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Начиная со второй половины ХХ века 

активное развитие информационно-комму-

никативных технологий и технических 

средств коммуникации оказывает воздей-

ствие абсолютно на все сферы жизни. Циф-

ровизация стала неотъемлемой частью 

трансформационных процессов в науке, об-

разовании, экономике и финансах, про-

мышленности и других областях жизни об-

щества. Впервые термин цифровизация был 

использован в 70-х гг., ввиду революции в 

сфере компьютерных технологий, когда 

аналоговые методы обработки информации 

сменялись на цифровые, что являлось пред-

посылкой масштабного преобразования 

всей технологической среды (Чернов, 2021: 

122). 

Высокая скорость цифровых преобра-

зований интенсивно воздействует на ритм и 

на образ жизни людей, приводя к измене-

ниям социальных отношений на микро-

уровне повседневных практик и последую-

щей легитимации этих изменений, закреп-

лению новой, связанной со встраиванием 

цифровой компоненты, «нормативности» 

уже на уровне социальных институтов. Со-

здавая систему интегрированного – реаль-

ного, дополненного виртуальным, – про-

странства, человек является и созидателем, 

и продуктом сформированной им среды. С 

одной стороны, субъект попадает под влия-

ние на уровне физического мира цифровых 

технических средств, достраивающих ин-

дивидуальные возможности в плане комму-

никации, анализа, обработки, обмена ин-

формацией. С другой стороны, новая сим-

волическая и нормативная среда цифровой 

коммуникации формирует новые интересы, 

потребности и виды деятельности человека. 

Данный процесс привлекает внима-

ние множества исследователей из разных 

отраслей знания – социологов, психологов, 

педагогов, философов. Понимание глубины 

и необратимости происходящих изменений 

заставляет ученых говорить о том, что ста-

новление новой цифровой эпохи сопровож-

дается формированием нового вида чело-

века – «Homo digitalis, или человека цифро-

вого» (Жулего и др, 2019): информацион-

ными изменениями затрагивается не только 

культурная среда, но и личность человека, 

его социальная идентичность. Маркирова-

ние данного вида идентичности трансли-

рует озабоченность исследователей зависи-

мостью современного человека от совре-

менных информационно-коммуникатив-

ных технологий, уровнем информационной 

перегруженности и «загрязненности» 

среды. Действительно, современного чело-

века невозможно представить без техниче-

ских средств коммуникации, ежедневного 

мониторинга мессенджеров и социальных 

сетей, без широкого спектра программных 

и технических средств, используемых как 

на работе, так и в быту. Встает вопрос о 

том, насколько мы способны сохранить 

свою субъектность в этом своеобразном 

симбиозе с информационно-коммуника-

тивными технологиями. Также обозначе-

ние цифровой идентичности говорит нам и 

об осознании новых рисков, информаци-

онно-коммуникативных измерений соци-

ального неравенства и конфликтов соци-

альных субъектов в условиях цифровой ре-

альности: каково «место человека в этом 

искусственно-информационном простран-

стве и сможет ли общество управлять этой 

новой реальностью» (Тюриков, Большунов, 

2019: 7), возможно ли преодолеть не только 

технологические, информационные, но и 

сопряженные с ними культурные разрывы.  

На протяжении веков традиционными 

системами трансляции культуры и знаний 

были высшие учебные заведения, театры, 

музеи, библиотеки. Уже в конце ХХ – 

начале ХХI вв. роль ключевого канала пе-

редачи на себя взяла медиасфера, закрепив 

за собой право на распространение инфор-

мации. На протяжении второй половины 

ХХ века самым влиятельным и эффектив-

ным средством донесения до зрителей и 

слушателей информации являлось телеви-

дение. В настоящее время выше по попу-

лярности телевизионного вещания стал ин-

тернет. Современные информационно-ком-

муникативные средства и платформы пред-

ставляют собой интерактивные площадки 
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для неформального обмена информацией, 

идеями и опытом. Владение инструментами 

коммуникации становится ключевым ре-

сурсом информационной экспансии. Про-

исходит постепенное вытеснение лидеров 

экспертного мнения – деятелей культуры и 

искусства, представителей профессиональ-

ных, научных, образовательных элит, ком-

муникация с которыми требует определен-

ного уровня подготовленности, в пользу 

медийных лиц, возможно, не обладающих 

высокой квалификацией и не имеющих 

формально подтвержденных экспертных 

статусов, но владеющих навыками пользо-

вания информационно-коммуникативными 

средствами. Для того чтобы эффективно 

пользоваться получаемой из современных 

медиа информацией для принятия каких-

либо решений и совершения действий, от 

субъектов коммуникации уже требуется не 

пассивное восприятие готового «медиапро-

дукта»,  

а развитые аналитические и коммуникатив-

ные навыки для ее проверки и верифика-

ции. Медиаграмотность становится одной 

из самых востребованных компетенций. Но 

готово ли общество к взаимодействию в 

условиях новой информационной реально-

сти? Есть ли у нас прививка критической 

рациональности? 

