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Современные исследователи сходятся во 

мнении, что под влиянием цифровизации 
подвергаются изменениям, прежде всего, 
моральные установки. Формируются по-
роки, не характерные для человека, который 
есть неотъемлемая часть общества, вовлечен 
в систему социальных взаимодействий, а со-
циальное одобрение или осуждение регули-
рует его поведение. Ценностями современ-
ного цифрового мира, отмечает Э. М. Мол-
чан, являются информация и материальные 
блага [6, с. 59], т. е. в виртуальном мире пре-
валируют мнимые ценности, не отвечающие 
реальным потребностям личности и обще-
ства. Иными словами, под влиянием цифро-
визации утрачивается осознанность смысла 
бытия, в результате личность становится 
объектом манипуляций. Превращение ин-
формации в абсолютную ценность нивели-
рует значимость ценностей взаимодействия, 
таких как сотрудничество, сострадание, со-
ответствующих аксиологеме добра. Под ак-
сиологемой автор настоящей статьи вслед за 
Ю. О. Татаринцевой понимает ценностный 
принцип, лежащий в основе культуры [11, 
с. 5]. 

Понятие добра остается нравствен-
ным императивом, независимо от соци-
альных преобразований, и означает «безу-
словное требование человечности, которое 
не может быть разменено на какие бы то 
ни было индивидуальные и групповые 

выгоды» (А. А. Гусейнов) [13, с. 164]. Поня-
тие добра включает: совершенство и эмо-
циональное одобрение предмета; ценность 
и полезность предмета для человека; нрав-
ственные качества [13, с. 163]. Под злом по-
нимается «все, что оказывает разрушающее 
воздействие на человека в его природных 
и общественных проявлениях <…> отож-
дествляется с жизнеотрицанием. <…> Раз-
личают зло физическое (болезни, стихий-
ные бедствия и т. п.), социальное (войны, 
экономические кризисы, др. общественные 
катаклизмы) и моральное (жестокость, ко-
варство и др. пороки)» (А. А. Гусейнов) [13, 
с. 190]. 

К проявлению зла сегодня целесооб-
разно отнести риск утраты личностью собст-
венной идентичности, самобытности: «Со-
временные информационные технологии, 
являясь уже неотъемлемой частью жизни со-
циума, оказывают существенное влияние на 
бытие отдельного человека, — констатирует 
И. А. Зевелева. — С развитием новых инфор-
мационных технологий происходит размы-
вание границ между машиной и человеком, 
существенно усиливаются противоречия 
между идентичностью человека, его само-
бытностью, уникальностью, с одной сто-
роны, и процессами унификации и глобали-
зации в мире — с другой» [3, с. 246]. Иными 
словами, под влиянием цифровизации 
возникают риски утраты «человеческого 
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в человеке», изоляции личности от системы 
социальных взаимодействий и полного по-
гружения в виртуальный мир, превращения 
в цифровую маску, стирания границ между 
реальным человеком и его проекцией в ки-
берпространстве, грани поведения личности 
в виртуальном и реальном мире. Как отме-
чают Н. В. Осинцева и И. А. Муратова, эти-
ческий кодекс поведения в виртуальном 
пространстве отсутствует, а анонимность 
пользователей не способствует ответствен-
ности за выбор поведенческих стратегий, так 
формируется почва для этического кризиса 
в обществе [8, с. 173].  

В условиях изолированности, отсут-
ствия погружения в систему социальных 
взаимодействий этические нормы поведе-
ния человека трансформируются. Многие 
ученые подчеркивают доступность инфор-
мации о трагедиях, катастрофах, что суще-
ственно меняет диапазон толерантности ин-
дивида к насилию, а это, делают вывод 
Н. В. Осинцева и И. А. Муратова, «в свою 
очередь, может привести к хладнокровию, 
черствости, утрате способности сопережива-
ния» [8, с. 174]. 

