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Аннотация: В статье исследуется неоднозначная роль информационных тех-
нологий в современном социуме. Авторы акцентируют внимание на тех фак-
торах, которые приводят к структурным изменениям в обществе. Показано, 
что расширение коммуникативных возможностей, которое наблюдается в 
современном мире благодаря цифровым технологиям, имеет и обратную сто-
рону. Нарушение традиционных общественных связей может провоцировать 
потенциальные конфликты в обществе. Чаще всего подобные тенденции про-
являются в отношениях между представителями разных поколений. Кроме 
того, активное внедрение цифровых технологий может усугублять социальное 
неравенство. В статье освещается, как новейшие информационные технологии 
провоцируют социальную напряженность. Она, в частности, обусловлена не-
возможностью государства обеспечить всем гражданам равный доступ к ин-
формационным ресурсам. Показано, что погоня за оперативностью приводит к 
тому, что современные СМИ часто приносят в жертву истинность информации.
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Введение

Неоднозначность информационных процессов актуа-
лизирует проблемы, связанные многообразием со-
временных социальных систем, а также детермини-

рует увеличение количества научных школ, описывающих 
их. Социально-философский анализ перспектив цифрови-
зации социального пространства, а также ограничений, 
возникающих на этом пути, приобретает особую актуаль-
ность на фоне становления информационного общества. 
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В современных изменившихся социально-экономи-
ческих и общественно-политических условиях актуа-
лизируются проблемы, связанные с переосмыслением, 
а также интерпретацией социокультурных смыслов и 
стереотипов деятельности людей. Указанные процессы 
привели к усложнению предметных областей социаль-
ного знания и свидетельствуют об изменениях в жизни 
людей, которые создают новую сущность общества, на-
званного информационным. 

Влияние цифровых технологий на социальное про-
странство тесным образом связано с формированием 
информационного общества, поэтому проблематика, 
связанная с ним относится к пространству дискурса мо-
дерна. Подобный подход предполагает обращение не 
только к экономическим категориям, но также к языкам 
коммуникации, которые проявляются в новоявленных 
технологических процессах. Это обусловлено тем факто, 
что активизации социальных институтов в значительной 
мере обусловлена слиянием телекоммуникационной, 
компьютерно-электронной и аудиовизуальной техники, 
что создало бы условия для формирования единой ин-
формационной системы.

Ускоренное развитие процессов информатизации на 
базе цифровизации свидетельствует о научно-техниче-
ском прогрессе в социогуманитарной сфере общества, 
который принято рассматривать в качестве позитив-
ного примера в развитии современного человечества. 
Тем не менее, многие проявления подобных тенденций 
несут в себе неоднозначные последствия. Во многом 
это обусловлено тем фактом, что на основе внедре-
ния информационных технологий формируются новые 
субъект-объектные отношения, которые влекут за собой 
кардинальные изменения в социальном пространстве 
конкретного социума, вплоть до потери традиционных 
связей между поколениями. Именно поэтому многие 
социологи с тревогой констатируют, что распростра-
няющаяся цифровизация окружающего пространства, 
включая членов общества, создает условия для массо-
вого общества, однако не способствует формированию 
личностей. Сегодня наблюдается профанация не только 
процесса образования, но также и каких-либо воспита-
тельных акций, потому что современные гаджеты часто 
нивелируют роль учителя, создавая у учеников иллю-
зию того, что они обладают «опережающим знанием», 
поэтому не нуждаются в выстраивании традиционных 
субъект-объектных отношений на уровне конкретной 
образовательной системы. 

Кроме того, гаджеты активно проникают во все со-
циальные институты, часто нарушая деятельность тра-
диционных социальных структур. Подобные тенденции 
ставят вопрос о насущной необходимости изменения 
традиционной информационной политики в всех сфе-
рах социального бытия.

Исследование же роли новейших цифровых техноло-
гий в тех изменениях, которые наблюдаются в современ-
ном социальном пространстве, затруднено, поскольку 
полноценный анализ подобных тенденций требует при-
влечения различных наук.

