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ПЕРВАЗИВНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ СВОЙСТВО 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Аннотация: Социокультурное пространство в информационном 
обществе подвержено так называемым «цифровым трансформаци-
ям», основой которых является широкомасштабное использование 
информационно-коммуникационных технологий. В полной мере 
это пространство является информационным, оно пронизано ин-
формационными потоками между элементами и акторами. При этом 
потоки существуют как в традиционной «аналоговой» форме, так 
и в цифровой. Цифровая бытийность социокультурной информации 
основана на повсеместном использовании информационных систем, 
которые строятся на основах децентрализации и распределённости. 
Социокультурная среда насыщена объектами культуры, которые су-
ществуют как в реальной, так и в цифровой форме. Они могут быть 
как дополнением реальной культуры или «цифровыми двойниками» 
реальных объектов культуры, так и быть самостоятельными культур-
ными феноменами, не имеющими аналогов в реальном пространстве 
культуры. Цифровые данные не хранятся в одной информационной 
системе, а распределены между всеми цифровыми компонентами со-
циокультурного пространства. Эти данные как генерируются систе-
мами, так и поступают с различных датчиков, которыми насыщена 
физическая среда социокультурного пространства. В мировом на-
учном дискурсе для обозначения таких систем используется термин 
«первазивность», который относится как к самим вычислительным 
системам, так и к процессам. Как устойчивые используются понятия 
«первазивные вычисления», «первазивные системы» и «первазивные 
среды». Исходя их анализа этих понятий предлагается использовать 
термин «первазивность» для обозначения как одной из основных 
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характеристик самого социокультурного пространства, развитие 
которого в информационную эпоху основывается на повсеместном 
применении информационно-коммуникационнх технологий.
Ключевые слова: социокультурное пространство; первазивность; ин-
формационно-коммуникационные технологии.
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PERVASIVENESS AS AN INTEGRAL ATTRIBUTE OF 
THE SOCIO-CULTURAL SPACE 

Abstract: The socio-cultural space in the information society is subject to 
the so-called “digital transformations”, the basis of which is the large-scale 
use of information and communication technologies. This space is fully in-
formational, it is permeated with information streams between elements 
and actors. At the same time, streams exist both in the traditional “ana-
log” form and in digital. The digital existence of socio-cultural information 
is based on the widespread use of information systems, which are based on 
the principles of decentralization and distribution. The socio-cultural envi-
ronment is saturated with cultural objects that exist both in real and digital 
form. They can be either an addition to real culture or “digital doubles” of 
real cultural objects, or they can be independent cultural phenomena that 
have no analogues in the real cultural space. Digital data is not stored in one 
information system, but is distributed among all digital components of the 
socio-cultural space. These data are both generated by systems and come 
from various sensors that saturate the physical environment of the socio-
cultural space. In the world scientific discourse, the term “pervasiveness” 
is used to refer to such systems, which refers both to the computing sys-
tems themselves and to processes. The concepts of “pervasive computing”, 
“pervasive systems” and “pervasive environments” are used as stable. Based 
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on their analysis of these concepts, it is proposed to use the term “pervasive-
ness” to designate as one of the main characteristics of the socio-cultural 
space itself, the development of which in the information age is based on 
the widespread use of information and communication technologies.
Keywords: socio-cultural space; pervasiveness; information and commu-
nication technologies.
For citation: Prokudin D.E. Pervasiveness as an integral attribute of 
the socio-cultural space // Studia Culturae. 2022, 3(53). P. 7–20. DOI: 
10.31312/2310-1245-2022-53-07-20

Социокультурное пространство в полной мере можно 
считать информационным — оно насыщено информацион-
ными потоками, которые представляют собой как коммуни-
кацию между акторами этого пространства, так и перцеп-
цию индивида элементов культуры. При этом восприятие 
происходит как при непосредственном контакте человека 
с  культурными объектами и процессами (экспонат в музее, 
архитектурное сооружение, театральное представление, вкус 
и запах блюд в ресторане и т. п.), так и через их описание 
(афиша культурно-массового мероприятия, туристический 
буклет, познавательная телепередача, репродукция произве-
дения искусства, либретто оперы, рассказ экскурсовода, меню 
в ресторане и т. п.). Такое вторичное восприятие на уровне 
получения информации позволяет человеку либо включится 
в «культурное потребление», либо расширить свои возмож-
ности восприятия. С формированием современного инфор-
мационного общества как одного из этапов развития техно-
генной цивилизации информационно-коммуникационные 
технологии начинают претендовать на всеобъемлемость. 
«Цифровые технологии, проникнув практически во все сферы 
социального бытия, все в большей степени определяют раз-
витие социальное» [1]. В своём развитии они стали не только 
универсальным инструментом профессиональной деятельно-
сти человека, но и проникли в его повседневность. При этом 



