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Влияние новых цифровых технологий на функционирование различных сфер обще-
ственной жизни - одна из центральных тем множества социологических исследований.
Действительно, большинство привычных нам повседневных практик сегодня воспроизво-
дится благодаря использованию технических устройств, позволяющих использовать мно-
гогранные возможности Интернет-среды. Современный пользователь смотрит фильмы и
слушает музыку на онлайн-платформах, ищет новых друзей в социальных сетях, совер-
шает покупки, не выходя из дома. Подобные нововведения меняют картину социальной
жизни, трансформируют социальные отношения, создавая новые формы межличностной
коммуникации. Именно поэтому перед социологами встает важный методологический во-
прос о том, что происходит на стыке технологий и социума - как Интернет трансформирует
социальность и коммуникацию как ее ключевую составляющую.

Подобные тенденции привели к активизации процесса распространения и интеграции
коммуникативных практик, детерминированных новой категорией социальных взаимо-
действий - социальной операционной системой (Social OS) [5]. Включая в себя все формы
интеракции между индивидами, данная система позволяет говорить о формировании со-
вершенно нового пространства взаимодействия, анализируемого в терминах социальных
сетей и всеобщей дигитализации.

В данных условиях индивиды, так или иначе, публикуют информацию о себе в Се-
ти, становясь носителями, так называемых цифровых следов - данных, характеризующих
сетевую активность пользователя [3]. По действиям, которые человек совершает в Интер-
нете, можно определить множество характеризующих его параметров: черты характера,
ценности, эмоциональное состояние и т.д. Цифровые следы могут быть разными: чаще
всего анализируется текстовая информация, публикуемая пользователем, реже исполь-
зуются изображения, особенности построения поиска в Сети, а также финансовые тран-
закции или геометки человека [1]. Таким образом, являясь не только потребителем, но
и производителем контента, современный пользователь уже не может оставаться незаме-
ченным - любое совершенное им действие в Интернете становится, своего рода, маркером,
способным многое рассказать о своем носителе. Все это становится возможным благодаря
системе алгоритмов, которые не только упорядочивают публикуемую информацию, но и
определяют действия пользователей.

В самом широком смысле алгоритм есть набор конкретных шагов, которые организова-
ны так, чтобы обработать данные для достижения поставленных целей. Сегодня понятие
алгоритма охватывает достаточно много разнообразных явлений - технологических, соци-
альных, политических, философских. Многообразные варианты их использования позво-
ляют говорить об алгоритмах как о комплексном явлении, анализируемом представите-
лями разных научных областей.

В рамках социальных наук алгоритм анализируется как система взаимодействия че-
ловека и техники - социального и технологического [2]. Именно с помощью алгоритмов
разрозненное Интернет-пространство может быть упорядочено в определенную систему
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данных и методов их обработки. Алгоритмы делают поисковые системы удобными и функ-
циональными, выстраивают информацию таким образом, чтобы она была максимально
полезной для потребителя.

Однако в социологической перспективе важно учитывать то, что алгоритмы становят-
ся полноценными участниками коммуникации с людьми, формируя взаимодействие «че-
ловек-машина». По мнению исследователей, в таком контексте необходима более гибкая
теория межличностной коммуникации, которая позволит анализировать взаимодействие,
где один из участников не является человеком [4]. Подобная концепция уже не может опи-
раться на психологические и социальные факторы коммуникации - она должна включать
в себя технологические аспекты и теорию коммуникативной случайности, поскольку дей-
ствия алгоритмов могут быть неоднозначными и нелинейными. Данный аспект является
значимым с точки зрения развития и совершенствования современной социологической
теории, а также для разработки рекомендаций тем, кто занимается созданием и програм-
мированием алгоритмов.
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