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Аннотация
Цель. Рассмотреть особенности организации социального контроля с использованием больших 
данных; исследовать переход от модели паноптизма к модели цифрового паноптизма, возника-
ющего благодаря развитию цифровых технологий. 
Процедура и методы. В работе анализируется использование больших данных как экономическо-
го и политического капитала. Рассматриваются социальные теории, исследующие нормативную 
природу общества, изучается трансформация моделей социального контроля. Исследование 
проведено на основе сравнительного и системного подходов.
Результаты. Проведённый анализ показал, что в информационном обществе усиливается асим-
метрия отношения «власть − знание». Обосновано, что социальный контроль, использующий 
большие данные, становится тотальным, гибким, динамичным. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в том, что обоснована необходимость всестороннего изучения процессов и механизмов 
организации социального контроля в современном обществе. 
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Abstract 
Aim. To consider the features of the organization of social control using big data; to investigate the 
transition from the model of panopticism to the model of digital panopticism arising due to the 
development of digital technologies.
Methodology. The paper analyzes the use of big data as an economic and political capital. Social theories 
exploring the normative nature of society are considered, the transformation of models of social control 
is studied. The study was conducted on the basis of comparative and systematic approaches.
Results. The analysis showed that the asymmetry of the “power-knowledge” relationship is increasing 
in the information society. It is proved that social control using big data becomes total, flexible, dynamic.
Research implications.  The theoretical significance of the study lies in the fact that the need for a 
comprehensive study of the processes and mechanisms of the organization of social control in modern 
society is justified.

Keywords: big data, social theory, social control, panopticon
1

© CC Платонова С . И ., 2022 .



ISSN 2072-8530 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки 2022 / № 4

82

Введение

Процессы цифровизации и активное 
использование больших данных оказы-
вают существенное влияние на все сферы 
общества . Существует большое количе-
ство статей, в которых рассматриваются 
положительные и отрицательные харак-
теристики применения больших данных . 
Исследователи выделяют как экономи-
ческие эффекты больших данных (повы-
шение производительности труда, сни-
жение затрат, воздействие на инновации 
в бизнесе, рост продаж, оптимизация 
производственных процессов), так и вне-
экономические эффекты использования 
больших данных (повышение качества 
принимаемых управленческих решений, 
предоставляемых услуг, улучшение эко-
логической ситуации в стране и мире) [2] . 
Изучаются эпистемологические и методо-
логические изменения в науках, связанные 
с трансформациями субъекта научной де-
ятельности, научных средств и научных 
операций, влияния цифровизации на со-
циальные и гуманитарные науки [5; 9; 18] . 
Рассматривается потенциал больших дан-
ных в социологии науки, создающий но-
вые возможности для изучения научной 
репутации, научного признания, публи-
кационного поведения учёных, предлага-
ющий новые модели функционирования 
науки как социального института [3] . 

Ряд авторов занимает более осторож-
ную позицию, говоря об угрозах, прежде 
всего, правового и этического характера, 
связанных с развитием цифровых техно-
логий и использованием больших данных 
[7; 8] . Большие данные – это не только рас-
ширение возможностей научных исследо-
ваний и получения принципиально новых 
результатов, но и потенциальная возмож-
ность тотального контроля над поведени-
ем индивидов . В продолжение дискуссии 
по данной теме мы рассмотрим особенно-
сти больших данных как средства социаль-
ного контроля в современном обществе . 
Начнём с характеристики больших данных 
как форм капитала, далее сопоставим со-
циальные теории, в которых предложено 

по крайней мере два подхода по организа-
ции социального порядка и социального 
контроля . Нас интересует, какой из этих 
подходов получил дальнейшее развитие 
и наиболее востребован в современном 
обществе? Далее рассмотрим, как с помо-
щью больших данных возможно не только 
усиление социального контроля, но и фор-
мирование поведения индивидов и уста-
новок повседневного бытия . В завершение 
сформулируем особенности социального 
контроля, основанного на аналитике боль-
ших данных . 

