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Понимание вектора технологических и, как следствие, 
социальных изменений будет иметь решающее зна-
чение для того, чтобы оставаться в курсе событий и не 
остаться в истории. Своевременный анализ этих изме-
нений поможет лучше адаптироваться к новому миру. 

Б. Мейерсон, председатель совета  
Всемирного экономического форума

Мы живем в интересную эпоху, когда многочис-
ленные технологические инновации принципи-
ально меняют стиль жизни простого человека вот 
уже несколько раз подряд в  течение жизни всего 
одного поколения. В детстве наших бабушек чудом 
были граммофон и  радио, а  родителей – телефон 
и телевизор. Для нас чудом стали видеомагнитофо-

ны и компьютеры. Изначально компьютеры были 
большие и дорогие, а  потом начали уменьшаться, 
дешеветь и вошли практически в каждый дом. Со 
временем они уменьшились и  подешевели на-
столько, что добрались почти до каждого отдель-
но взятого человека. А  ведь еще были пейджеры, 
которые, казалось, полностью перевернули при-
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вычное представление о средствах дистанционной 
коммуникации людей. Но пейджеры исчезли бы-
стрее, чем появились, им на смену пришли первые 
мобильные телефоны – произошла очередная ма-
ленькая революция. 

Первые мобильные телефоны тоже были боль-
шими и дорогими, как и первые компьютеры. Толь-
ко уменьшали свою цену и  размеры они быстрее. 
Впрочем, эпоха мобильников была недолгой, так 
как сравнительно скоро появились «умные» мо-
бильники – смартфоны. Произошла очередная ре-
волюция  – смартфоны почти сразу превратились 
из простого средства связи в полифункциональные 
устройства, которые позволяют человеку контакти-
ровать со всем миром и контролировать свое окру-
жение. Но еще больше они контролируют самого 
человека.

Телефоны, компьютеры, смартфоны  – это эле-
менты наиболее явной, но далеко не единственной 
составляющей современного общества, которые 
формируют его контуры (общество шестого уклада, 
радикального модерна, постиндустриальное, ин-
формационное, постфордистское общество и т. д.). 
Безусловно, это не единственная составляющая, 
но принципиальная. Она не только очень наглядно 
воплощает в себе весь комплекс информационно-
коммуникационных технологий, но и  предельно 
доходчиво демонстрирует скорость и направление 
развития тех процессов, которые принято фикси-
ровать с помощью таких категорий, как информа-
тизация, цифровизация, дигитализация.

С  экономической или даже технократической 
точки зрения все эти категории являются попытка-
ми концептуализировать темпы научно-техниче-
ского развития человечества и направления в про-
гнозировании данного процесса. Это  – варианты 
осмысления перехода от анализа динамики тради-
ционных отраслей народного хозяйства к сквозным, 
системообразующим технологическим комплексам. 
Ученые-прогностики сходятся во мнении о том, что 
сегодня такие комплексы делятся: 

 • на информационно-коммуникационные;
 • индустриальные;
 • социально-гуманитарные (или когнитивные) [1]. 

Именно их целостное воздействие на научно-
технический и хозяйственный уклад современного 
общества вызывает кардинальную трансформацию 
как традиционных отраслей экономики, так и всех 
сфер повседневной жизни простого человека [2].

IT становятся основанием, фактором транс-
формации во всех сферах, начиная с производства 
и управления и заканчивая медициной и сельским 
хозяйством (рис. 1).

Массовое дешевое производство RFID-чипов 
и сенсоров, эволюция высокоскоростной беспровод-
ной связи, появление облачных хранилищ данных, 
развитие мехатроники и робототехники в комплек-
се с  беспилотными системами превращают про-
мышленный комплекс в  нечто совершенно новое, 
носящее названия умные фабрики и индустрия 4.0.

Миниатюризация и удешевление микропроцес-
соров, развитие композитных материалов и мате-
риалов с заданными свойствами, распространение 
идей смарт-энергетики и новые типы аккумулято-
ров, появление электромобилей, развитие беспи-
лотного транспорта, динамическая разметка и по-
лосы индуктивной зарядки объединяют транспорт 
и дорожное строительство в платформу умные до-
роги или умный транспорт.

Революция в  производстве и  использовании 
биодатчиков, развитие систем удаленного монито-
ринга и  облачных хранилищ, совершенствование 
криптографических, аддитивных и  биогенетиче-
ских технологий со временем изменяют здравоох-
ранение в сторону прецизионной медицины.