Постановка задачи

Возрастание информационных потоков в совре-
менном мире привело, в частности, к росту активности 
гражданского общества в России, что повлекло за собой 
необходимость кардинального пересмотра сущности и 
роли социальных институтов в нашей стране. Подобная 
деятельность подразумевает не только анализ собствен-
ного социально-исторического опыта, но также учет по-
ложительных сторон развития других обществ. 

Цифровизация способствует оперативной фиксации 
и заимствования опыта, который транслируется различ-
ными социальными системами, что создает условия для 
выбора каждым обществом адекватного исторического 
пути, а также выработке механизмов реализации по-
ставленных целей. Интенсивное развитие информаци-
онных технологий способствует взаимообмену между 
различными обществами, хотя этот процесс обусловлен 
многими субъективными факторами и объективными 
условиями. Однако, как правило, на этом пути в качестве 
препятствий всегда находятся определенные аксиологи-
ческие установки, которые не всегда удается решить при 
помощи новейших информационных технологий, кото-
рые оказывают значительные воздействия на деятель-
ность всех социальных институтов, что приводят к из-
менению традиционных субъект-объектных отношений. 
Кроме того, в результате интенсивного использования 
гаджетов на всех уровнях социальной действительности 
приводит к виртуализации традиционных социальных 
коммуникаций. Социальные трансформации, детерми-
нированные информационными технологиями, все чаще 
рассматриваются как одна из самых заметных катастроф 
современного человечества, потому что в результате 
деформации традиционного социального простран-
ства размывается фундамент, на котором формируется 
социокультурная идентичность не только отдельной 
личности, но также всего социума. Кроме того, многие 
философы говорят об опасной тенденции, связанной с 
обессмысливанием сложившейся системы ценностей, 
без которых общество теряет свой вектор развития. 

Результаты исследования

Каждый социум обладает своеобразием, которое 
проявляется в определенных коммуникативных сетях, 
способствующих развитию перспективных стратегий в 
области управления. Однако современное сетевое сооб-
щество, которое включает в себя различные коммуника-
тивные стратегии, представляют собой манипулятивные 
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практики различного уровня, предпринимаемые для 
разрушения сложившейся системы ценностей, благода-
ря которой общество в состоянии не только выжить, но 
также иметь перспективы для полноценного развития. 

Кроме того, в результате засилья современных 
цифровых ресурсов, которые создаются в различных 
форматах, как правило, не учитываются особенности 
сложившегося социального бытия, а также конкрет-
ные потребности пользователей. Господство подобных 
информационных ресурсов приводит к примерам ха-
отизации в деятельности определенных социальных 
институтов, а также к нарушению единых принципов 
сосуществования людей в конкретном социуме. Подоб-
ные практики приводят к размыванию социального про-
странства, что приводит к далеко идущим последствиям 
не только в социокультурном аспекте, но также с геопо-
литических позиций. Именно поэтому вопрос о влиянии 
новейших информационных технологий на формирова-
ние того или иного социального пространства требует 
постоянного внимания исследователей. Дело в том, что 
кардинальные изменения, наблюдающиеся в современ-
ной социальной сфере, могут оказать заметное влияние 
на становление страны как потенциального геополити-
ческого субъекта, что особенно актуально в условиях 
хаотизации отношений между странами и фактического 
игнорирования системы международного права. Можно 
утверждать, что засилье информационных технологий в 
современном социальном пространстве имеет не толь-
ко положительные последствия, но также ряд негатив-
ных результатов, вплоть до утраты государством полно-
го или частичного суверенитета. 

Анализируя влияние цифровых технологий на кон-
кретное общество, мы исходим из того факта, что соци-
альное пространство представляет собой многоуров-
невую структуру. С одной стороны, любое общество 
рассматривается в качестве консервативной сферы 
жизнедеятельности, которая базируется на традицион-
ных механизмах передачи традиций, норм, а также исто-
рического опыта подрастающим поколениям. С другой 
стороны, любое общество ориентировано на подго-
товку людей, способных выживать в будущем мировом 
сообществе, которое, несомненно, будет иметь прин-
ципиальные отличия от нынешнего мироустройства. В 
результате проявления этих противоречивых тенденций 
возникает непростая задача способствовать самореа-
лизации молодых специалистов и социализации их как 
членов общества в условиях господства новой информа-
ционной реальности. 