10 STUDIA CULTURAE, 3 (53), 2022

эти технологии настолько тесно переплелись с «аналоговой» 
действительностью, что воспринимаются зачастую как не-
отъемлемая часть человеческого существования, его антропо-
логическое дополнение или, даже, продолжение.

И само социокультурное пространство как пространство 
человеческого бытия претерпевает значительные измене-
ния — «цифровые трансформации», говоря на языке модных 
понятий, привносят в него эмерджентность за счёт «“перва-
зивности” — “всепроникаемости” новых конвергентных тех-
нологий, небывалого ранее уровня их трансформирующих 
возможностей, претензии на эффективный реинжиниринг 
самих основ жизни», что «побуждает к переосмыслению 
нашей самости, нашей идентичности, переоценке границ 
природы и  культуры» [2, с. 6]. Это пространство прониза-
но всевозможными цифровыми датчика, системами слеже-
ния, локальными «умными» пространствами («умный дом», 
«умный офис» и т. п.) с «умными колонками» и голосовыми 
помощниками. В этих условиях происходит конвергенция 
«аналоговых» и «цифровых» форм бытийности культуры.

В целом, такое представление информационного про-
странства не выходит за рамки общепринятых концепций, 
согласно которым информационное пространство — это:

– открытая самоорганизующаяся система, включающая 
в  себя информационные потоки и информационные 
поля, находящиеся во взаимодействии (с позиций синер-
гетики) [3, с. 74.];

– совокупность объектов, вступающих друг с другом в ин-
формационное взаимодействие, а также технологии, обе-
спечивающие это взаимодействие. При этом информа-
ционное пространство образуется информационными 
ресурсами, средствами информационного взаимодей-
ствия и информационной инфраструктурой (Д. Элем);

– совокупность информационных ресурсов, созданных 
субъектами информационной сферы, средств взаимодей-
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ствия таких субъектов, их информационных систем и не-
обходимой информационной инфраструктуры [4].
Очевидно, что социокультурное пространство как ин-

формационное в современных условиях развития обще-
ства содержит как «аналоговые», так и «цифровые» объек-
ты, которые вступают во взаимодействие только на основе 
использования соответствующих информационно-комму-
никационных технологий. При этом сохраняющаяся двой-
ственность развития пространства культуры как подсисте-
мы социокультурного пространства обладает следующими 
основными особенностями:

– наличие «цифровых двойников». Например, существуют 
цифровые копии объектов культуры, культурных арте-
фактов и даже целых коллекций – электронные архивы 
документов или текстов; виртуальные музеи, экскурсии 
и экспозиции; галереи цифровых изображений и т. п.;

– происходит взаимодополнение обоих пространств («ана-
логового» и «цифрового») за счёт реализации новых 
возможностей современных информационно-коммуни-
кационных технологий (например, виртуальная и допол-
ненная реальности, 3D-моделирование, мультимедиа, ги-
пермедиа, интерактивность и т. д.);

– возникновение новых цифровых элементов культуры, 
не  имеющие своих аналогов в реальном пространстве 
(светомузыкальные инсталляции; световые представ-
ления дронов; арт-объекты, рождаемые в рамках таких 
креативных направлений как «Art & Science» и многое 
другое), которые воспринимаются как самостоятельные 
культурные феномены.
Такое конвергентное информационное пространство 

пронизано цифровыми информационными потоками как 
между его элементами (объектами), так и между акторами, 
которые могут как воспринимать эти потоки, так и коммуни-
цировать между собой только при помощи соответствующих 
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технологий. Для обозначения этого феномена возможно 
использовать термин «первазивность», т. е. всеобъемле-
мость, всепроникаемость социокультурного пространства 
цифровыми технологиями. Данный термин всё чаще ис-
пользуется в научном дискурсе. При этом вне зависимости 
от контекста исследования первазивность (анг, pervasive) 
означает распространённость, всепроникаемость, повсемест-
ность, пронизываемость.