Большие данные как экономический  
и политический капитал

Большие данные – это огромный мас-
сив информации, который характеризует-
ся объёмом (volume), скоростью (velocity), 
разнообразием (variety), ценностью (value) 
и достоверностью (veracity) . Большие дан-
ные, как правило, являются неструкту-
рированными и представляют большой 
объём информации, полученный из самых 
разных источников: данных спутников, 
интернет-опросов, цифровых записей, 
астрономических наблюдений, метеоро-
логических наблюдений и т . п . [9, с . 120] . 
Зачастую большие данные появляются 
спонтанно, не создаются для целей како-
го-либо исследования, а являются «выхло-
пом», «излишком», по мнению Ш . Зубофф . 
Поскольку одной из основных характери-
стик big data является их большой объём, 
предполагаются определённые технологии 
их получения, анализа и машинной обра-
ботки .

Большие данные – это своего рода ка-
питал, который может принимать разно-
образные формы . В рамках нашей работы 
нас интересуют большие данные как поли-
тический и экономический капитал . Каким 
образом большие данные становятся эко-
номическим и политическим капиталом? 
Каким образом проявляется взаимосвязь 
эти форм? 

В условиях цифрового общества боль-
шие данные не только создаются в рамках 
научных исследований, но и производятся 
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крупными платформенными компаниями . 
«Предоставляя людям цифровое простран-
ство для взаимодействия, платформы ока-
зываются в положении, позволяющем им 
извлекать данные из анализа природных 
процессов, производственных процес-
сов, а также из наблюдения за действиями 
других компаний и пользователей» [12, 
с . 46–47] . В этом смысле большие данные 
являются экономическим капиталом, ко-
торый позволяет с их помощью увеличить 
прибыль . Поэтому можно утверждать, что 
данные – это «ценное сырье, которое мож-
но добыть, обработать и трансформиро-
вать в экономический актив (товар, капи-
тал)» [10, с . 247] .

В Великобритании было проведено ис-
следование, в ходе которого получили сле-
дующий результат: «В 2012 г . индустрия 
больших данных Великобритании сгенери-
ровала около 150 млн фунтов стерлингов 
дополнительной прибавочной стоимости» 
[2, с . 138] . Однако в цифровом обществе 
большие данные являются не только эко-
номическом капиталом, с помощью кото-
рого можно получать прибыль . Большие 
данные могут стать (и становятся) полити-
ческим капиталом, позволяющим влиять 
на поведение человека . Возможность по-
добного влияния появляется тогда, когда 
происходит накопление информации о 
поведении и потребительских запросах 
индивидов . 

Большие данные в бизнесе и науке ис-
пользуются по-разному . Существует циф-
ровое неравенство между собственниками 
социальных сетей, сайтов и исследователя-
ми . Дело в том, что компании могут иметь 
доступ к большему объёму информации, а 
учёные, изучающие эти сайты, – нет . При 
этом частные компании не всегда спешат 
делиться большими данными ни с научны-
ми организациями, ни с органами государ-
ственной власти . Отмечается, что «цифро-
вой капитал достаётся не производителям 
данных, а тем, кто может использовать 
их для производства ценности, прогно-
зирования и манипулирования . Доступ к 
большим данным является привилеги-
ей акторов, связанных с корпорациями 

или исследовательскими проектами» [10, 
с . 247] . 

Согласно Ш . Зубофф, цифровое нера-
венство переходит в «беспрецедентную 
асимметрию знания и власти, которую даёт 
знание . … Чем больше известно о челове-
ке, тем легче его контролировать» [7, с . 21, 
253] . При сборе персональной информа-
ции потребителей крупные платформен-
ные компании могут вести достаточно 
агрессивную стратегию . Так, условием до-
ступа к продуктам и сервисам на электрон-
ных рынках является согласие с предлага-
емыми правилами пользования, которые 
зачастую становятся попросту средством 
извлечения персональных данных потре-
бителя [6, с . 120] . В основе тенденции сме-
шения частного и публичного простран-
ства лежит стремление платформенных 
компаний к обладанию всё большим коли-
чеством данных о пользователях . Ещё раз 
подчеркнём, что сбор и аналитика данных –  
это основная задача компаний . Чем боль-
ше данных имеет компания, тем легче фор-
мировать потребительские предпочтения, 
увеличивая тем самым прибыль, и тем про-
ще осуществлять социальный контроль . 

