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Аннотация. XX век во многом является «информационным веком», так как 
это связано с компьютеризацией и информатизацией современного обще-
ства. Можно сказать, что «императивом социального развития» является 
процесс компьютеризации всех сфер человеческой деятельности.

При переходе к  информационному обществу возникает ряд философских 
проблем, которые изменяют мировоззрение современного человека. Изу-
чением данных изменений в сознании людей занимались философы XX-го 
века: М. Кастельс, Э. Тоффлер, Д. Белл, И. Л. Иноземцев, А. И. Ракитов.

Социальные сети являются неотъемлемой частью жизни современного об-
щества [1]. Социальные сети служат своеобразным средством для обмена 
сообщениями, но сегодня довольно много не только познавательных, биз-
нес-ресурсов, но и развлекательных, социальных сетей. В последнее время 
многие философы, психологи и даже психиатры говорят о чрезмерном увле-
чении людей «социальными сетями», что вполне может привести человече-
ство к негативным последствиям.
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Введение

Информационное общество исследовали такие 
философы XX-го века как Д. Белл, О. Тоффлер, 
З. Бжезинский. Они были убеждены, что главным 

фактором развития современного общества является 
развитие производства и использование «информации».

Идея информационного общества была сформулиро-
вана в конце 60-х — начале 70-х годов XX века. Термин 
«информационное общество» ввел Ю. Хаяши, профессор 
Токийского технологического института. Исследователя-
ми и  разработчиками теории информационного обще-
ства являются также: М. Кастельс, Ф. Уэбстер, Э. Гидденс, 
Ю. Хабермас, Д. Мартин, Г. Молитор, Э. Тоффлер, Д. Белл, 
З. Бжезинский, А. Кинг, Д. Несбит, А. Турен, П. Дракер, 
М. Маклюэн

Философы XX  века представляли общественное 
развитие как «смену стадий», «четвертую стадию» об-
щественного развития (постиндустриальное общество) 
связывали с развитием «информационно-коммуникаци-
онных технологий».

В постиндустриальном обществе главную роль игра-
ет «информация» (довольно часто данный век философы 
называют «информационным веком»).

Развитие «информационно-коммуникационных тех-
нологий» приводит, по  мысли Й. Масуда, к  появлению 
в современном обществе «социально недифференциро-
ванных «информационных сообществ» [10].

Исследователи Э. Тоффлер и  Дж. Мартин утвержда-
ют, что в современном обществе «информационно-ком-
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муникационные технологии» позволят организовать 
взаимосвязь между простыми гражданами общества 
и  правительством страны и,  естественно, что дает воз-
можность учитывать мнение практически каждого про-
стого гражданина при каких-либо социальных вопросах 
[6].

Д. Тапскотт рассуждает, что в  развитии информаци-
онного общества проявляются не  столько некоторые 
внешние проявления, но и, самое главное, факты соци-
альных изменений. Таким образом, Д. Тапскотт резюми-
рует, что вполне можно говорить о грядущей «информа-
ционной эре» всего человечества [5].

Методы исследования

В  данной статье мы используем методы анализа, 
синтеза, «философской компаративистики», которые 
позволяют выявить общее и  особенное в  меняющемся 
мировоззрении человека и общества в эпоху информа-
ционных технологий, наметить пути решения проблем 
информационного общества.

Результаты

«Информационная среда» обладает рядом преиму-
ществ по  сравнению с  обычной «физической средой»: 
трансформация каких-либо привычных объектов и  ве-
щей; возникновение «онлайновых сообществ»; измене-
ние системы социальной коммуникации между обыч-
ными людьми (довольно частое явление в современном 
мире коммуникация с  «ботами», т. е., компьютерными 
программами «роботами», например, Яндекс-Алиса — 
приложение официального интернет-провайдера Ян-
декс); проблема сохранения культурной идентичности, 
возникновение «электронной экономики» и «электрон-
ного правительства».

В современном мире концепция развития информа-
ционного общества вызывает и критику, философы пы-
таются отмечают в том числе и негативные последствия 
компьютеризации современного общества.

Указывают на  тот факт, что далеко не  всегда разви-
тие науки и  техники положительно влияет на  развитие 
современного общества (например, последствия при-
менения «атомной энергии» в военных целях и т. д.). Ука-
зывают на несостоятельность «технологического детер-
минизма» в современном мире.

В современном информационном обществе возмож-
ны различные способы коммуникации людей между 
собой, но  это зачастую приводит к  уменьшению лич-
ностного контакта и  расширению виртуального про-
странства.

