного мнения со-
циальные сети являются платформой для выражения критических взглядов ау-
дитории. Это позволяет радикально настроенной аудитории не выплёскивать 
накопленные эмоции в реальной жизни, а использовать для этих целей площад-
ки социальных сетей. Тем не менее, некоторые исследования сообщают об уве-
личении проблем психологического характера – депрессии, тревоги и стрес-
са – на фоне использования социальных сетей [Shannon et al.]. При этом акцен-
тируется внимание на явлении «проблемного использования социальных сетей» 
(problematic social media use) как зависимости от социальных сетей на основе 
поведенческих и психологических качеств личности [Shannon et al.]. Таким об-
разом, можем наблюдать негативный эффект чрезмерного использования нако-
пленных эмоций в социальных сетях, а также влияние информационного шума 
на действия медиааудитории.

Сегодня в медиасфере происходят значительные изменения, связанные 
с выражением недовольства гражданами. Л. Смит и коллеги в исследовании при-
водят аргументы в доказательство тезиса о том, что усиление взаимодействия 
внутри сообществ в онлайн-коммуникации ведет к оффлайн-мобилизации 
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граждан через поляризацию мнений на основе коллективной идентичности [Smith 
et al., 2023]. Идентичность в этом случае рассматривается как способность осмыс-
ления человека как личности, окружающего мира, социума и места в нём с по-
мощью нарратива [Bruner, 1990]. При построении смыслов общество ориенти-
руется на накопленные критические пики в призме собственного жизненного 
опыта. Точно также и реакция на событие лежит в плоскости аффективного вос-
приятия на базе накопленных мнений. Из каждого персонального нарратива 
складывается нарратив публичный, формируя определённый паттерн мнений по 
тому или иному поводу. Данный эффект и формирует своеобразное нарративное 
сообщество, в рамках которого локальная аудитория вовлекается в обсуждение 
актуальных вопросов повестки дня. Таким образом, вокруг каждого вопроса фор-
мируется фон определенных мотивов и сообщений на основе накопленных пер-
сональных мнений. В рамках социально-политических процессов жалобы могут 
рассматриваться как критические пики накопленного мнения внутри локальных 
нарративных сообществ. В данном контексте возможности выражения мнений 
сталкиваются с угрозой формирования ложных представлений. 

В этой связи одной из важнейших проблем 2024 года в онлайн–коммуника-
ции является проблема фейк–ньюс и постправды. Так, Г. Л. Тульчинский, рас-
сматривая этическую сторону цифровой социальной коммуникации в призме 
ценностно-регулятивных систем, говорит о наслоении смысловых картин мира 
через сетевые коммуникации, в частности на примере трагедии во Франции, 
связанной с убийством Самюэля Пати [Тульчинский]. На примере столкновения 
европейской системы ценностей с проблемой оскорбления религиозных чувств 
мусульман подчеркивается значение исходного события и, как следствие, во-
прос объективности и достоверности публикуемой информации о событии как 
одной из наиболее распространенных проблем социальных платформ, влияю-
щих напрямую на общественное мнение. При попытке концептуализации фено-
мена дезинформации в современном информационном поле К. Диас и коллеги 
говорят о том, что в условиях постправды объективные факты теряют свое вли-
яние при формировании общественного мнения, что связано с ростом влияния 
фейк-ньюс в СМИ, а также ложных нарративов в социальных сетях и распро-
странением дипфейков [Dias et al.]. В исследовании М. Сингх и коллеги, в свою 
очередь, подчеркивают, что фейковые новости являются скорее частью уже из-
вестных дискурсивных практик медиаинститутов, нежели каким-либо новым 
явлением, а противостоять этому возможно через различные лингвистические под-
ходы [Singh et al.]. Таким образом, в условиях растущей тенденции развития пост-
правды в онлайн-коммуникации сегодня можно выделить следующие ключевые 
аспекты:

1. Роль исходного события и распространение информации о нем в призме 
систем ценностей СМИ и онлайн-сообществ;

2. Эмоциональное воздействие транслируемой информации на медиаауди-
торию;
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3. Влияние локальной власти на способы освещения информации, а также по-
литическая предвзятость участников сообществ, влияющая на искажение рас-
пространяемой информации;

4. Технологическое развитие, включающие в себя рост дипфейков и искус-
ственного интеллекта.

Современное развитие технологий обостряет вопрос борьбы с созданием 
фейк–ньюс. С развитием искусственного интеллекта  увеличивается способ-
ность автоматически генерировать убедительные фейковые новости и манипу-
лировать медиаконтентом, в том числе через дипфейк–технологии. Это усили-
вает риски распространения дезинформации, что может привести к серьезным 
социальным и политическим последствиям. Совершенствование же искусствен-
ного интеллекта   требует больших объемов качественных данных. Помимо слож-
ных этических и юридических вопросов, касающихся свободы слова, ответствен-
ности и права на правдивую информацию, фейковые новости и искаженная ин-
формация могут повлиять на данные, используемые для обучения искусственно-
го интеллекта  , что приведет к снижению качества и эффективности алгоритмов.

