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Аннотация: Сделан анализ основных западных и отечественных концепций становления 
информационного общества и его особенностей, а также основных этапов его развития, 
выявлены главные характеристики каждого из них. Проанализированы новые 
управленческие структуры общества, пути зарождения сетевых сообществ и основных 
социальных групп — владельцев информационного продукта, его создателей и потребителей. 
Определено основное противоречие информационного общества: между владельцами 
и создателями информационного продукта в плане воздействия на потребителей. Особое 
внимание уделено главным негативным последствиям информационного общества: цифровые 
технологии осуществили переход человека от реального мира к виртуальному, попадая 
в мощное информационное поле воздействия на его взгляды и поведение, что разрушает 
психику и ведет к деградации его мозговой системы и человека как социального существа. 
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structures of society, the emergence of network communities and the main social groups: the owners 
of the information product, its creators and consumers. The main contradiction of the information 
society is determined: between the owners and creators of the information product for their impact 
on consumers. Particular attention is paid to the main negative consequences of the information 
society: digital technologies have made the transition of a person from the real world to the virtual 
one, falling into a powerful information field of influence on his views and behavior, which destroys 
the psyche and leads to the degradation of his brain system and man as a social being. 
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Особенности общественного развития 
при переходе к информационной эпохе была 
одной из центральных проблем. Становление 
индустриального и постиндустриального об-
щества — предмет особого интереса фило-
софской мысли как на Западе, так и в России. 

Одной из первых концепций пост-
индустриального общества была концепция 
Д. Белла [2], основная на идее стадий разви-
тия индустриального общества У. Ростоу [14], 
и получившая свое развитие в работах Э. Тоф-
флера [16].  

Одновременно с ней появились концепции 
«технократического общества» Зб. Бжезинского 
[1; 8], «открытого общества» К. Поппера [10] 
и др.  

В начале 50-х гг. XX века Д. Кларк пред-
положил, что в становлении индустриаль-
ного общества лежит развитие его экономи-
ческих основ. Согласно его точке зрения 
в экономическом развитии можно выделить 
три этапа. На первом этапе — общество де-
лает ставку на добывающее производство 
и развитие сельского хозяйства. На втором 
этапе — на передний план выходит перера-
батывающая промышленность и строитель-
ство. На третьем этапе — общество начинает 
делать акцент на производственную сферу 
и сферу услуг [5]. 

Один из ведущих исследователей пост-
индустриального общества в отечественной 

философии — В.Л. Иноземцев — в своих ра-
ботах «Расколотая цивилизация» и «Совре-
менное постиндустриальное общество:  при-
рода, противоречия, перспективы» считал, 
что в основе становления индустриального 
общества важную роль в материальной сфере 
начинают играть финансы и торговля, а также 
особое внимание общество начинает уделять 
недвижимости и страховым услугам. А в ду-
ховной сфере — научным поискам образова-
нию, здравоохранению и туризму, но главное 
— разным областям государственного управ-
ления. Самой доходной и привлекательной 
сферой человеческой деятельности стано-
вится сфера развлечений. 

Таким образом, В.Л. Иноземцев прихо-
дит к выводу, что если характерной чертой 
аграрное общество являются взаимоотноше-
ния человека с естественной природой, то 
для индустриального общества акцент пере-
мещается от взаимодействия человека с при-
родой к преобразовательной деятельности 
человека природы под себя и к взаимодей-
ствию с уже преобразованной природой. Что 
же касается индустриального общества, то 
здесь уже взаимодействие переходит в сферу 
человеческих отношений, то есть к взаимо-
действию человека с человеком, что про-
является, прежде всего, в сфере услуг, пере-
мещаясь от производства к человеку к его са-
мосовершенствованию: «главным моментом 
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его [человека] деятельности становится со-
вершенствование своего личностного потен-
циала» [4,  с. 32]. 

В постиндустриальном обществе на первое 
место выходят образованность и инициатив-
ность, отодвигая назад терпеливость и вы-
носливость. Знания становятся не только силой, 
но и источником финансового благополучия. 
Благодаря знаниям, возрастают темпы развития 
промышленности на основе внедрения новых 
технологий, осуществляется роботизация про-
изводственных процессов, то есть оптимизиру-
ется материальное производство и возникают 
новые сферы духовного производства. 

