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Введение. Современный мир вступил в новую фазу информацион-

ной эпохи, связанную с тотальной цифровизацией всех сторон социаль-

ной жизни. Цифровая среда сегодня проникает как в повседневные 

практики, так и в область профессиональной деятельности, не только 

кардинально меняя их формы, но и перестраивая сознание людей. Стре-

мительное развитие цифровых технологий активизирует интерес ученых 

к проблемам трансформации социальной реальности, появления новой 

цифровой культуры, изменения жизненного мира человека, преимуще-

ствам и рискам виртуализации социума и т. п.  

Стоит отметить, что термин «цифровизация» стал впервые упо-

требляться в 70-х гг. ХХ в., когда в ходе компьютерной революции про-

изошел переход от аналоговых методов обработки информации к циф-

ровому стандарту, использование которого привело к кардинальной 

трансформации всей технологической среды. Несмотря на это, понятие 

«цифровизация» не обрело еще однозначного научного толкования. Та-

кая ситуация заставляет обратиться к анализу подходов к цифровизации 

общества, сложившихся в социальном знании.   

Цифровизация и экономика. В настоящее время проблема циф-

ровизации преимущественно рассматривается в контексте анализа кон-

кретных областей общественной жизни. Первоначально интерес исследо-

вателей был сфокусирован на процессе цифровизации экономической 

сферы общества. Этот аспект проблемы цифровизации представлен в ра-

ботах Н. Ю. Гурьянова, Е. А. Истоминой, М. Л. Калужского, Т. Н. Юди-

ной и др. Авторы связывают начало цифровизации экономики с новым 

уровнем развития информационных технологий и их широким внедре-

нием в экономические процессы. В этом смысле цифровая экономика 

представляет собой «коммуникационную среду экономической деятель-

ности в сети Интернет, а также формы, методы, инструменты и резуль-

таты ее реализации» (Калужский, 2014. С. 151). 

По мнению ученых, внедрение цифровых платформ кардинальным 

образом меняет способы организации бизнеса и управление экономиче-

скими процессами. Представляя собой результат высокого уровня ин-

форматизации социума, цифровизация создает новые технологические 

возможности для дальнейшего развития глобальной экономики. Поэто-

му исследователи отмечают, что «цифровизация оказывает глубокое 

воздействие на глобальную торговлю и инвестиции, преобразует эконо-

мические отрасли и сектора по всему миру» (Гурьянов, 2020. С. 65). 

Очевидно, что в современном обществе понятие «цифровая экономика» 

уже не является сугубо теоретическим конструктом, а приобретает от-

четливые формы, проявляющиеся в возникновении электронных пла-
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тежных систем, интернет-торговли, онлайн-банкинга и прочих инфор-

мационных услуг.  

Цифровизация и политика. Развитие цифровых технологий активно 

идет не только в экономической сфере, но и в политических процессах об-

щества. К исследованию различных аспектов цифровизации в политико-

правовой сфере обращаются такие авторы, как С. В. Володенков, А.А. Кар-

цхия, А. Е. Коньков, А. А. Косоруков, Л. В. Сморгунов и др.  

Процесс цифровизации политической сферы исследователи связы-

вают с широким внедрением в систему государственного управления 

электронных инструментов, значительно упрощающих коммуникацию 

между властью и обществом. Речь идет о появлении новых информаци-

онных серверов, предоставляющих возможность гражданам представ-

лять свои интересы, артикулировать позиции и проявлять различные 

формы социальной активности.  Применение новых, более эффективных 

способов организации политической деятельности постепенно вытесня-

ет прежние традиционные политические практики. 

Специфику цифровизации политической сферы исследователи ви-

дят в том, что идет процесс фетишизации электронных средств, «когда 

уже не люди управляют своими сетями, а “умныеˮ сети управляют 

людьми − обеспечивают реализацию всех транзакций, необходимость 

которых выявляется безличными сетевыми алгоритмами на основе об-

ширных больших данных. С одной стороны, формируется механизм 

обеспечения интересов всех субъектов − своего рода “процедурной 

справедливостиˮ» (Сморгунов, 2018. С. 89). 