Среди подходов, анализирующих асим-
метрию «знания – власти» можно вы-
делить два направления: «данноколони-
ализм» и «цифровой фронтеризм» [10, 
с . 428] . «Данноколониализм» обосновы-
вает коммерциализацию социального в 
формате обработанных данных, постули-
рует коммерчески ориентированную ко-
личественную оценку социальной жизни 
с целью получения прибавочной стои-
мости . Здесь асимметрия власти наблю-
дается между теми, кто создаёт данные, 
и платформами, получающими прибыль 
от данных . «Цифровой фронтеризм», яв-
ляясь более взвешенным и осторожным 
подходом, рассматривает использование 
онлайн-технологий социальными актора-
ми с позитивной стороны, полагая, что ин-
дивиды осваивают онлайн-пространство, 
создают онлайн-сообщества, овладевают 
сетевыми практиками [10, с . 428] . 

Подводя промежуточный итог, подчер-
кнём, что большие данные могут быть рас-
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смотрены как экономический и политиче-
ский капитал . Эти формы не существуют 
изолированно, а находятся во взаимодей-
ствии друг с другом . Действительно, с од-
ной стороны, большие данные являются 
сырьём, с помощью которого возможно 
извлечение прибыли, с другой стороны, 
большой массив неструктурированной 
информации создаёт возможности кон-
тролирования и формирования поведения 
индивидов . 

Социальные теории: проблемы 
порядка и социального контроля

Анализируя социальные теории, в кото-
рых рассматриваются проблемы порядка 
и социального контроля, остановимся на 
взглядах мыслителей, чьи идеи оказали 
существенное влияние на развитие данной 
проблематики . Среди подходов к анализу 
социального порядка и контроля можно 
выделить, по крайней мере, два подхода: 
понимание социального порядка и кон-
троля как естественных характеристик 
общества, которые реализуются благодаря 
механизмам институционализации, нали-
чию культурных образцов и социальных 
норм . К представителям данного подхода 
можно отнести, в частности, Т . Парсонса . 
Второй подход рассматривает социальный 
порядок и контроль как дисциплинарный 
механизм, не затрагивающий норматив-
ной природы общественной интеграции . 
Сторонниками данного направления яв-
ляются, например, И . Бентам и М . Фуко . 

Рассматривая природу общества, 
Т . Парсонс исходит из понимания обще-
ства как стабильной, устойчивой системы . 
Если общество является системой, глав-
ный вопрос для американского социолога 
заключается в следующем: «Как система 
решает проблемы интеграции, стабильно-
сти? Как происходит интеграция внутри 
системы, между системой и культурными 
образцами, между социальной системой и 
личностной системой?» В социальной мо-
дели Т . Парсонса функцию архитекторов 
ценностей и смыслов выполняют интел-
лектуалы . Они производят смыслы и цен-

ности, с помощью которых осуществляет-
ся стабильность и устойчивость общества, 
его интеграция . Культурные образцы яв-
ляются важнейшим инструментом в со-
хранении социального порядка и равнове-
сия . При этом культура и мораль являются 
не просто ресурсом в механизме производ-
ства и воспроизводства общественного по-
рядка . Т . Парсонс и его последователи по-
лагают, что социальный порядок зависит 
от культурной интеграции, культура – это 
не внешняя форма принуждения, а усвоен-
ная индивидом система ценностей . 

Социальный контроль и социализация 
позволяют личности интегрироваться в со-
циальную систему . «Механизмы социали-
зации – это средства, при помощи которых 
культурные образцы – ценности, взгляды, 
язык и другие символы – интериоризиру-
ются в системе личности … Механизмы 
социального контроля включают в себя 
способы, при помощи которых в социаль-
ных системах организуются роли статуса 
с тем, чтобы уменьшить напряжённость 
и отклонения» [13, с . 71] . Социальный по-
рядок состоит из единичных ролей, при-
своенных единичным акторам, а также из 
взаимодействий, которые становятся воз-
можными благодаря культуре и культур-
ным образцам . 

Это идеальное общество, в котором 
отсутствуют конфликты и изменения . 
Индивид благодаря социализации стано-
вится полноправным членом общества . 
Однако функционирование реальных 
обществ демонстрировало отклонения 
от модели Т . Парсонса . Как в таком слу-
чае объяснить дезинтеграцию, перемены, 
конфликты в обществе? Что будет с инди-
видом, если его система ценностей и норм 
будет противоречить господствующей 
системе ценностей и норм? Видимо, не 
случайно, Т . Парсонс, учитывая критику, 
в последние годы своей жизни стал из-
учать социальные изменения и социаль-
ную эволюцию . Тем не менее, основной 
недостаток структурного функционализ-
ма Т . Парсонса сохранился – понимание 
общества как равновесной системы, а со-
циального контроля и социализации как 
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важнейших механизмов культурного обу-
чения в целом . 