Вседозволенность анонимных коммуни-
кантов в виртуальном пространстве сопро-
вождается размыванием идентичности, на-
рушением законов нравственности; соответ-
ственно, обратной стороной виртуализации, 
по утверждению С. И. Некрасова с соавто-
рами, является «…утрата духовно-нравствен-
ных ценностей реальной действительности 
в сознании и жизни человека (от ценностей 
добра уход в мир зла, демонизация игровой 
деятельности, и, наконец, полное уничтоже-
ние нравственных норм)» [9, с. 8]. 

Острейшей проблемой технизирован-
ного общества становится «кризис иденти-
фикации»: «…Современный мир, — продол-
жают С. И. Некрасов с соавторами, — ру-
шится не только на макроуровне, но и на 
уровне микросвязей и отношений, группо-
вой человек ощущает себя оторванным 
от общих структур, теряет себя, чувствуя 

одиночество и свою исключительность без 
своего этноса, одновременно заставляя 
отождествлять себя с лицами и группами, 
интересы которых расходятся с его собствен-
ными интересами» [9, с. 6]. Проблемы 
с идентификацией трансформируют стиль 
жизни индивида. В последующем это влечет 
за собой изменение ценностных ориента-
ций, которые отныне не совпадают с внут-
ренними потребностями личности, ее 
интенциями и экспектациями, языком 
и традиционными ментальными кодами. 
При выборе стратегий поведения человек 
начинает руководствоваться чуждыми ему 
моральными установками, навязанны-
ми извне. 

Человек становится запрограммирован-
ным, поскольку попадает в сетевой оборот, 
отныне выступая его неотъемлемым эле-
ментом, он «начинает жить в знаково-сим-
волическом мире, т. е. не только он создает 
знаки и символы, но и знаки и символы 
формируют человека, что ведет к смешению 
реального и виртуального, действительного 
и вымышленного» [9, с. 4]. Оторванность от 
природы и других людей отражается на пси-
хоэмоциональном состоянии: исследова-
тель О. А. Гринева отмечает «общее ухудше-
ние самочувствия, ухудшение настроения, 
снижение активности» [2, с. 69]. 

Тенденция к росту числа психических 
расстройств в обществе может быть преодо-
лена лишь посредством развития критиче-
ского мышления в дискуссионной форме 
взаимодействия, с одной стороны, и через 
физическую активность — с другой. Безу-
словно, внедрение ИКТ во все аспекты жиз-
недеятельности дает возможность дискус-
сионных форм взаимодействия и работы 
в коллективе в виртуальном пространстве, 
что способствует критическому мышлению. 
Вместе с тем интенсивные темпы дигитали-
зации, разнообразие источников информи-
рования не способствуют формированию 
критического мышления. Более того, ин-
формационные технологии оказывают 
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негативное воздействие на развитие воли: 
речь идет, уточняет Е. В. Петрова, о желании 
укрыться в виртуальном пространстве от 
гнетущих чувств, нерешенных проблем, об 
ощущении своей ненужности, никчемности 
вне круга общественных групп [10]. 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что 
ограничение творческого потенциала лич-
ности делает невозможной саму реализа-
цию добра: подавляются волевые качества, 
что снижает активность личности, делает 
ее пассивным наблюдателем, а следова-
тельно, личность уже не способна к добру 
как конструктивному, социально одобряе-
мому действию. Как отмечают С. И. Некра-
сов с соавторами, «главный недостаток со-
временных информационных технологий за-
ключается в ограничении и даже подавлении 
творческого потенциала человека (ограничи-
вает заинтересованность в обучении, пере-
гружает психику, требует правовых ограниче-
ний объема и содержания информации) и во-
левых качеств человека» [9, с. 8]. Подверга-
ется изменению понятие творческого 
потенциала личности, которое всё чаще 
ассоциируется с потенциалом информа-
ционным, приобретает черты обезличенного 
искусственного интеллекта. По мнению 
В. Вольперта, приводимому А. Д. Иоселиани, 
«…компьютеры негативно влияют на пси-
хику и творческие способности людей, они 
вызывают серьезные психофизические от-
клонения, бьют жизненной активностью че-
ловека и разрушают его творческий характер» 
[4, с. 118]. Иными словами, творчество 
жизни подменяется информационной актив-
ностью. 

