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Аннотация 

Изучение социокультурной специфики 
функционирования социальных сетей как 
новой парадигмы социальной общности и 
их влияния на трансформацию социальной 
структуры инициировано новыми социаль-
ными практиками, нормативно-ценност-
ными установками и возможностями соци-
ального контроля над ними. Эффективность 
сетевой коммуникации как универсального 
социокультурного механизма является ре-
зультатом генезиса и функционирования 
культуры во взаимосвязи с социальными 
параметрами. 
 
В течение XX столетия осуществилась транс-

формация классического идеала научности в пост-
неклассический. В рамках последнего в социо-
гуманитарном знании сформировались постмодер-
нистские и критицистсткие исследовательские про-
граммы, в рамках которых изменились принципы 
самопонимания учеными предмета, целей и задач 
своей деятельности. От выявления и обоснования  
безусловных ценностей исследователи перешли к 
утверждению возможности плюралистических опи-
саний социокультурной реальности, альтернатив-
ных дискурсов, изучению коммуникации, и крити-
ческому анализу «идеологии».  

Развитие информационно-компьютерных техно-
логий  существенным образом повлияло на практи-
ки межличностных коммуникаций, распространение 
научной и социально-значимой информации. «Ин-
формационные модели» получили широкое распро-
странение в социо-гуманитарных науках и образо-
вании и являются важным критерием для оценки 
тенденций и перспектив развития научной и образо-
вательной деятельности. Принципы инновационно-
го развития, реализуемые в рамках становления по-
стиндустриального общества, оказались серьезным 
вызовом для социо-гуманитарных наук и образова-
ния, поскольку именно в этих областях в значитель-
ной мере формируются модели будущего социума и 
осуществляется подготовка индивида к жизни в 

прогнозируемой социокультурной реальности. В 
работах теоретиков «постиндустриализма» (О. 
Тоффлер, Д. Бэлл и т.д.) в качестве базового прин-
ципа, определяющего будущее социально-
экономическое развитие, указывается успешная 
реализация отношения «человек-человек».  

Интернет, Сеть, интернет-сообщества – эти поня-
тия характеризуют современный этап развития обще-
ства, зачастую становясь решающим фактором пре-
образований в сторону более высоких стандартов 
демократии. Интернет-коммуникация «…пред-
ставляет собой один из исторических этапов в разви-
тии коммуникационных средств и существует наряду 
с неопосредованным (устным) общением, общением, 
опосредованным бумажными носителями (рукопис-
ным и печатным, включающим непериодические 
издания (книга) и периодические (газеты, журналы)), 
а также общением, опосредованным электронными 
приборами (факс, радио, телевидение)» [8]. Интер-
нет, как техногенный промежуточный объект, поме-
щаемый между субъектами взаимодействия, не соз-
дает знания, но увеличивает возможности многова-
риативной коммуникации. «Интернет — это квинтэс-
сенция постмодернистского строя и стиля жизни, это 
то пространство, где постмодернизм представлен 
наиболее развернуто и по форме наиболее адекватно: 
войдя в Интернет, погружаешься в суть постмодер-
нистской эпохи во всей ее философско-
мировоззренческой специфике» [6]. 

Исследовательский интерес к проблематике вир-
туальных сетевых сообществ обусловлен тем, что, 
по мере увеличения количества пользователей Ин-
тернета, возросла не только социальная значимость 
сетей, но и проявились многочисленные проблемы, 
связанные с самоидентификацией личности в этих 
сообществах, социальными практиками, норматив-
но-ценностными установками и возможностями 
социального контроля над ними. С одной стороны, 
сетевые интернет-сообщества являются продолже-
нием и новым измерением традиционно сформиро-
вавшихся структур социокультурной жизни, а с 
другой, они представляют собой особое социокуль-
турое пространство, понимаемое как «…специи-
фическая пространственно-временная целостность, 
являющаяся результатом генезиса и функциониро-
вания культуры во взаимосвязи с социальными па-Интернет и современное общество: сборник научных 

статей XVI Всероссийской объединенной конференции 
IMS-2013, Санкт-Петербург, 9 - 11 октября 2013 г. 

  

Раздел 3. Культурология киберпространства и новые формы коммуникации

146 IMS-2013

mailto:tolstikova_irina@mail.ru


раметрами» [7], в котором развивается новое каче-
ство повседневной жизни. 

