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П.ведев.ие 

Актуальность исследования. В современном мире происходит 

трансформация существующих социальных моделей существования 

индивид~ наблюдается рост глобализации, существуют идеи создания 

единого мультикультурного пр0странства. В контексте всех этих изменений 

социокультурного пространства, в котором находится человек, очевидно что 

меняются и те социальные и культурные действия которые совершает 

индивид, для того чтобы занять определенное положение в обществе. Для 

реализации этих желаний в сети Интернет появляется множество 

возможностей для реализации зmчности. Пространство Интернета в 

особенности социальных сетей, становится особой средой, в которой 

происходит процесс идентификации и творческой реализации Jmч:ности. При 

ЭТ6М процесс общения и утверждения личности, в рамках социальных сетей 

отличается от модеJШ реальной коммунщац:ии и сопряжен с некоторыми 

.... 
рисками, что делает исследование культуры виртуальнои реальности очень 

актуальным. 

Общ~ни:е и обмен информацией сегодня все чаще пр0ходит не в чатах и 

форумах, а на специализированных крупных интернет-площадках -

социальных сетях. Сама цель создания социальных сетей предполагает не 

только возможность общения и поиска mодей_. но и возможности творческой 

реализации, объединения в группъr по интересам. 

Социальные сети это культурная среда, 

многофункциональностью, что полностью со.ответствует 

обладающая 

требованиям 

современного общества. Они настоI11Ъко плотно вошли в жизни современного 

человека, что лоmкпы раесматриваться как универсальный культурный 

феномен современности, который не только оказывает влияние на некоторые 

социальные црактики, но и формирует новые способы взаимодействия и 

самовыражения. 

Одним из нюансов иесл~дования коммуникации в сощиальНiЬlХ сетях 

является их техноп0гическая природ~ что под особым углом ставит вопрос о 
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новьIХ способах культурного взаимодействия и репрезентации личности в 

новой :культурной среде. Несмотря на технологические основы социальных 

сетей именно личность, которая является носителем культурного сознания, 

ставится основным субъектом действия общения как такового и общения в 

социальных сетях в частности. Таки& коммуникативнъrе взаимодействия, 

частью которых является личность, ео временем перерастают в глобальные 

социальные практики, и впоследствии формируют новые артефакты и 

культурные феномены, которые могут оказьmать влияние на культуру в 

целом. 

:Большинство исследований посвященъr вопросам распространения 

информации и технологической стороне социальных сетей. Это придает 

новизну исследованию ЛИtШости и способов ее творческой репрезентации в 

новых культурных измерениях.. 

Степень разработанности проблемы. В самом широком смысле 

проблематика репрезентации личности в социальных сетях связана с 

социальной коммуникацией и трансформацией культурных моделей 

общения. Социальные структуры и сис'Fемы культуры бьIJШ широко 

исследованы такими авторами как Р. Барт, Ж. Лиотар и Ж.Бодрийяр. 

Существует множество исследований, посвященных трансформации 

культурных связей, но культурологический и философский ПОД)(1Одьl к 

положению личности в социальных сетях стал применяться совсем недавно. 

С конца первого десятилетия ХХ1 в. социальные сети осмысливаются в 

рамках философских дисциплин. 

Работ, связанных G развитием сети интернет, крайне много и 

большинство связано с разными сторонами этого социокультурного 

феномена. При этом конкретно репрезентации личности в пространстве 

социальвых сетей посвящены работы таких исследователей как Н.В. Амяга, 

Е.П. Белинская, Н. В. Гордеев, А. Е. Жичкина, Г. И. Зверева, И. Костерина, 

В. А. Мясникова, В. Римский, М. Соколов, А. И. Черных, К. О. Черняева, Н. 

В. Чудова, И. С. Шевченко. 
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Визуальную культуру и репрезентацию с nомоrцью впзуа.l!Изю."тии 

исследовали такие исследователи как В. Беньямин, О. Бойцова, Е.Р. Ярская

Смирнова, П.В. Романов, В.Л. Круткин, А. Гаскелл, В. Левашов, д. В. 

Петренко, Е. Петровская, В. По:дорога, П. В.Романов. 

Цель. исследования: выделить культурные модели визуальной 

репрезентации личности в процессе коммуникации на базе социальных сетей. 

Исходя из цели исследования, в работе предполагается решение 

следующ·их задач: 

1. Рассмотреть репрезентацию личности как объект культурологического 

анализа для определения ее исследовательского потевциала; 

2. Проанализ:цровать возможности визуальной репрезентации личности; 

3. Проанализировать фотоrрафию как способ визуальной репрезентации 

личности; 

4. Выделить особенности визуальной репрезентации личносm в 

социальных сетях. 

Актуальность, цель и задачи исследования определяют предмет и 

объект дипломного исследования. 

Объект исследования социальные сети как площадка для 

реирезентации личности 

Предмет исследования - визуальная репрезентация личности на базе 

социальных сетей. 

Ме'Fодвлогия исследова.ния. Основная база для исследовательской 

методологии содержится в культурологических подходах относительно 

символических и интеШiектуальных возможвос'Fей репрезентации личности. 

Наиболее весомыми в данном исследовании является герменевтический и 

аналитический подходы. Первый служит инструментом вскрытия смыслов 

визуальной репрезентации, второй позволяет соотнести эти смыслы с общим 

состоянием современной культуры и проанализировать степень Iilравдивости 

репрезентации личносm в социальных сетях. Так же в диru1омной работе 
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планируется задействовать общена)'ЧF_ые методы позна!ПfЯ. Среди них 

анализ, синтез и аналогия. 