В конце XX века В.Л. Иноземцев начи-
нает популяризировать работы западных фи-
лософов и социологов, посвященных иссле-
дованию особенностей информационного 
общества и его последствий, издавая антоло-
гии их работ в книге «Новая постиндустри-
альная волна на Западе» [9; 11]. 

Особую роль знаний в процессе станов-
ления информационного общества как со-
временного этапа развития постиндустри-
ального общества отмечает в своих работах 
А.И. Ракитов 90-х годов XX века, где он го-
ворит о становлении нового вида производ-
ства, основанного на обработке и передаче 
знаний, предвидя значимость компьютер-
ных технологий для этой сферы услуг. Рас-
сматривая их основным видом деятельности 
в информационном обществе, он определяет 
информационное общество, как общество, 
которое может обеспечить каждому своему 
члену любой доступ к интересующей его ин-
формации в любом месте и в любое время. 
Он доказывает, что информационное обще-
ство — это общество, которое нацелено на 
доступное и активное внедрение информа-
ции в повседневную жизнь человека. Основ-
ными критериями процесса информатиза-
ции является, по мнению А.И. Ракитова, ка-
чество и количество информации на основе 
ее быстрой обработки, передачи и доступ-
ность огромному количеству потребителей 
на основе дешевизны. 

Особенностью информационного обще-
ства является формирование новой сферы 
в экономике, связанной с переходом товар-
ного производства в производство и распро-
странение информации. А.И. Ракитов счи-
тает, что в экономике информационного об-
щества выделяются два сектора: первый — 
связан с производством знаний для его не-
посредственного потребления, второй — для 
производства знаний, которые являются ос-
новой для поиска новых знаний и их внед-
рения [13, с. 3; 12].  

Другую особенность информационного 
общества отмечает И.Н. Курносов, это — 
развитие глобальных сетей и коммуникаций, 
преобладание дистанционной деятельности. 
Основным сектором экономики, отмечает 
И.Н. Курносов, становится информацион-
ный. Ведущими странами мировой политики 
становятся государства с наиболее развитым 
информационным потенциалом [6, c. 4]. 

Характеристику информационному об-
ществу дают Ю.М. Нестеров и О.А. Финько, 
утверждая, что это общество, где в каждой 
семье есть компьютер с доступом к сети ин-
тернета с надежной и бесперебойной воз-
можностью осуществлять коммуникации; 
где размываются географические и геополи-
тические границы стран; где роль СМИ в жиз-
недеятельности общества уступают место гло-
бальной компьютерной сети Интернет; где 
возникает необходимость в формировании 
информационного законодательства; где ин-
формационные сети внедряются во все сферы 
человеческой деятельности [17]. 

Дополняют эти характеристики информа-
ционного общества Г.Л. Смолян, Д.С. Череш-
кин и др., считая, что главная особенность ин-
формационного общества — это преоблада-
ние в экономике страны отраслей, связанных 
с информацией и информационными техно-
логиями, когда информация более востребо-
вана, нежели природные ресурсы финансы, 
когда все социальные сферы связаны единым 
информационным пространством и обес-
печены безопасностью [15]. 
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При всем огромном количестве работ по 
осмыслению информационного общества 
научное сообщество еще не выработало его 
парадигму. Относительно определения сущ-
ности «информационного общества» можно 
выделить несколько подходов. Одни авторы 
утверждают, что общество становится ин-
формационным, когда оно обладает разви-
тыми информационно-коммуникативными 
технологиями с широким доступом к ним 
большей части населения. Другие авторы 
считают, что общество становится информа-
ционным тогда, когда большинство работ-
ников заняты в нематериальном производ-
стве. Третьи — доказывают, что только тогда, 
когда информационные ресурсы являются 
основным видом производства, общество 
становится информационным. Четвертые — 
считают, что информационное общество — 
это общество, где сформировался слой насе-
ления, обеспечивающий высокие техноло-
гии. 

Однако, чтобы выявить информацион-
ные особенности России, необходимо про-
анализировать основные этапы его развития. 
В конце 50-х годов XX века в России на ос-
нове научно-технической революции про-
исходит зарождение информационного об-
щества: спутниковое телевидение позволило 
распространять информацию на большие 
расстояния, что дало возможность поль-
зоваться ею большим количеством людей. 
Это позволило изменить отношение к ин-
формации в обществе. Однако с развитием 
телекоммуникативных технологий начинает 
осуществляться пропасть между богатыми 
слоями населения, имеющими возможность 
использовать эти технологии, и бедными, не 
имеющих таких возможностей. Начинается 
процесс расширения отряда безработных за 
счет высвобождения малоквалифицированных 
работников, занятых в индустриальном про-
изводстве. Нарастают тенденции к проявле-
нию индивидуализма и стремлению к пред-
принимательству. Эти факторы способство-
вали нарушению стабильности общества. 

