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Наступление цифровой эры стало серьезным вызовом для исследователей в различных областях 

научного знания. Социология, которая пыталась дать адекватный ответ на вопрос о том, как 

меняется современный мир, не осталась в стороне. Цель данной статьи — очертить контуры ново-

го социологического направления — цифровой социологии, которое получает активное развитие в 

последние годы. Дается обзор отечественных и зарубежных исследований, внесших вклад в 

оформление предметного поля этого направления, определения его исследовательских задач. В 

центре внимания цифровых социологов находится цифровое общество, которое возникает 

благодаря разработке и внедрению современной технологической инфраструктуры, 

представленной ключевыми цифровыми технологиями (коммуникационные сети, технологии 

больших данных, алгоритмы и сложные алгоритмические системы, платформы, технологии 

искусственного интеллекта, облачные вычисления, технологии дополненной и виртуальной 

реальности и др.). Эта чрезвычайно сложная инфраструктура оказывает решающее влияние на 

появление новых социальных практик, на идентичность, на повседневную жизнь как отдельного 

индивида, так и общества в целом. Цифровая социология направлена на теоретическое 

критическое осмысление цифровизации, датификации, алгоритмизации и платформизации, 

определение социальных последствий этих процессов. Кроме того, цифровая социология 

предлагает ряд методологических приемов и инструментов, основанных на цифровых 

технологиях, которые предоставляют новые возможности для проведения количественных и 

качественных социологических исследований. Цифровая социология также рассматривается и как 

профессиональная социологическая практика, которая включает преподавание дисциплины, 

осуществление научных коммуникаций и распространение результатов научной деятельности 

социологов. 

Ключевые слова: цифровая социология, цифровое общество, цифровизация, алгоритмы, 

датификация, платформы, сеть. 

DIGITAL SOCIOLOGY FOR EXPLORING DIGITAL SOCIETY 

Daria E. Dobrinskaya 

Lomonosov Moscow State University (Moscow) 

The advent of the digital age has become a serious challenge for researchers in various fields of scientific 

knowledge. Among others, this refers to sociology, which tried to give an adequate answer to the question 

of how the world is changing. The purpose of this article is to outline the contours of a new sociological 

field — digital sociology, which has been actively developing in recent years. The article provides an 

overview of Russian and international studies that have contributed to the formation of the scope of re-

search and research objectives of digital sociology. It focuses on digital society, which appears due to the 

development and implementation of modern technological infrastructure represented by key digital tech-
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nologies (communication networks, big data technologies, algorithms and complex algorithmic systems, 

platforms, artificial intelligence technologies, cloud computing, augmented and virtual reality technolo-

gies, etc.). This extremely complex infrastructure has a decisive influence on the emergence of new social 

practices, on identity, on the everyday life of both the individual and society as a whole. Digital sociology 

aims to theorize critically about digitalization, datafication, algorithmization, and platformization, and to 

determine the social implications of these processes. Moreover, digital sociology offers a range of meth-

odological techniques and tools based on digital technologies that provide new possibilities for quantita-

tive and qualitative sociological research. Digital sociology is also seen as a professional sociological 

practice which includes teaching the discipline, carrying out scientific communications, and sharing the 

results of sociologists’ scientific work. 

Keywords: digital sociology, digital society, digitalization, algorithms, datafication, platforms, network. 

 

Введение 

Социология как наука об обществе с самого мо-

мента своего возникновения была и остается 

чрезвычайно чувствительной к социальным из-

менениям. Именно «реальное историческое об-

щество в его социологической интерпретации и 

теоретической форме» задает «тот горизонт по-

нимания» и представляет собой «ту контроли-

рующую инстанцию», которые определяют 

смысл социологического теоретизирования 

[Добреньков В.И., Полякова Н.Л., 2011, с. 38]. 