Современное информационное общество формиру-
ет новый образ современной реальности — потреби-
тельской, развлекательной реальности (супермаркеты, 
гипермаркеты, развлекательные центры, электронные 
услуги и т. д.), то есть, возможность для любого человека 
получить любую «услугу» [4].

Причем, в  современном обществе под категорию 
«услуга» подпадает уже практически любая сфера жиз-
недеятельности современного человека. Современный 
человек представлен в роли «потребителя» при обраще-
нии почти к любой области человеческой деятельности: 
образованию, здравоохранению, туристической инду-
стрии и т. д.

Изменились и  трансформировались «духовные 
ценности» современного общества: дружба, любовь, 
милосердие, сострадание, сопереживание и  т. д. Совре-
менный мир потребительской культуры провозглашает 
«материальные ценности» гораздо важнее, чем «духов-
ные ценности», иногда даже утрачивается культурная 
взаимосвязь между поколениями [3].

Рассмотрим основные социальные проблемы совре-
менного информационного (потребительского) обще-
ства:

1. 1. Арефлексивность. Мы назвали данную проблему 
«арефрексивность», в отличие от «рефлексивно-
сти», способности человека осмысливать инфор-
мацию и делать выводы, подчеркивая отсутствие 
или, чаще всего, нежелание современного чело-
века анализировать социальные события, проис-
ходящие в  современном мире. Гораздо удобнее 
принять другую социальную позицию.

2. 2. Потеря способности самостоятельно мыслить. Со-
временный человек «привык» к тому, что у него 
практически в  любую минуту есть помощники 
(технические средства). В  настоящее время уче-
ные проводят эксперименты, пытаясь изучить 
влияние «информационной культуры» на  созна-
ние современного человека. В числе негативных 
последствий данного влияния ученые отмечают 
«разрушение логики» у современного человека. 
Например, школьники не  в  состоянии списать 
простое предложение с  доски, прочитать текст 
из  книги, довольно часто в  письме даже взрос-
лый человек допускает грубые орфографические 
ошибки. Ситуация, такова, как пишет Лучано Фло-
риди (итальянский философ, изучающий пробле-
мы современного информационного общества), 
что человек просто «копирует» тексты из  сети 
Интернет, практически не  задумываясь о  пра-
вильности написания фраз и  предложений [11]. 
Одним из  самых ярких негативных феноменов 
является «нежелание» современных школьников 
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«читать книги». Никакие «хитрости», экзамены 
(ОГЭ, ЕГЭ) в  полной мере не  могут «повернуть» 
современного школьника к книге.

3. 3. Изменение самого познавательного вопроса 
к бытию. В настоящее время современный чело-
век задает единственный вопрос: «Где найти?» 
информацию о каком-либо явлении или событии, 
чаще всего даже не вникая в суть данной инфор-
мации. Современный человек, пишут философы 
XX-го века, превратился в простого «компилято-
ра» прошлых идей и событий.

4. 4. Виртуализация современной жизни. Одной 
из  сложных социальных проблем является так 
называемое «возвращение» человека из  «вир-
туального мира» в  «мир реальности». Слишком 
долгое пребывание в  «виртуальном мире» вы-
зывает, как утверждают ученые, «привыкание», 
поэтому при «возвращении» люди испытывают 
психосоматические расстройства, что приводит 
к  неадекватному поведению человека. Вполне 
возможно говорить об  «интернет-зависимости» 
современного человека.

Современные «социальные сети» дают человеку воз-
можности активного общения, создания публичного 
или полупубличного профиля, управления содержимым 
в своем профиле, создание различных групп пользова-
телей, использование различных компьютерных прило-
жений.

«Социальные сети» помогают человеку самовыра-
зиться, что во многом является одной из важных жизнен-
ных потребностей любого человека. «Социальные сети» 
оказывают значительное влияние на  современного че-
ловека, т. к. многие современные люди считают «прове-
денное время в  социальной сети» самым интересным 
времяпрепровождением. По  статистике более 78% со-
временных людей доверяют информации, получаемой 
из  «социальных сетей», т. е. воспринимают ее не  крити-
чески.

В современных «социальных сетях» уже сейчас мно-
гие личные данные пользователей практически доступ-
ны для всех желающих. То  есть любой пользователь 
может «собрать» информацию о каждом из нас, зареги-
стрированных в «социальных сетях».

Человек общается в «социальных сетях» с определен-
ной легкостью, получает комментарии, любимые «лай-
ки», размещает свои фотографии, но  возникает только 
«иллюзия нужности» человека.