Философский аспект этой проблемы со всей оче-
видностью ставит проблему изменения субъекта 
социального взаимодействия в новых социальных 
условиях. Рассмотрение культуры как пространства, 
в котором человек осмысливает мир, где люди об-
щаются и деятельностно реализуют себя, определя-
ет необходимость изучения взаимодействия людей, 
происходящего посредством новых культурных 
форм, способов достижения взаимопонимания и 
преодоления препятствий на пути этого взаимопо-
нимания. Это вызывает возрастание интереса к про-
блемам управления межкультурным взаимодейст-
вием с помощью новых информационных техноло-
гий и исходя из уточненных аспектов электронной 
коммуникации.  

Особенность современной культурной ситуации 
состоит в том, что происходящая глобализация вне-
сла коррективы в классические для культуры про-
тиворечия. В силу ряда трансформаций социального 
характера, мир начал переживать смену факторов, 
определяющих культурное развитие общества.  

С одной стороны, расширяются коммуникатив-
ные возможности посредством развития средств 
связи, транспорта. Мир вступил в эпоху быстрой 
глобализации экономики. Особенностью современ-
ной ситуации также является формирование общего 
информационного пространства, вызванного интен-
сификацией информационных процессов. Такие 
символы информационной революции как интернет, 
персональный компьютер положили начало новым 
технологиям в производстве, образовании, культу-
ре, стали главным фактором изменения качества 
жизни. Проникновение современных технологий в 
различные сферы жизни общества имеют далеко 
идущие социально-экономические и культурные 
последствия, а также воздействуют на личностное 
сознание. Интернет – это не только технологиче-
ский, но и экономический, политический и социо-
культурный феномен современности. С другой сто-
роны, углубляется индивидуализация человеческих 
сообществ, «грядет переоценка ценностей» [7]. Се-
тевая Интернет-коммуникация как форма социаль-
ного взаимодействия формирует социокультурное 
пространство, оптимально приспособленное соста-
вом ценностно-нормативных регулятивов к реше-
нию конкретных задач. В этих условиях возникает 
проблема поликультурной грамотности, основанная 
на сознании, что разнообразие – объективная харак-
теристика мировой культуры. Коммуникация пред-
ставляет собой процесс, посредством которого пе-
редается некое сообщение, информация. И если со-
общение передается четко и однозначно, то комму-
никация понимается как эффективное общение. В 
эффективной коммуникации отправленное сообще-
ние достигает реципиента с малым искажением. 
Если информация не понята адекватно, если имеют-
ся проблемы, возникающие в процессе взаимодей-
ствия и снижающие его эффективность, то это озна-
чает, что имеются барьеры общения. «Под эффек-

тивной коммуникацией понимается намеренная пе-
редача информации, а также получение и интерпре-
тация ее точно в том виде, в котором предполага-
лась ее передача при последующем использовании 
информации в первоначальном виде и ее участие в 
формировании и изменении ценностей, интересов и 
целей» [2]. Содержательный анализ информации 
чрезвычайно важен для эффективной  коммуника-
ции. Это возможно при условии, что информация не 
только принята, но и осмыслена, так как главная 
цель межкультурной коммуникации — это дости-
жение взаимопонимания посредством обмена ин-
формацией и культурными ценностями. Различия 
культурного, социального или этнического характе-
ра, наличествующие в межкультурном общении, 
могут быть преодолены посредством преодоления 
установок собственной культуры, путем примене-
ния социально полезного знания и опыта. Для пре-
одоления межкультурных барьеров, взаимного не-
понимания и конфликтов необходимы развитые 
формы межкультурного взаимодействия, компе-
тентность, а также специальная подготовка в этой 
области. 