Анализ становления и развития цифрового об-

щества не мог остаться в стороне для представи-

телей социальных наук, которые с помощью 

различных наименований («киберсоциологии», 

«социологии Интернета», «e-социологии», «со-

циологии онлайн-коммуникации», «социологии 

социальных медиа» и «социологии киберкуль-

туры» [Lupton D., 2012]) стремились очертить 

исследовательские контуры изучения общества 

в условиях повсеместной цифровизации. Циф-

ровое общество стало возможным благодаря 

внедрению сложной технологической инфра-

структуры, совокупность элементов которой со-

ставляет суть цифровизации. Цифровизация ме-

няет общество, практически каждый аспект его 

преобразуется. Австралийский исследователь 

Н. Селвин выделяет четыре технологии, которые 

должны быть в фокусе современной социологии 

и требуют социологического осмысления. Эти-

ми технологиями выступают сети, большие дан-

ные, алгоритмы и платформы [Selwyn N., 2019]. 

Развитие идей Селвина позволяет дать опреде-

ление цифрового общества через описание его 

технологической инфраструктуры, которая 

представлена коммуникационными сетями, тех-

нологиями больших данных, функционировани-

ем алгоритмов и алгоритмических систем на ба-

зе различного рода платформенных решений. 

Более того, суть цифровизации как движущей 

силы становления и развития цифрового обще-

ства проявляется в процессах сетевизации, да-

тификации, алгоритмизации и платформизации. 

В настоящее время в социологическом дискурсе 

активно развивается направление цифровой со-

циологии, где используется целый комплекс 

подходов, описывающих и объясняющих «циф-

ровые социальные объекты, явления и процессы, 

которые составляют относительно самостоя-

тельную, особую сферу жизни общества» [Ни-

цевич В.Ф., 2018, c. 21].  

Что такое цифровая социология? 

Происхождение термина «цифровая социоло-

гия» связывают с работой американского иссле-

дователя Дж. Уинна [Wynn J.R., 2009], в которой 

речь шла о роли информационно-

коммуникационных технологий и новых медиа в 

расширении возможностей для преподавания 

социологии и проведения социологических ис-

следований. Это и есть, по мнению ученого, 

цифровая социология. Работы, в которых ис-

пользуется словосочетания «цифровая социоло-

гия» появляются в 2010-х гг. в зарубежных пуб-

ликациях, преимущественно исследователей из 

Великобритании и Австралии. В первой полно-

форматной работе по цифровой социологии 

(2015) австралийский социолог Д. Лаптон опре-

деляет это направление как социологическую 

«субдисциплину», в фокусе которой находятся 

исследования и теоретическое описание социо-

логами того, как используются цифровые техно-

логии и цифровые данные в современном циф-

ровом обществе, а также вопросы о социологи-

ческой практике и специфике проведения со-

циологических исследований [Lupton D., 2014]. 

Примечательно, что цифровая социология по-
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явилась «не как маркер нового эмпирического 

подхода — нового способа сбора данных или 

внедрения методов проведения социологических 

исследований, а как новый способ коммуника-

ций в социологической среде» [Marres N., 2017, 

p. 96]. Так, в работе «Цифровая социология: 

введение», Д. Лаптон заявляет о необходимости 

ликвидировать пробелы, связанные с отсутстви-

ем цифровой социологии в ряду множества 

«цифровых» дисциплин («цифровая антрополо-

гия», «цифровые гуманитарные науки», «цифро-

вые культуры» и т.п.) [Lupton D., 2012]. Акту-

альность цифровой социологии она объясняет 

потребностями самих социологов. Цифровые 

технологии — часть их повседневной жизни, 

важный элемент успешной профессиональной 

практики. Для социологов — это новые инстру-

менты для проведения исследований и новые 

возможности для представления результатов 

своей работы. Д. Лаптон полагает, что цифровые 

медиа расширяют возможности профессиональ-

ной практики цифровых социологов посред-

ством создания и расширения сети профессио-

нальных контактов, поддержания онлайн-

профиля, публикации и распространения ре-

зультатов исследований, а также взаимодей-

ствия в цифровой среде со студентами. Под-

тверждением эффективности этих инструментов 

является ее профессиональная деятельность 

(блог Sociological Life), ведение профилей в Fa-

cebook, Twitter, Researchgate и др. Английский 

исследователь М. Карриган предлагает свой ин-

теллектуальный проект цифровой социологии 

[Carrigan M., 2014], в котором рассматриваются 

перспективы создания инфраструктуры для ин-

ституционализации этого направления. 