Многие современные люди с  большей уверенно-
стью общаются в  «социальных сетях», чем в  реальной 
жизни. Конечно говорить о какой-либо «зависимости» 

от «социальных сетей» возможно только в том случае, 
если человек оказавшись без «социальных сетей» не-
сколько дней чувствует сильное «желание зайти в  со-
циальную сеть», иногда даже чувствует раздражение, 
а  впоследствии, не  получив желаемое, впадает в  де-
прессию.

Современные психологи довольно часто в своих ра-
ботах стали описывать ситуацию взаимодействия ребен-
ка с «социальными сетями», Интернетом. Детская психи-
ка более подвержена воздействию «социальных сетей», 
Интернета, чем психика взрослого человека.

Довольно часто современные люди не  считают, что 
они «зависимы» от «социальных сетей», уверенно пола-
гают, что развитие «информационно-коммуникационных 
технологий» принесет человечеству только положитель-
ные «плоды», не замечая (или не желая замечать) нега-
тивные моменты «научно-технологического прогресса».

Социальная сеть является площадкой для взаимодей-
ствия между людьми, группами людей и организациями. 
Естественно, довольно легко «внедрить» в массовое (об-
щественное) сознание различные «нужные» для опре-
деленного круга людей идеи, установки и даже «мифы». 
Такие «иллюзии» довольно искусно создаются в  совре-
менной политике (для формирования общественного 
сознания «электората»), в  экономике (для объяснения 
«причин» социально-экономических кризисов), в  рели-
гии (для формирования религиозного мировоззрения), 
в культуре и т. д.

Кара-Мурза С.Г. считает, что в  современном мире 
«мифы» могут подменять настоящую действительность, 
в  результате чего «реципиент» понимает реальность, 
опираясь на  интерпретацию определенного «мифа» 
(политического, экономического, религиозного, куль-
турного). Таким образом, можно говорить о  «програм-
мировании» (моделировании) и  манипуляциях инди-
видуального и  общественного сознаний современных 
людей.

К пользе «социальных сетей» можно отнести следую-
щие: наличие большого количества информации, огром-
ного числа пользователей, возможность обмениваться 
мнениями.

Но  «социальные сети» несут и  значительный вред 
бездушное использование информации приводит к по-
нижению когнитивных способностей, снижению воз-
можности длительной концентрации внимания на  од-
ном объекте, понижению уровня IQ (с  регистрацией 
в  «социальной сети» у  многих современных людей как 
будто «отключается» индивидуальное сознание), стрессу 
и  повышенной утомляемости, замкнутости на  себя (ко-
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торая сразу исчезает как только современный человек 
«погружается» в  «виртуальную реальность» «социаль-
ной сети») [9].

Заключение

Современный человек при помощи «социальных се-
тей» во многом создает конкретные образы, представле-
ния. Созданные образы и представления не нуждаются 
в  критическом осмыслении. Человек не  задумывается, 
не сомневается, не сравнивает, почти не анализирует.

Достаточное влияние на  общественное сознание 
оказывает взаимодействие между пользователями и ав-
торитет пользователей в  «социальных сетях». В  любой 
«социальной сети» люди делятся на  друзей (их  обычно 
называют «френды») и тех, кто не входит в список друзей.

В любой «социальной сети» есть персональная лента 
новостей, в  которой с  определенной периодичностью 
повторяется некоторая «информация». Поэтому, «со-
циальные сети» вполне могут влиять на  общественное 
мнение людей, то есть являться некоторыми «коммуни-
кационными площадками», на которых можно выразить 

свою точку зрения, свою собственную позицию и  даже 
поучаствовать в совместном управлении.

Информация, которую современный человек полу-
чает благодаря «социальным сетям», является знаковой 
и  символичной. Данная информация предоставляется 
краткими «фразами», можно даже сказать, «дозами». 
Фрагментарность предоставляемой информации в «со-
циальных сетях» не  позволяет критически осмыслить 
происходящие события или новости, поэтому современ-
ный человек как будто «смотрит детский калейдоскоп» 
с  меняющимися картинками. Можно даже сказать, что 
«социальные сети» формируют у современного челове-
ка «клиповое мышление».

Зависимость человека от  «социальных сетей» выра-
жается в том, что он практически не может представить 
себе современную жизнь вне их. Умелое пользование 
ими помогает современному человеку решить многие 
социально-экономические проблемы, но  нельзя забы-
вать, про негативные последствия влияния «социальных 
сетей» на сознание современного человека. И только ра-
бота над интеллектуальным совершенствованием соб-
ственной личности способна разрешить эту дилемму.
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