В области разработки и исследований информаци-
онно-коммуникационных технологий отмечается перва-
зивность как свойство технологий. Основным понятием 
при этом является «первазивные вычисления» (pervasive 
computing) как основа функционирования «первазивных 
систем» (pervasive systems), которые объединяют данные 
датчиков от различных источников [5]. Исследователи от-
мечают, что разработка и внедрение всепроникающих вы-
числений привела к  появлению бесчисленных устройств, 
которые непрерывно отслеживают пользователей и их окру-
жение, генерируя множество данных о поведении пользова-
телей. Это находит своё применение в развитии городских 
пространств, реализации проектов «умных городов» [6]. 
Первазивные вычисления принципиально отличаются от 
привычных нам, которые основаны на использовании од-
ной вычислительной системы как для хранения данных, так 
и приложений. Первазивные вычисления предполагают ис-
пользования различных вычислительных систем и различ-
ных датчиков, которые передают различные собираемые 
данные. Что предполагает использование как проводных, 
так и беспроводных сетей. Эти технологии используются 
в области промышленного интернета вещей (IIoT) [7]. Удов-
летворение различных потребностей человека связывают 
с Интернетом вещей, основанном на использовании пер-
вазивных вычислительных систем, которые представляют 
собой интеграцию разнородных распределенных сетевых 
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и коммуникационных технологий, называемых первазивны-
ми вычислениями [8].

Также первазивные вычисления находят применении 
в медицине и здравохранении [9]. Они становятся незамени-
мыми, поскольку ориентированы на взаимодействие с окру-
жающей средой, а сбор данных с помощью интеллектуальных 
устройств обеспечивает эффективный способ анализа забо-
леваний по различным параметрам [10]. С развитием новых 
коммуникационных и мобильных технологий увеличивается 
число первазивных вычислительных приложений. Эти при-
ложения используются для решения различных задач и про-
блем, они направлены на создание интеллектуальных сред, 
поддерживающих различные виды человеческих взаимодей-
ствий, например, в развитии туристической отрасли (мобиль-
ные гиды, навигационные приложения, контекстно-ориенти-
рованные интеллектуальные помощники и т. д.) [11].

Ещё одним важным аспектом современных исследований 
являются первазивные игры [12]. Прежде всего это относится 
к исследованиям игр, основанных на применении технологий 
смешанной и дополненной реальности [13], а также исследо-
вании разработки игрового дизайна в мобильных игровых 
платформах [14]. Понятие первазивности также соотносят 
с геймификацией в образовании, основанной на использова-
нии мобильных обучающих игр [15].

Другим доминирующим понятием научного дискурса 
является «первазивная среда». Как уже было сказано выше, 
первазивная система является основой для первазивных 
вычислений, а совокупность таких систем, предназначен-
ных для решения целого круга задач, образуют первазивную 
(или ещё говорят — интеллектуальную) среду. В таких сре-
дах широко используются встроенные устройства, датчики, 
мобильные приложения и сервисы. Первазивная среда по-
зволяет создать динамичную экосистему, в которой посто-
янно создается и фиксируется большой объем данных [16]. 



14 STUDIA CULTURAE, 3 (53), 2022

Подчёркивается, что первазивность как характеристика от-
носится к окружающей среде (не виртуально, а физической), 
включающей в себя различные виды портативных устройств, 
беспроводные и проводные протоколы, а также наборы сете-
вых служб. Специфика этой среды заключается в ее способ-
ности работать с любым сервисом в любое время, в любом 
месте и в любой системе [17]. При помощи встраивания «ум-
ных устройств» в такие предметы повседневного обихода как 
автомобили и бытовая техника происходит связывание среды 
обитания с информационными сетями. В этой среде перва-
зивные вычислительные устройства позволяют приложениям 
собирать большое количество информации и обменивать-
ся ею. В потребительском обществе это создаёт условия для 
создания новых рынков широкого спектра новых услуг и при-
ложений [18]. В массовом сознании первазивные среды, осно-
ванные на вычислениях, воспринимаются уже как физическое 
пространство, обогащенное информацией, а не виртуальная 
среда, существующая для хранения и запуска программного 
обеспечения. При этом эти среды улавливают потребности 
человека, адаптируются к ним и реагируют на них [19]. 

