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В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменением традицион-

ных и возникновением новых социальных практик, порождаемых цифро-

выми технологиями. Показано, как новые информационно-сетевые усло-

вия жизни предъявляют дополнительные требования к человеку, застав-

ляя его адаптироваться к цифровой социальной реальности. Делается по-

пытка выявить уровень соотношения положительных и негативных воз-

действий на жизнь человека и сообщества, обусловленных процессом ди-

гитализации. С образованием нового социально-культурного цифрового 

пространства традиционные ценности постиндустриальной эпохи заменя-

ются на ценности цифрового общества. Меняются форматы отдельных 

социальных институтов, ускоряются процессы взаимодействия человека 

и цифровых технологий. Отмечается, что в современном мире человек 

вынужден осваивать новые технологии, овладевать цифровой грамотно-

стью, чтобы быть успешно социализированным и конкурентоспособным.  
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Цифровая эпоха характеризуется ускорением темпа и изменени-

ями в социальной сфере. Изменения, связанные с дигитализацией повсе-
дневности, сегодня широко артикулируются в научной литературе и мас-
смедиа. Стали привычными термины «оцифровка жизни», «цифровое по-
коление», «цифровая грамотность», «цифровое правительство», «цифро-
вая экономика». Сетевое интернет-пространство приводит к созданию 
новых социальных практик, а также к интеграции социальных коммуни-
каций в цифровое пространство. Все понимают, что машинное обучение 
и роботизация сильно меняют жизнь человека и его сообщества. Однако 
эксперты и теоретики расходятся во взглядах на природу грядущих изме-
нений и на их неизбежность. Одни убеждены, что к середине XXI в. мил-
лионы людей станут ненужными для экономики, другие, наоборот, счи-
тают, что в долгосрочной перспективе нас ждут новые профессии и рост 
благосостояния. Цель данной статьи – рассмотреть продуктивность и 
риски новых цифровых социальных практик, выявить баланс мнений.  

Под социальными практиками понимается «совокупность приня-
тых в культуре (традиционных) способов деятельности, навыков обще-
ния с различными предметами; мышление или действие “по привычке”, 
следование правилу, поведение, имеющее ритуальный характер; частные 
социальные институты» [7]. 

В современной литературе определений цифровой реальности уже 
накоплено достаточно много, но по-настоящему убедительной версии 
пока нет. Остановимся на определении цифровой реальности, которое 
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дает А.В. Подопригора: «Цифровая реальность – такой этап саморазви-
тия информационной действительности, где знаковые системы ради-
кально отделяются от природной и индустриальной среды и трансформи-
руют социум посредством компьютерных технологий в электронно-циф-
ровую среду как “третью природу”: совокупность сложных, операцио-
нально замкнутых информационных систем, объединенных в сетях элек-
тронных коммуникаций и функционирующих по законам и нормам, от-
личным от классических законов и объяснительных моделей физики, 
естествознания и социологии» [5, с. 16].  

Сегодня человечество столкнулось с образованием нового соци-
ально-культурного цифрового пространства, в котором находятся в ста-
дии становления собственные законы развития, формируются традиции 
и закладываются нормы. В состав Национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» входят такие федеральные проекты, 
как «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифро-
вой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информацион-
ная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государствен-
ное управление» [9]. В этой связи закономерным видится социально-фи-
лософское осмысление новых социальных практик, находящихся в ста-
дии разработки, становления и освоения.  