Таким же образом трансформируются и сельско-
хозяйственная отрасль (технологии точного земле-
делия), строительство (интеллектуальные здания, 
умный город, цифровая территория), топливно-энер-
гетический комплекс (смарт-энергетика) и  даже 
политика (электронное правительство). Подробно 
можно расписать практически каждую традицион-
ную сферу хозяйствования [3].

Действительно, миниатюризация и  удешевле-
ние коммуницирующих устройств1, наращивание 
мощностей вычислительных машин, глобализация 
интернета и  эволюция поколений беспроводной 
связи – все это вместе с достижениями в областях 
наноисследований и  биотехнологий в  очередной 
раз ставит человечество перед проблемами транс-
формации системы культурно-философских уни-
версалий в целом и традиционных взаимоотноше-
ний в сферах общественного бытия в частности.

Еще во второй половине ХХ в. классики постмо-
дерна отмечали тенденцию к  глобальной делими-
тизации – девальвации различных разграничений: 
от пространственных и  временных до возрастных 
и  гендерных. Сегодня мы живем в  мире, где уже 
проблемно провести границы между домом и  ра-
бочим местом (фриланс), между семьей и сожитель-
ством (гражданское партнерство), образованием 
и самообразованием (непрерывное образование или 
lifelong learning), мужским и женским (гомо- и транс-
сексуальность), частным и  публичным (социальные 
сети), собственностью и пользованием (шеринговые 
практики), телом и конструктом (транс- и постгу-

1Эксперты Всемирного экономического форума предполагают, что к 2020 г. количество устройств, подключенных к ин-
тернету вещей, достигнет 30 млрд. При этом наносенсоры будут находиться абсолютно во всем, начиная с человеческого тела 
и заканчивая стенами и мебелью. Они будут активно использоваться в промышленности, архитектуре, сельском хозяйстве, 
фармацевтике и многих других областях [4].
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манизм), интеллектом и  машиной (искусственный 
интеллект), фактами и репрезентацией (постправ-
да), в конце концов между целыми пластами реаль-
ности (натурально-природная и  компьютерно-вир-
туальная реальности).

Все это приводит к нивелированию традицион-
ных критериев внутренней диверсификации систе-
мы, к  девальвации существующих систем ценно-

стей и потере доверия к действующим социальным 
институтам. С  точки зрения теории систем такие 
процессы рано или поздно приводят к  снижению 
размерности системы, к ее уплощению и упроще-
нию, а в результате – к снижению ее способности 
противостоять внешним вызовам и угрозам, в том 
числе со стороны пусть и менее масштабных, но бо-
лее организованных систем.

Рис. 1. Обобщенная схема смарт-платформ
Fig. 1. A general scheme of smart platforms
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С другой стороны, разворачивающаяся на на-
ших глазах очередная научно-техническая рево-
люция продуцирует в том числе и новые критерии 
переформатирования социального (общественного) 
бытия. В  частности, в  рамках анализа неравенства 
и  стратификации на место пола, расы, националь-
ности, уровня образования становятся персональ-
ные качества человека и  его компетенции2, часто 
прямо не связанные с дисциплинами (физикой, ма-
тематикой, медициной и т. д.), но развивающиеся на 
их стыках и пересечениях.

Уже сейчас одним из главнейших факторов со-
циальной мобильности является цифровая гра-
мотность (digital literacy) человека – своеобразный 
индикатор его компетентности в информационно-
коммуникационной сфере. 

В сетевом пространстве человек находится в поле 
гипертекста с  возможностями мгновенного пере-
хода с  одного ресурса на другой. Это формирует 
новые образцы поведения, приемы поиска инфор-
мации, особенности общения, что приводит к фор- 
мированию сетевого мышления, основная черта 
которого  – высокая степень информационно-ком-
муникационной активности. Цифровая грамотность 
включает в  себя ряд позиций, в  том числе медиа-
грамотность как умение оперировать различны-
ми семиотическими системами; информационная 
грамотность  – навыки поиска нужной информа-
ции и  инструментов работы с  ней, умение быстро 
освоить эти инструменты; коммуникативная ком-
петентность – практическая возможность дистан-
ционно общаться с другими пользователями, в том 
числе путем создания профилей в социальных сетях 
и на иных интернет-платформах; креативная ком-
петентность – способность производить информа-
цию (оригинальный контент) в  ее разнообразных 
формах и форматах с размещением в интернете [5].