У И . Бентама власть и контроль пред-
ставлены в форме Паноптикона [16] . 
Система Бентама состоит из взаимосвязан-
ных контекстов взаимодействия, а власть 
заключается в продуманной расстановке 
людей, которая приводит человека к вы-
воду, что за ним постоянно наблюдают . 
При этом власть является анонимной, ли-
шённой индивидуальности и недоступной 
для проверки . Существует дисбаланс вла-
сти: власть наблюдает за каждым челове-
ком, однако человек не видит наблюдателя 
(надзирателя), но уверен, что наблюдение 
и контроль возможны . «В конечном счёте, 
идеальной целью тотального наблюдения 
является интериоризация надзирающего 
взгляда, так чтобы каждый стал наблюдать 
над самим собой против самого себя» [15, 
с . 106] . Отметим, что данная особенность 
паноптической модели будет впоследствии 
развита и усилена в социальной органи-
зации европейских обществ: не случай-
но М . Фуко говорит о паноптизме как об 
«общем принципе новой “политической 
анатомии”, объектом и целью которой яв-
ляются не отношения верховной власти, а 
отношения дисциплины» [14, с . 305] . 

М . Фуко, рассматривая паноптикум 
И . Бентама, справедливо замечает: «Везде, 
где приходится иметь дело с множествен-
ностью индивидов, которым надо навязать 
определённое задание или конкретную 
форму поведения, может быть исполь-
зована паноптическая схема» [14, с . 300] . 
Модель паноптикума может быть приме-
нима не только к устройству идеальной 
тюрьмы, но и к устройству социальной 
жизни в целом . Фуко характеризует па-
ноптикум как «королевский зверинец, где 
зверь заменён человеком», как «жесто-
кую, остроумно устроенную клетку», как 
«форму политической технологии» [14, 
с . 297–301] . Власть формализована, техно-
логична, властные механизмы могут быть 
экстраполированы на все сферы общества 
и социальные институты . Многие авторы 
обращают внимание на то, что И . Бентам 
задал определённый вектор движению 

власти, направленный на ужесточение 
контроля над поведением человека [11, 
с . 116] . 

М . Фуко предлагает своё понимание вла-
сти и властных отношений . Французский 
философ исходит из трёх типов власти: 
суверенной, дисциплинарной и биовласти . 
Рассматривая трансформацию власти от 
суверенной к дисциплинарной, М . Фуко 
утверждает, что власть, изначально имею-
щая своим источником суверена, короля, 
уже к XVIII в . становится бессубъектной . 
М . Фуко говорит о формировании дисци-
плинарного общества и дисциплинарной 
власти . Власть – это отношение, это пучок 
отношений, не имеющих одного центра . 
При этом М . Фуко связывает формирова-
ние дисциплинарной власти с развитием 
капитализма . Дисциплинарные практики 
применялись вначале в тюрьмах и испра-
вительных домах, затем – в монастырях, 
больницах, военных учреждениях, и на-
конец, распространились на всё общество . 
Дисциплинарная власть контролирует 
пространство индивидов, время и качество 
его использования, минимизируя потен-
циальный беспорядок . Для М . Фуко «дис-
циплины – это техники, упорядочивающие 
существование человеческих обществ» [14, 
с . 319] . Дисциплинарные техники реша-
ют две задачи: увеличение послушности 
и полезности всех элементов социальной 
системы . Если старый принцип власти ха-
рактеризовался как «взимание – насилие», 
современные дисциплинарные методы со-
ответствуют принципу «мягкость – произ-
водство – прибыль» [14, с . 320] . 

Ещё одной особенностью дискурса вла-
сти М . Фуко является то, что власть тесно 
связана со знанием: «Формирование зна-
ния и увеличение власти постоянно укре-
пляют друг друга; … последствия власти 
умножаются через формирование и на-
копление новых знаний» [14, с . 329] . Как 
итог, дисциплинарные практики долж-
ны знать об индивидах всё, в то время 
как сами дисциплины остаются обезли-
ченными техническими изобретениями . 
Принципы, характеризующие отношение 
«власть – знание», включают представ-
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ление об асимметрии этих отношений, 
о стремлении власти собрать как можно 
больше информации об индивидах с помо-
щью дисциплинарных техник . 

