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Аннотация. Рассматриваются процессы цифровизации, проявляющиеся практически во всех сферах совре-
менной  жизни,  которые,  так  или  иначе,  приводят  к  изменению  надиндивидуальных  социальных  практик.
Утверждается, что под надиндивидуальными социальными практиками понимается совокупность действий и
взаимодействий, осуществляемых коллективно, на уровне сообществ, организаций и общества в целом. Цифро-
визация, как комплексное явление, включающее в себя как технологические, так и социальные аспекты, суще-
ственно влияет на пространственно-временные и коммуникативные характеристики этих практик. 
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Abstract. The article considers the processes of digitalization manifested in almost all spheres of modern life,
which, one way or another, lead to a change in supra-individual social practices.  It is argued that individual social prac-
tices are understood as a set of actions and interactions carried out collectively, at the level of communities, organiza-
tions and society as a whole. Digitalization, as a complex phenomenon that includes both technological and social as-
pects, significantly affects the spatial, temporal and communicative characteristics of these practices.
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Введение
Для понимания специфики проявления трансформации надиндивидуальных социаль-

ных практик под влиянием цифровизации необходимо рассмотреть теоретические подходы,
которые могут объяснить эти изменения. Здесь можно выделить три основных направления.
Во-первых, теория социальной практики. Этот подход, разрабатываемый такими исследова-
телями как П. Бурдье и Э. Гидденс, фокусируется на том, как социальные практики форми-
руются и воспроизводятся в повседневной жизни. В контексте цифровизации, эта теория поз-
воляет нам рассмотреть, как технологии влияют на формирование и изменение социальных
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практик.  Во-вторых,  теория  коммуникативного  действия,  разработанная  Ю.  Хабермасом,
подчеркивает роль коммуникации в формировании социального действия. В условиях циф-
ровизации коммуникативные практики претерпевают существенные изменения, что влияет
на  характер  социальных  взаимодействий.  В-третьих,  теория  пространства  и  времени.  Ее
представители, такие как М. Фуко и Д. Харви, рассматривали пространство и время как со-
циальные конструкции, которые формируются под влиянием различных факторов, включая
технологии. Цифровизация в этом контексте приводит к пересмотру пространственно-вре-
менных отношений и приводит к существенным изменениям в пространственно-временных
характеристиках надиндивидуальных социальных практик. Это проявляется в следующем: 

Компрессия пространства и времени.  Технологии позволяют практически мгновенно
взаимодействовать с другими людьми и доступ к информации независимо от географическо-
го местоположения, приводя к сжатию пространство и временя, делают мир более плоским.

Новая пространственность. Цифровые платформы и социальные сети создают новые
пространства для социальных взаимодействий, которые не привязаны к конкретным геогра-
фическим местам и позволяют людям соединяться на основе общих интересов или целей.

Изменение ритмов жизни. Цифровые технологии позволяют работать, общаться и полу-
чать информацию в любое время и в любом месте, способствуют изменению традиционных
ритмов жизни и требуют новых стратегий для организации времени.

Обсуждение
Цифровизация существенно влияет на коммуникативные характеристики надиндивиду-

альных социальных практик. Основополагающими сферами воздействия являются:  мульти-
модальность коммуникации (цифровые платформы позволяют использовать различные мо-
дусы коммуникации, что расширяет возможности для выражения и взаимодействия);  син-
хронная и асинхронная коммуникация (технологии позволяют, как проводить синхронные в
режиме реального времени коммуникации, так и оставлять сообщения для асинхронного вза-
имодействия, позволяя организовать более гибкий процесс общения); новые формы социаль-
ного взаимодействия (цифровые платформы дают возможность для новых форм социального
взаимодействия, таких как онлайн-сообщества, форумы и социальные сети).

Трансформация надиндивидуальных социальных практик под влиянием цифровизации
затрагивает как пространственно-временные, так и коммуникативные характеристики этих
практик. Понимание этих изменений имеет важное значение для разработки эффективных
стратегий для организации социальной жизни в условиях цифровой эпохи [1]. Исследование
этих  явлений предполагает использование междисциплинарного  подхода,  объединяющего
социальные,  культурные  и  технологические  перспективы.  Трансформируется  социум,  а
вслед за ним трансформируется и сам человек в современных условиях глобализационных
процессов [7, с. 3201‒3204]. Важнейший элемент в любой системе социальных отношений ‒
информированность, которая проявляется при получении и преобразовании поступающей в
нее научной информации [2, с. 30‒34]. «Научная информация в самом общем виде выступает
как единство определенности и неопределенности» [5]. Научную информацию целесообраз-
но накапливать только по наиболее ценным источникам информации, «сложным отражением
которых является познавательный процесс» [4, с.  5722].  На субъект конкретного социума,
оказывают влияние социальные группы, их сознание [11, с.  29‒35], где большое внимание
отводится анализу чувственно-эмоциональной сфере человека [6]. 