Эти вызовы и тенденции нужно учитывать при 
планировании развития в  первую очередь систе- 
мы образования. Сегодня и школьное, и профессио-
нально-техническое, и вузовское образование край- 
не консервативное и традиционное: оно по-преж-
нему ориентировано на индустриальное общество, 
где алгоритмы стандартизированы и  предзаданы, 
что в  корне противоречит логике инновационной 
экономики, электронного общества и всей цифро-
вой современности. Динамика общественного раз-
вития со всей наглядностью демонстрирует, что ну-
жен поворот от усвоения знания к его производству, 
перенос акцентов от знания к познанию, если угод-

но, – разворот от дисциплинарной эпистемологии 
к прикладной гносеологии. 

Фактически вслед за разворачивающейся касто-
мизацией производства нужно говорить о диверси-
фикации, кастомизации образования, о создании не 
одной универсальной системы обучения человека 
в возрасте от 3 (6) лет до окончания университета, 
а о мобильном и модульном подходе к развитию че-
ловека на протяжении всей жизни. Управленческое 
воздействие в  данном случае должно быть скон-
центрировано не на утверждении конкретных про-
грамм и содержаний, а на создании комплексных ус-
ловий для стимулирования научно-методического 
поиска и  становления локальных, индивидуализи-
рованных систем образования и самообразования – 
дистанционного образования, онлайн-образования, 
краудобразования3 и т. д. 

С течением времени новые компетенции (в том 
числе и  цифровая грамотность) будут только на-
ращивать свою значимость, становиться залогом 
успешности как на бытовом уровне, так и в  про-
фессиональной деятельности: эксперты Всемирно-
го экономического форума в отчете The Future of the 
Jobs 2018 прогнозируют, что уже через четыре года 
75  млн существующих сегодня в  экономике рабо-
чих мест перестанут соответствовать современным 
запросам и будут упразднены [6].

В число профессий, которые в ближайшее время 
могут быть заменены искусственным интеллектом 
и  роботами, входят: оператор по вводу информа-
ции, бухгалтер, менеджер по работе с  клиентами, 
администратор, аудитор, а  также профессии, свя-
занные с физическим трудом (прежде всего рабочие 
фабрик и заводов) и др.4 Конечно, эти профессии не 
исчезнут полностью, количество их представителей 
в организациях существенно сократится: части ра-
ботников придется искать себе новое место работы, 
а оставшиеся будут вынуждены спешно наращивать 
свою квалификацию в  профессиональной и  смеж-
ных сферах.

Например, вместо 5–7 бухгалтеров будет работать 
один специалист, который с помощью соответству-
ющего программного обеспечения сможет осущест-
влять бухгалтерское обслуживание всей компании.  
Персонал кол-центров с десятками и  сотнями опе-
раторов (например, в  банке или сервисном центре 
транснациональной компании) уменьшится до счи-
танного количества специалистов, которые разбира-
ются в действительно сложных вопросах клиентов, 
потому что на большинство стандартных вопросов 

2Так называемые soft skills, связанные с критическим мышлением, с креативностью, с умением управлять конфликтами 
и работать в команде, где силен синергетический эффект от кооперации различных компетенций.

3Краудобразование – коллективное сотрудничество детей и родителей с целью добровольно объединить ресурсы (вре-
менные, организационные, интеллектуальные и др.) для создания возможности получить дополнительное образование пу-
тем подготовки курсов, тренингов, занятий по интересам.

4Конечно, на смену «старым» специальностям придут новые, и, вероятно, количество рабочих мест превысит число ис-
чезнувших. По крайней мере, прогноз Всемирного экономического форума 2018 именно такой: к 2022 г. 75 млн рабочих 
мест будут заменены в результате новой научно-технической революции, которая создаст 133 млн новых мест [6].
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отвечают автоответчики5 (или боты на онлайн-пло-
щадках). Американская ассоциация дальнобойщи-
ков (ATA), члены которой вносят весьма высокий 
вклад в  экономику США (особенно небольших го-
родов), крайне обеспокоена ближайшими перспек-
тивами замены профессиональных водителей ав-
топилотами и  роботами. К  этому ведут и  развитие 
геонавигационных систем, и  распространение де-
шевых датчиков разного профиля, и стремительная 
эволюция беспроводной связи. Что наиболее значи-
мо – это безопаснее и экономически выгоднее. Авто-
пилоты не употребляют алкоголь или наркотики, не 
устают и не засыпают за рулем, не разговаривают по 
телефону и не требуют зарплату!

Прогнозы различных компаний указывают на 
«окно» в 10 лет (с 2020 по 2030 г.), в течение кото-
рого появятся серийные полностью автономные 
грузовые и  легковые автомобили, а  «традицион-
ные» начнут стремительно исчезать. Вместе с ними 
кардинальные изменения претерпит и вся система, 
связанная с автомобилями: заправки, мойки, авто-
сервисы.