В рассмотренных нами двух подходах 
представлены разные схемы организа-
ции власти и социального контроля . У 
Т . Парсонса интеграция общества суще-
ствует благодаря воспитанию, социализа-
ции и культурному обучению индивидов . 
У И . Бентама, напротив, мы видим отсут-
ствие культурной интеграции, социально-
го консенсуса, культурных норм . Власть 
изобретена, спланирована, технична, име-
ет инструментальный характер . М . Фуко, 
вводя понятие «дисциплинарная власть», 
обращает внимание на то, что власть не 
является персонифицированной . Власть –  
это определённые социальные отношения, 
социальные технологии, у власти нет од-
ного центра, она осуществляется из раз-
ных точек и простирается по всему «телу» 
общества . 

Отметим близость концептуального 
понимания власти И . Бентама и М . Фуко . 
У обоих мыслителей власть – это соци-
альные практики и технологии, имеющие 
технократический инженерный характер . 
У обоих мыслителей власть носит обе-
зличенный объективированный харак-
тер, основные функции власти – это дис-
циплина и контроль . Модели власти этих 
мыслителей могут быть охарактеризова-
ны как интеллектуально-технологические 
конструкции . Идеи И . Бентама и М . Фуко, 
их понятийный аппарат могут быть ис-
пользованы при объяснении особенностей 
социального контроля в цифровом обще-
стве . 

По мере развития общества дисципли-
нарные практики и техники меняются, 
социальный контроль становится тоталь-
ным, власть принимает всё более обезли-
ченный характер, усиливается асимметрия 
«власти – знания» . Эти тенденции полу-
чат дальнейшее развитие в современном 
обществе благодаря повсеместному рас-
пространению цифровых технологий . Как 
справедливо отметил испанский философ 
М . Кастельс, «влияние на умы, формиро-

вание сознания – более глубокая и устой-
чивая форма доминирования, нежели 
власть над телом посредством устрашения 
или насилия»1 . М . Кастельс подчёркивает 
два важных момента: во-первых, это из-
менение социальной структуры общества, 
включающей теперь не только государ-
ственные и символические источники вла-
сти, но и социальные сети . Во-вторых, ре-
ализация власти и социального контроля 
осуществляется с помощью сетевого взаи-
модействия на отдельную личность .

Большие данные и технологии 
социального контроля в цифровом 

обществе

Кто формирует смыслы и ценности, кто 
осуществляет социальный контроль в со-
временном цифровом обществе? Если в 
паноптиконе контроль над заключёнными 
мог осуществляться одним охранником 
из центральной башни, то как возможен 
социальный контроль в цифровом обще-
стве, где нет единого контролирующего 
и надзирающего центра? Если панопти-
кон основан на принуждении, использует 
централизованные учреждения (тюрьма, 
больница, армия), стремится к единоо-
бразию и единомыслию индивидов, то как 
организованы власть и надзор в современ-
ном индивидуализированном обществе, 
постулирующем свободы и разнообразные 
практики индивидов? 

Проследим генеалогию форм контроля . 
С наступлением эпохи СМИ и развитием 
интернета паноптическая модель наблю-
дения и контроля трансформируется, ме-
няется . На этот факт обратили внимание 
Т . Матисен, З . Бауман, Ж . Делёз [1; 17] . По 
мнению Ж . Делёза, на смену дисциплинар-
ному обществу приходит общество кон-
троля . Если в дисциплинарных обществах 
контроль исходил из одного центра, дей-
ствовал через фиксирование и ограниче-
ние, то в современном обществе контроль 
становится непрерывным, гибким, исхо-

1 Кастельс М . Власть коммуникации: учебное посо-
бие / пер . с англ . Н . М . Тылевич . 3-е изд . М .: Высшая 
школа экономики, 2020 . С . 9 .
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дит из разных центров [17] . Т . Матисен 
и З . Бауман подчёркивают усилившуюся 
роль СМИ и телевидения в организации 
современного социального контроля . В 
условиях развития телевидения возника-
ет ситуация, когда большинство начинает 
наблюдать за меньшинством, «местные на-
блюдают за глобалистами . … Глобалисты 
вызывают восхищение и вожделение од-
новременно – это власть, которая подаёт 
пример, а не приказывает» [1, с . 79] . 