В отличие от мирового научного дискурса в России по-
нятие первазивности в основном характерно для достаточно 
узкого направления научных исследований в области клини-
ческой психологии и психиатрии, связанного с изучением рас-
стройства аутического дизонтогенеза в детском возрасте, что 
ведёт к искажению развития личности. Исследователи отме-
чают первазивный (всепроникающий) характер психической 
дефицитарности, определяющий «особенности отношения 
людей с аутизмом с сенсорной и социальной средой, специфи-
ку когнитивных процессов и аффективных проблем, трудно-
сти адаптации к меняющимся условиям, понимания и  учета 
внутренней логики поведения других людей, организации 
взаимодействия с ними» [20]. В целом, подавляющее число 
исследователей отмечают всепроникающий (первазивный) 
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характер расстройств при аутизме, затрагивающий все сто-
роны психического развития личности и предлагают пути 
решения проблем развития [21; 22; 23].

Термин первазивность как понятие только начинает 
восприниматься отечественными исследователями инфор-
мационного общества, его технологий и, соответственно, 
употребляться для характеристики социокультурного про-
странства [2; 24]. Основываясь на анализе использования тер-
мина «первазивность» в мировом научном дискурсе, предла-
гается собственная трактовка этого понятия применительно 
к социокультурному пространству.

В нашем понимании понятие «первазивность» являет-
ся характеристикой социокультурного пространства, его 
неотъемлемым качеством, которое объясняет взаимосвязь 
реальной и виртуальной (цифровой) составляющих социо-
культурного пространства. Первазивность объясняет реали-
зацию взаимосвязи между этими (реальным и виртуальным) 
составляющими социокультурного пространства на уровне 
информационных потоков, которые связывают между со-
бой объекты (реальные и цифровые) и акторов. При этом 
возникают такие взаимосвязи как «человек — технология», 
«технология  — технология», «человек — технология — че-
ловек», «объект — технология — человек». В этих процессах 
технологии выступают как в качестве дополнения реального 
пространства (например, технологии виртуальной и допол-
ненной реальности, радио- и электронные метки, QR-коды, 
электронные билеты, виртуальные туры, цифровые киоски 
и  пр.), так и самостоятельными культурными феноменами 
(например, объекты цифрового искусства, технологически 
сложные свето-музыкальные инсталляции, лазерные пред-
ставления и пр.). 

Кроме того, первазивное социокультурное пространство 
представляет собой среду, основанную на применении пер-
вазивных вычислительных систем и вычислений для сбора 
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и обработки данных, интеллектуальный анализ которых на-
правлен на удовлетворение культурных потребностей чело-
века через предоставление соответствующих информацион-
ных услуг; на освоение социокультурного пространства и на 
развитие творческого потенциала в развитии культуры как 
в традиционных, так и цифровых формах. Первазивное со-
циокультурное пространство в информационном обществе 
обеспечивает социальные и культурные коммуникации, спо-
собствует развитию существующих и созданию новых соци-
окультурных систем, объектов и связей, отвечающих куль-
турным потребностям человека, существующего в условиях 
тотальной «цифровизации». Через различные цифровые тех-
нологии (например, геймификация, «социальные машины») 
происходит вовлечение граждан в освоение и активное твор-
ческое развитие социокультурного пространства.

Такое социокультурное пространство всё больше вос-
принимается новыми поколениями (Next, Y, Z и т. д.) через 
призму цифровых технологий как наиболее привычной среды 
коммуникации и основного канала получения информации. 
При этом возможно искажение в восприятии и понимании 
окружающей действительности. Например, для современ-
ных студентов стирается различие между электронным ката-
логом реальной библиотеки и электронной полнотекстовой 
библиотекой как информационной системой, существующей 
только в цифровой форме. Что не раз было замечено автором 
при изучении электронных научных ресурсов со студентами 
бакалавриата. То есть происходит всё более глубокое погру-
жение человека в цифровую, виртуальную составляющую 
социокультурного пространства. Однако, в первазивном со-
циокультурном пространстве за счёт конвергенции реальной 
и цифровой составляющих происходит вовлечение молодёжи 
в реальное пространство культуры. 

В целом, можно констатировать, что информацион-
но-коммуникационные технологии (цифровые) технологии 
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пронизывают информационными потоками всё первазив-
ное социокультурное пространство, расширяя возможно-
сти человека как по восприятию культурной информации, 
так и в реализации своего культуротворческого потенциала.
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