Анализируя масштабы цифровизации политической сферы, ученые 

обращают внимание на обратную сторону этого процесса, связанную с 

его негативными последствиями. В этой связи исследователи предупре-

ждают о том, что не стоит обольщаться открывающимися технологиче-

скими возможностями, поскольку вместе с последними «возникают и 

новые риски, которые могут привести к принципиально новым формам 

зависимости − от больших данных и их операторов, а точнее − интере-

сов, стоящих за ними» (Володенков, 2018. С. 44). Таким образом, оче-

видно, что цифровизация политической сферы сопровождается не толь-

ко преимуществами, но и рисками, которые трудно поддаются контролю 

и нуждаются в осмыслении.   

Наряду с внедрением цифровых технологий в политические про-

цессы идет цифровизация правотворческой деятельности, которая, с од-

ной стороны, обусловлена активным использованием интернета в право-

вой сфере, а с другой – связана с необходимостью формировать норма-

тивно-правовую основу функционирования виртуальной реальности, со-
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здавать цифровые нормы, которые регламентировали бы новые форматы 

коммуникации в обществе. Специалисты указывают на то, что «приме-

нение инновационных технологий невозможно без соответствующего 

нормативно-правового климата, а устаревшие законодательства плохо 

приспособлены к решению существующих проблем» (Шваб, 2018. 

С. 11). Причем эта проблема затрагивает практически все страны.  

Цифровизация и право. Изучая процесс цифровизации и его вли-

яние на различные сферы общественной жизни, российские авторы от-

мечают, что сегодня «цифровые технологии начинают диктовать свои 

условия, к которым необходимо адаптировать правовые институты, в 

том числе институты гражданского права» (Карцхия, 2019. С. 25). Пони-

мание этого привело к тому, что в научном дискурсе появилось понятие 

«цифровое право», которое в широком смысле представляет собой сово-

купность правовых норм, регулирующих отношения в Интернете.  

В настоящее время исследователи связывают цифровое право ис-

ключительно с нормами, которые регламентируют различного рода опе-

рации, осуществляемые в виртуальной среде. В таком понимании циф-

ровое право «объединяет предметное единство по поводу разрешения с 

помощью юридических, технических и программных средств целого ря-

да системных вопросов использования интернет-пространства (юрис-

дикция, защита информации, виртуальная валюта и т. п.)» (Архипов, 

2016. С. 29). Очевидно, что цифровые технологии, создающие новое ки-

берпространство и киберуслуги, актуализируют ряд правовых проблем, 

с которыми человечество столкнулось впервые, поэтому это нуждается в 

дальнейших исследованиях.  

Цифровизация в дискурсе социологии. Проблема цифровизации 

социальной жизни находит осмысление в социологических исследова-

ниях. В рамках последних анализируется широкий спектр вопросов, ка-

сающихся цифровой социализации молодежи, специфики цифровых 

рисков, последствий цифрового неравенства и др. 

Социологи отмечают, что появление и распространение цифровых 

технологий кардинально изменили способы коммуникации в обществе, 

затронули сферу образования, услуг, организации досуга и т. п. Все это 

оказывает непосредственное влияние на процесс социализации молоде-

жи, который приобретает преимущественно цифровой формат.  

Сегодня мы наблюдаем, что в молодежной среде большая часть 

общения происходит посредством социальных сетей, что «формирует 

новое пространство социализации – цифровое, которые впервые опреде-

ляются не только характеристиками социальной группы, но и техноло-

гической средой, цифровыми средствами общения. Это позволяет спро-
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гнозировать пути дальнейшей социализации и экономического поведе-

ния, а именно – предпочтение творческих видов и форм деятельности, 

по возможности посредством виртуальной реальности (работа в Интер-

нете, удаленная работа на дому и т. п.)» (Кандыбович, 2019). Действи-

тельно, появление цифровой среды принципиально изменило социокуль-

турное пространство, определяющее все этапы социализации индивида. 

Сегодня мы является свидетелями того, что в условиях пандемии 

коронавируса образование как ключевой институт социализации лично-

сти приобрело преимущественно дистанционную форму, реализация ко-

торой возможна только на основе цифровых технологий. По мнению ря-

да специалистов, цифровизация образования позволяет расширять гори-

зонты познания обучающихся, включаться в самостоятельный поиск 

информации, создавать условия для «непрерывности образовательного 

процесса, так называемого life-long-learning − обучение в течение жизни, 

а также его индивидуализации на основе advanced-learning-technologies − 

технологий продвинутого обучения» (Никулина, 2018. С. 109). Мы ви-

дим, что цифровизация образования открывает огромные возможности 

для саморазвития личности, формирования необходимых для XXI в. об-

щекультурных и профессиональных компетенций.  