Норвежский философ Т . Матисен для 
концептуализации данного явления пред-
ложил понятие «синоптикон» . В синопти-
коне объектами наблюдения становятся 
элита, высшие социальные слои, демон-
стрирующие свой образ жизни, который 
должен воздействовать на наблюдающее 
большинство . «Те немногие, что стано-
вятся объектом наблюдения, относятся к 
категории знаменитостей . О чём бы они 
ни говорили с экрана, они выражают идею 
тотального образа жизни . Их жизни» [1, 
с . 79] . Власть и социальный контроль в си-
ноптиконе действуют методами обольще-
ния, нежели принуждения, характерного 
для обществ Нового времени . Функции ор-
ганизации социального контроля перешли 
к средствам массовой информации, теле-
видению, с помощью которых устанавли-
вались самодисциплина и самоконтроль .

С дальнейшим развитием цифровых 
технологий и появлением социальных се-
тей, цифровых платформ, использующих 
большие данные, социальный контроль 
приобретает новые черты . П . Торнберг и 
Ю . Уитермарк из Амстердама обосновы-
вают понятие «социальный синоптикон», 
утверждая, что в современном обществе 
развивается социальный синоптикон циф-
ровых платформ, в котором многие на-
блюдают за многими [19] . В социальном 
синоптиконе индивид одновременно ста-
новится и зрителем, и участником жиз-
ненных событий . Находясь в социальных 
сетях, индивид одновременно наблюдает 
за другими пользователями, одобряя или 
не одобряя их поведения с помощью лай-
ков, постов, комментариев, а также выкла-
дывает свою собственную информацию . С 

помощью виртуального общения индивид 
социализируется и определяет свою соци-
альную идентичность и значимость . 

Цифровые платформы обладают воз-
можностью сортировки информации, 
формирования поведения пользователей 
с целью получения прибыли их владель-
цами . Цифровые платформы как бы «под-
талкивают» пользователей к определённой 
модели поведения: это может быть сдела-
но путём ограничения информации, пре-
доставления некоторых вариантов выбора, 
путём создания различных форм баллов, 
рейтингов, кредитов . С прогрессом циф-
ровых технологий технологическое фор-
мирование поведения и «подталкивание» 
пользователей к определённой модели по-
ведения теперь может развиваться более 
изощрёнными и неуловимыми способами, 
чем когда-либо прежде . Платформы соци-
альных сетей превратились в инструмент 
формирования и социальной реализации 
идентичности [19] . 

В . И . Дудина, размышляя об изменении 
концепции наблюдения в социальных на-
уках, полагает, что «подходящей метафо-
рой для обозначения нового характера на-
блюдения в социальных науках могло бы 
стать понятие панспектрон (panspectron), 
предложенное М . Деланда . … . Задача пан-
спектронного наблюдения состоит в том, 
чтобы осуществлять мониторинг и пред-
сказание различных паттернов поведения 
на основании неструктурированных дан-
ных» [4, с . 24] . 

По нашему мнению, модель организа-
ции социального контроля в цифровом 
обществе можно обозначить понятием 
«цифровой паноптизм» . С развитием циф-
ровых технологий, цифрового общества 
контроль над пользователями усиливается 
и исходит не только со стороны СМИ, со 
стороны государственных органов, но и 
со стороны социальных сетей и крупных 
платформенных компаний . Платформы 
социальных сетей заменили средства мас-
совой информации в качестве центра 
самодисциплины, с их помощью сейчас 
формируется и утверждается социальная 
идентичность . Социальный контроль с ис-
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пользованием больших данных становит-
ся более гибким, динамичным, тотальным, 
пронизывающим всё общество . 

В качестве примера государственного 
контроля и надзора можно назвать дей-
ствующую с 2014 г . в Китае Программу 
создания системы социального кредита . С 
помощью системы баллов программа по-
ощряет положительное лояльное поведе-
ние и наказывает отрицательные поступки 
граждан . В качестве другого примера кон-
троля со стороны платформ можно взять 
деятельность таких компаний, как Google, 
Facebook1, которые отслеживают сетевые 
запросы, потребительское поведение поль-
зователей по цифровым следам и впослед-
ствии формируют поведение, спрос, опре-
делённую систему ценностей индивидов . 
Более того, цифровые платформы устанав-
ливают ограничения на то, как пользова-
тель понимает мир и относится к миру . С 
одной стороны, платформенный капита-
лизм предоставляет возможность взаимо-
действия разным социальным группам и 
пользователям, с другой стороны, платой 
за предоставляемую возможность являет-
ся утрата конфиденциальной информации 
пользователей . 