По данным ВЦИОМ за 1 квартал 

2021 г. (рисунок), объем телевизионной 

аудитории снизился почти в два раза, так 

как большое число россиян получают но-

востную информацию из различных Интер-

нет-ресурсов. Наблюдаются существенные 

межпоколенческие отличия в выборе ис-

точника информации: так представители 

старшего поколения являются телезрите-

лями, а молодежь телевизор почти не смот-

рит (https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-

obzor/mediapotreblenie-rossijan-

monitoring.03.03.2021).  

Рис. Активность пользователей в медиасфере 

Fig. User’s activity in the media sphere 

Традиционные СМИ не смогут конку-

рировать с новыми интерактивными медиа 

в борьбе за аудиторию в силу унификации 

транслируемой точки зрения, не отражаю-

щей плюрализм мнений и образов жизни 

различных социальных групп, представлен-

ных в социальных сетях и на иных комму-

никативных платформах. Молодые поколе-

ния, для которых цифровая среда является 

основным полем социальных взаимодей-

ствий, демонстрирует большую устойчи-

вость к манипулятивным стратегиям и ме-

диаграмотность. Соответствующая интере-

сам аудитории социальная проблематика 
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передислоцируется из традиционных ри-

гидных СМИ в новые цифровые среды. По-

этому тактика переключения аудитории с 

внутренней тематики на внешнюю утрачи-

вает свою эффективность и требует разра-

ботки новых подходов, направленных на 

согласование социальных интересов раз-

личных групп (см.: Коноплев, 2020). 
Роль социальных сетей и мессендже-

ров достаточно велика, и их вполне можно 

считать новыми институтами социализа-

ции. В процессе взаимодействия в цифро-

вой среде создаются новые социальные 

нормы, действие которых может выходить 

за рамки виртуального пространства. Воз-

никающие последствия виртуальных соци-

альных действий оказываются вполне ре-

альными и, более того, иногда не имеют 

территориальных и временных ограниче-

ний своего воздействия. Формируется но-

вая культура и этика презентации себя и 

своей жизни в цифровых средах. Здесь, в 

качестве примера, можно привести и новую 

виртуальную профессиональную норма-

тивность, требующую ведения рабочей 

коммуникации в отведенное рабочее время, 

и расхожую фразу о том, что «интернет 

помнит всё», напоминающую о материаль-

ной фиксации нашей активности в режиме 

24/7.  

Необходимо отметить, что образы 

мира, общественных и межличностных от-

ношений, формируемые медиа, зачастую не 

соотносятся с условиями и фактами объек-

тивной реальности. Преследуя цель сохра-

нения аудитории, медиа манипулируют 

вниманием аудитории при помощи кон-

тента, который либо отражает социально-

одобряемые, поддерживаемые группами 

влияния престижные практики и образ 

жизни, либо акцентирует внимание на 

наиболее острых, деструктивных явлениях, 

конфликтах, преследуя цели изменения су-

ществующего статус-кво. К отрицательным 

воздействиям медиа в данном случае 

можно отнести распространение недосто-

верной, ложной, искаженной информации в 

интересах определенных категорий лиц. 

Представление такой информации в СМИ 

определяет появление процесса фасцина-

ции, то есть спланированного информаци-

онного воздействия, которое «способно-

стью внешней формы, демонстрационного 

коммуникативного сигнала умеет приковы-

вать внимание, вызывать волнующий инте-

рес, удивление, радость, восхищение, вос-

торг, очарование, экстаз, шок, испуг, ужас» 

(Поварницына, 2015: 119) (см. также: (За-

мараева, 2021; Абрамова, 2019). Это повы-

шает вероятность возникновения конфлик-

тов, основанных на отличиях восприятия и 

интерпретации получаемой информации, 

между людьми с различным социальным и 

жизненным опытом. При этом необходимо 

отметить, что информационные виртуаль-

ные конфликты являются не менее разру-

шительными по своему воздействию на 

психику человека. Многие исследователи 

акцентируют внимание на опасностях со-

циализации человека в сети Интернет, к ко-

торым они относят дезинформацию и воз-

можные деструктивные воздействия на 

психическое и эмоциональное состояние, 

порождение таких чувств как страх, напря-

женность, паника (Кротов, Загутин, Самы-

гин, 2018). Такое воздействие является 

угрозой для пользователей социальных се-

тей, в частности еще не сформировавшихся 

и особо эмоциональных слоев общества – 

подростков и молодежной аудитории 

в целом.  

Информационно-коммуникативные 

технологии играют огромную роль в нашей 

жизни, и влияние цифровизации будет 

только нарастать. Невозможно говорить об 

одностороннем воздействии со стороны со-

временной цифровой среды и медиа на че-

ловека. Цифровая трансформация пред-

ставляет собой процесс адаптационного 

взаимодействия информационно-коммуни-

кативной среды и человека. Поэтому в ка-

честве ключевого ресурса преодоления рис-

ков, которые несет цифровая среда, ученые 

отмечают образование и просвещение, ко-

торые должны нам помочь преодолеть вы-

зовы и искушения эпохи цифрового варвар-

ства и использовать цифровые технологии 

на благо человека и всего общества. 
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