В то же время ученые обращают внимание на риски, обусловленные 

тотальной информатизацией системы образования в обществе, указывая на 

то, что наряду с положительными моментами имеют место негативные из-

менения в развитии личности. В частности, речь идет о «потере базовых ко-

гнитивных компетенций, снижении общего культурного уровня подготов-

ки, сокращении потребности в интеллектуальном специалисте, утрате фун-

даментальности, сокращении личных контактов, утечке талантливой моло-

дежи и преподавателей за границу… потере статуса отечественного высше-

го образования...» (Стрекалова, 2019. С. 84). 

Можно согласиться с тем, что цифровые технологии открывают 

безграничные возможности для личностного развития, но все-таки они 

не способны выполнять ряд важнейших функций в процессе социализа-

ции индивида − гуманитарную и воспитательную. 

Таким образом, стремительное вхождение цифровых технологий в 

жизнь людей связано не только с оптимизацией многих процессов, но и 

с рисками, которые неизбежно возникают в условиях нового цифрового 

социума. По мнению ученых, природа рисков меняется в зависимости от 

уровня технологического развития общества. Как отмечает У. Бек, «су-

щественный вклад в производство рисков вносит нынешняя четвертая 

промышленная революция, основанная на цифровизации социума, эко-

номики, человека, ведущая к еще большей фрагментации социума за 
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счет появления цифрового риска и цифровой метаморфозы общества, 

интерсубъективности и субъективности» (Beck, 2016. P. 140). 

Социологи выделяют целый спектр рисков, появление которых 

обусловлено тенденциями цифровизации социума. Одним из них явля-

ется социальная фрагментация, проявляющаяся в утрате связи человека 

с обществом и погружении в виртуальные миры. Другим негативным 

последствием цифровизации выступают сужение картины миры людей и 

уход от социальной активности. Как отмечают российские социологи, 

происходит «сжатие мировоззренческого восприятия – видение обще-

ственных проблем становится ограничено тем социальным кругом, с кем 

собственно осуществляется общение; утверждаются пассивные формы 

существования, не ориентированные на развитие пассионарности, не 

нацеленные на общественно значимые преобразования» (Кравченко, 

2019. С. 50). 

В результате цифровизации идет процесс распространения инфор-

мации, лишенной культурных смыслов и направленной исключительно 

на адаптацию молодежи к цифровой среде. Ученые фиксируют абсо-

лютную зависимость молодых людей от «гугления», что принципиально 

меняет их жизнь, и они «начинают жить, как будто у них нет культур-

ных ресурсов, и они должны полагаться на другие многочисленные фак-

ты и мнения, доступные из их мобильных компьютеров» (Vanderburg, 

2016. P. 261). Очевидно, что изменения, происходящие в обществе в ре-

зультате распространения цифровых технологий, породили множество 

рисков, которые не только влекут за собой радикальные социальные 

трансформации, но и изменяют природу самого человека, его мировоз-

зрение, систему ценностей и формы социального поведения.  

Несмотря на активное внедрение новых технологий в современном 

социуме, социологи обращают внимание на проблему цифрового нера-

венства. Исследователи указывают на то, что сегодня «обладание знани-

ем и информацией становится ценностью и новым критерием, разделя-

ющим общество (а также общества разных стран) на социальные группы 

и слои, неравные между собой» (Попова, 2018. С. 100). В таком понима-

нии цифровое неравенство отражает как разные возможности доступа к 

Интернету, так и неравномерность технологического развития стран в 

современном мире, отсутствие возможностей пользоваться передовыми 

информационно-коммуникационными технологиями.  

Еще одним аспектом проблемы цифрового неравенства считается 

появление конкуренции между человеком и программным продуктом, 

естественным и искусственным интеллектом. На данном этапе развития 

«нейронные сети вполне способны выполнять множество операций с 
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точностью и быстротой, многократно превосходящей возможности че-

ловека» (Орлов, 2019. С. 156). Таким образом, открывающиеся техноло-

гические возможности ведут к революционным изменениям в социаль-

ной структуре общества. Очевидно, что эти проблемы находятся еще на 

начальной стадии научной рефлексии.   

