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Аннотация. Социология медийного пространства (медиапространства) — новое и не 
устоявшееся социологическое направление, как и базовая отрасль социологического зна-
ния — социология пространства. Если предметом исследования социологии пространства 
является природная структура, в которой формируются общественные связи и отношения, 
то социология медиапространства рассматривает его как часть социального пространства, 
но не как некую протяженность, а как метафору. Природная протяженность превращается в 
социальное пространство, когда в нем размещаются люди и начинают им пользоваться. 
На пространство накладываются социальные границы и смыслы, превращающие его в соци-
альный феномен. Хотя социология медиапространства все еще находится в стадии станов-
ления, нет никаких сомнений в том, что средства массовой информации (СМИ), размещая 
сообщения в социальном пространстве, внесли значительный вклад в развитие обществен-
ных связей и отношений, а также социологической науки. Медиапространство — это плат-
форма, на основе которой осуществляются коммуникации в обществе, ключ к его развитию 
и позитивному влиянию на жизнь личностей, групп и организаций. Все социальное распо-
ложено в пространственно-временном континууме, и социологический подход к теории се-
тевого медиапространства основан на предположении, что существует устойчивая связь 
между сетевыми медиакоммуникациями и социальными изменениями. Становление социо-
логии медиапространства происходит не путем «отпочкования» от социологии простран-
ства: развивающееся медийное пространство, изучаемое с помощью социологических мето-
дов, проявляется в своих социальных координатах — так расширяется социологическое 
знание, которое рассматривает не только различные аспекты размещения социального в про-
странстве, но и особенности формирования специальных контентов и их прохождения по 
информационной цепи, созданной посредством конвергенции различных СМИ и разных 
способов распространения информации. 
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Несмотря на то, что социальное пространство сегодня насыщается контен-
том в основном посредством цифрового поля, формируемого в медиапростран-
стве, в России (как и в мире) проведено лишь несколько академических иссле-
дований медиапространства [2; 20]. Актуальность изучения свойств сетевого 
медиапространства и генезиса социологии медиапространства трудно переоце-
нить, однако интерпретации понятия «медиапространство» неоднозначны. 
Хотя медиапространство включает в себя практически любые социальные со-
бытия, явления и процессы, а медиа функционируют в социальном простран-
стве, проведено лишь несколько фундаментальных и прикладных социологи-
ческих исследований медиапространства. Даже само понятие «социология 
медиапространства» (тем более «социология сетевого медиапространства») 
отечественные и зарубежные авторы используют исключительно редко.  

Для обоснования основных концептов социологии медиапространства 
охарактеризуем предметное поле социологии пространства. Одним из первых 
ее представителей можно назвать Г. Зиммеля, который ввел само это понятие 
в 1903 году в работе «Социология пространства». Он отмечал, что любая со-
циальная организация предполагает пространственную организацию явлений 
и процессов. Органы управления вынуждены осуществлять территориальный 
контроль, а коммуникация между субъектами зависит от их пространствен-
ного расположения. Понимание пространства в социологии отличается от его 
физического толкования: пространство используется людьми для социальных 
целей и в процессе жизнедеятельности обрамляется разными границами. Со-
циальное пространство зависит от конфигурации и исключительности физи-
ческого пространства, а также разнообразия характеристик людей и сооб-
ществ, заселяющих различные территории. В отличие от естественных 
границ, социальная граница — это «не пространственный факт с социологи-
ческими последствиями, а социологический факт, который формируется про-
странственно», т.е. социальные границы обеспечивают особые конфигурации 
опыта и взаимодействия [25]. 

Ф. Теннис рассматривал социальное пространство в контексте общей со-
циологии как науки о человеческой витальности, изучающей взаимоотноше-
ния людей друг с другом в пространстве и во времени [12]. А. Лефевр [27] 
полагал, что (социальное) пространство — это (социальный) продукт, или 
третье пространство — жизненное пространство, которое является социаль-
ным продуктом. П. Бурдье в книге «Физическое и социальное пространство» 
уточнил соотношение физического и социального пространства: «Социаль-
ное пространство — не физическое пространство, но оно стремится реализо-
ваться в нем более или менее полно и точно. Это объясняет то, что нам так 
трудно осмысливать его именно как физическое. То пространство, в котором 
мы обитаем и которое мы познаем, является социально обозначенным и скон-
струированным… Иначе говоря, физическое пространство есть социальная 
конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в 
объективированном состоянии (как, например, кабильский дом или план го-
рода), объективация и натурализация прошлых и настоящих социальных 
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отношений» [3. С. 39–40]. Соответственно, пространственное измерение фи-
зического/социального мира обладает тремя характеристиками: исключи-
тельность, подвижность или неподвижность (мобильность), дистанция [30].  