«Информационный человек» не разви-
вается как полноценная личность, так как 
утрачивает потребность даже в непосред-
ственном повседневном контактировании. 
Более того, виртуальное измерение бытия 
не требует стремления к морали, мотивации 
к саморазвитию. В социальной среде, про-
должает А. Д. Иоселиани, человек общается, 
испытывает чувства, определяет свое Я, 

личность проходит через сложные преобра-
зования [4, с. 117]. Однако у «человека ин-
формационного» реальное общение, взаи-
модействие с людьми вызывает неудовле-
творенность, раздражение, формируется на-
вязчивая потребность в сети — в путешествии 
в виртуальных мирах: «Современный человек 
изучает реальность, активно используя тех-
нологии, которые обладают огромным по-
тенциалом, но вместе с тем они загоняют лю-
дей в рабство» [4, с. 117], увеличивается риск 
зависимости от виртуальной реальности. 

Исследователи подчеркивают, что под 
влиянием цифровизации трансформируются 
уровни личностной сферы. 

1. Коммуникативная личностная сфера 
современного человека отличается техноло-
гическими навыками взаимодействия в вир-
туальном коммуникативном пространстве, 
умением вести диалог. Однако культура об-
щения в сети отличается от таковой в реаль-
ной жизни. При доминировании интернет-
коммуникаций страдают социальные связи, 
не развивается умение налаживать взаимо-
отношения. 

2. Аффективная личностная сфера отра-
жает самость: речь идет о потребности пе-
рейти в виртуальный мир, замкнуться в себе, 
что, как упоминалось выше, обусловлено не-
уверенностью в своих силах, остановкой 
в развитии личности. 

3. Ценностно-мотивационная личност-
ная сфера в динамике характеризуется по-
иском нового в условиях регулярной ревизии 
ценностей [6, с. 57]. 

Несмотря на то что для современного 
пользователя сети характерны нацеленность 
на успех, только в проекции на ближайшую 
перспективу такой человек осознает значи-
мость собственного Я. Другими словами, 
утрачивается видение будущего, отсутствует 
планирование своей жизни, человек начи-
нает жить текущим моментом, им ограничи-
ваются цели, на достижение которых может 
быть направлена жизнедеятельность. Как 
отмечал З. Бжезинский, фокусировка на 
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моменте «здесь и сейчас», практически пол-
ное игнорирование духовных ценностей, 
примат материального благополучия — всё 
это сегодня воспроизводится консюмерист-
скими практиками, кроме того, добавляет 
О. А. Гринева, «…темпы экономического 
роста уже не могут больше удовлетворять ра-
стущие материальные потребности, которые 
стимулируются культурой, на первое место 
ставящей потребление. Не будет преувеличе-
нием утверждение, что в наиболее сознатель-
ных кругах западного общества начинает 
ощущаться чувство исторической тревоги и, 
возможно, даже пессимизма» [2, с. 51]. В за-
падноевропейской научной литературе всё 
чаще высказываются пессимистические 
прогнозы относительно дальнейшего разви-
тия глобального социума. 

Распространение мультимедийных тех-
нологий, арт-лабораторий, коммуникатив-
ных стандартов выдвигает качественно 
новые требования к личностному аспекту 
компетентности работника. Иными сло-
вами, интенсивность процессов цифровиза-
ции, ускорение темпов жизнедеятельности 
ставит население перед проблемой адапта-
ции к новой социокультурной реальности, 
что приводит к маргинализации: часть насе-
ления исключается из системы социальных 
взаимодействий, она распадается. Множе-
ство виртуальных информационных миров 
создает хаос в системе отношений, что ха-
рактеризует «постинформационный мир» 
как «…мир хаоса, поверхностных, а не глу-
бинных идей и смыслов, отсутствие четких 
ориентиров, авторитетов, неопределенности 
целей и направлений, мир масок и иронии» 
[2, с. 52]. 