С середины 80-х годов начинается новый 
этап становления информационного обще-
ства в России, для которого характерно рас-
ширение информационно-коммуникативных 
средств связи, охватившего производствен-
ные, экономические, управленческие центры 
общества, обеспечив их не только быстрым 
обменом информации, но и возможностью 
создавать, хранить и распространять инфор-
мации широкому кругу лиц. Информацион-
ные продукты становятся основным ресурсом 
общественного производства и человеческой 
жизнедеятельности. При этом сам информа-
ционный продукт становится симулякром, за-
меняющим реальный продукт. Изменяются и 
формы взаимодействия между людьми и со-
циальными структурами. Их место посте-
пенно заменяют сетевые формы взаимоотно-
шений, вливаясь в глобальную информацион-
ную сеть. Межличностные взаимодействия 
переходят в виртуальные пространства, что 
ведет к расширению виртуальных коммуника-
ций в отличие от реальных.  

Начало XXI века — этап качественного 
преобразования в российском социальном 
пространстве: растет объем информацион-
ного потока и его скорость, значительно уве-
личивается количество источников информа-
ции. Эти изменения влияют на социальные 
структуры — формируются новые социаль-
ные группы в рамках сетевых сообществ, свя-
занных с информационными технологиями. 
Сетевой характер взаимодействий посте-
пенно захватывает все уровни социальных от-
ношений. 

Если на начальном этапе становления 
информационного общества научно-техни-
ческое развитие нашей страны осуществ-
лялось в русле мировых тенденций, то с сере-
дины 80-х годов развитие информационного 
общества затормозили социально-политиче-
ские преобразования (распад СССР, пере-
стройка, рыночные реформы и др.), которые 
вызвали кризисное состояние России, то, на-
чиная с XXI века, происходит бурное разви-
тие информационного общества. Однако не 
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все регионы страны переходят к нему равно-
мерно. Как говорит Б.С. Галимов, такая «мо-
заичность» связана с многоукладностью нашей 
страны [3]. 

Одной из особенностей современного 
информационного общества в России яв-
ляется его децентрализация, что бывает свой-
ственно общественным институтам в пере-
ходные периоды, когда бывшие институты 
уступают новым управленческим структурам. 
Процесс децентрализации способствует за-
рождению сетевых сообществ, когда происхо-
дит сближение людей на основе близости их 
интересов при ограничении коммуникаций в 
целом. Так осуществляется стратификация на 
социальные группы по отношению к инфор-
мационному продукту, но при этом сохра-
няется социальное неравенство.  

В обществе выделяются три социальные 
группы: владельцы информационного про-
дукта и информационно-коммуникативных 
сетей, создатели информационного продукта 
и его потребители. Обладатели информа-
ционного продукта начинают управлять не 
только информационным продуктом, но и 
становятся обладателями как материальных, 
так и нематериальных продуктов. Владельцы 
информационного продукта становятся «эли-
той» общества, что способствует их возмож-
ностям влиять на институты управления 
и власти, на общественное сознание, навязы-
вая потребителям информационных услуг 
новые ценностные установки, тем самым 
влияя на них и манипулируя ими.  

Потребители информационного продукта 
не имеют возможностью владеть информа-
ционной собственностью и не обладают зна-
ниями для его создания. Но владельцы собст-
венности заинтересованы в увеличении их 
благосостояния, то есть в увеличении их по-
требительских возможностей, что усиливает 
контроль за деятельностью потребительских 
масс. 

Что касается создателей информационных 
продуктов, то они становятся самостоятельной 
социальной силой. В отличие от интеллиген-

ции как творческой элиты периода станов-
ления информационного общества, созда-
тели информационных продуктов приобре-
тают большую значимость, получая статус 
ведущей производительной силы общества. 
Их отличает высокая образованность и уни-
версальность в противовес специализации 
работников индустриального общества. По-
этому создатели более независимы от вла-
дельцев информационного продукта, имея 
возможность даже войти в их число. Кроме 
того, создатели могут самостоятельно, без 
владельцев, распространять создаваемый 
ими информационный продукт. Поэтому ос-
новные противоречия в информационном 
обществе возникают между владельцами 
и создателями за их воздействие на потреби-
телей, за  распределение долей обществен-
ного продукта, за отстаивание общественных 
ценностей. 