Развитие интернета, компьютерных платформ 
и социальных сетей порождает совсем новые фор-
мы социально-экономических отношений – прежде 
всего практики шеринг-экономики или распределен-
ной экономики, которые апплицируются на автомо-
бильный мир в виде появления компаний типа Uber 
Technologies Inc. или BlaBlaCar, сервисов каршеринга, 
байкшеринга и пр. В первом случае мы имеем дело 
с  системами, позволяющими потенциальным пас-
сажирам пользоваться услугами водителей с  лич-
ным автомобилем (либо централизованно, с помо-
щью некой компании, например Uber, либо просто 
найдя случайного попутчика, который едет в нуж-
ном направлении), во втором – с системой, позво-
ляющей арендовать транспортное средство (чаще 
всего автомобиль или велосипед) для временного 
самостоятельного использования. Развитие подоб-
ных практик существенно снижает востребован-
ность целого ряда профессий и рынков, связанных 
с  автомобилями (парковками, прокатами, страхо-
ванием, кредитованием и т. д.).

Кардинальные изменения ждут и сферу здраво-
охранения. Достижения науки ХХ  в. уже подарили 
нам увеличение продолжительности жизни (а вме-
сте с этим и проблемы демографического старения), 
а  XXI  век с  развитием генетических исследований 
и  появлением миниатюрных датчиков здоровья 
вообще открывает новую эпоху: от диагностики 
и  лечения болезней отдельных органов и  тканей 
врачи переходят к  системной работе со здоровьем 
человека, от амбулаторной системы здравоохра-
нения  – к  превентивной медицине. Расшифровка 
индивидуального генетического кода и  внедрение 

персональной («носимой») электроники заклады-
вают основы формирования индивидуализирован-
ной, прецизионной медицины, которой будут за- 
ниматься информационно-коммуникационные тех- 
нологии (далее  – ИКТ), искусственный интеллект 
и  роботы. Что в таких условиях будет происходить 
с  системой медицинского образования и  работаю-
щим в клиниках персоналом – большой вопрос.

Планирование динамики роста рынка труда 
в  условиях нарастающей цифровизации является 
одним из важнейших направлений в  анализе про-
исходящих социально-экономических трансформа-
ций и в прогнозировании будущего. Это актуальные 
вопросы технологической безработицы и  перспек-
тивных стратегий развития систем образования, 
которые обсуждаются на всех уровнях: от Между-
народного экономического форума до локальных 
государственных инициатив. В  качестве примера 
государственной инициативы можно привести «Ат-
лас новых профессий», где собрана информация 
о тех профессиях, которые исчезнут и, наоборот, по-
явятся в ближайшие 10–15 лет (разработан совмест-
но с  Мос ковской школой управления «Сколково» 
и Агентством стратегических инициатив) [7].

Цифровая эволюция, развитие социальных сетей 
и системы электронных платежей трансформируют 
рынок труда не только с точки зрения профессий. 
Эти феномены и  процессы заставляют по-новому 
концептуализировать очень многие аспекты эко-
номической, социальной, правовой сфер. Так, 
в  частности, требуют осмысления границы между 
профессией и  хобби, вопросы взаимоотношений 
работодателя и работника, формирования рабочих 
коллективов и многое другое. 

Актуальный пример  – фриланс как практика 
обычно внештатной работы на удаленной основе. 
В массовом сознании такая форма занятости чаще 
всего связывается с  работой программистов, но 
анализ даже в самом первом приближении показы-
вает, что фриланс распространен среди журнали-
стов и фотографов, юристов и адвокатов, архитек-
торов и дизайнеров, копирайтеров и переводчиков. 
Прогнозы говорят о том, что через 5–7 лет при со-
временных темпах роста фрилансеры в  США мо-
гут составить до 40 % рабочей силы [8]. Между тем 
работа в режиме «независимый подрядчик» (фри-
ланс) во многих странах еще находится в  «серой 
зоне» и слабо регулируется законодательством, что 
порождает множество проблем как для самих фри-
лансеров (социальная незащищенность), так и для 
экономики в целом (недополученные налоги). 

Интересно, что если фриланс еще как-то уклады-
вается в парадигму дигитальной трансформации со-
циально-экономических практик индустриального 
общества, то ряд практик можно интерпретировать 

5В связи с этим на Филиппинах, где с 2000 г. было создано более одного миллиона рабочих мест в кол-центрах многих 
транснациональных компаний, начинают разрабатывать программы по переобучению работников.
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как новый цифровой виток, характерный, скорее, 
традиционному, а не индустриальному обществу.