Аксиологемы, которые действуют в вир-
туальном пространстве, могут существенно 
отличаться от контекста ценностей, мно-
гие годы формировавшегося старшим по-
колением. По словам Н. В. Осинцевой 
и И. А. Муратовой, цифровизация влечет за 
собой риск разрыва между поколениями: 
«Если фундаментальные аспекты восприятия 

мира у будущего поколения изменятся, то 
может возникнуть между поколениями ак-
сиологическое непонимание, а это чревато 
внутренней социальной нестабильностью» 
[8, с. 174]. Дестабилизационные, стратифи-
кационные процессы в обществе автор дан-
ной статьи относит к социальным проявле-
ниям зла, составляющим характеристику 
«постинформационного общества». Это 
инфодемия, информационный шум, т. е. 
наличие многочисленных источников не-
прерывного информирования целевой 
аудитории о тех или иных событиях, про-
цессах. При этом транслируемая информа-
ция, освещение одних и тех же явлений, 
событий в разных источниках может кар-
динально отличаться. Простые и надежные 
способы фильтрации информационного 
«беспорядка», констатирует Е. В. Петрова, 
пока не выработаны [10]. 

Сложившаяся ситуация делает возмож-
ной манипуляцию общественным сознанием. 
Основным источником манипуляций сегодня 
являются традиционные и инновационные, 
новые медиа. Основным моральным и соци-
альным проявлением зла становится ложь — 
«искаженное отражение действительно-
сти, такое познавательное содержание, ко-
торое не соответствует объективной при-
роде вещей» (И. Е. Задорожнюк) [13, с. 295]. 
В результате меняется аксиологическая ори-
ентация социума, механизмы эволюции куль-
туры теряют прочность. 

Избыток информации, «информацион-
ный шум» затрудняет понимание, адекватное 
суждение о конкретной социальной ситуа-
ции, поведении личности в ней. Для пра-
вильной ориентации в такой социокультур-
ной реальности от личности требуется высо-
кий уровень сформированности важнейших 
социальных и профессиональных компетен-
ций, личностных качеств, включая критиче-
ское и креативное мышление. Далеко не каж-
дый способен сегодня успешно адаптиро-
ваться к столь глубоким и быстрым транс-
формациям [5]. Поэтому киберпространство 
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становится средством управления сознанием 
и поведением других, поскольку, по убеж-
дению С. И. Некрасова с соавторами, «…те 
люди, которые не способны сами управлять 
своим поведением, неизбежно попадают под 
власть других и становятся проводником чу-
жой воли, заставляя людей осуществлять за-
программированные действия» [9, с. 5]. 
С этой точки зрения современные источ-
ники СМИ и сети Интернет, альтернативные 
государственным, являются своеобразным 
средством подавления воли и свободы чело-
века, лишая его возможностей выбора по 
причине отсутствия объективной медиа-
информации, насаждают ценности, не соот-
ветствующие традиционным аксиологемам. 
Принимая во внимание понятие зла, тенден-
цию наращения децентрализованных источ-
ников информации в виртуальном простран-
стве можно рассматривать как инновацион-
ные средства реализации традиционной 
функции зла — лишение человека свободы 
выбора. Как полагают С. И. Некрасов с со-
авторами, «если Мефистофель предлагал че-
ловеку продать свою душу и у него была воз-
можность выбора, то Интернет не дает такого 
права выбора человеку, захватывая не только 
разум, но и душу человека. Поэтому Интер-
нет в современном мире выступает в роли 
Сатаны, который бесследно захватывает 
внутренний мир человека» [9, с. 5]. Чтобы 
сохранить оппозиции «ложь — истина», 
«добро — зло», систему ценностных коорди-
нат, в которой мог ориентироваться человек 
традиционного общества, требуется доступ 
к результатам научного познания. В СССР 
эту функцию выполняли научно-популяр-
ные журналы и медиа.  