В России первые работы по цифровой социо-

логии появились позднее. Однако эта проблема-

тика становится все более востребованной, о чем 

свидетельствуют рост числа публикаций и орга-

низация специальных дискуссий по цифровой 

социологии. Большинство из них посвящены 

практикам проведения эмпирических социоло-

гических исследований [Журавлева Е.Ю., 2015; 

Крыштановская О.В., 2018; Дудина В.И., 2015; 

Лавров И.А., 2019], а также изучению техноло-

гий больших данных [Губа К., 2018; Волков В.В. 

и др., 2016; Толстова Ю.Н., 2015; Одинцов А.В., 

2017]. В этих работах не всегда артикулируется 

вопрос цифровой социологии, но четко фикси-

руются изменения социологии в условиях циф-

ровизации. Потенциал традиционных исследо-

вательских методов в социологии в настоящее 

время практически исчерпан, поскольку не поз-

воляет в полной мере обеспечивать репрезента-

тивность, является чрезвычайно затратным с 

точки зрения временных, материальных и чело-

веческих ресурсов. Цифровая трансформация 

поставила перед социологией целый ряд вызо-

вов, связанных с необходимостью разрабатывать 

новую методологию познания социальной ре-

альности, более релевантную природе цифрово-

го общества [Щекотин Е.В., 2020]. В условиях 

стремительного развития технологий больших 

данных и алгоритмов переход от контактных 

методов исследований к бесконтактным стано-

вится очевидным следствием, поскольку именно 

они способны предоставлять объемные, надеж-

ные эмпирические данные эффективно и в ко-

роткие сроки [Мещерякова Н.Н., 2020].  

Отечественные работы теоретико-

методологического характера по цифровой со-

циологии — пока довольно редкое явление. 

Предпринимаются попытки выявить и описать 

теоретические истоки и основания цифровой со-

циологии [Ницевич В.Ф., 2018], ее проблемное 

поле и методологические возможности 

[Орлова И.Б., Фомин Е.В., 2020], обозначены 

задачи социальных наук в целом и цифровой 

социологии в частности в условиях 

цифровизации социума [Осипов Г.В., 

Климовицкий С.В., 2018]. Фиксируется 

тенденция к пересмотру онтологических, 

эпистемологических и методологических 

принципов социальных наук в связи с 

внедрением цифровых методов познания 

социальной реальности, когда изменяется 

понимание таких базовых категорий, как «вещь, 

агент, время, контекст, причинность» 

[Щекотин Е.В., 2020]. Кроме того, создаются 

теоретические модели цифрового общества в 

качестве аналитического инструментария для 

изучения актуальных социальных процессов 

[Смирнов А.В., 2021]. 

Все многообразие исследований, которые 

представлены сегодня в цифровой социологии, 

связано, во-первых, с социологическими иссле-

дованиями самого широкого круга вопросов о 

влиянии цифровых технологий на общество; во-

вторых, с анализом специфики методологиче-

ских разработок, применяемых в прикладных 

исследованиях, и относится к профессиональной 
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практике цифровых социологов. Необходимость 

пересмотра квалификационных требований при 

подготовке социологов в цифровом обществе 

является весьма актуальным, поскольку в насто-

ящее время сами социологи не способны обес-

печить цифровую трансформацию методологии 

социологических исследований [Мещеряко-

ва Н.Н., 2020]. Вопрос о перспективах профес-

сиональной практики в цифровой социологии 

получает освещение в большинстве работ по 

цифровой социологии, а также находит практи-

ческую реализацию в ее институционализации 

как в России, так и за рубежом.  

Первые исследования цифровой социологии 

были инициированы учеными из Великобрита-

нии и Австралии, где появляются и первые пло-

щадки для обсуждения перспектив ее развития. 