Цифровизация в философском дискурсе. Осмысление процесса 

цифровизации общества идет и в рамках философского дискурса, кото-

рый стремиться интегрировать подходы, сложившиеся в различных об-

ластях научного знания. Основные проблемы, которые волнуют совре-

менных философов, в первую очередь касаются развития цифрового 

общества, появления цифровой культуры, формирования человека ново-

го (цифрового) типа, этических вопросов цифровизации социума и т. д.  

Ученые отмечают, что сегодня «происходит формирование новой 

социальной реальности на принципиально новых онтологических и эти-

ческих основаниях. Уже сформированные элементы такой социальной 

системы и обусловленные ими изменения качества социальной комму-

никации и самоопределения личности в обществе формируют запрос на 

социально-философскую модель социальной реальности в условиях гло-

бализации и цифровизации» (Труфанова, 2020. С. 32). Мир вступил в но-

вую культурную реальность, которая остро нуждается в теоретическом 

осмыслении.  

В настоящее время понятие «цифровая культура» только начинает 

входить в научный дискурс. Анализируя современный этап технологи-

ческого развития общества, ученые полагают, что процесс цифровиза-

ции формирует новый тип культуры − цифровую культуру, которая 

определяет специфику сегодняшнего общества (Шмидт, 2013).  

Ряд отечественных авторов предлагают рассматривать цифровую 

культуру как «систему социальных практик и артефактов, связанных с 

использованием цифровых технологий. Цифровые технологии не только 

создают новую среду, но и пронизывают все сферы бытия человека, 

трансформируя нашу жизнь, начиная с повседневных предметов до цен-

ностных ориентаций» (Солдатова, 2018. С. 375). Действительно, актив-

ное распространение цифровых технологий ведет к появлению новых 

способов взаимодействия человека с окружающим миром и форм орга-

низации жизни. Это кардинально меняет социальную жизнь людей.  

По мнению исследователей, цифровая культура представляет со-

бой определенный уровень развития информационной культуры. В этом 

аспекте «цифровая культура сегодня – составная часть общей культуры, 

направленная на обеспечение информационных потребностей человече-

ства. Это промежуточный итог развития информационной культуры и 
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одновременно наиболее развитый ее этап, качественно новая ступень, 

предполагающая создание определенной цифровой культурной среды» 

(Захаров, 2020. С. 203). Очевидно, что цифровизация общества ради-

кально меняет характер межгрупповых и межличностных взаимоотно-

шений людей, а следовательно, сознание человека, его образ жизни, его 

потребности и способы социальной деятельности.  

Рассматривая динамику развития цифровой культуры в современ-

ном социуме, ученые выделяют следующие этапы: «уровень развития 

цифровых технологий; характер взаимосвязи технологий с социогума-

нитарным знанием; общественные потребности в развитии форм цифро-

вой культуры; сфера применения цифровой культуры; широта охвата 

цифровой культуры» (Елькина, 2018. С. 196). 

Все это свидетельствует о том, что в современном мире идет ин-

тенсивное распространение цифровой культуры, которая пронизывает 

практически все сферы социальной жизни. Причем сегодня уже можно 

говорить о том, что цифровая культура охватывает все уровни социума: 

материальный (цифровые устройства); символический (программные 

системы, цифровая символика); институциональный (цифровизация дея-

тельности социальных институтов); духовный (совокупность опреде-

ленных ценностей цифровой среды) и т. д. В этом плане цифровая куль-

тура является уже не столько частью общей культуры общества, сколько 

способом существования и функционирования современного мира.  

Цифровизация и человек. Следует признать, что современные 

технологии меняют не только различные сферы общества, но и самого 

человека. Несмотря на то что именно человек как субъект разрабатывает 

все информационно-коммуникативные инновации, создавая новую вир-

туальную среду, он сам попадает в ее сети и делается зависимым от нее. 

В результате складывается парадоксальная ситуация, когда «человек 

начинает жить в знаково-символическом мире, то есть не только он со-

здаёт знаки и символы, но и знаки и символы формируют человека, что 

ведёт к смешению реального и виртуального, действительного и вы-

мышленного» (Некрасов, 2019. С. 4). 