Речь идет о  зарождающихся и  развивающихся 
практиках краудэкономики, основанной на системе 
децентрализованного распределения или концен-
трации труда и  материальных благ. Наиболее из-
вестными практиками такого рода являются крауд-
сорсинг и краудфандинг. Первая из них представляет 
собой мобилизацию (обычно с  помощью интер-
нета) свободных ресурсов  – денег, труда, знаний, 
опыта и прочего – большого количества людей для 
творческого решения любого вида проблем и задач, 
стоящих как перед бизнесом, так и перед государ-
ством и обществом в целом. Краудфандинг можно 
рассматривать как подвид краудсорсинга – способа 
финансирования проектов, с помощью которого по-
тенциальные покупатели, поклонники или едино-
мышленники напрямую переводят деньги авторам 
идеи. Самые популярные мировые интернет-пло-
щадки для краудфандинга – Kickstarter и  Indiegogo. 
В  Беларуси платформами подобного рода являют-
ся «Улей» (ulej.by) и  «Талака» (talaka.org). Послед-
нее название, отсылая к культурно-историческому 
прошлому Беларуси, прекрасно отражает суть этих 
практик – совместное решение некоторого вопроса 
или проблемы путем инициативного добровольно-
го объединения усилий отдельно взятых граждан. 

Относительно перспектив развития и  возмож-
ностей использования краудфандинговых плат-
форм существуют разные мнения. Пожалуй, самое 
оптимистичное высказал в  свое время президент 
и председатель правления Сбербанка России Г. Греф 
в  интервью газете «Ведомости»: «Сегодня стало 
очевидным, что прорыв в  области эффективности 
и  качества работы государства возможен, если во-
влекать в  работу энергию, активность, интеллект 
наших неравнодушных граждан. <…> Для того что-
бы институты государства всех уровней совместно 
со всеми неравнодушными гражданами работали 
эффективно и продуктивно, необходимо выполнить 
два условия. Во-первых, нужна политическая воля. 
Во-вторых, нужны современные, высокотехноло-
гичные системы. Их использование уже возможно 
на основе интернета. <…> В последние годы возник 
новый класс инновационных сетевых систем, объе - 
диненных названием “краудсорсинг”. Это слово 
обозначает новейший подход к  методологии ре-
шения задач любой сложности и любого характера 
с использованием мудрости миллионов людей» [9].

Позицию Г. Грефа относительно варианта крауд-
фандингового проекта государственного управле-

ния можно принимать или отвергать, но факт ос- 
тается фактом: информационные технологии кар-
динально меняют и политическую сферу общества. 
Низовая самоорганизация общества на базе соци-
альных сетей, особенно подкрепленная технологией 
распределенных реестров (блокчейн6), существенно 
преображает модели политической активности во 
всем обществе  – от рядового гражданина до госу-
дарства в  целом. И  происходит это прежде всего  
за счет устранения посредников – множества пере- 
даточных, промежуточных элементов бюрократи-
ческого характера, находящихся между заинтересо-
ванными сторонами, в том числе между граждани-
ном и государством. В качестве одного из примеров 
(скорее, даже весьма простого, нежели технологи-
чески прогрессивного) реализации такого проекта 
можно привести приложение «Активный гражда-
нин»7, результаты работы которого использует пра-
вительство Москвы. Также примером может вы-
ступить недавно запущенное приложение «Яндекс.
Район», которое представляет собой площадку для 
обмена актуальной информацией и обсуждения на-
сущных проблем между жителями Минска на уров-
не дома, двора, микрорайона.

Появление подобных инициатив в определенном 
смысле закономерно и  предсказуемо, однако они 
ставят на повестку дня не только технические или 
социальные проблемы, но и гораздо более широкие 
вопросы, в  частности, вопросы информационной 
безопасности. Платформа «Яндекс.Район» является 
феноменом, который напрямую затрагивает сферу 
информационной безопасности на государствен-
ном уровне: иностранная интернет-платформа по-
лучает потенциальную возможность агрегировать 
и анализировать информацию о проблемах городов 
непосредственно от самих белорусов. Следующий 
возможный шаг – кастомизированное воздействие 
на мнения жителей конкретных городских микро-
районов, например путем «вбрасывания» инфор-
мационных поводов. Анализ массовых волнений 
начала XXI  в.  – от «арабской весны» до движения 
«желтых жилетов» и целого ряда других событий – 
со всей наглядностью демонстрирует возможности 
социальных сетей не только по самоорганизации 
общества, но и  по использованию этих возмож-
ностей в  рамках разворачивания деструктивных 
движений. Это конкретное воплощение одного из 
рисков развития сетевого общества – высокая веро-
ятность стороннего информационного воздействия 
на массовое сознание, дестабилизирующее полити-
ческую ситуацию в стране.