Беспрецедентную ситуацию тотально-
го контроля и надзора в цифровом обще-
стве описала профессор факультета права 
Гарвардского университета Ш . Зубофф, 
обозначив её концептом «надзорный ка-
питализм» [7] . Он связан с большими дан-
ными, которые являются сырьём . Работа 
машинного интеллекта превращает сы-
рья в высокодоходные продукты фирмы 
– алгоритмы, предназначенные для про-
гнозирования поведения её пользовате-
лей [7, с . 89–90] . Как мы уже отмечали, 
асимметрия власти – знания усиливается: 
крупные компании и владельцы сайтов, 
государственные структуры обладают 
большим массивом неструктурированной 
информации об индивидах, в то время как 
последние плохо осведомлены о целях и 
ценностях данных институтов . 
1 Деятельность по реализации Facebook признана 

экстремистской и запрещена на территории России 
от 21 .03 .2022 .

Таким образом, происходит трансфор-
мация властных отношений и социаль-
ного контроля . В новоевропейском обще-
стве функционировала дисциплинарная 
власть . Дисциплинарная власть требова-
ла от человека послушания, дисципли-
ны, единообразия, устраняла различия 
между людьми . Промышленные пред-
приятия, тюрьмы, больницы, казённые 
учреждения – главные примеры дисци-
плинарных институтов Нового времени . 
Согласно Ш . Зубофф, в цифровом обще-
стве развивается инструментарная власть . 
Инструментарная власть, напротив, рав-
нодушна к различиям между людьми, на-
шим желаниям, смыслам и ценностям . 
«Инструментарная власть заботится толь-
ко о том, чтобы всё, что мы делаем, было 
доступно для проводимых ею … операций 
по оцифровке, вычислению, модифика-
ции, монетизации и контролю» [6, с . 470] . 
Если дисциплинарная власть старалась, 
чтобы никто не вырвался из охраняемого 
пространства, то инструментарная власть 
предлагает индивидам большую свободу в 
обмен на информацию . 

Как итог, меняется способ, каким осу-
ществляется социальное давление и кон-
троль . Контроль осуществляется не только 
сверху вниз, от власти и социальных ин-
ститутов, но и снизу вверх, более тонко, 
незаметно и гибко, как бы подталкивая 
миллионы пользователей к определённой 
модели поведения и создавая при этом ил-
люзию индивидуальной свободы и выбора . 
Пользователи зачастую сами предоставля-
ют такую возможность контроля, разме-
щая в интернете приватную информацию, 
которая может быть использована против 
них . Цифровые платформы стремятся к 
расширению сферы своего влияния, пыта-
ясь контролировать основные социальные 
институты . 

Заключение

Таким образом, мы видим, что соци-
альный контроль в современном обще-
стве претерпел существенные изменения . 
Можно выделить следующие особенности 
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социального контроля с использованием 
больших данных и цифровых технологий: 

– основой, фундаментом социального 
контроля являются большие данные и их 
аналитика; 

– социальный контроль осуществляется 
как со стороны частных компаний, так и со 
стороны государства;

– социальный контроль становится бо-
лее гибким и динамичным;

– социальный контроль осуществляется 
в условиях усиления асимметрии «власти –
знания»;

– социальный контроль с помощью 
больших данных ведёт к эволюции власти 
от дисциплинарных форм к инструментар-
ным формам; 

– эволюция моделей социального кон-
троля может быть представлена схемой: 
паноптикон – синоптикон – социальный 
синоптикон – цифровой паноптизм .

Сформулированные особенности ор-
ганизации социального контроля с по-
мощью больших данных являются лишь 
первым шагом в осмыслении происходя-
щих процессов . Подлежат дальнейшему 
исследованию природа больших данных, 
условия и контекст их производства, эпи-
стемологические и методологические 
трансформации научных исследований с 
использованием big data . Предстоит даль-
нейшее изучение вопросов, связанных с 
устройством сложного социума, форми-
рованием социальной идентичности, орга-
низацией власти и социального контроля . 
Экономические и правовые особенности 
деятельности цифровых платформенных 
компаний также требуют критического из-
учения . 

Статья поступила в редакцию 14.07.2022.
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