В 2012 г. создана исследовательская группа по 

цифровой социологии из числа членов Британ-

ской социологической ассоциации, а Лондон-

ский университет Голдсмит первым предложил 

магистерскую программу по цифровой социоло-

гии. Первая конференция по цифровой социоло-

гии состоялась на базе Городского университета 

Нью-Йорка совместно с Восточным социологи-

ческим обществом в Нью-Йорке в 2015 г.  

Сегодня в Университете Южной Калифорнии 

функционирует проект по изучению цифрового 

будущего. Саутгемптонский университет и Мас-

сачусетский технологический институт органи-

зовали совместную программу Web Science 

Trust, в рамках которой осуществляются меж-

дисциплинарные исследования Всемирной пау-

тины. На базе Оксфордского университета был 

основан Институт исследования Интернета. В 

Гарвардском университете функционирует 

Центр Беркмана Кляйна для изучения Интернета 

и общества. В Италии работает центр изучения 

Интернета и общества NEXA, созданный на базе 

Туринского политехнического университета. В 

Германии функционирует Институт Интернета и 

общества им. Александра фон Гумбольдта. В 

2020 г. на базе Международной социологиче-

ской ассоциации была создана тематическая 

группа с целью развития и популяризации ис-

следований теоретического, эмпирического, ме-

тодологического и социально-этического харак-

тера в области цифровой социологии. 

Существует ряд периодических изданий, в 

которых приоритет отдается публикациям ис-

следований в области цифровых технологий в 

целом и цифровой социологии в частности (к 

примеру, Internet Policy Review; First Monday; 

New Media & Society; Information, 

Communication & Society; Big Data & Society; 

Chinese Journal of Communication; Internet 

Histories и другие издания). 

В ряде российских университетов открыва-

ются специализированные образовательные 

программы (например, магистерская программа 

«Социология цифрового общества» на базе фа-

культета социальных наук в Национальном ис-

следовательском Нижегородском государствен-

ном университете им. Н.И. Лобачевского), ка-

федры (к примеру, кафедра цифровой социоло-

гии на базе Высшей школы современных соци-

альных наук в МГУ им. М.В. Ломоносова) и ла-

боратории по проблемам цифровой социологии. 

С 2018 г. издается журнал «Цифровая социоло-

гия», учредителем которого является Государ-

ственный университет управления. В журнале 

«Информационное общество», который издается 

Институтом развития информационного обще-

ства совместно с Российской инженерной ака-

демией, также освещаются вопросы влияния 

цифровых технологий на развитие общества, 

процессов цифровизации и цифровой трансфор-

мации. В 2020 г. в рамках X Грушинской социо-

логической конференции было проведено две 

секции, посвященные вопросам цифровой со-

циологии, — «Цифровая социология» и «От ис-

кусственного интеллекта к искусственной соци-

альности: новые проблемы и задачи социоло-

гии».  

Анализ влияния технологий 

в цифровой социологии 

Цифровая социология охватывает большое чис-

ло тем и проблем, которые связаны с осмысле-

нием процессов цифровизации и влияния но-

вейших цифровых технологий на все сферы 

жизнедеятельности цифрового общества. Циф-

ровые технологии повлияли на индивида, его 

идентичность, сообщества в новом цифровом 

измерении. Именно цифровая социология «как 

наука и философия» способна выявить специ-

фику этих коммуникаций [Neal R., 2010]. Для 

Д. Лаптон исследование влияния цифровых тех-

нологий на конструирование идентичности ин-

дивидов и специфику их социальных взаимо-

действий также является одним из ключевых. 