Структура исследования. Отвечая поставленной цели и задачам 

исследования, а так же требованиям, которые предъявляются к дипломным 

работам, исследование вюпочает в себя введение, две главы, основные 

вьmоды и список использованной литературы из 48 источников. 
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ОСНОВНЫЕ вьmоды 

1. Проанализировав особеIШости репрезентации как объекта 

культурологического анализа, бьшо обнаружено, что репрезентация является 

неотъемлемым механизмом жизни культуры. Под термином «репрезентация 

личности» автор понимает отображение внутреннего мира человека через 

знаковую систему (т.е. через своеобразный культурный текст), фиксацию 

своих переживаний, впечатлений о мире. Таким образом, человек 

репрезентирует в знаковой форме свой внутренний мир. Очень важно так же 

что несмотря на то, что репрезентация Jmчности, так же как и е презентация 

направлены на Другого, между этими понятиями присутствует серьезная 

разница. В процессе репрезентации происходит переживание внутреШiего 

опьпа и диалог с самим собой, в процессе презентации же, человек нацелен 

искточительно на Другого. Презентация является способом 

позиционирования, а репрезентация особая форма переживания 

личностного опъпа. 

2. Визуальная репрезентация, рассмотрение которой крайне важно в 

нашем исследовании, представляет собой один из способов благодаря 

которому, можно сконструировать определеШIЫЙ образ индивида с помощью 

распознаваемых при коммуникаций визуальных символов. Визуальная 

репрезентация, как и любая другая, в первую очередь, направлена на 

коммуникацию, должна передавать зрителю информацию о пользователе, 

при этом в свете, который более ему приятен. Так среди mобительских фото, 

которые (без всякого исюпочения являются частью визуальной 

репрезентации личности) можно зафиксировать mобые возможные сюжеты: 

фотографии кулинарных изысков, демонстрация семейных и дружеских 

отношений, репрезентация праздников, погружение в атмосферу 

путешествий. 
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3. Было обнаружено, что даже обычные, повседневные фотографии 

находятся под влиянием неких визуальных образцов культуры. При этом в 

социальных сетях так же создаются визуальные тренды, в соответствии с 

которыми начинают оценивать себя люди. Все это является свидетельством 

«визуального поворота>> в совремеЮJой культуре - любая информация 

передается посредством визуального изображения и иногда даже не 

нуждается в доnоJшителъном сопроводительном тексте. Всю современную 

культуру можно назвать визуальной, потому и в социальных сетях 

репрезентация JШЧНосm происходит посредством визуальных образов. 

Визуальная репрезентация личности посредством фотографии имеет ряд 

существенных отJmчий от репрезентации текстом. Во-первых, между 

прочитьшающим репрезентацию и qеловеком который репрезентует себя, 

есть транслятор - фотограф, который искажает четкость передачи 

репрезентации. С другой стороны фотография создает не только визуальный 

образ, отражает не только внепm:ость и запечатленные в ней индивидуальные 

личностные черты, но и телесность. На фото тело человека зримо, а в тексте 

- нет. Потому, несмотря на искажение информации медиумом фотографа, 

фотография как средство визуальной репрезентации добавляет в нее 

пространственные характеристики. 

4. Рассмотрев визуальную репрезентацию в социальных сетях в 

контексте уничтожения анонимносm личности, было обнаружено, что все 

элементы частной жизни, которые могли выставляться на всеобщее 

обозре1mе только для меДИЙНЫХ лиц и представителей эпатажной богемы, в 

современной культуре посредством социальных сетей, становятся 

публичными для миллионов обычных mодей. Личность отдельного человека 

перестает быть тайной - индивид сознательно, целенаправленно открывает 

все завесы своей личной жизни для одобрения и критики окружающими. 

Признание своей личности, которое достигается через оценку другими 

пользователей фотографий и других способов репрезентации может быть 

основным индикатором успешности для человека. Большое количество 
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подписчиков, одобрительных комментариев, подарков - все это переносится 

из виртуальной реальности в реальную жизнь и начинает влиять на 

социальную иерархию. В пространстве социальных сетей для пользователей 

создаются особые возможности по репрезентации JШЧности, которые 

позволяют создать тобой образ, как соответствующий реальности, так и 

максимально далекий от нее. Фальшивый смоделирова1rnый образ может 

вкmочать в себя огромное количество позитивных преувеличений, при этом 

так же полное нивелирование негативных качеств, так называемое идеальное 

<<Я>>. Но, несмотря на такие возможности построения тобых образов, 

большинство пользователей стремится продемонстрировать своим 

потенциальным собеседникам впоJПiе реальные качества, просто в вьП'Одном 

свете. Мы полагаем, что совремеш1ый этап развития социальных сетей 

достаточно далеко отошел от игры идентичностями и от фалышmых образов, 

которые создавались на базе анонимности. Сегодня для пользователя 

социальной сети важно постулировать собственную истинную уникальность. 

Процесс репрезентации в социальной сети, таким образом, мы видим не как 

альтернативное построение зmчности, а как ее расширение. Увеличение 

действующих свойств и качеств за счет использования новой площадки для 

самоактуализации. 

Таким образом, виртуальная модель репрезентации личности 

посредством визуальных образов, мало чем уступает другим способам 

самораскрытия личности перед окружающими. Более того, в социальных 

сетях происходит уничтожение границы между личным и публичным. Это 

хоть и таит в себе опасности полного растворения в социальном, но 

позволяет раскрывать те стороны своей Jmчности, которые в реальной жизни 

табуированы. 
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