Тесно связан с проблемой манипуля-
ций общественным сознанием на основа-
нии презентации ложной, не отвечающей 
действительности информации факт утаи-
вания тех или иных данных, сведений, ак-
туальных для принятия решений, способ-
ных повлиять на выбор поведенческих 
стратегий. Как полагает О. А. Гринева, 

«важнейшей опасностью, угрозой существо-
вания общества станет утаивание информа-
ции и злоупотребление ею, манипулирова-
ние сознанием людей (даже с точки зрения 
высшей цели), а также использование чело-
века, его тела и психики в качестве средства, 
а не в качестве цели» [2, с. 51]. По сути, 
обусловленное цифровизацией восприятие 
информации и материальных благ как цен-
ности может стать причиной утраты смысла 
жизни, всего того, что делает человека чело-
веком. ИКТ рассматриваются философами-
пессимистами как инструмент порабощения 
личности, лишения ее творческого потен-
циала, что усиливает желание избежать вир-
туальных взаимодействий, повышает сте-
пень недоверия к источникам информиро-
вания, поскольку человек чувствует угрозу 
быть обманутым. Недоверие общедоступной 
социальной медиаинформации сопровожда-
ется стратификацией общества, расслоением 
на группы в системе виртуальных коммуни-
каций. 

Публичные скандалы, в которых обсуж-
даются ведущие деятели современности, яв-
ляются источником недостоверной инфор-
мации и средством политической борьбы. 
Сегодня любой пользователь интернета 
имеет возможность получить информацию 
о деятельности того или иного политика, 
певца, лидера мнений. Эта информация 
часто намеренно используется для создания 
негативного образа личности, для нивелиро-
вания авторитета. При этом, необходимо по-
вторить, она открыта и доступна. В резуль-
тате общество теряет такую ценность, как 
коллективизм, и следование за лидером 
более не является ведущим ориентиром 
в жизни и деятельности. 

В целом, интенсивность процессов циф-
ровизации, ее влияния на человека вызывает 
опасения: «…Наша традиционная культура 
будет сметена с лица земли, подобно тому, 
как это произошло в шестнадцатом веке со 
схоластикой» [2 с. 71; 5]. То, что в тради-
ционном обществе обладало выраженной 
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позитивной / негативной оценочностью, 
сегодня подвергается переосмыслению, 
может быть рассмотрено с разных позиций, 
причем, принимая во внимание количество 
недостоверной информации, не только 
может, но и должно поддаваться сомнению 
(М. Маклюэн) [5].  

Принимая во внимание трансформацию 
этического инструментария категории зла, 
следует отметить, что наибольшие опасения 
вызывает у мыслителей именно влияние де-
структивной деятельности на моральные 
устои. Большая часть исследователей-песси-
мистов полагает, что изолированность лич-
ности от природы и общества сопровожда-
ется утратой «человеческого в человеке», 
утратой тех качеств, которые лежали в ос-
нове системы социальных взаимодействий: 
искренности, доверительности в общении, 
умения сочувствовать, сопереживать. Вирту-
альное пространство меняет социокультур-
ную реальность, этические нормы. Форми-
рование новых ценностей виртуального ано-
нимного взаимодействия может вступать 
в противоречие с ценностями традицион-
ного общества. Более того, сами ценности, 
созданные культурой потребления и транс-
лируемые в виртуальном пространстве, 
не отвечают духовным потребностям лично-
сти. Отсутствие живой формы общения, с ее 
ценностями, не способствует интериориза-
ции, а следовательно, и порядку. Человек ли-
шается личностно значимых интенций, при-
дающих смысл бытию, и личностного разви-
тия. 

Свобода, которую, по мнению филосо-
фов-оптимистов, должны принести тех-
нологии, на практике приводит к порабо-
щению человека техническими средствами. 
Зависимый от технологий человек пол-
ностью утрачивает активность в конструк-
тивной деятельности, стремление к добру, 
его творческий потенциал подменяется реа-
лизацией потребности в информации. В об-
ществе преобладает тенденция к установле-
нию краткосрочных связей, конфликтам, 

обособлению как отдельного человека, так 
и группы [10]. 