Проблема исследования социокультурной спе-
цифики роли и места социальных сетей в коммуни-
кативном пространстве современного общества 
обусловлена тем, что сети проявили себя как новый 
уровень бытия, превратились в своеобразный гло-
бальный координационный центр социальных свя-
зей, основывающийся на новых способах моделиро-
вания объективной реальности и регулирующий 
коммуникативные процессы в социальных системах 
для удовлетворения личностных и групповых ком-
муникативных потребностей. Актуальность иссле-
дования социокультурной специфики социальных 
сетей определяется и проблематикой межкультур-
ных отношений. С одной стороны, социальные про-
цессы информационной культуры создают новые 
возможности, виды и формы общения представите-
лей разных культур, с другой стороны демонстри-
руют свою деструктивность. Главным условием 
эффективности межкультурных коммуникаций яв-
ляется поиск моделей и практик конструктивного 
взаимопонимания, диалогового взаимодействия, 
формирующего толерантное отношение к культуре 
партнеров по коммуникации. Все это требует опре-
деленной межкультурной компетентности, пони-
маемой как социокультурное качество личности, 
необходимое для ее адаптации к инокультурным 
условиям для успешного и эффективного межкуль-
турного общения, совместной деятельности и со-
трудничества. 

Трудности понимания, взаимопонимания в меж-
культурной коммуникации принято называть меж-
культурными коммуникационными барьерами [4] 
[9]. Основными барьерами, которые снижают эф-
фективность интеракций, выступают различия ког-
нитивных схем, используемых представителями 
разных культур (особенности языковых и невер-
бальных систем, элементов общественного созна-
ния). Первыми затруднениями при общении с пред-
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ставителями других культур становятся проблемы 
лингвистического характера. 90% непонимания свя-
зано с тем, что вас неправильно поняли, что вы не 
смогли ясно, последовательно, убедительно изло-
жить свою точку зрения. Наличие индивидуального 
социального опыта, манеры общения и тезауруса во 
многом делает уникальной каждую ситуацию обще-
ния, но это ни в коем случае не означает, что эф-
фективная коммуникация невозможна. Конкретных 
коммуникативных  ситуаций может быть бесконеч-
ное множество, но есть их типичные особенности, 
зная которые, можно легко ориентироваться в лю-
бой из них и выбирать необходимые вербальные и 
невербальные средства для достижения цели обще-
ния. Речь идет об обучении межкультурной компе-
тенции, обладание которой делает межкультурную 
коммуникацию эффективной. Примером прагма-
тичного подхода к формированию межкультурной 
компетентности может служить книга преподавате-
ля основ межкультурного общения в Вестминстер-
ском университете в Лондоне и директора Институ-
та обучения международным связям при Междуна-
родном Доме в Лондоне Ч. Аббота «Италия» [1] — 
исчерпывающая информация о системе ценностей, 
обычаях и поведении итальянцев в различных си-
туациях общения. С этой точки зрения представля-
ется закономерным активный интерес различных 
наук к данным вопросам, который наблюдается в 
философии, культурологии, культурной и социаль-
ной антропологии и психологии. Относительно но-
вым подходом к формированию информационного 
поведения и практики эффективной коммуникации 
можно считать этикет.  

Общество понимается как сложная система кол-
лективного бытия людей. Оно имеет свой способ 
существования, свои условия существования, оно 
имеет свое наличное, предметное бытие, также как 
и свои пространственные и временные координаты. 
Речь идет о неповторимости социокультурных об-
разований, которые отличаются порядками и уста-
новлениями. Наличие множественных форм обще-
ственного устройства предполагает системный ана-
лиз ряда автономных уровней, которые отражают 
общие, всеобщие и единичные свойства объекта. 
Общественная жизнь есть ничто иное, как процесс 
совместной деятельности людей, а все существую-
щее в обществе представляет собой то или иное 
проявление деятельности. Новые информационные 
технологии оказывают заметное влияние на различ-
ные направления человеческой деятельности, улуч-
шили возможности двусторонней коммуникации и 
открыли пространство для многосторонней комму-
никации. Это правомерно провоцирует изучение 
коммуникации в социальных сетях в сочетании гу-
манитарного, технического, технологического опы-
та в целях практического получения условий, необ-
ходимых для формирования и реализации креатив-
ных личностных способностей и сценариев, наце-
ленных на инновационные решения проблем обще-
ственной модернизации и вызовов информационной 
культуры. Коммуникация в социальных сетях ин-

тернет в многообразии своих сегментов (ценностно-
нормативных, информационно-технологических и 
технических) требует определенного уровня разви-
тия когнитивной системы, оптимально приспособ-
ленной к условиям информационной среды, которая 
описывается в терминах социальной турбулентно-
сти (возрастающего социального напряжения) и 
сложности социальной организации ее институтов. 
Фактор неопределенности социокультурной инфор-
мационной среды требует активной адаптации, и, 
следовательно, отработки ее принципов, а фактор 
сложности — социальной ответственности. Все это 
вместе является необходимым условием формиро-
вания оптимальных для любой системы (личности, 
малых и больших групп, в том числе и конкурент-
ных систем) ценностно-нормативных связей, обес-
печивающих креативно-конкурентный субстрат 
(информационную среду) социального взаимодей-
ствия. 

