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Введение  
 

Общественное развитие в современную эпоху характеризуется 
стремительностью и масштабностью социальных изменений, во многом – 
благодаря новым информационным и телекоммуникационным 
технологиям. Сегодня уже практически всем очевидны многочисленные 
социальные последствия развертывания глобальной компьютерной сети в 
различных областях общественной жизни. В свое время – на 
представительной встрече руководителей Академий наук всего мира 
(октябрь 1993, Дели) – распространение информационных и 
телекоммуникационных технологий, наряду с ростом народонаселения и 
проблемой экологии, было отнесено к ключевым факторам, 
определяющим лицо современного мира. 

Естественно, данная проблема вызывает растущий интерес – как со 
стороны научного сообщества, так и со стороны многих политиков 
развитых стран. Все интенсивнее и масштабнее проводятся 
международные и всероссийские научные форумы (международный 
распределенный конгресс «Технологии на службе информационного 
общества», конференции «Интернет. Общество. Личность», «Интернет и 
современное общество» и др.), выходят специализированные издания (в 
России – «Информационное общество», «Мир Internet», «Проблемы 
информатизации», «Сети» и др.) и т.д. Все это самым убедительным 
образом свидетельствует об актуальном характере данной темы 
исследований.  

Многие современные мыслители уже поставли появление и 
распространение Интернета в один ряд с такими великими новациями в 
развитии человечества, как появление речи и письменности, изобретени 
книгопечатания. Так, в исследовании «Влияние Интернет-экономики на 
современную Европу», проведенном компанией Henley Center, делается 
вывод, что наступающая «Интернет-революция» во многом повторит те 
изменения, которые произошли в Европе в XVIII в., с той лишь разницей, 
что «революционные процессы будут происходить в три раза быстрее» 
[132. С. 44].1 Отсюда вытекает, что анализ места и роли Интернета 
(INTERnational NETwork) в жизни современного общества является одной 
из самых злободневных исследовательских задач, стоящих перед научным 
сообществом.  

На протяжении 1980-х и первой половины 1990-х гг. работы, 
посвященные теоретико-методологическим аспектам исследования 
Интернета и его интегрированного влияния на социум, были 
немногочисленны. Это объясняется, прежде всего, тем, что сам Интернет 
                                                           
1 Здесь и далее в квадратных скобках указывается номер источников, помещенных в 
списке литературы. 
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как таковой – в его современном виде – оформился всего лишь в начале 
1990-х гг. (1991-1996 гг.).  

Уже примерно в это же время в научном сообществе появляется и 
ясное представление о заметном влиянии Интернета на социум.  

Первые работы зарубежных ученых, посвященные развертыванию 
нового типа общества – в силу своей недостаточной эмпирической 
обоснованности – носили постановочный и во многом интуитивно-
публицистический характер. Лишь в работе Д. Белла «Грядущее 
постиндустриальное общество» (1973) было приведено достаточно 
большое количество статистических данных [24].  

Последующее поколение исследователей сфокусировало свое 
внимание на выдвижении и обосновании таких положений, которые были 
радикально новыми для разработанной ранее теории индустриального 
общества. К ним относятся труды Д. Белла, Ж. Бодрийяра, Дж. Гэлбрейта, 
У. Дайзарда, П. Дракера, Г.Кана, М. Кастельса, Р. Каца, К. Келли, 
М.Маклюэна, Дж. Мартина, Й.Масуды, С. Нора и А. Минка, М. Паэтау, 
Ф.Полака, М. Пората, Д.Рисмена, Т. Стоуньера, Д. Тапскотта, Э.Тоффлера, 
А. Турена и др. [24-25, 32-34, 70, 72, 115-117, 155, 157, 217, 219, 230-233, 
236 и т.д.].  

Публикации зарубежных авторов оказались глубокими в 
теоретическом отношении и эвристичными в плане поставленных в них 
вопросов. Они открыли широкие исследовательские перспективы в 
социально-экономических, политических, культурологических и иных 
научных дисциплинах.  

Впоследствии появилось множество трактовок и интерпретаций 
происходящих событий, соответственно – множество соответствующих 
терминов и прогнозов. Все подобные работы можно подразделить на 
группы в соответствии с избранным предметом изучения – экономические 
(Дж. П. Барлоу, Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, К. Келли и др. [18-19, 24-25, 70, 279 
и т.д.]), социально-политологические (П. Бурдье, Дж. Кан, А. Турен и др. 
[38-39, 109, 236 и т.д.]), социально-культурные (Р. Барт, Ж. Бодрийяр, 
М.Кастельс и др.[20, 32-34, 115-117 и т.д.]), социально-психологические и 
психологические (Н. Луман, Дж. Престон, Дж. Семпси и др. [149-152, 207, 
287 и т.д.]) и т.п. Кстати, именно поэтому новое общество получает у 
разных исследователей самые разные названия, что лишний раз 
подчеркивает многоуровневый характер изменений социума под 
воздействием информатизации общества и обнажает насущную 
потребность в междисциплинарном подходе к исследованию 
происходящих социальных трансформаций.  