В целом, подводя итог деструктивному 
следствию развития цифровизации, отметим 
факт переосмысления базовых этических ак-
сиологем, основанных на ценностных ори-
ентирах, что приводит к существенным 
изменениям всех аспектов жизнедеятельно-
сти, социокультурной реальности и самого 
человека. Ценностные ориентиры свой-
ственны ментальности, а «традиционный 
русский эквивалент ментальности — духов-
ность — указывает на тяготение русской 
ментальности к области этики», — пишет 
Т. В. Романова [11, с. 5]. 

Принимая во внимание трансформацию 
этического инструментария категории добра 
под влиянием цифровизации, ИКТ, следует 
прежде всего отметить формирование новых 
личностных качеств: креативность, смелость, 
инициативность, готовность принимать ре-
шения и брать на себя ответственность за 
них, — так как эти качества соответствуют 
добродетели. В трактовке понятия доброде-
тели выделим следующее: «Готовность и спо-
собность личности сознательно и твердо сле-
довать добру. <…> Добродетель можно опре-
делить как явленность морали в индивиде, 
мораль, ставшую мотивацией поведения» 
(А. А. Гусейнов) [13, с. 164]. Важно подчерк-
нуть, что указанные моральные качества яв-
ляются добрыми, социально одобряемыми 
именно на современном этапе историче-
ского развития глобального социума, если 
понимать под добром конструктивную дея-
тельность, социально одобряемую, и мо-
ральные качества, которые способствуют 
выбору вида и средств конструктивной дея-
тельности. Еще в XX в. в отдельных странах 
в большей степени ценились качества ис-
полнительности, умение беспрекословно 
следовать указаниям.  

Аналогичной трансформации подверга-
ется оценивание, понимание качества искрен-
ности во взаимодействиях между людьми. 
В традиционном обществе искренность 
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являлась условием доверительного взаимо-
действия между коммуникантами. Сегодня 
ценность искренности уступает ценности 
критического и креативного мышления, ко-
торое позволяет человеку адекватно оцени-
вать данные, представленные в сети, защи-
щает от манипуляций. Необходимо подчерк-
нуть, что в целом интернет оказывает влия-
ние на становление «клипового мышления», 
отличительной чертой которого является 
скорость обработки информации и принятия 
решений.  

Информационные ресурсы удовлетво-
ряют познавательные потребности лично-
сти, обеспечивают создание сообществ по 
интересам, взаимодействие в профессио-
нальном сообществе. ИКТ в целом высту-
пают важным инструментом образования, 
профессионального развития и саморазви-
тия. Саморазвитие требует от личности са-
мостоятельности и контроля над сферами 
жизнедеятельности, что в современном об-
ществе является ценностью, составляющей 
аксиологему добра. 

Целью цифровизации является улучше-
ние жизни человека, помимо прочего, за счет 
получения новых навыков и профессий с ис-
пользованием прогрессивных технологий 
и трансформации базовых направлений 
жизни человека, и прежде всего здравоохра-
нения. Цифровая трансформация в социаль-
ной сфере направлена на развитие искус-
ства, сохранение норм морали, активности 
старшего поколения. В соответствии с идеа-
лами добра в умах мыслителей, представи-
телем общества будущего является человек, 
не страдающий от физических недугов, 
обладающий высокой нравственностью, 
мотивацией к реализации творчества, сво-
бодный от необходимости тяжелого физи-
ческого труда, выполнения рутинных обя-
занностей; человек-долгожитель, который 
посвятил свою жизнь добру: творчеству, 
науке, искусству, служению обществу, кото-
рый в выборе своего пути руководствуется 
нормами морали. 