Умение адаптироваться к постоянным социальным изменениям, 
умение встроиться в «текучую современность» (З. Бауман) становится 
самой востребованной компетенцией в современной социальной жизни. 
Аналитика больших данных и умение работать с массивами структури-
рованной и неструктурированной информации является конкурентным 
преимуществом современного человека. Чтобы оставаться успешным и 
востребованным, человеку необходимо получать новые знания гораздо 
быстрее, чем это было ранее, обучаться в течение всей жизни и осваивать 
постоянно обновляющиеся технологии, поскольку цифровые навыки ста-
новятся неотъемлемой частью профессиональных навыков. С появле-
нием новых цифровых профессий, которые заменяют старые аналоговые, 
ценным становится не столько сам диплом об образовании, сколько 
навыки владения цифровыми, информационно-коммуникативными тех-
нологиями для производства продуктов и услуг [3]. Появились профес-
сии, которые существуют исключительно в сфере высоких технологий: 
интернет-маркетолог, разработчик программного обеспечения, веб-ди-
зайнер, аналитик данных, копирайтер, блогер, оператор дронов и др. Вла-
дение цифровыми навыками (digital skills), под которыми понимаются 
«устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели поведения, основан-
ные на знаниях и умениях в области использования цифровых устройств, 
коммуникационных приложений и сетей для доступа к информации и 
управления ею» [8], становится необходимым условием для успешной 
коммуникации. Современный историк Юваль Ной Харари отмечает, что 
«к 2050 году безнадежно устареть может не только идея “пожизненного 
найма”, но и концепция “профессии на всю жизнь”» [10, с. 59].  

Происходит процесс замещения социальных знаний, накапливае-
мых в межличностном общении, «большими данными» (Big Data). В 
первую очередь человек обращается за поиском информации к обезли-
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ченной поисковой системе («Siri», «Ok, Google» и т. п.). С развитием ме-
диатехнологий, цифровых технологий и связанных с ними расширяюще-
гося спектра социальных практик стремительно меняется социальный 
мир. Цифровые и медиатехнологии проникают на все уровни социальной 
жизни: образование, медицина, наука, семья и т. д.  

Обсуждение процессов медиатизации общества, начавшееся в ХХ 

в., активно артикулируется в современном философском и междисципли-

нарном дискурсах. Все меньше и меньше становится сфер социальной 

реальности, не ощущающих на себе воздействие информационной рево-

люции. Формируются новые социальные практики, новое информацион-

ное социальное устройство. Такие практики, реализуемые посредством 

Интернета, преобразуются в формы социального взаимодействия, напри-

мер: поиск информации, переписка, пересылка электронных документов, 

фото- и видеосообщений. Также существуют и социальные практики, ко-

торые организуются в сети Интернет как аналоги традиционных инсти-

туциональных форм реальных социальных взаимодействий. Предприни-

маются попытки различных классификаций интернет-практик. Напри-

мер, по содержательной направленности (образовательные, трудовые, 

досуговые, личные, бытовые, общественно-политические и т. п.), а также 

по характеру деятельности (информационные, коммуникативные, поис-

ковые, информационно-поисковые, информационно-коммуникативные) 

[6].  
Среди современных мыслителей, занимающихся изучением при-

роды конструирования социальной реальности, следует выделить Н. Ко-
улдри и А. Хеппа. В своей новой работе «Медиатизированное конструи-
рование реальности» (2016) исследователи, пересматривая классическую 
социальную теорию П. Бергера и Т. Лукмана, особое внимание уделяют 
конструированию современных социальных практик, которые активизи-
руются посредством различных медиаплатформ. Книга состоит из трех 
разделов «Конструирование социального мира», «Измерения социаль-
ного мира», «Деятельность в социальном мире» 12.  

Авторы отмечают, что в труде Бергера и Лукмана «Социальное 
конструирование реальности», изданном в 1966 г., в основе лежал тезис, 
что социальная реальность возникает и оформляется в результате чьих-
то первоначальных действий и их последующих повторений, типизаций. 
Но в труде не отражена специфика медиа, которая обнаруживает свое 
непосредственное присутствие в конструировании социального на сего-
дняшний день. Ученые выделяют волны медиатизации: механизация 
(1450–1830 гг.), электрификация (1830–1950 гг.), дигитализация (с 1950-
х гг.), датификация (XXI в.). Четвертая волна – датификация, т. е. преоб-
разование большого массива информации в данные, в цифры, набирает 
обороты в XXI в. под влиянием социальных медиа и интернета вещей.  