Социальная деятельность представляет собой 
процесс адаптации к среде существования, то есть 
попадает под признаки информационно-направ-
ленной активности. Способность к информацион-
ному поведению становится реальной активностью 
лишь тогда, когда цели поведения имманентны дей-
ствующей системе, принадлежат ей самой. Глав-
нейший признак деятельности следует искать в ха-
рактере ее регулятивных процессов. Деятельность 
представляет собой информационно направленный 
процесс, предполагающий способность адаптиро-
ваться в среде, способность к информационному 
прогнозированию динамики среды. Способность 
человека продумывать свои действия, обобщать 
эмпирически данную информацию расширяет гра-
ницы и возможности его деятельности. Системати-
ческая рассудочность мышления, контролирующая 
каждый шаг в логических построениях, сочетается с 
теми реакциями, в которых отсутствует поэлемент-
ная регуляция и контроль (так называемые «интел-
лектуальные навыки»). Эти реакции представляют 
собой специфически социальный способ сознатель-
ного использования рефлекторных форм поведения. 
Межличностные отношения - это поступки и ответ-
ная реакция на них. Они регулируются нормами и 
правилами, принятыми в обществе. Каждая кон-
кретная поведенческая ситуация, в которой оказы-
вается человек, проходит через сложный механизм 
«сличения» с «правильным», «должным». Собст-
венное поведение человека в ситуациях общения 
зависит от усвоенных норм и эталонов, ограничено 
и направлено ими. Этикет как регулятор общения 
может также провоцировать отчуждение от кон-
кретной поведенческой ситуации, в которой оказы-
вается человек. «В отношении современного этапа 
развития Интернета можно говорить об эволюции 
технологического образования, которое приобрело 
черты социокультурного пространства, основанного 
на интеракции и коммуникации. При этом комму-
никация и средства ее осуществления (технологии) 
приобретают в сети Интернет ведущую роль. Вер-
бальное общение, выражаемое средствами элек-
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тронных посланий, является системообразующим 
признаком Интернета как социальной реальности, а 
язык — системоцентричным признаком Интернета 
как социокультурного коммуникативного феноме-
на» [5]. 

Роль этикета как социального регулятора и на-
выка возрастает по мере увеличения числа диффе-
ренцирующих признаков коммуникативных стату-
сов. Данная проблема особенно актуальна для на-
стоящего времени, поскольку в условиях глобали-
зации чрезвычайно интенсифицируются процессы 
взаимодействия культур на всех уровнях. Этикет 
как форма координации взаимодействия людей в 
этом случае является базовым сводом универсаль-
ных правил общения. Эти правила становятся соци-
альным и интеллектуальным навыком по мере их 
осознания, принятия и регулярности применения. 
Условием существования человека является его 
кооперация с другими людьми и координация их 
взаимной деятельности.  

Новый вид аддиктивного поведения человека — 
виртуальная зависимость, — породил не только пе-
реоценку ценностей, связанных с использованием 
высоких информационных технологий, но и новые 
формы социальной активности, связанные с работой 
организаций, призванных помочь людям с призна-
ками зависимости. Проблема заключена не в дли-
тельности пребывания в сети, а в сужении диа-
пазона деятельности, потере контроля за временем, 
утрате социальных навыков.   

Нравственная ответственность — это еще одна 
проблема интернет-общения как формы социально-
го взаимодействия в условиях глобализации куль-
турной и социальной жизни. Психологическое дав-
ление, нравственно негативная информация, зомби-
рование и агрессия в условиях опосредованного 
общения через Интернет свидетельствует о частич-
ной переоценке ценностей и требует пристального 
внимания и изучения причин ослабления морально-
нравственной сферы и, шире, социально-
философского анализа аксиологического статуса 
социальных сетей и критериев определения форм 
сетевой коммуникации. 