Очевидно, что синхронное пребывание человека в двух мирах зна-

чительно трансформирует его сознание и его идентичность. Понимание 

этого заставляет ученых говорить о том, что становление новой цифро-

вой эпохи сопровождается формированием нового вида человека ‒ 

«Homo digitalis, или человек цифровой» (Коломеец, 2019. С. 71). Появ-

ление новых характеристик человека актуализирует проблему его иден-

тичности в условиях развития цифровой культуры.  
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В условиях перехода общества на новый уровень информационного 

развития изменения затрагивают не только сферу культуры, но и природу 

самого человека, параметры его идентичности. На это обращают внимание 

исследователи, отмечая, что в результате включения человека в информа-

ционную среду формируется новый вид идентичности ‒ цифровая идентич-

ность, «отражающая переживание и осознание субъектом себя как неотъем-

лемой части единого глобального виртуального пространства и новой ин-

формационной реальности» (Соловьева, 2018. С. 40).  

Действительно современного человека трудно представить без 

компьютеров, гаджетов, Интернета, которые уже являются неотъемле-

мой частью его жизни. Ежедневная включенность в виртуальную ин-

формационную среду, необходимость адаптации к ней ведут к серьез-

ным трансформациям в структуре идентичности человека. Причем в 

условиях интенсификации информационных потоков, расширения 

средств коммуникации, виртуализации социального взаимодействия 

идет разрушение традиционной идентичности, обеспечивающей инди-

виду стабильность и устойчивость в меняющемся мире. Это сопровож-

дается поиском новых форм, в которых идентичность конструируется 

уже посредством цифровых технологий. Такая ситуация сопровождается 

формированием новой системы ценностей, определяющей сознание и 

деятельность людей цифровой эпохи.  

Современные исследователи для описания новой системы ценно-

стей вводят понятие «цифровая аксиология», которое отражает ради-

кальную мировоззренческую трансформацию, связанную с появлением 

принципиально новых ценностных установок.  

Надо отметить, что в научном дискурсе не сложилось единого 

мнения относительно ценностей нового цифрового общества. Так, по 

мнению одних авторов, основными «ценностями цифрового мира стано-

вятся неограниченный доступ к информационно-коммуникационным 

технологиям и цифровым ресурсам, цифровое равенство и умение адап-

тироваться к виртуальной среде» (Стоцкая, 2018. С. 71).  

Другие исследователи указывают на открывающиеся перед чело-

веком возможности для познания окружающего мира: «фактически вир-

туальная среда предоставляет человеку уникальную возможность 

наблюдать за всем происходящим в мире – за людьми, объектами, про-

цессами – и давать им оценку в состоянии реального момента времени. 

Эта возможность становится для современного человека экзистенциаль-

ной ценностью и насущной потребностью» (Тимофеев, 2019. С. 76). В то 

же время ученые отмечают, что, несмотря на все блага технологического 

прогресса, цифровые технологии не способны «избавить человека от 
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нарастающей проблемы одиночества и чрезмерной индивидуализации» 

(Маховиков, 2018. С. 55).  

Заключение. Таким образом, современное цифровое общество 

сложно назвать обществом всеобщего благоденствия или нового гума-

низма, поскольку его развитие сопряжено с глубокими социальными 

трансформациями, затрагивающими не только материальные формы 

жизнедеятельности людей, но и духовные основы существования чело-

века, его природу, структуру его идентичности. Кроме того, очевидно, 

что сегодняшняя цифровая реорганизация сопряжена с серьезными со-

циальными рисками, понимание природы которых позволит управлять 

ими и минимизировать негативные последствия для человека.  

Обобщая вышесказанное, надо отметить, что в научном дискурсе 

сложились различные подходы в исследовании проблемы цифровизации 

общества, актуализированной в результате внедрения новых информа-

ционных технологий во все сферы социальной жизни людей, появления 

цифровой культуры, цифровой идентичности и т. д. Это свидетельствует 

о том, что в современном научном знании только формируется интерес к 

различным аспектам цифрового общества, его преимуществам и послед-

ствиям для жизнедеятельности людей. В то же время проблема цифро-

визации социума находится еще на начальном этапе осмысления, что 

дает основание для ее дальнейшего исследования.  
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