Характерной особенностью отечественных исследований в данной 
сфере является то, что в силу политической нестабильности и 
экономических проблем на постсоветском пространстве научные 
изыскания несколько запоздали: в западной общественной мысли 
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соответствующая рефлексия началась уже на рубеже 1980-90х гг., в России 
– лишь в конце 1990-х гг.  

Многие проблемные вопросы разбираемой темы (социальные 
условия, предпосылки и последствия информатизации и т.д.) подробно и 
всесторонне рассматриваются в трудах таких отечественных 
исследователей, как Р.Ф. Абдеев, И.А. Акчурин, Г.Т. Артамонов, 
С.А.Борчиков, Е.Л. Вартанова, А.Е. Войскунский, Т.П. Воронина, 
С.А.Дятлов, В.А. Емелин, Д.В. Иванов, В.Л. Иноземцев, К.К. Колин, 
М.М.Кузнецов, И.С. Мелюхин, Н.Н. Моисеев, Н.А. Носов, Д.Н. Песков, 
Д.В.Пивоваров, А.И. Ракитов, В.М. Розин, В.В. Тарасенко, А.Д. Урсул и 
др. [1, 6, 12-13, 43, 56, 58, 81, 83-85, 95-98, 103-105, 119-122, 136, 159, 162-
164, 174-178 и др.]. 

Вместе с тем следует отметить, что большинство публикаций, 
посвященных Интернету как социальному явлению, носит до сих пор все 
еще более научно-поисковый, чем собственно конкретно-
исследовательский характер. Это обусловлено, во-первых, тем, что само 
«информационное общество», как специальный объект исследования, еще 
только формируется (особенно в России и на всем постсоветском 
пространстве), во-вторых, еще не разработан соответствующий теоретико-
методологический инструментарий, в-третьих, практическое 
развертывание Всемирной сети в самых разных областях жизни пока 
существенно опережает соответствующую рефлексию в отношении 
последствий развития новых технологий. 

В специальной литературе, посвященной данной проблематике, 
преобладают прикладные исследования информатизации общества 
(отношения в человеко-машинных комплексах, рынок информационных 
услуг и т.д.), и в большинстве случаев дается узкопрофессиональная 
трактовка социальных трансформаций. Появившиеся в последнее время 
работы посвящены отдельным аспектам этой проблемы: СМИ и Интернет 
(Е.Л. Вартанова, Я.Н. Засурский, Л.М. Землянова и др. [43, 90, 92-93 и 
т.д.]), экономика и Интернет (Н.А. Аитов, В.Л. Иноземцев, С.И. Паринов и 
др. [4, 103-105, 186-187 и т.д.]), политика и Интернет (М.С. Вершинин, 
И.Н.Панарин, В.П. Терин и др. [45-46, 185, 224-226 и т.д.]), человек и 
компьютер (Ю.Д. Бабаева, А.Е.Войскунский, Н.А. Носов и др. [15-16, 56, 
174-178 и т.д.]), наука и Интернет (Г.С. Батыгин, В.А. Васенин, 
В.П.Нечипоренко и др. [21, 44, 170 и т.д.]) и т.д. Обобщающие и 
междисциплинарные труды практически отсутствуют. В силу этого 
недостаточно четко раскрываются тенденции развертывания Интернета, 
нет системного и развернутого описания соответствующих 
закономерностей, неполно выявлены характер и черты происходящих 
социальных трансформаций.  

В 1990-х гг. внимание исследователей направлялось, в основном, на 
переосмысление трудов 1950-80-х гг. (ориентированных в своей основе на 
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изучение нового типа цивилизации) и на рефлексию развертывания 
информационной революции. Стали появляться индивидуальные и 
коллективные труды, претендующие на широкме обобщения в данной 
исследовательской области.  

Таким образом, развитие Интернета, влекущее за собой 
революционные социальные изменения, бросает вызов многим 
общественным наукам. Например, экономическая теория поставлена перед 
проблемой осмысления новых экономических отношений, политология – 
перед проблемой изучения глобальной трансформации национальных 
государств, правоведение – перед проблемой быстрого устаревания 
прошлых форм юридической практики и т.д. Каждая из подобных наук 
пытается самостоятельно справиться с указанными проблемами, однако 
для их всестороннего и квалифицированного изучения необходим 
многоуровненевый и всесторонний подход к анализу обозначенной 
проблемы. 
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