А.Ф. Филиппов выделяет следующие основные признаки социального 
пространства: порядок социальных позиций, например, статусов, сосуществу-
ющих таким образом, что занятие одной позиции исключает занятие другой, 
подобно тому как в физическом пространстве вещи одной и той же природы не 
могут занимать в одно и то же время одно и то же место; характеристика про-
странства (зоны, территории, места, региона), поскольку его составляющие 
(границы, объекты) имеют социальное происхождение; физическое простран-
ство, поскольку на него проецируется принцип распределения и соотнесения 
социальных позиций [14. С. 4]. 

Таким образом, социальное пространство — это «сложный многоаспект-
ный пространственно-временной конструкт, включающий внешние, соб-
ственно социальные и персональные, личностные поля и объективные и субъ-
ективные параметры времени. Психологическая сущность данного 
конструкта связана с субъективным отношением к его составляющим, выра-
жающимся в социальных и персональных переживаниях, ценностях и интен-
циях» [8]. Следовательно, необходимо рассматривать становление и развитие 
социологии медиапространства, отталкиваясь от базовых определений физи-
ческого и социального пространства и фокусируясь на взаимосвязях медиа-
пространства и общества: способах, посредством которых медиапростран-
ство влияет на социальные процессы, жизнедеятельность личностей и 
организаций; факторах, превращающих социальное пространство в медий-
ное; свойствах цифрового сетевого пространства, которые позволяют разме-
щать в нем различные медиаконструкты, вбирающие в себя физических но-
сителей и размещаемые с их помощью контенты. 

Социальная жизнь существует в пространстве и протекает в определен-
ных временных границах. Современное социальное пространство, в которое 
«вдыхают жизнь» медийные средства (прежде всего СМИ) уже не является 
только физическим пространством, но медиапространство разнообразными 
способами связано с реальным пространством и изменяет со временем опыт 
людей и сообществ, чья жизнедеятельность осуществляется в физическом 
пространстве, накладывая на природное (физическое) пространство соци-
альные границы и смыслы, когда люди и сообщества вступают во взаимо-
действие. В домедийную эпоху социальные пространства были ограничены 
своими физическими пределами. «Третья волна» [13], «четвертая волна» 
[18] и цифровизация [26] расширили границы формирования и развития со-
циального пространства, породив и «цифровой поворот в социологии», тре-
бующий сместить акцент глобальных технологических преобразований с ра-
циональности, прагматизма и меркантилизма. Соответственно, социология 
изучает как цифровые методы познания социального, так и социальные ас-
пекты цифровизации, ее факторы и последствия для человека, социальных 
групп и общества в целом. 
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Понятие «медиапространство» получило лаконичное определение в сло-
варе «Коммуникология» в 2009 году [17]: «социальное пространство, форми-
руемое и информационно-насыщаемое средствами массовой информации». 
С одной стороны, именно в физическом пространстве размещаются техниче-
ские медиасредства, посредством которых распространяется информация в 
социальном пространстве. С другой стороны, медиапространство как элемент 
социального пространства представляет собой особую среду, в которой осу-
ществляются общественные связи и отношения, взаимодействия, в которые 
могут быть вовлечены любой человек, общность и общество. Медиапростран-
ство формируется на «скрепах» социального пространства: множество медиа-
полей, охватывающих некую социальную совокупность, «скрепляют» носи-
телей информации в социальное информационное пространство — это не 
социальное пространство в чистом виде, а та его часть, в которой люди полу-
чают информацию и воспринимают воздействие медиа (различая СМИ и ме-
диа, следует признать, что воздействие медиа шире, чем влияние СМИ). 

Современное медиапространство формируют традиционные, новые и 
конвергентные медиа, в частности, блоги, подкасты, вики, Википедию. В ли-
тературе и электронных источниках эти понятия трактуются вольно и не все-
гда обоснованно, поэтому необходимо уточнить их значения. Блоги — это 
комментарии или новости на определенную тему (например, еда, политика 
или местные новости), некоторые блоги функционируют как личные онлайн-
дневники. Типичный блог объединяет текст, изображения и ссылки на другие 
блоги, веб-страницы и другие СМИ, связанные с его темой. Видеоблог ис-
пользует видео в качестве основного контента: типичная запись видеоблога 
объединяет встроенное видео или видеосвязь с поддерживающим текстом, 
изображениями и метаданными.  

Подкастинг — это способ распространения мультимедийных файлов 
(аудиопрограммы или музыкальные клипы) с использованием форматов RSS 
или Atom Syndication для воспроизведения на мобильных устройствах и ком-
пьютерах. Термин «подкаст», как и радио, может означать как содержание, 
так и способ доставки сообщения, но подкаст может загружаться автоматиче-
ски — с помощью программного обеспечения, способного читать RSS-ка-
налы или каналы Atom. 