Одним из важных последствий влияния новейших 
информационных технологий на социальное про-
странство являются процессы виртуализации, значи-
тельно изменившими деятельность конкретных соци-
альных институтов. Изменение форм социализации, 

обусловленное возможностью решения насущных 
проблем дистанционным путем, не только положи-
тельным образом сказалось на представителях отдель-
ных категорий населения, но также породило новые 
вопросы. Особенно насущным становится вопрос о 
необходимости изменения традиционной информа-
ционной политики в социальной сфере, поскольку она 
должна выступать как система, где взаимодействуют 
различные социальные элементы. 

Еще один важный аспект, связанный с внедрением 
цифровых технологий в социальное пространство, об-
условлен особым типом рациональности. Хотя любой 
тип научной рациональности изменяется, однако сама 
рациональность остается всегда востребованной для 
понимания особенностей влияния новейших информа-
ционных технологий на социум. 

В результате цифровизации всех сфер социальной 
жизни аксиологическая рефлексия, имманентно при-
сутствующая на всех уровнях субъект-объектных отно-
шений, в состоянии дать новые представления о связи 
истинности и нравственности, что характеризовало, на-
пример, традиционные восточным культурам. Рефлек-
сивные отношения к базисным ценностям конкретного 
социума во многом также обусловлены влиянием циф-
ровых технологий, проявляющемся в разных формой 
технологической деятельности.

Кроме того, культ цифровых технологий приводит 
трансформация не только всего общества, но и конкрет-
ных его представителей. Имеется в виду тот факт, что ис-
пользование новейших информационных технологий 
снижает роль руководителя, потому что в современном 
мире наблюдается постепенное размывание традици-
онных управленческих механизмов, характерных для 
конкретных обществ. Например, пределы цифрового 
образовательного пространства в конкретной социаль-
ного пространства имеют свою специфику, поскольку в 
значительной степени обусловлены субъективным фак-
тором, который определяет гносеологические особен-
ности трансформации современной социально-гумани-
тарной сферы.

Процесс цифровизации затронул сегодня значитель-
ную часть социального пространства, что создает угро-
зы для суверенитета любого общества, что непременно 
следует за потерей им социокультурной идентичности. 
По мнению некоторых авторов, жители северных терри-
торий России смогли пережить кризис 90-х годов: «На-
ходясь на достаточном отдалении от крупных поселков 
и городов, они в меньшей степени подверглись ассими-
ляции» [7, c. 24]. Можно также утверждать, что подобные 
процессы значительно ускоряются по мере того, как 
конкретную территорию начинают охватывать всеобщая 
цифровизация. 
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Однако «для решения глобальных проблем обеспе-
чения информационной безопасности человечеству по-
требуется сформировать новую систему правовых отно-
шений в информационной сфере общества, потому что 
надежды на формирование единой культуры, а тем бо-
лее, на создание планетарное мегаобщество оказались 
иллюзорными» [5, c. 76]. Актуальность проблем, связан-
ных с влиянием современных информационных техно-
логий, и необходимость их скорейшего решения циви-
лизованными методами требует понимание того факта, 
что для современного социального пространства харак-
терны новые угрозы. Действительно, информационная 
преступность, информационная агрессия и информаци-
онная война в современном мире уже являются призна-
ками любого социального пространства. 

Сформировавшееся электронное социальное про-
странство является важной составной частью жизнеде-
ятельности социума, однако современные медиаресур-
сы, представляемые в основном СМИ, ориентированы 
на создание некого индивида потребительского типа, 
при этом часто игнорируется духовный потенциал обще-
ства. Подобная информационная политика предполага-
ет прямое искажение реальных фактов, а «следствием 
подобной политики является формирование нового 
образа современных СМИ, которые исключают альтер-
нативную точку зрения. Кроме того, коммерциализация 
медиасредств приводит к тому, что разрушаются мо-
рально-нравственные и культурные формы поведения. 
Низкий этический уровень исторической информации 
приводит к тому, что современное состояние медиапро-
странства предполагает соответствующий контроль не 
только со стороны государства, но также и со стороны 
соответствующих педагогических структур» [1, c. 88].