Философы-оптимисты видят общество 
как организацию свободных творческих 
людей, которые обладают высоким уровнем 
интеллекта, в процессе выбора руковод-
ствуются нормами морали, продуктивность 
и производительность их деятельности 
обусловлена творческой активностью, по-
скольку выполнение рутинных обязанностей 
механизировано технологиями цифровиза-
ции. 

Под влиянием цифровизации подверга-
ется трансформации и проявление категории 
зла. В философии зло определяется как оце-
ночное понятие, отражающее деструктивные 
действия. Влияние цифровизации преиму-
щественно приводит к изменениям социаль-
ного и морального зла. К моральному злу се-
годня отнесем утрату потребности в непо-
средственной коммуникации, в саморазви-
тии, зависимость личности от ИКТ, 
растворение личностного в виртуальном, 
обезличивание, духовную нищету [5]. Зави-
симость от виртуального пространства со-
провождается невозможностью проявления 
волевых усилий, что также делает невозмож-
ным реализацию добра, классическое опре-
деление которого предполагает сознательный 
выбор социально одобряемой, конструктив-
ной деятельности. Представленность лично-
сти одновременно в реальной и виртуальной 
действительности сопровождается повыше-
нием нагрузки на психику, что отражается 
на взаимоотношениях с окружающими. 
Влияние техники, науки на трансформацию 
личности ярко описано Н. Бердяевым, ко-
торый подчеркивал: «Машина и техника на-
носят страшные поражения душевной жизни 
человека, и прежде всего жизни эмоциональ-
ной, человеческим чувствам. Душевно-эмо-
циональная стихия угасает в современной 
цивилизации. <…> Сердце с трудом выносит 
прикосновение холодного металла, оно 
не может жить в металлической среде» 
[1, с. 513]. Иными словами, в условиях циф-
ровизации отмечается утрата «человеческого 
в человеке».  
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Социальное зло характерно для обще-
ства, лишенного гуманизма, следствием 
чего может стать разрушение человеческой 
природы и самого общества, стиля жизни 
современного человека. Упорядоченность 
традиционного общества подменяется ха-
осом «постинформационного»: быстро ме-
няются идеи, ориентиры, ценности, нет глу-
бины и искренности переживаний, эмоций, 
чувств. К сожалению, свобода, которая тра-
диционно воспринимается как добро, как 
источник получения энергии, преодоления 
зависимостей, как источник личностного 
развития, сегодня теряет свою изначальную 
ценность, так как сопровождается часто 
произвольным, беспорядочным, — сопро-
вождается явлениями хаоса, социального 
зла. Иными словами, свобода в восприятии 
ее современным обществом может быть ис-
точником не только добра, но и зла — не-
упорядоченности общественных отношений 
и внутреннего мира человека. Причиной 
этому служит воздействие на ум и сознание 
человека культуры потребления, ее ценно-
сти не способны направлять развитие чело-
века, стимулировать его к актуализации 
творческого потенциала. «Потребление ма-
териальных благ, — наставляет Ю. О. Тата-
ринцева, — должно быть не целью и смыс-
лом жизни человека, а всего лишь средством 
его творческой самореализации и удовле-
творения духовных потребностей» [12, с. 69]. 
Как следствие такой подмены целей, воз-
никают проблемы с идентификацией, кото-
рые сопровождаются разрывом взаимосвя-
зей на макро- и микроуровнях, становятся 
причиной отмеченной А. В. Нероновым 
и М. Ю. Нероновой «тенденции к возник-
новению все большего количества неустой-
чивых (незавершенных) идентичностей» [7, 
с. 81]. Вектор идентификации смещается на 
практику потребления, взаимосвязей — на 
удовлетворение потребностей. Восприятие 
творческого потенциала чаще сводится 
к информационной, цифровой сфере его 
приложения, что делает невозможным 

преобразование сферы культуры общения. 
В сети Интернет человек волен освободить 
себя от влияния коллективных факторов со-
циализации в сфере образования и воспита-
ния. Однако смещение вектора коллектив-
ного творчества на конструктивное преобра-
зование собственной жизни является 
добром в современной трансформации его 
понимания. 