Вики (wiki) — это часть серверного программного обеспечения, которое 
позволяет пользователям создавать и редактировать содержимое веб-страниц 
с помощью любого веб-браузера. Wiki поддерживает гиперссылки и имеет 
простой текстовый синтаксис для моментального создания новых страниц и 
перекрестных ссылок между ними. Wiki — необычный механизм групповой 
коммуникации в том смысле, что позволяет редактировать и дополнять 
вклады в контент.  

Википедия — это международный веб-проект свободной энциклопедии 
контента. Он существует как wiki — веб-сайт, который позволяет посетите-
лям редактировать его содержимое. Википедия составляется совместно доб-
ровольцами, что позволяет изменять большинство статей любому, кто имеет 
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доступ к веб-сайту. Интернет делает каждого издателем и библиотекарем в 
том смысле, что каждый может как производить, так и извлекать беспреце-
дентное количество информации [22. С. 4–5]. 

Медиапространство активируется в социальном пространстве лишь бла-
годаря воздействию контента медиаисточников — активные элементы соци-
альной структуры активизируют медиапространство. Оно проявляется в пре-
делах конкретного социального пространства в виде совокупности ключевых 
узлов (точек), которые представляют собой людей и/или их совокупностей 
(сообществ) лишь при превращении их в реципиента (получателя информа-
ции из медиаисточников). Медиапространство подразумевает наличие ста-
тичных социальных форм — основы для «нанизывания» на них информаци-
онной паутины. Медиапространство активизирует жизнедеятельность 
сообщества посредством обрушивания на него потока информации. В данном 
контексте информация — часть циклического процесса коммуникации, по-
рождаемого восходящим потоком (поиск новостей и их отбор) и нисходящим 
(информационная база масс-медиа). Иными словами, создатель контента не 
становится автоматически субъектом медиа — необходимо, чтобы направля-
емый в СМИ контент был активирован его реципиентом. 

Индивиды и группы, включаясь во взаимодействие с другими коммуни-
кантами посредством массмедиа, превращают социальное пространство в ин-
формационно-насыщенное медиапространство, которое, в свою очередь, поз-
воляет оценивать реакцию индивидов и групп на социальные процессы, т.е. 
обеспечивает обратную связь между отправителем медиаконтента и массовой 
аудиторией. Медийное пространство дискретно, что объясняет разные под-
ходы к его изучению. Социология объясняет саму возможность представле-
ния медиапространства в виде явления, существующего в совокупности своих 
разделенных фрагментов.  

«Функционирование медиа происходит в социальном пространстве, а 
пространственность является одной из основных характеристик социального 
бытия, и социальная теория в своем развитии оказалась перед необходимо-
стью интерпретировать социальную реальность в пространственном контек-
сте» [2]. Медиапространство — это социальное пространство, в котором мы 
живем и создаем отношения с другими людьми, обществами и окружением 
посредством медийных средств, т.е. медиапространство существует как акт 
социального конструирования. Метафорически медиапространство — это не-
кое расширение социального пространства, и в этом смысле оно относи-
тельно, изменчиво и конституируется посредством взаимодействия практики, 
концептуализации и репрезентации. Такое понимание медиапространства 
требует от социологов изучения факторов и мотивов возникновения нового 
социально-сетевого пространства, взаимопроникновения и взаимообуслов-
ленности медиа- и социального пространств, устраняющих саму возможность 
непреодолимых физических (географических) и административных границ. 
Таким образом, медийное пространство обусловливает интегративный и по-
липарадигмальный статус самой социологии. 
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Общество представляет собой совокупность локальных связей, образую-
щих локальные «узлы» (привычных для восприятия сетей). В 1954 году 
Дж. Барнс включил в понятие «социальная сеть» существующий и потенци-
альный круг социальных связей: «Каждый человек имеет определенный круг 
друзей, а эти друзья имеют, в свою очередь, собственных друзей. Некоторые 
из друзей одного человека знают друг друга, другие — нет. Такого рода круги 
можно называть сетями… — системой точек, некоторые из которых соеди-
нены между собой. Точками системы являются люди, а линии соединения то-
чек указывают, какие люди взаимодействуют друг с другом» [20. С. 43]. 