Перспективы этих исследований определяются: анализом конкретных случаев транс-
формации надиндивидуальных социальных практик в различных контекстах (образование,
работа, политика); исследованием влияния цифровизации на социальное неравенство и до-
ступом к  современным технологиям;  необходимостью разработки  теоретических  моделей
для понимания пространственно-временных и коммуникативных характеристик надиндиви-
дуальных социальных практик в условиях постоянной цифровизации. В современном обще-
стве процесс цифровизация стал одним из ключевых факторов, влияющих на все аспекты
жизнедеятельности. Он приводит к появлению новых технологий, которые изменили способ,
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каким люди взаимодействуют друг с другом, получают информацию и осуществляют раз-
личные виды деятельности. Влияя на надиндивидуальные социальные практики, цифровиза-
ция способствует формированию нового пространства и форм взаимодействия в нем. Надин-
дивидуальные  социальные  практики,  в  этой  ситуации,  представляют собой  совокупность
действий и взаимодействий, осуществляемых совместно. Речь идет в первую очередь о про-
странствах для социальных взаимодействий, которые не привязаны к конкретным географи-
ческим местам. Эти пространства могут быть виртуальными: социальные сети, форумы, он-
лайн-сообщества; или гибридными, сочетающими в себе элементы виртуального и реального
мира. Цифровизация меняет и формы взаимодействия, определяющие общение, которые пре-
терпевают также существенные изменения. Социальные сети и мессенджеры позволяют лю-
дям общаться в режиме реального времени, независимо от их географического местоположе-
ния. Кроме того, цифровые платформы дают возможность для новых форм взаимодействия,
таких как онлайн-конференции, вебинары и онлайн-курсы.

Безусловно, следует говорить в данном контексте исследования как о положительных
моментах, так и о недостатках, которые могут появиться. С одной стороны, процесс общения
и взаимодействия более эффективен, независимо от их географического местоположения. С
другой стороны, возможна и социальная изоляция, если проводить слишком много времени в
виртуальном мире, не взаимодействуя в реальном. Наиболее важным, на наш взгляд, являет-
ся разработка теоретических моделей влияния цифровизации на надиндивидуальные соци-
альные практики для понимания этих процессов. 

И главное направление, вне всякого сомнения – современное образование, определяю-
щее в дальнейшем профессиональную деятельность и политику, как неотъемлемую часть об-
щественного  развития.  С  появлением  цифровых  технологий,  обеспечивающих  онлайн-
образование, можно организовать процесс обучения в любом месте и в любое время, исполь-
зуя цифровые платформы и ресурсы. Массовые открытые онлайн-курсы позволяют одновре-
менно обучаться  большому количеству  слушателей,  используя  возможности современной
цифровизации. Для общения между обучающимися и теми, кто обучает, а также для распро-
странения информации и ресурсов, используются социальные сети.

К положительным моментам можно отнести то факт, что повышается доступность об-
разования для людей с ограниченными возможностями,  увеличивается гибкость процесса
обучения, снижаются затраты на образование. Однако есть недостатки, проявляющиеся в от-
сутствии личного взаимодействия, низкой мотивации к обучению, качестве образования, ко-
торое может быть ниже, чем при традиционных формах обучения. 

Профессиональная деятельность, исходя из этого, коренным образом трансформирует-
ся.  Появляется возможность удаленной работы. С появлением цифровых технологий, уда-
ленная работа стала все более популярной. Сотрудники могут теперь работать из дома или в
любом другом месте, используя цифровые платформы и ресурсы.  Формируются виртуаль-
ные команды, позволяющие сотрудникам работать вместе, независимо от их географическо-
го местоположения.  Используются  социальные сети  для общения между сотрудниками и
клиентами, а также для распространения информации и ресурсов. В качестве преимуществ
можно отметить, что появляется гибкость в процессе профессиональной деятельности, уве-
личивается производительности труда, снижение затрат на офисное пространство. Недостат-
ки проявляются в отсутствии личного взаимодействия между сотрудниками, низкой мотива-
ция сотрудников к работе, к снижению качества работы.