В результате анализа теоретических ис-
точников выявлено, что чрезмерное исполь-
зование ИКТ может привести к психофизио-
логическим отклонениям. Более того, кибер-
пространство сегодня подменяет объективно 
существующую реальность, становится ин-
формационной средой, в которой протекает 
основная часть жизни человека. Это кибер-
пространство может использоваться отдель-
ными акторами как инструмент сознатель-
ной манипуляции общественным созна-
нием, создания образа ложной среды 
посредством репрезентации окружающей 
социокультурной среды. Навязанные ценно-
сти, аксиологемы в медиасреде становятся 
новым инструментом реализации тради-
ционной функции зла — функции лишения 
человека свободы выбора. Иными словами, 
трансформации подвергаются инструменты 
осуществления морального и социального 
зла, а не сама категория зла. 

Итак, восприятие влияния цифровиза-
ции на трансформацию этического инстру-
ментария добра и зла сегодня остается про-
тиворечивым: ИКТ одновременно рассмат-
риваются как средство конструктивной 
деятельности, т. е. инструмент добра, и как 
средство манипулирования, т. е. инструмент 
зла. Как полагают С. И. Некрасов с соавто-
рами, современные ИКТ могут «служить со-
вершенствованию человека и содействовать 
упрочению гуманизма» или же «укреплять 
отчуждающую тенденцию, подчинив чело-
века новой социальной среде» [9, с. 6]. В дан-
ном аспекте современная эпоха мало отли-
чается от предыдущих, подведение итогов 
развития науки и техники характеризуется 
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формированием кардинально противопо-
ложных мнений среди философов. Если фи-
лософы-оптимисты полагают, что человек, 
избавленный от необходимости реализации 
тяжелых, рутинных обязанностей, имеющий 
любую необходимую ему информацию, по-
лучает свободу, то философы-пессимисты, 
наоборот, подчеркивают, что средства ин-
формирования порабощают личность, по-
скольку лишают ее свободы выбора, а отсут-
ствие необходимости осуществлять физиче-
скую работу приводит к утрате активности, 
не способствует волевому преодолению 
трудностей. 

Можно сделать вывод, что сегодня ме-
няется не сущность категорий добра и зла, 
но особенности их проявления и инстру-
менты реализации. Кроме того, современ-
ный постинформационный мир отличает 
размывание оппозиций «добро — зло», 
«истина — ложь». Поэтому сложно одно-
значно идентифицировать поступки, дей-
ствия как добрые, конструктивные или 
злые, деструктивные. Большая часть про-
блем этического характера рассматрива-
ется с разных, иногда кардинально проти-
воположных точек зрения, поэтому трак-
товка базовых категорий этического 
усложняется, становится неоднозначной. 
Виртуальная культура современности со-
провождается формированием аксиологем, 
не совпадающих с ценностями, которыми 
руководствовались предыдущие и после-
дующие поколения, что может привести 
к усилению стратификации общества, его 
расслоению, отсутствию преемственности 
между поколениями. Так расшатывается 
восприятие категорий добра и зла. 

Изолированность личности от обще-
ства, исключенность из системы социаль-
ных отношений в виртуальной реально-
сти — в совокупности с увеличением но-
востных сообщений о трагедиях — может 
сопровождаться трансформацией толерант-
ности к насилию. Государство теряет воз-
можность контролировать этические нормы 

и принципы гражданского общества в усло-
виях воздействия многочисленных факто-
ров, влияющих на потребителя информа-
ции в сети Интернет и СМИ и не способ-
ствующих здоровой идентификации лично-
сти относительно этических категорий 
добра и зла. 

Однако цифровизация может рассмат-
риваться и как инструмент достижения со-
циальной справедливости — в плане интег-
рации в систему производственных и соци-
альных процессов тех людей, которые ранее 
были лишены такой возможности, а также 
в плане повышения равноправия между со-
циальными категориями граждан. В данном 
аспекте ИКТ целесообразно рассматривать 
как средство реализации добра. 
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