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Аннотация. В статье анализируется влияние цифровых технологий на 

природу социальной интеграции. На основании анализа факторов динамики 

интеграции онлайн сообществ утверждается, что динамика онлайн-сообществ 

отличается от динамики реальных сообществ меньшей значимостью социаль-

ного капитала участников. «Слабейшие» связи между социальными акторами, 

как связи, не опирающиеся на социальный капитал и личные отношения, поз-

воляют говорить о «облегченной» социальности в контексте цифровой инте-

грации.   
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Abstract. The article analyzes the impact of digital technologies on the nature of 

social integration. Based on the analysis of the factors of integration dynamics of 

online communities, it is argued that the dynamics of online communities differs 

from the dynamics of real communities in the lesser importance of the social capital 

of the participants. The “weakest” connections between social actors, as connections 

that do not rely on social capital and personal relationships, make it possible to 

speak of a “lightened” sociality in the context of digital integration.  
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Изучение интернет-коммуникаций, несмотря на рост эмпи-

рических и теоретических исследований в этой области, пока 

все еще сталкивается с рядом методологических и методических 

ограничений, связанных со спецификой объекта изучения. Со 

времен выдвижения идей Г. Маклюэна относительно решающе-

го влияния технических средств коммуникаций на устройство 

социального мира [2003] никто не оспаривает социально-

преобразующую роль цифровых технологий. Однако содержа-

тельная сторона этого преобразования зачастую изучается с ис-

пользованием теоретических моделей, сложившихся в «до циф-

ровую» эпоху. Из теоретических моделей, которые в большей 

степени позволяют приблизиться к пониманию особенностей 

новой социальности и активно используются в большинстве 

теоретических и эмпирических исследований, можно выделить 

лишь социально-сетевую теорию М. Кастельса [2008], которая, 

безусловно, не является специфической для описания «цифро-

вой социальности», но в большей степени релевантна задачам 

изучения горизонтальной социальной интеграции, характерной 

для Интернет-сообществ. Также важными для методологическо-

го скачка в изучении интернет-социальности являются подходы, 

сложившиеся в антропологии. Именно в антропологии сегодня 

все больше исследователей настаивают на принципиальном от-

личии механизмов «цифровой интеграции» от интеграции в «ре-

альном социуме». Например, сторонник концепции «виртуаль-

ного человека» и «виртуальной культуры» Т. Белсторф настаи-

вает, что практики интернет-среды и практики реального мира 

не пересекаются и не объясняют друг друга, существуя авто-

номно [Boellstorff, 2008]. Основоположник «дигитальной антро-

пологии» Д. Миллер полагает, что особенность социальных се-

тей заключается в том, что они задают иные принципы масшта-

бирования социальной коммуникации и создают новые форматы 

общения людей [Miller, 1994].  

При этом в социологических исследованиях процессы соци-

альной интеграции в интернете по-прежнему рассматриваются 

через призму классических для социологии категорий, таких, 



225 

как «сплоченность», «социальная структура», «лидерство» и 

т. д. На данный момент в общественных науках нет единого по-

нимания того, насколько схожи между собой механизмы реаль-

ной и виртуальной социальной интеграции. Соответственно, 

вопрос релевантности классических характеристик изучаемым 

процессам остается открытым. 

Тем не менее, могут быть признаны аксиоматическими неко-

торые предпосылки понимания «цифровой социальности» в 

контексте формирования онлайн-сообществ. В частности, к ос-

новным сдвигам в трансформации социальности можно отнести 

следующие. 

1. Переход к нелинейным коммуникациям. Нелинейность со-

бытий и процессов в мире, технологически объединенном элек-

тронными устройствами, характерны и для социальных взаимо-

действий. Одномоментность информационных событий и бес-

конечно множественные их взаимосвязи, совпадение «входа» и 

«выхода» в информационном событии делают бессмысленным 

применение к социальным коммуникациям в Интернете таких 

понятий, как «история», «начало», «конец», «причины». В этом 

смысле и понимание динамики сообщества должно подвергать-

ся определенной ревизии, критическому осмыслению таких 

устоявшихся моделей, как, например, теории жизненного цикла 

[Сабурова, 2020]. 

2. Переход к доминированию горизонтальных связей. Интер-

нет-пространство предоставляет равный доступ к свободному  

получению и распространению информации. Горизонтальная 

интеграция пользователей является не просто возможностью – 

она имманентна самой структуре сетевых коммуникаций. При 

том, что онлайн-сообщества порой дублируют уже сложившие-

ся в реальном мире системы взаимодействий (чаты и сообще-

ства организаций, соседские онлайн-сообщества и т. д.), эти 

процессы можно рассматривать, скорее, в качестве гибридных 

вариантов онлайн-интеграции, но не в качестве онлайн-

интеграции как таковой. 