Реальность информационного общества создает 
принципиально новые формы и виды взаимодействия 
людей, где простая экстраполяция в область вирту-
альной социальности традиционных схем и законов 
вызывает недоверие. Интеренет-технологии — это не 
просто инструмент для применения, а процессы, ко-
торые следует развивать. «В совокупности эти изме-
нения приведут к радикальному преобразованию 
мира бизнеса, так и повседневной жизни» [3]. 

Особую актуальность рассмотренные проблемы 
приобретают, когда речь идет о подрастающем по-
колении и их вхождении в сложную систему обще-
ственных отношений, находящуюся в процессе 
трансформаций в результате происходящих гло-
бальных изменений. 

Современные исследования проблемы бази-
руются на теоретической и эмпирической базе, на-
копленной отечественной и зарубежной наукой. 

Генезис представлений о природе коммуникаций 
восходит к работам М. Бубера, Л. Витгенштейна, Э. 
Левинаса, Ю.Хабермаса и др.  Начиная с середины 
ХХ века, когда К. Шеннон и Н. Винер ввели в науч-
ный оборот понятие коммуникации, возможности 
информационных и коммуникационных технологий 
в процессе социокультурных, политических и эко-
номических преобразований становятся предметом 
интереса философов, социологов, политологов и 
других представителей социогуманитарного знания. 
Методологической основой современных исследо-
ваний являются работы Д. Белла, Э. Тоффлера, 
М. Маклюэна, М. Кастельса, С.В. Бондаренко, 
В.А. Емелина и др. Исследования в данном направ-
лении проводились и проводятся как в зарубежном, 
так и в отечественном гуманитарном знании. Фено-
мен диалога культур рассматривается с позиций 
постмодернистского подхода (Ж. Бодрийяр, Ж. Дер-
рида, М. Фуко), теории межкультурной коммуника-
ции (Р. Коллинз, Н. Луман, М. Маклюэн), создания 
концепций диалога культурных миров (Г.Г. Поме-
ранц), диалога цивилизаций (Г.А. Аванесова, 
Б.С. Ерасов), полилога межкультурных отношений 
(О.Н. Астафьева, К.Э. Разлогов). 

В настоящее время весьма важный теоретиче-
ский и методологический вклад в философско-
антропологическое и культурологическое исследо-
вание проблемы внесли работы отечественных уче-
ных по изучению психологии межкультурных раз-
личий (В.В. Кочетков), влиянию культуры (базовых 
ценностей, менталитета) на отношение к инноваци-
ям (Н.М. Лебедева), концепция соотношения этни-
ческого и социального (З.В. Сикевич), определение 
предметной области социально-культурной антро-
пологии (Н.Г. Скворцов, А.А. Белик), социально-
психологические аспекты изучения этнической 
идентичности (Т.Г. Стефаненко), логика рассмотре-
ния культуры в перспективе самоидентификации 
(А.Ю Шеманов), труды которых позволяют лучше 
понять природу культурных различий и социокуль-
турную специфику коммуникации в социальных 
сетях. 

В новейшей отечественной культурологии  
вопросы динамики современных культурных изме-
нений и тенденции формирования новых направле-
ний культурной динамики рассмотрены в трудах 
А.С. Ахиезера, К.Х. Делокарова, В.К. Егорова, 
И.В. Кондакова, Л. Н. Москвичева, А.А. Оганова, 
Н.А. Хренова.  

К теоретико-методологические работам, свя-
занным с исследованием феномена сетевой комму-
никации, относятся труды М.А. Василика, Е.П. Бе-
линской, А.Е. Войскунского, A.B. Назарчука, Л.В. 
Нургалеевой и других современных исследователей. 
Значительный вклад в разработку вопросов исполь-
зования возможностей новых информационных и 
коммуникационных технологий внесли такие ис-
следователи, как Л.М. Землянова, Я.Н. Засурский. 
Анализ социальных сетей оформился как ключевая 
техника социальных исследований Дж. Морено. 
Социальное конструирование реальности стало те-
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мой исследования П. Бергера и Т. Лукмана и отече-
ственных философов Ю.В. Ерастова, В.А. Лектор-
ского, И.Е. Москалева и других. А. Бейвлас изложил 
теоретико-методологические основы функциони-
рования различных видов социальных сетей. Сете-
вая архитектура социального пространства рассмат-
ривалась в работах П. Бурдье. Проблема социально-
го капитала как особого ресурса, влияющего на ди-
намичность и обширность сети и одновременно вы-
рабатывающегося в ней, анализирована в работах Д. 
Коулмана, Р. Патнема, Ф. Фукуямы.  