6Блокчейн часто путают с биткоином, который является лишь одним из вариантов использования технологии распреде-
ленных реестров. В целом же данная технология предполагает гораздо большее количество вариантов использования – от 
умных контрактов (smart contract), заключенных двумя любыми субъектами, до системы цифровых удостоверений лично-
сти (Эстония, Финляндия, Бразилия) и ведения государственных реестров (реализованы в Индии, планируются в Швеции, 
Украине и ОАЭ). Отдельная перспектива – прямое использование технологий распределенных реестров при принятии ре-
шений на государственном уровне (электоральные процессы) [10].

7Главная задача проекта — получение мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся развития Москвы. Опросы 
проекта «Активный гражданин» делятся на три категории: общегородские, отраслевые и районные.
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Проблемы информационной или кибербезопас-
ности в  информационном обществе сегодня дей-
ствительно стоят очень остро. Во многом за счет того, 
что это совершенно новые вызовы общественному 
порядку, для ответа на которые еще не сформирова-
лась система адекватных инструментов на государ-
ственном уровне. В повседневности, на уровне обы-
денных практик, культура поведения в виртуальной 
среде тоже находится, скорее, в зачаточном состоя-
нии8. Это только одна сторона вопроса: мы не кон-
тролируем тот объем информации о себе, который 
выкладываем в  интернет. Ведь, помимо активной 
воли пользователей, интернет самостоятельно соби-
рает о нас такое количество информации (начиная 
от геолокации и заканчивая историей поиска в брау- 
 зе рах), каким мы сами не владеем. В итоге сегодня 
уже имеет место ситуация, которую аналитики опи-
сывают понятием большие данные (Big Data). 

Да, с одной стороны, системный анализ больших 
данных с  помощью облачных вычислений, машин- 
ного обучения, искусственного интеллекта позво-
ляет выявлять закономерности, незаметные огра-
ниченному человеческому восприятию. Это дает 
беспрецедентные возможности оптимизации всех 
сфер нашей жизни: государственного управления, 
медицины, телекоммуникаций, финансов, транс-
порта, производства и т. д. С другой стороны, кем 
и как будут использоваться большие данные – воп- 
рос, который только усугубляет набивший оско- 
мину спор между кибероптимистами и  киберпес-
симистами: добро или зло несет интернет. Опыт 
использования Китаем киберресурсов9 для контро-
ля социального порядка и  поощрения социально 
одобряемого поведения только добавляет масла 
в огонь этих споров. 

Хочется верить, что выбранная в Беларуси стра- 
тегия разворачивания цифровой экономики, ин-
формационного общества, электронного правитель- 
ства и  развития IT-страны в  целом вберет в  себя 
только самые лучшие элементы мирового опыта. 
Тем более что в  стране есть существенные нара-
ботки в этом направлении: в системе НАН Беларуси 
ведутся передовые исследования развития нано-,  
биосферы и сферы IT, органами государственного 
управления принят пакет передовых нормативных 

правовых актов, регулирующих развитие информа-
ционно-коммуникационной сферы страны10, созда-
ется инфраструктура электронного правительства  
(общегосударственная автоматизированная инфор- 
мационная система, система межведомственного 
электронного документооборота государственных 
органов Республики Беларусь, государственная си-
стема управления открытыми ключами проверки 
электронной цифровой подписи Республики Бела-
русь и др.). Можно признать, что «в Беларуси созда-
ны благоприятные условия для развития высоких 
технологий и  их реализации в  производственных 
структурах независимо от формы собственности» 
[11, с. 22].

Вместе с  тем все это не отменяет, а,  наоборот, 
усиливает ответственность исследователей-гума-
нитариев при прогнозировании социальных по-
следствий разворачивания дигитальных процессов, 
при выявлении потенциальных точек роста для сти-
мулирования опережающего развития страны в об-
ластях медицины и  образования, на рынке труда 
и в сфере государственного управления, в аспектах 
планирования развития науки и  анализа культур-
ной сферы общества. Вместе с тем анализ мирового 
опыта и  практики создания стратегических доку-
ментов в Республике Беларусь со всей наглядностью 
демонстрирует тот факт, что прогнозирование 
и  управление развитием информационно-комму-
никационной сферы опирается в основном только 
на техническую сторону вопроса. Однако не вызы-
вает никакого сомнения, что развитие и внедрение 
новых технологий оказывают непосредственное 
влияние на общество и культуру в целом. Цифрови-
зация, с одной стороны, выступает объединяющим 
и интегрирующим началом, а с другой – вызывает 
еще большие разломы в обществе и порождает но-
вые формы неравенства и сегрегации [12, с. 227].