Современные компьютерные информа-
ционные технологии не только изменили ка-
чество жизни и общества, но и оказали 
значительное влияние на восприятие чело-
веком не только окружающего мира, но и 
других людей, становясь видом информа-
ционного развития, приобретая возможность 
манипулирования человеком его сознанием, 
подрывая духовные общечеловеческие нрав-
ственные ценности. Современные техноло-
гии делают человека запрограммированным: 
попадая в сетевой оборот, он становится его 
частью. Будучи инструментом коммуника-
ции, цифровые технологии осуществили пе-
реход от реального мира к виртуальному. 
Человек начинает жить в знаково-символи-
ческом мире, но эти знаки и символы начи-
нают его формировать. Так происходит не 
только смешение реального мира с виртуаль-
ным, но и осуществляется подмена реальной 
действительности виртуальной. Виртуаль-
ный мир становится современной разновид-
ностью мифологического мировоззрения.  

Средства массовой информации откры-
вают человеку новые возможности освоения 
окружающего мира, но при этом он попадает в 
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мощное информационное поле воздействие на 
его взгляды и поведение. Способствуя познава-
тельным возможностям человека, информа-
ционные технологии отделяют его от природы 
и других людей, так как человеку естественная 
природа и социальная среда доступна не в 
«живом» виде, а как изображение в интернете. 

Но главное, цифровизация существенно 
разрушает не только психику человека, но 
и его мозговую деятельность. Человеческий 
мозг рационально устроен: при выборе вари-
антов решения проблемы он всегда выбирает 
наиболее легкий не потому, что ленив, а по-
тому, что при своей малой массе он потреб-
ляет огромное количество энергии, и, чтобы 
ее сэкономить, он выбирает самый простой 
способ решения. 

Исследуя работу мозговой системы че-
ловека, коллектива американских ученых 
под руководством профессора М. Рейчела 
в 2001 году определила, что она работает 
в двух режимах — пассивном (дефолт-си-
стема) и активном (оперативная система). 
Дефолт-система отвечает за творческие ре-
шения, а оперативная — за потребление ин-
формации. Дефолт-система — это сложная 
нейронная сеть, которая начинает активизи-
роваться, когда человек уходит от воздей-
ствия внешнего мира и «погружается» в себя, 
достраивая внутренние связи и отношения 
и просчитывая разные варианты решения 
проблемы. Для этого дефолт-системе не-
обходим покой и внешнее бездействие. 

Дефолт-система и оперативная система 
осуществляют свою деятельность в противофа-
зах: угасание одной вызывает активность дру-
гой. Если происходит перенасыщение инфор-
мации, то дефолт-система, не получая энергии, 
отключается и перестает развиваться. Команда 
М. Рэйчела доказывает: чтобы дефолт-система 
начинала думать, необходимы 20—30 минут 
для ее запуска. А современные дети более 
70 % времени потребляют информацию, не 
давая дефолт-системе этого времени. Таким 
образом, происходит деградации той части 
мозга, которая отвечает за творческий поиск. 

Кроме этого исследовательская группа 
утверждает, что дефолт-система мозга фор-
мировалась как система социальных отно-
шений и при нарушениях в ее работе чело-
век перестает понимать ценность других 
людей для себя, то есть теряет свою сущ-
ность. Современная виртуальная среда нару-
шает эту эволюционную направленность 
мозга человека, так как время реального об-
щения людей катастрофически сокращается, 
что приводит к деградации человека как со-
циального существа [7, с. 368—371]. 

В связи с тем, что психологические кон-
такты между людьми сокращаются, постепенно 
оскудевают речевые формы общения, теряется 
лексическое богатство языка. Человек стано-
вится рабом компьютера, утрачивает способ-
ность прогнозировать свое будущее, доволь-
ствуясь сегодняшним состоянием. Снижается 
интеллектуальный уровень человека, его эмо-
циональный мир, растет его желание быстро 
ощутить удовольствие, что порождает нетерпи-
мость, агрессивность и тенденции к суициду. 
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