Речь идет и о том, какую роль играют цифровые 
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технологии в функционировании социальных 

институтов и социальных структур цифрового 

общества. Отдельное внимание уделяется во-

просам структуры и агентности, ложного дуа-

лизма реального и виртуального, конструирова-

ния социального знания, а также особенностям 

интеракций в цифровой среде. Рассматриваются 

институциональные основания цифрового об-

щества через исследование функционирования 

важнейших институтов — образования, меди-

цины, СМИ и т.д. Не обходятся вниманием тра-

диционные и новые формы проявления неравен-

ства (расовое, гендерное, цифровое и др.). Под-

нимаются темы персональных данных, телесно-

сти, рассматриваются технологии селф-

трекинга, а также делается акцент на проблемах 

расовой и гендерной дискриминации в Сети. 

Некоторые исследователи полагают правомер-

ным говорить даже о «множестве цифровых со-

циологий» по причине широкого диапазона тем 

и вопросов [Digital sociologies, 2017].  

Для цифровых социологов является чрезвы-

чайно важной критическая перспектива в анали-

зе влияния технологий, в частности, при иссле-

довании процессов алгоритмизации и датифика-

ции. Представители критической теории тради-

ционно занимали критическую позицию в дис-

куссии о роли капитализма в процессе обще-

ственного развития, ставя в центр своих иссле-

дований проблему инструментальной рацио-

нальности и колонизации жизненного мира 

структурными компонентами экономических и 

политических систем. Критические исследова-

ния цифровой социологии направлены на изуче-

ние негативных последствий распространения 

цифровых технологий (например, алгоритмов 

[Gillespie T., 2014; Kitchin R., 2017] и больших 

данных [Kitchin R., 2014; Dijck J. van, 2014] в 

контексте парадокса приватности, защиты лич-

ных данных, этических проблем, связанных с их 

использованием, и т.п.), в том числе с опорой на 

традиционные для социологии темы — транс-

формация трудовой сферы, социальное неравен-

ство, власть и социальный контроль. 

Датификация как социальный процесс пред-

ставляет собой преобразование повседневных 

практик и взаимодействий в цифровую форму, 

доступную для последующего автоматизиро-

ванного анализа. Диапазон использования циф-

ровых данных очень разнообразен. Возникают 

серьезные опасения по поводу того, насколько 

справедливо использование данных корпораци-

ями или государственными учреждениями. 

Н. Коулдри и У. Мехиас выделяют три подхода 

в критических исследованиях данных и датифи-

кации: политическая экономия, правовые иссле-

дования и деколониальная теория. В рамках 

первого подхода датификация рассматривается 

как социальный процесс, связанный с получени-

ем прибыли как через монетизацию данных и 

реализацию их в качестве ценного товара, так и 

через использование данных как средства про-

изводства. Все это связано с традиционными 

марксистскими категориями, такими как труд, 

эксплуатация, прибавочная стоимость и т.п. 

[Zuboff S., 2019; Scholz T., 2016; Marx in the 

age…, 2016]. Сюда же авторы относят и иссле-

дования датификации в контексте распростра-

нения платформ [Dijck J. van et al., 2018; 

Gillespie T., 2018]. Здесь же представлены ис-

следования датификации как процесса «есте-

ственного» преобразования повседневной жизни 

в поток данных. Возникает новый социальный 

порядок, в основе которого лежит непрерывное 

отслеживание и наблюдение, что создает бес-

прецедентные возможности для дискриминации 

и влияния на поведение индивидов [Couldry N., 

Mejias U.A., 2019a, 2019b]. 

В рамках второго подхода анализируется 

проблема приватности и конфиденциальности 

личных данных [Nissenbaum H., 2009], а также 

вопрос «парадокса приватности» [Barth S., 

Jong M.D.T. de, 2017; Пронкина Е.С., 2018]. 

Здесь отдельно рассматриваются исследования, 

связанные с анализом последствий передачи 

данных и их обработки с помощью технологий 

искусственного интеллекта (например, селф-

трекинг и системы мониторинга на рабочем ме-

сте и т.п.). В этой перспективе критика датифи-

кации обусловлена тем, что индивид становится 

зависимым от различных измерений, которые 

влияют на то, как мы себя воспринимаем и 

представляем окружающим [Lupton D., 2017a, 

2017b]. 