В третьем разделе книги «Деятельность в социальном мире» ав-

торы рассматривают конструирование социальной идентичности. «Циф-

ровое тело» в эпоху онлайн-коммуникаций, поддерживаемое количе-

ством лайков, просмотров, постов, формируется с раннего детства и под-
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крепляется постоянным доступом к сервисам социальных сетей. На ос-

нове различных онлайн-платформ возникают различные сообщества, 

также возникают и новые типы социальных идентичностей, в которых 

социальные сети становятся главным средством социализации.  

Исследователи отмечают что цифровизация способна полностью 

изменить и самого человека, его поведение, устремления, желания, эмо-

ции [4, с. 17–18]. Традиционные ценности индустриальной эпохи заменя-

ются на ценности цифрового общества. Такие технологии, как виртуаль-

ная и дополненная реальность, искусственный интеллект, технические и 

генно-инженерные разработки, направлены на увеличение возможностей 

человека, что подспудно ведет к изменению его мировоззренческих, эти-

ческих и ценностных установок [1, с. 118]. Примером могут служить та-

кие технологии, как поиск местности с помощью навигатора, выполнение 

трудовых действий с помощью программ виртуальной или дополненной 

реальности, выполнение действий под руководством определенной про-

граммы, обмен информацией с помощью пересылки файлов, фото- и ви-

деоматериалов и т. п. 
Для того чтобы быть социализированным в цифровом обществе 

следует обладать цифровой грамотностью. Д. Белшоу выделяет основ-
ные элементы цифровой грамотности, которые могут привести к пози-
тивным действиям: медиаграмотность – умение принимать и интерпре-
тировать информацию; цифровая – умение ориентироваться в цифровой 
среде; компьютерная – способность осваивать новые технологии; сетевая 
– умение использовать сетевой этикет или нетикет; коммуникативная и 
нормативная – умение использовать культурные и коммуникативные 
практики; собственно информационная грамотность – умение понимать 
смысл и ценность информации. Итогом социализации человека в дигита-
лизированном обществе должен стать переход от медиаграмотности к 
цифровой грамотности [11]. 

Проникновение «цифры» в повседневный опыт и частную жизнь 
человека имеет неоднозначный эффект: наряду с пользой возникают и 
разного рода опасности. Для современного человека становятся неотъем-
лемыми такие формы общения, как сообщение, звонок, чат, скайп, при-
сутствие в социальных сетях, работа на различных корпоративных плат-
формах и т. п., что провоцирует определенную зависимость от подобных 
коммуникаций. Пропустить важное письмо или не ответить на звонок – 
это приводит к нарушению коммуникативных ожиданий партнеров по 
общению. Находясь постоянно «на связи», человек становится «залож-
ником» смартфона или социальных медиа.  

Практика пользования Интернетом носит рутинный характер, ко-

торая впоследствии становится привычкой. Примером может послужить 

введение пароля для взаимодействия с множеством сервисов и сайтов. 

Длинные и сложные пароли трудно запомнить, непросто вводить, по-

этому пользователи, зачастую используют идентичные пароли, прене-

брегая информационной безопасностью и подвергая свои данные опре-

деленному риску.  
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Современный теоретик А. Гринфилд пишет: «Такова сегодня 

наша жизнь – жестко обусловленная устройством смартфона, его датчи-

ками, преобразователями и антеннами, протоколами подключения его к 

окружающим нас разнообразным сетям, конвенциями пользовательского 

интерфейса, которые управляют нашим взаимодействием с приложени-

ями и услугами, и стратегиями, и бизнес-моделями корпораций, которые 

его производят» [2, с. 27].  

С появлением новых посредников коммуникации (Интернет, ис-

кусственный интеллект, компьютеры, большие данные и т. п.) социаль-

ные практики подвергаются непосредственно цифровым трансформа-

циям. Цифровые технологии актуализируют цифровое мышление. Тех-

нологии отражают способы понимания мира, особенно с точки зрения 

времени и пространства [11]. 
Такого рода технологии отличаются тем, что привычка взаимо-

действовать с ними формируется очень быстро. К примеру, такая прак-
тика, как система электронных платежей, внедренная Илоном Маском, 
стала традиционной и удобной практикой для финансовых расчетов. По 
результатам исследования компании Mediascape, в 2018–2019 г. 94 % жи-
телей крупных российских городов оплачивали товары и услуги онлайн 
[14]. Но, обладая несомненными преимуществами, цифровые техноло-
гии, а также связанные с ними социальные практики, вместе с тем, могут 
нести с собой и определенные угрозы. Так, являясь продуктами частных 
корпораций (Apple, Google, Microsoft), медиаплатформы имеют возмож-
ность включать опции мониторинга и слежения, что в определенном 
смысле создает условия для кибербуллинга.  