Медиафилософский аспект. Современная сфера коммуникации отличает-
ся глобальным сдвигом в сфере интернет-технологий. Одним из примеров яв-
ляется концепция Web 4.0, отражающая различные сценарии к развитию взаи-
модействия пользователя и искусственного интеллекта   [Bahrke, Thomas]. В то 
время как Web 3.0 и Web 2.0 являются уже реализованными этапами развития 
интернета, Web 4.0 остается концепцией будущего, которая еще полностью не 
реализована. Конечными целями концепции являются гармоничное сочетание 
физического и цифрового мира в условиях эволюции искусственного интеллек-
та с дальнейшим формированием его автономной инфраструктуры, а также раз-
витие возможностей расширенной реальности и взаимодействия сети блокчейн 
[Zhou et al.]. Подобные трансформации оставляют большое количество вопросов 
медиафилософам нового времени о гуманистических последствиях цифровиза-
ции мира и подходам к этическому использованию развивающихся цифровых 
продуктов. Так, Я. Фенг в исследовании выделяет концепт «фонового условия» 
(background condition), рассматривая последствия ускоренного развития техно-
логий и эффекты трансгуманизма в цифровую эпоху [Feng]. 

В исследовании Д. Кокинг и Дж. Ван Ден Ховен отдельное внимание уделя-
ется влиянию технологий на развитие медиаландшафта и коммуникации в со-
циальных медиа, где ученые предлагают к изучению концепцию «морального 
тумана» (Moral Fog), который «затемняет» понимание ценностей и реальности, 
и, как следствие трансформирует самовосприятие людей, подвергая сознание 
аудитории большему влиянию от владельцев социальных платформ [Cocking, 
Van Den Hoven]. Таким образом, стремительное развитие технологий имеет по-
тенциал привнести как значительные выгоды, так и сложные вызовы для челове-
чества.
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Результаты исследования. Подводя итог на основе политологического, со-
циологического и медиафилософского подходов к осмыслению формализации 
социальных медиа как институтов, можем выделить следующие ключевые про-
блемы.

Институциональный вакуум. Возможный недостаток активного участия госу-
дарственных органов в диалоге с медиааудиторий порождает институциональ-
ный вакуум, что может снижать эффективность коммуникационной стратегии го-
сударственных органов и способствует деструктуризации социальных практик 
в онлайн-коммуникации.

Влияние «административных традиций» на процесс институционализации. 
Адаптация социальных сетей в структуру государственного управления характе-
ризуется неоднородностью, сформированной под влиянием особенностей тех 
или иных административно-правовых систем.

Политическая поляризация. Вследствие активного использования социаль-
ных медиа различными политическими силами в продвижении собственных ин-
тересов возможен слом системы ценностных ориентаций в аудитории, который 
приводит с поляризации мнений в онлайн-коммуникации, что можно наблюдать 
на примере медиаполя США. 

Дезинформация и парадигма постправды. Распространение фейковых но-
востей, дипфейков и состояние постправды являются серьезными проблема-
ми для целостности общественного сознания и основополагающего доверия 
к источникам информации, что также способствует деструктуризации онлайн-
коммуникации в контексте обеспечения потребности аудитории в информации.

Этические и гуманистические проблемы технологического развития. Ускорен-
ные процессы цифровизации поднимают вопросы относительно ее последствий 
для человека и общества, а также проблемы этического использования разви-
вающихся цифровых продуктов, включая влияние на самовосприятие и систем 
ценностей медиааудитории.

Выводы. В условиях современной цифровизации усиливается роль он-
лайн–дискуссий на социальных платформах, в частности в контексте обсужде-
ний социальных и политических проблем. С одной стороны, наблюдается инсти-
туциональный вакуум, выраженный необходимостью государственных структур 
активнее участвовать в онлайн-дискурсах. С другой стороны, определённые тра-
диции и локальные политические контексты влияют на степень и способы инте-
грации социальных медиа в государственное управление. Такие проблемы, как 
политическая поляризация медиааудитории, fake-news и постправда, выдвигают 
новые вызовы для общества и государства в управлении социальными платфор-
мами. При этом ускоренные процессы цифровизации и развитие новых техноло-
гий в рамках концепции Web 4.0 открывают новые горизонты для взаимодействия 
между пользователем и цифровым миром, одновременно порождая этические 
и философские вопросы. По мере того, как социальные медиа приобретают все 
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большее значение в социальной и политической сфере, процесс их институци-
онализации сопровождаются рядом проблем, которые требуют инновационных 
и контекстно-зависимых подходов. Стратегии решений должны охватывать как 
коммуникативные, так и технологические аспекты социальных медиа, обеспечи-
вая формирование и эффективное развитие сообществ, эффективную политику 
социальных медиа по противодействию фейковых новостей, а также этическое 
и методическое участие государственных механизмов в онлайн-коммуникации.
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