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КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЦИИ И СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ*1

Современные коммуникации становятся центральным фактором, определяющим не только наше 
отношение к миру, но часто рассматриваются в аспекте пространства формирования мира. 

Опосредованные влиянием цифровых технологий, коммуникационные потоки становятся соиз-
меримыми с потоками самой жизни в рамках сложных ассамбляжей человеческих и нечелове-
ческих агентов. В этом отношении коммуникация распространяется на многосоставное сетевое 
общество своеобразно, пытаясь интегрировать разрозненные части в нечто одновременно устой-
чивое и динамичное, разнообразное и объединенное, конфликтное и кооперативное. Опреде-
ленным ответом на сетевую самоорганизацию выступило концептуальное движение за трансвер-
сальную политику солидарности, в которой коммуникационный компонент выходит на первый 
план. Трансверсальная политика солидарности означает стремление строить коммуникационные 
процессы на основе не строгой идентичности, а возможности вовлечения в них многообразия раз-
личий. В этом отношении в процессе сетевого участия все более становится выявленным значение 
индивидуации, когда сети накапливают в своем пространстве потенциальную энергию коллектива, 
готовую к действию под влиянием индивидуализированных переходов от одного актуального со-
бытия к другому. Здесь начинает проявляться та идея французского философа Жильбера Си-
мондона, которая связывает процессы индивидуации и формирования коллектива посредством 
трансдукции в пространство индивидуализирующихся коллективов. Трансдуктивная логика 
здесь означает вывод, совершаемый в пространстве перехода от одного частного случая к другому 
без обобщения. В случае соотношения индивидуации и коллектива трансдукция сводится к по-
стоянному движению различных актуальных (частных) режимов стабилизации их взаимодействия. 
Можно ли считать это развитие процессом дестабилизации порядка коммуникации и надеяться 
на новый порядок, основанный на прежних правилах (открытость, делиберативность, репрезен-
тации, идентификация, медиация, значение и объективность)? Не является ли современный этап 
коммуникации транс-стабилизационным, предполагающим состояние, наполненное потенциалом 
новых становлений в процессе движения индивидуации к новым коллективам?

В современных исследованиях (Л. Беннетт, А. Сегерберг и др.) была предложена новая кон-
цепция системы развития коммуникаций в социальных сетях — логика связанного действия, по-
строенная на приоритете индивидуализированных отношений. Развитая в различных исследованиях 
сетевого поведения, логика связанного действия в целом характеризуется рядом черт, говорящих 
о стратегии поведения пользователей социальных сетей. Так, индивид строит свои взаимоотношения 
в сетях на основе персонализированного контента, используя биографический подход к предло-
жению и оценке сетевой информации. При этом коммуникационное действие становится самомо-
тивирующим актом на основе признания равенства и значимости разнообразия и различия в сетевых 
контекстах. Совместное коммуникационное производство и обмен происходит на основе персона-
лизированного выражения, могущего принимать формы трансдуктивного перехода между речевыми, 
образными, звуковыми и др. модулями передачи информации. Важно заметить, что принятие пу-
бличных мер или вклад в общее благо становится актом личного выражения и признания или само-
утверждения. Технологические сети персонализированной коммуникации включают в себя больше, 
чем просто обмен информацией или сообщениями; они сами по себе становятся организационными 
структурами, осуществляющими управление коммуникацией и стимулирование действия. Отме-
чается, что сами общественные блага могут получить новое теоретическое определение, поскольку 
в сетях так называемым безбилетникам (из прежней логики коллективного действия) легче стано-
виться участниками политических сетей, которые стирают границы между публичным и частным. 
Действия в социальных сетях самоорганизуются в значительной степени без внешних центральных 
или «ведущих» организационных субъектов и их ресурсов.

* Материал подготовлен по гранту ЭИСИ/госзадание Минобрнауки РФ «Легитимность сетевой власти и ее влияние 
на стратегии поведения пользователей социальных сетей в России».