Информационно-коммуникативное взаимодействие человека, ко-
торое базируется на поиске, получении, оценке, передаче, переработке и 
сохранении информации, становится спецификой деятельности совре-
менного человека, проявляющейся в различных социальных практиках. 
Сегодня мнение о человеке можно сформулировать, исходя из его циф-
ровой культуры, цифрового имиджа, цифровой грамотности, цифровой 
репутации. Примером может послужить китайская государственная си-
стема социального рейтинга, которая собирает и обрабатывает информа-
цию о поведении пользователей в Интернете и в реальности. Так на прак-
тике подтверждаются пророческие слова М. Фуко о том, что властные 
полномочия распределены по «всей сети социального» [13]. 

Таким образом, цифровая социальная реальность оказывает непо-
средственное влияние на поведение человека, диктуя необходимость 
усвоения новых норм и правил для взаимодействия с ней. Современный 
человек вынужден осваивать новые технологии и меняющиеся нормы, 
приобретать новый коммуникативный опыт. Сегодня большую часть 
времени человек взаимодействует с устройствами, чем с реальными 
людьми. Следует отметить, что, с одной стороны, цифровые технологии 
открывают новые возможности для коммуникации, с другой – люди ста-
новятся более зависимыми от технологий и устройств. Изменения в уста-
новках и ценностях людей под влиянием новых социальных практик ста-
новятся одним из важных условий существования и функционирования 
социальных институтов.  
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Развитие новых социальных практик в условиях цифровой соци-
альной реальности имеет свои позитивные и негативные последствия. 
Общение посредством цифровых коммуникаций становится повсемест-
ным. Но практики потребления информации, различной по содержанию 
и форме, во многом разнятся. С одной стороны, цифровизация социаль-
ного раскрывает возможности получения необходимого количества ин-
формации, но сами пути включения (подключения) человека к источни-
кам информации вызывают затруднения. Например, такие культурные 
объекты, как музеи, библиотеки, театры, информационные порталы, ин-
тернет-издания, предоставляют доступ к своим архивам, базам, что по-
вышает доступность для свободного пользования, но в то же время про-
цесс авторизации для пользователя сопряжен с рядом условий, требую-
щих открытия своих персональных данных. Такими данными могут 
быть: электронная почта, номер сотового телефона, фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения и т. п. Таким образом, возникают риски безопасно-
сти пользователей Интернета и защищенности персональных данных.  

В определенном смысле цифровизация социальных процессов 
становится неотъемлемым атрибутом современного общества. Но по-
скольку цифровая реальность еще не раскрыла весь свой потенциал в 
плане становления особых социальных институтов и организаций, рас-
смотрение этих вопросов помогло бы приблизиться к выявлению специ-
фики новых социальных практик в контексте цифровой социальной ре-
альности.  
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SOCIAL PRACTICES IN THE CONTEXT  

OF DIGITAL SOCIAL REALITY 
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The article discusses issues related to the change in traditional cultural environ-
ment and the emergence of new social practices generated by digital technol-
ogy. It is shown how new information and network living conditions impose 
additional requirements on a person, forcing her to adapt to digital social reality. 
An attempt is made to identify the level of correlation of positive and negative 
impacts on human life and the community due to the process of digitalization. 
With the formation of a new socio-cultural digital space, the traditional values 
of the post-industrial era are replaced by the values of a digital society. The 
formats of individual social institutions are changing, the processes of human 
interaction and digital technologies are accelerating. It is noted that in the con-
temporary world a person is forced to learn new technologies, master digital 
literacy in order to be successfully socialized and competitive. 
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