Политическая сфера, определяющая важное направление развития общества, характе-
ризуется следующими направлениями деятельности.

Онлайн-активизм. С появлением цифровых технологий, онлайн-активизм стал все
более популярным. Люди могут теперь участвовать в политических кампаниях и движе-
ниях дистанционно.

Социальные сети в политике. Социальные сети используются в политике для общения
между политиками и избирателями, а также для распространения информации и ресурсов.
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Онлайн-голосование. Онлайн-голосование позволяет людям голосовать в электронном
виде, используя цифровые возможности.

Здесь также можно отметить как положительные, так и отрицательные факторы. К
первым относятся:  повышение возможности  участия  граждан  в  политических процес-
сах;  увеличение  прозрачности  и  подотчетности  политиков;  снижение  финансовых  за-
трат  на  проведение  выборов.  Вторые  раскрывают  следующие  проблемы:  отсутствие
личного взаимодействия между политиками и избирателями; низкая мотивация граждан
к участию в политических процессах; качество политических процессов может быть ни-
же, чем в традиционных формах участия.

Выводы
Социальные практики в целом ‒ это повторяющиеся действия и взаимодействия, кото-

рые осуществляются людьми в рамках социальных отношений и институтов, способствуют
формированию личности. Они включают определенные компоненты, определяющие их со-
держание. Действия ‒ повторяющиеся действия, которые осуществляются людьми в рамках
этих социальных отношений и институтов. Взаимодействия ‒ взаимодействия между людь-
ми, которые осуществляются в рамках соответствующих социальных отношений и институ-
тов. Социальные отношения ‒ отношения между людьми, которые формируются в результа-
те взаимодействий и действий. Институты ‒ организации и структуры, которые регулируют
и поддерживают социальные отношения и действия.

Надиндивидуальные  социальные  практики  ‒  это  социальные  практики,  которые
осуществляются коллективно, которые характеризуются рядом собственных внутренних
составляющих. Коллективные действия ‒ действия, которые осуществляются коллектив-
но,  на уровне сообществ,  организаций и общества в целом.  Коллективные взаимодей-
ствия ‒ взаимодействия между людьми, которые осуществляются коллективно, на уров-
не общества в целом. Коллективные социальные отношения ‒ отношения между людь-
ми, которые формируются в результате коллективных взаимодействий и действий. Кол-
лективные институты ‒ организации и структуры, которые регулируют и поддерживают
коллективные социальные отношения и действия.

Возможны различные классификации надиндивидуальных социальных практик. Оста-
новимся на следующей классификации. Общественные практики ‒ практики, которые осуще-
ствляются на уровне общества в целом, такие как политические, экономические и культур-
ные практики. Организационные практики ‒ практики, которые осуществляются на уровне
организаций, такие как управленческие, производственные и финансовые практики. Сообще-
ственные практики ‒ практики, которые осуществляются на уровне сообществ, такие как со-
циальные, культурные и образовательные практики.

Исходя из вышеуказанной классификации, можно выделить следующие характери-
стики  надиндивидуальных  практик.  Повторяемость  ‒  надиндивидуальные  социальные
практики повторяются в течение времени и становятся привычными. Коллективность ‒
надиндивидуальные социальные практики осуществляются коллективно. Социальность
‒  надиндивидуальные  социальные  практики  формируют  и  поддерживают  социальные
отношения и институты. Динамичность ‒ надиндивидуальные социальные практики из-
меняются и адаптируются к новым условиям и контекстам.

Таким образом, надиндивидуальные социальные практики ‒ это сложные и динамич-
ные явления, которые формируются и поддерживают общественные отношения. Обществен-
ные  отношения  определяются  «сложным  взаимодействием  различных  видов  социальной
коммуникации» [3], что «способствует процессам коренного изменения… культурно-циви-
лизационной картины мира» [10, с. 5‒7], «обеспечивают максимальное взаимодействие соци-
альных условий» [9, с. 143‒147], «…влияя на телесный и информационный образы человека»
[6, с. 39],  обеспечивают «единство взаимодействия всех подсистем» [8, с.  124‒128] обще-
ственного развития, способствуют формированию социальные институты. И общественные
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отношения, и социальные институты, повторяются в течение времени и становятся привыч-
ными, функционируют коллективно, на уровне общественной системы в целом.
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