Отдельно следует указать следующую позицию: 
в прогнозных и стратегических документах в рам-
ках перспективного анализа дихотомии «риски/
перспективы» акцент в основном делается лишь на 
вопросах кибербезопасности. Нисколько не умаляя 
значимости этой позиции, следует отметить нали-
чие и  других направлений, которые в  стратегиче-
ской перспективе способны породить множество 

8Социальные сети переполнены частной информацией, которую мы добровольно выкладываем. Не читая пользователь-
ские соглашения, мы даем согласие на сбор практически всей информации, которую создаем или используем с помощью 
смартфонов. Мы еще не научились вычленять содержание в потоке спама и не выстроили систему противодействия без-
умному включению в онлайн-игры.

9В частности, проект «Золотой щит» или «Великий китайский файрвол» – система фильтрации содержимого интернета 
в Китайской Народной Республике, или пока пилотное внедрение практики формирования социального капитала, детер-
минирующего доступ граждан к разного рода благам в зависимости от их законопослушности и правильности поведения 
в интернете.

10Начиная со Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденной на заседании 
Президиума Совета министров от 03.11.2015 № 26, и постановления Совета министров Республики Беларусь от 23.03.2016 
№  235 «Об утверждении государственной программы развития цифровой экономики и  информационного общества на 
2016–2020 годы» и заканчивая Декретом Президента Республики Беларусь № 8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой эконо-
мики», направленным на развитие Парка высоких технологий и инновационной сферы, на построение современной циф-
ровой экономики в Республике Беларусь.
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вызовов самого различного свойства – от психоло-
гических до политических. А с наращиванием тем-
пов развития сферы ИКТ рисков будет все больше. 
Это, однако, вовсе не значит, что необходимо ис-
кусственно ограничивать развитие ИКТ. Здесь речь 
должна идти о формировании новой методологии 
исследования и  прогнозирования развития сферы 
ИКТ, ориентированной прежде всего на выявление 
перспективных точек роста и  на детальное изуче-
ние возможных рисков прогнозируемого явления. 
Причем не только рисков криминального характе-
ра, но и  всего комплекса возможных негативных 
последствий: социально-психологических, соци-
альных, социокультурных, социально-экономиче-
ских и социально-политических.

Все это приводит нас к мысли о необходимости 
разработать новую модель изучения воздействия 
ИКТ на общество, где дихотомия «перспективы/
риски» должна быть основной методологической 
рамкой исследования ИКТ вообще и изучения со-
циальных последствий их развития в частности.

Объектом исследования в  таком случае может 
быть комплекс взаимосвязанных, взаимопроника-
емых и  взаимообусловленных элементов, главны-
ми из которых являются: 

 • сфера производства;
 • управления;
 • повседневности;
 • ИКТ, в частности интернет-среда. 

Именно последний элемент является базой, ин-
фраструктурным основанием, которое не только 
связывает все традиционные сферы между собой 
и является фактором их цифровой трансформации, 
но и выступает в качестве эмерджентной составля-
ющей новой, только зарождающейся системы всех 
социальных (социально-экономических, социаль-
но-политических и социокультурных) отношений.

В  предлагаемой логике предметом исследова-
ния становятся социальные процессы, вызванные 
к  жизни разворачивающейся и  набирающей обо-
роты дигитализацией. Естественно, в каждой кон-
кретной сфере общественного бытия эти процессы 
будут иметь свою специфику, требующую особен-
ного осмысления гуманитария-социолога (рис. 2).

На первом месте должен стоять анализ трендов, 
тенденций развития самой сферы ИКТ, и  прежде 
всего – интернет-среды. Изучение прогнозов раз-
вития этой предметной области создаст историко-
методологический фундамент для анализа и  пер-
спективного предвидения особенностей развития 
всех остальных составляющих модели исследова-
ния социальных процессов в эпоху цифровизации.

Сфера производства, или промышленно-эконо-
мическая сфера. Подавляющее большинство ана- 
литических материалов, посвященных этой пред-
метной области, обычно фокусируются на двух мо-
ментах: 

1) на трендах научного и  научно-технологиче-
ского развития;

2) экономических перспективах внедрения ре-
зультатов научно-технической революции в  про-
изводственную практику. 