3. Возникновение и распространение связей «слабейшего» 

типа, в развитие теории «сильных» и «слабых» связей [Грано-

веттер, 2009]. «Слабейшие связи» – это связи, не только не 

предполагающие эмоциональную близость, повторяемость и 
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устойчивость отношений, характерные для «сильных связей», 

но также не создающие устойчивых социальных ожиданий, 

социальных обязательств и формальных социальных ролей, 

предполагаемых «слабыми связями». «Слабейшие связи» в чи-

стом виде – обмен информацией, включая обмен реакциями на 

информацию, которые сами по себе также являются лишь ин-

формацией.  

4. Деперсонализация социальных коммуникаций, вытекаю-

щая из самой сути цифровых коммуникаций. В интернет-

сообществах объединяются не конкретные личности со своими 

биографиями, статусами и т. д., а цифровые копии людей, кото-

рые могут означать/обозначать не обязательно конкретную лич-

ность, а личность желаемую, или сконструированную, вручную 

или автоматически (боты и тролли, например). В формате, про-

диктованном конкретной социальной сетью либо иным ресур-

сом, предполагающим социальное взаимодействие, актор 

предъявлен текстом – картинкой, символом, словами. Соответ-

ственно, многогранное и живое социальное целое, описываемое 

категорией «личность» (personality), редуцируется до информа-

ционного события большего или меньшего объема.  

5. Дисперсия и релятивизация социального авторитета и 

принципов функционирования социального капитала. В силу 

минимизации административных регуляторов и конвенциональ-

ности норм, отсутствия иерархии, задаваемой формальными 

статусами, лидерство в онлайн-сообществе зависит от убеди-

тельности, осведомлённости или убедительной имитации осве-

домлённости. Для обеспечения лидерства в социальных сетях 

необходимы и иные ресурсы – время для присутствия в сети, 

владение технологиями и т. д., но эти ресурсы выступают лишь 

фоновыми факторами лидерства. Основной ресурс – способность 

быть интересным с информационной точки зрения. Захват вни-

мания и ценностная близость оказываются гораздо более вос-

требованными элементами социального капитала, чем его тра-

диционные компоненты – реальный социальный статус, дове-

рие, обладание политическими или экономическими ресурсами.  

Эти особенности цифровых социальных взаимодействий, в 

свою очередь, позволяют описывать новый тип социальности, 

характерный для цифровых коммуникаций с помощью метафо-
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ры «облегченной социальности». Использование этой метафоры 

подкрепляется результатами анализа эмпирических данных в 

исследовании особенностей социальной интеграции в онлайн-

сообществах. 

В данном исследовательском проекте анализ виртуальной 

интеграции основывается на эмпирическом изучении поведения 

Интернет-сообществ. На первом этапе, для формирования тео-

ретической модели объекта, был использован качественный 

подход. Поскольку задача исследования состояла в нахождении 

имманентных механизмов Интернет-интеграции, важным прин-

ципом являлся отказ от использования теорий, сложившихся в 

традициях изучения реальных сообществ. Поэтому исследова-

тельские процедуры были максимально приближены к принци-

пам «обоснованной теории» (grounded-theory) [Strauss&Corbin, 

1998]. Прямому и непрерывному наблюдению в течение 5 меся-

цев подвергались коммуникации в 12 сообществах в социаль-

ных сетях «Facebook» и «ВКонтакте». В результате последую-

щего за процедурами открытого, осевого и избирательного ко-

дирования анализа, в том числе – с применением математиче-

ского аппарата [Благодатский и др., 2020] была сформирована 

иерархическая система факторов динамики интеграции интер-

нет-сообществ мобилизационного типа. В этой иерархии на пер-

вый план выходят целевые и ценностные аспекты объединения, 

социокультурные характеристики акторов, особенности онлайн 

и офлайн активности. Вопреки ожиданиям, факторы лидерства, 

доверия, сплоченности группы влияли на интеграционные про-

цессы лишь в единичных случаях, в случаях так называемых 

«гибридных» групп, в которых онлайн-коммуникации дополня-

лись достаточно устойчивыми оффлайн-связями. 

Социальные различия в коммуникациях обнаруживаются 

только в особенностях дискурса как символическом выражении 

социального капитала. Анализ дискурсивных практик сооб-

ществ показывает, что более интегрированные группы активно 

эксплуатируют свои особые языковые конструкции (жаргон, 

термины, в ряде случаев – Интернет-сленг либо сленг, характер-

ный для конкретных субкультур). Онлайн-дискурс скрывает 

традиционные социальные различия, но вводит новое различе-

ние: между «посвященными» и «непосвященными», что, в ко-
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нечном счете, сохраняя важнейший социальный алгоритм рас-

познавания «своих» и «чужих», сводит этот алгоритм к мини-

мальному набору сигналов.  

«Облегченная» социальность, таким образом, проявляет себя 

и в редукции социального капитала до символического, и в ре-

дукции социальных связей до «слабейших», и в редукции пер-

сональных отношений до ситуативно-реактивных. Безусловно, 

этот особый тип социальности требует дальнейшего и каче-

ственного, и количественного изучения, в том числе – в направ-

лении анализа взаимных влияний двух типов социальности – 

цифровой и «реальной». 
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