Распространяющаяся цифровизация социального 
пространства приводит к его трансформации, что усу-
губляется системным кризисом, который порожден 
техногенным характером западной цивилизации, ба-
зирующейся на рациональной индивидуалистической 
основе. Можно утверждать, что именно цифровиза-
ция способствует формированию потребительского 
характера в качестве ведущего вектора развития че-
ловеческой цивилизации. На эту особенность спра-
ведливо указывает Р. Саква: «…отстаивание и продви-
жение собственных ценностей – это неотъемлемая 
часть современных международных отношений, одна-
ко зачастую гуманитарная повестка дня отходит на за-
дний план ввиду стремления государств к достижению 
совместных целей и налаживанию взаимовыгодного 
сотрудничества. Однако в условиях постбиполярного 
мира подобная тенденция не просматривалась, ввиду 
чего радикализация принципов евроатлантического 
сообщества, касавшихся экспорта демократии и по-
всеместной защиты прав человека, не могла не вы-
звать ответную реакцию со стороны России, что приве-

ло в итоге к прямо противоположным по отношению к 
первоначально заявленным результатам – а точнее, к 
ослаблению привлекательности демократии…» [11, с. 
61]. По мнению А.Н. Чумакова, «в конечном счете все 
есть не что иное, как наши попытки схематизировать 
живой процесс, в котором разворачиваются истори-
ческие события, то есть это стремление описать раз-
вивающуюся систему в «застывших» понятиях. И если 
не принимать во внимание определенную условность 
таких подходов, их неизбежный схематизм и упроще-
ние сложнейших динамических процессов, которые 
они призваны адекватно отразить, то легко впасть в 
заблуждение относительно истинных векторов обще-
ственного развития» [12, с. 38].

Цифровизацию можно рассматривать как объек-
тивный процесс, который приводит не только к транс-
формации социального пространства, но также способ-
ствовать переходу к ноосферной цивилизации. «Этого 
мы ждем в новых направлениях цивилизационного раз-
вития, в таких областях, как взаимодействие общества с 
природой; производство продуктов шестого-седьмого 
технологического укладов; нано- и биотехнологии, 
генная инженерия, информатизация, космическая тех-
нология, искусственный интеллект, роботизация, сол-
нечная и водородная энергия, телепортация атомов, 
магнетизм и др. На основе интеграционных преобразо-
ваний, возможно, естественных и гуманитарных наук, 
при осуществлении междисциплинарных исследова-
ний и проектов в мире появятся новые открытия. след 
за эрой цифры, возможно, наступит эра разума, то есть 
человечество достигнет высшего уровня мышления, 
интеллектуального и культурного развития, в результа-
те чего откроется путь к новой цивилизации ноосфер-
ного развития» [10, с. 119]. 

Альтернативный вариант развития общества направ-
лен на создание таких условий жизни, когда удовлетво-
рение потребностей человека за счет природных ресур-
сов не подрывает при этом целостность и стабильность 
природной системы. Трудно не согласиться с мнением 
Герасимова, согласно которому «социальная политика 
конструируется с помощью событийного ряда, часть ко-
торого порождается или комментируется политиками. 
Все события в социальной реальности находят отра-
жения в нарративах. Нарративы рождаются, трансфор-
мируются и исчезают в пространстве публичных ком-
муникаций» [4, с. 10-11]. Подобные процессы не могут 
реализовываться вне современных технологий, одной 
из отличительных черт которых является цифровизация, 
охватывающая все стороны социального пространства.

Выводы

Кризисные тенденции последних десятилетий 
свидетельствуют о том, что человечеству необходи-
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мо решать острые проблемы, связанные с влияни-
ем новейших цифровых технологий на социальное 
пространство, поскольку они во многом определяют 
сущность современной эпохи. Однако общество со-
зидания как социальное объединение, сформировав-
шееся на принципиально иных базисных установках 
с применением новейших информационных техно-
логий, может быть создано и сохраниться только при 
условии следования традиционным ценностям, кото-

рые на протяжении столетий способствовали его вы-
живанию и развитию.

Исследование особенностей влияния новейших ин-
формационных технологий на конкретное общество 
предполагает диалектический подход, поскольку вклю-
чает в себя, с одной стороны, конкретную общественную 
систему ценностей, а с другой – обусловлено универса-
лизацией социального пространства.
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