Внимание же ученых-социологов в данном слу-
чае должно быть сосредоточено на цифровой транс-
формации традиционных сфер экономики и  на 
формировании новых производственно-эконо-
мических феноменов с  точки зрения социальных 
последствий дигитализации: на появлении новых 
профессий и общей динамике рынка труда, на кри-
тически важных вопросах взаимодействия эконо-
мической отрасли и  сферы образования, на новых 
формах производственно-экономического взаимо-
действия и развивающихся цифровых способах ре-
ализации производственной деятельности.

Сфера управления. Политологически ориенти-
рованные футурологи спорят о  степени влияния 
интернетизации общества на процессы демократи-
зации политической жизни (спектр позиций край-
не широк: от идеалистических воззрений в  духе 
возвращения эры прямой демократии до станов-
ления интернета как нового инструмента контроля 
всех сфер жизни каждого отдельно взятого гражда-
нина). Социолог же должен анализировать практи-
ку и  перспективы развития систем электронного 
государственного управления, регионального само-
управления и  цифровой демократии, безусловно, 
принимая во внимание образцы международного 
опыта как с точки зрения примера для подражания, 
так и в аспекте учета чужих ошибок.

Сфера повседневности. В  отличие от антропо-
логического, культурологического, маркетинго-
вого и  любых иных исследовательских подходов 
спецификой социологического изучения явлений 
и  процессов на данном уровне должен стать по-
следовательный анализ логической цепочки, пред-
ставленной на рис. 3.

В  данном случае имеется в  виду следующее. 
Одним из факторов социальных трансформаций 
(причем не только на уровне повседневности) ста-
новятся знания, умения и навыки человека в деле 
использования новых технологий и  прежде всего 
в информационно-коммуникационной сфере. Наи-
более компетентные в  этих областях социальные 
группы не только трансформируют традиционные 
модели поведения, но и  порождают совершенно 
новые практики и даже их совокупности, стреми-
тельно приобретающие широкое распространение 
и  утверждающие новые нормативно-ценностные 
комплексы прежде всего в  зоне экономического 
поведения. Эти новые комплексы далеко не всегда 
представляется возможным встроить в существую-
щие системы институтов. 

Фактически новые технологии, порождая соот-
ветствующие «правила игры» в разных полях, про-
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воцируют нас проводить ревизию существующей 
системы институтов.

Интересными примерами могут выступить уже 
упоминавшиеся парадигма распределенной эконо-
мики (или так называемые шеринговые практики), 
в пределе способная полностью изменить существу-
ющее понимание такой фундаментальной универ-
салии, как частная собственность и фриланс – прак-

тика удаленного проектного заработка, не только 
трансформирующая понятие «работа», но и в прин-
ципе размывающая границы между домом и  офи-
сом, рабочим и свободным временем.

Если говорить о методическом обеспечении мо-
дели, то оно предполагает использование полно-
ценного комплекса исследовательского инстру-
ментария, который должен включать в себя:

Рис. 2. Теоретическая модель исследования социальных процессов  
интернет-среды в эпоху цифровизации общества

Fig. 2. A theoretical model for the study of social processes  
of the Internet environment in the era  

of the digitalization of society

Рис. 3. Логический алгоритм изучения оснований трансформации  
социальных процессов на уровне повседневности  

в рамках цифровизации общества
Fig. 3. A logical algorithm for studying the basis of transformation  

of social processes at the level of everyday life  
within the framework of the digitalization of society
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1) традиционные методы получения первич-
ной социологической информации, прежде всего  
опросные методы (анкетирование, интервью с пред- 
ставителями различных целевых групп и всего на-
селения в целом) и анализ документов;

2) модернизированные традиционные методы – 
те методические вариации традиционных способов 
получения первичной социологической информа-
ции, которые возникли в результате цифровой эво-
люции: онлайн-опросы и  онлайн-панели, видео-
конференции для фокус-групп, контент-анализ 
содержания интернет-источников и т. д.;

3) собственно онлайн-методы – комплекс мето-
дик, возникших и развивающихся благодаря пере-
довым цифровым технологиям: от изучения попу- 

лярности конкретных интернет-площадок до ме то-
дов анализа больших данных.

Представляется, что вышеизложенная модель 
на данном этапе развития социогуманитарного 
знания может стать основой для изучения транс-
формационной динамики социальных процессов 
в  цифровом пространстве (прежде всего в  интер-
нет-среде) на существующей стадии разворачива-
ния дигитальной революции в технике, экономике 
и обществе в целом. На ее базе можно не только из-
учать предметную область, но и строить прогнозы 
и выявлять наиболее перспективные области раз-
вития в полном соответствии с известным заветом 
О.  Конта: «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, 
чтобы управлять».
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