Теоретический анализ современных работ по ис-
следованию социальных сетей как коммуникатив-
ного пространства выявил некоторые подходы. В 
первом подходе информация и технологии являются 
определяющими и системообразующими субъекта-
ми нового типа общественного устройства и по ме-
ре развития сетевых технологий роль знания и ин-
формации возрастает (Д. Белл, М. Порат, Э. Тоф-
флер, Т. Стоуньер, А. Рунов, Е. Путилова). В рамках 
другого подхода социальные сети определяются 
через коммуникативные свойства: он делает воз-
можным реализацию сетевых связей любой сложно-
сти, что является отличительной чертой Интернета 
как частного коммуникативного института (М. Ка-
стельс, А. Неклесс). Интернет как виртуальный ана-
лог или образ мира рассматривается в рамках треть-
его подхода (А. Бюль, М. Вейнстейн, А. Крокер, М. 
Паэтау). В особую группу формируются различные 
постмодернистские подходы, которые объединяет 
использование приемов гиперболизации, аналогии и 
метафоризации (Ф. Гваттари, М. Фуко, А. Маркхем, 
Г. Рейнгольдс). В рамках генетико-
функционального подхода интернет является си-
стемообразующим фактором общества, без которо-
го невозможно само общество (И. Казанская, С. Ти-
хонова). По наличию или отсутствию онтологиче-
ского статуса Интернет-реальности различаются 
онтологический и феноменологический подходы.  

В настоящее время большое число исследовате-
лей полагают, что гуманитарные исследования ин-
тернет-коммуникаций и социальных сетей должны 
строиться на междисциплинарном подходе с ис-
пользованием социологического, психологического, 
политического или педагогического анализа и тре-
бующие философского осмысления (Е. Войскун-
ский, А. Звонкин, А. Маркхем). 

Перечисленные подходы не противоречат друг 
другу и являются взаимодополнительными. В сово-
купности они позволяют характеризовать сетевые 
сообщества как важнейшую форму социального 
взаимодействия в информационном глобализиро-
ванном обществе, которые определенным образом 
структурирует коммуникационное пространство и 
создают новые конфигурации социальных интерак-
ций, недоступные для традиционных институтов. 

 
 
 

Сетевая коммуникации как универсальный со-
циокультурный механизм, являющийся результатом 
генезиса и функционирования культуры во взаимо-
связи с социальными параметрами, обуславливает  
современный этап развития общества, который 
можно определить как информационно-коммуни-
кативное общество, а интернет-среда является уни-
версальным коммуникативным пространством. С 
одной стороны, сетевые интернет-сообщества явля-
ются продолжением и новым измерением традици-
онно сформировавшихся структур социокультурной 
жизни, а с другой, они представляют собой особое 
социокультурое пространство, в котором, транс-
формируя существующую социальную реальность,  
развивается новое качество повседневной жизни. То 
есть, моделируется новое социокультурное про-
странство как объективная реальность, в которой 
транспарентно проявляются социальные, культур-
ные и коммуникативные практики. 
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Cultural Studies in cyberspace: interenet-
communication as a form of social 

interaction 

Irina Tolstikova 
 

The problem of the socio-cultural specific studying 
of the role and place of social networks in the commu-
nicative space of the modern society, due to the fact that 
networks have emerged as a new level of being, turned 
into a kind of global focal point of social ties, based on 
new ways of modeling the objective reality and regulat-
ing communication processes in social systems for meet 
personal and group communication needs. 

The relevance of the research work is defined by the 
problems of intercultural relations too. On the one hand, 
the social processes of information culture create new 

opportunities, types and forms of communication be-
tween representatives of different cultures, on the other 
hand it demonstrates their destructiveness. An important 
condition for the effectiveness of communication in 
cyberspace is intercultural competence, understood as a 
socio-cultural quality of the person required to adapt to 
different cultural conditions for successful and effective 
cross-cultural communication, collaboration and coop-
eration. 

The actual significance of the research is to study 
communication in social networks combined humanitar-
ian, technical, technological expertise in order to obtain 
practical conditions necessary for the development and 
implementation of creative abilities and personal sce-
narios, focusing on innovative solutions to the problems 
and challenges of modernization of public information 
culture. 
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