В социальном пространстве личность включается в сетевые связи и отно-
шения, всегда выступая как явный или неявный представитель (лидер, орга-
низатор, аутсайдер и т.д.) сетей, «завязывающий узлы» — образующий тес-
ные связи с ближайшими коммуникантами. Рационализировать целевое 
(избирательное) воздействие контента на желаемые узлы сети позволяет ме-
диапланирование. Посредством разделения аудитории, на которую нацелено 
воздействие медиа, на структурные элементы в конкретной точке медиапро-
странства (например, путем выделения пенсионеров того или иного региона, 
регулярно просматривающих конкретную телепередачу) можно оценить эф-
фективность информационного воздействия в обозначенных сегментах ме-
диапространства. Социальные сети, вобравшие в себя медиасредства, имеют 
широчайший спектр распространения благодаря Интернету: предоставляют 
возможность интерактивных онлайн-коммуникаций с расширенными сетями 
потенциальных коммуникантов, включая как деловые, так и «мягкие» — ни к 
чему не обязывающие — взаимодействия. 

Сетевое медиапространство, которое формируется благодаря напряжен-
ной и непрерывной работе субъектов по выбору каналов, способов и методов 
медийных коммуникации, опосредует взаимодействие субъектов с помощью 
медиа. Причем медиапространство, включенное в социальные сети, наполня-
ется содержанием посредством как целенаправленного, так и стихийного воз-
действия на различные сегменты и элементы социального пространства, фор-
мируя его сетевую структуру. В сетевом обществе технологические и 
социальные изменения объединяются, а все его сферы гибридизируются, 
чему способствуют цифровизация, конвергенция и гипертекстуализация. 

Таким образом, медиапространство существует лишь благодаря воспри-
ятию медиасообщений получателями информации, что возможно лишь при 
проявлении активности субъектов, представляющих медиаисточники. Та-
кими источниками чаще всего являются СМИ, которые выступают одновре-
менно средствами массовой коммуникации (СМК) — они распространяют 
информацию в не идентифицируемую субъектом коммуникации медиасреду 
и являются субъектами медиапространства. Третий элемент, претендующий 
на роль такого субъекта, — активные медиа (посредники), не являющиеся по 
своим отличительными признакам СМИ, но оказывающие воздействие на ме-
диапространство (кино, массовые непериодические издания, видеоигры, пуб-
личные пространства YouTube, Twitter). Соотнесение медийных пространств, 
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сформированных с помощью различных типов и видов медиа, создает опре-
деленное сетевое медиапространство, включающее в себя конечное число ме-
дийных средств, направляющих (переправляющих) информацию. Массовые 
потоки информации, перемещающиеся в медиапространстве, создают новые 
формы и пространства социальной деятельности.  

Для целенаправленного движения потоков информации субъекты ком-
муникации формируют интерфейсы — программы и принципы взаимодей-
ствия между элементами медиапространства, определяют совокупность 
средств, методов и правил управления и контроля. Можно сказать, что фор-
мирование медиапространства — это выбор формы нового жизненного про-
странства, в котором на информационной платформе создаются условные 
(виртуальные) границы между сетевым и физическим пространствами. Для 
сетевого медиапространства Интернет — это не просто коммуникационная 
сеть, а средство формирования на основе информационного воздействия 
сложной социальной конструкции, которая базируется на совокупности цен-
ностей и социальном производстве смыслов и влияет на пространственные 
практики и восприятия контента.  

Безусловно, на этапе формирования теоретических основ социологии ме-
диапространства неизбежна противоречивость в оценках новых теорий и их 
статуса в социологии. Поэтому статья уточняет значения понятий «социаль-
ное пространство» и «медиапространство», включая их сетевое измерение, и 
закладывает основания для дальнейшего теоретического и методического по-
иска в изучении сетевого медиапространства, включая отбор общетеоретиче-
ских принципов и эмпирических методик изучения (виртуальных) сетевых 
пространств, интегрирующихся с медиапростраствами.  
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Abstract. Sociology of media space is a new and still developing branch of sociology, just 
like sociology of space — a basic branch of sociological knowledge. Sociology of space focuses on 
natural space as a framework for the development of social connections and relations; while 
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sociology of media space considers this space as a part of social space, not as its measurement but 
as a metaphor. Some natural space turns into a social space only if people use it and live in it. Social 
boundaries and meanings are added to natural space, which transforms it into a social phenomenon. 
Although sociology of media space is still developing, there is no doubt that the mass media have 
made a significant contribution to the development of social relations and sociology by filling social 
space with messages of all kinds. Media space is a platform that serves as a basis for social 
communications, a key to the social development, and a means of positive impact on the life of 
individuals, groups and organizations. Everything social is located in a space-time continuum, and 
the sociological approach to the theory of network media space is based on the assumption that there 
is a strong connection between network media communications and social changes. Sociology of 
media space does not emerge from sociology of space: the developing media space, which is studied 
with sociological methods, manifests itself in its social coordinates — this is how sociological 
knowledge expands to consider not only various spatial aspects of social life, but also the features 
of different contents and information chains created by the convergence of various media and ways 
of disseminating information.  

Key words: space; social space; media space; genesis; mass media; sociology of space; 
sociology of media space; network media space 
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