Третий подход рассматривает датификацию 

как процесс колонизации — «колониализм дан-

ных», когда данные, став важнейшим социаль-

ным ресурсом, извлекаются в интересах опреде-

ленных акторов (преимущественно глобальных 

капиталистических игроков), оставляя на пери-

ферии тех, кто не обладает такими возможно-

стями [Couldry N., Mejias U.A., 2019a]. 
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Интерес представляют критические исследо-

вания социальных последствий распространения 

алгоритмов. Так, Р. Китчин показывает, что ал-

горитмы способны «выходить из-под контроля», 

поскольку результаты их работы довольно 

сложно прогнозировать по причине их нелиней-

ности, изменчивости и подвижности [Kitchin R., 

2017]. Алгоритмы разрабатываются и внедряют-

ся в целях создания дополнительной ценности и 

увеличения капитала; для регулирования пове-

дения индивидов и формирования их предпо-

чтений; для определения, ранжирования и клас-

сификации индивидов по заданным критериям 

[Мартыненко Т.С., Добринская Д.Е., 2021]. Речь 

идет о распространении так называемого алго-

ритмического управления, посредством которо-

го формируется новая картина мира, так как с 

помощью алгоритмов реализуются новые власт-

ные и дисциплинарные возможности, создаются 

дополнительные механизмы принуждения и 

контроля [Kitchin R., Dodge M., 2011]. При этом 

механизмы работы алгоритмов и принятия ре-

шений не раскрываются, в связи с чем распро-

страняется термин «общество черного ящика» 

[Pasquale F., 2015].  

Можно выделить целый блок работ, в кото-

рых технологии рассматриваются не просто как 

средство или фактор, детерминирующий соци-

альные изменения. Технологии вплетены в ткань 

социальной жизни, являются частью повседнев-

ных практик (к примеру, технологии Интернета 

вещей) и социальных взаимодействий (в услови-

ях глубокой медиатизации), участвуют в про-

цессах коммуникации (боты, голосовые помощ-

ники и др.). В результате в обществе происхо-

дят качественные изменения, которые находят 

свое отражение в концепциях медиатизирован-

ной реальности [Couldry N., Hepp A., 2017], 

метрического общества [Mau S., 2019] и метри-

ческой власти [Beer D., 2016], в концепциях 

общества платформ [Dijck J. van et al., 2018], 

капитализма данных [Couldry N., Mejias U.A., 

2019a], капитализма надзора [Zuboff S., 2019] 

и др. В каждой из этих работ представлена це-

лостная концептуальная схема, структура кото-

рой содержит набор базовых понятий, способ-

ных описать качественные характеристики 

цифрового общества. 

Краткий обзор тем и проблем, поднимаемых 

в рамках анализа цифровых технологий и соци-

альных последствий влияния их распростране-

ния, позволяет сделать вывод о серьезном ис-

следовательском потенциале цифровой социо-

логии, а также еще раз указать на междисципли-

нарный характер большего числа приводящихся 

сегодня исследований. 

Заключение 

Цифровая социология представляет собой 

направление в современной социологической 

науке, целью которого является изучение циф-

рового общества, технологическая инфраструк-

тура которого представлена новейшими цифро-

выми технологиями (сети, большие данные, ал-

горитмы, платформы). Они определяют новые 

социальные практики, особенности идентично-

сти, повседневный опыт жизни отдельного ин-

дивида и социума в целом. Цифровая социоло-

гия призвана осуществить теоретическое осмыс-

ление процессов цифровизации, датификации, 

алгоритмизации и платформизации, выявив их 

положительные и негативные социальные по-

следствия. Более того, цифровая социология 

предлагает целый комплекс методологических 

практик и методов, в основе которых лежат но-

вейшие цифровые технологии (к примеру, тех-

нологии больших данных) для проведения коли-

чественных и качественных социологических 

исследований. Цифровая социология — это и 

профессиональная социологическая практика, 

которая включает в себя преподавание дисци-

плины, осуществление научных коммуникаций 

и распространение результатов научной дея-

тельности широкой общественности и предста-

вителям научного сообщества. 
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