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Аннотация. С позиции философии авторы рассмотрели трансформацию этического 
инструментария под влиянием дигитализации и привели мнения известных исследовате-
лей о взаимосвязи технологий цифровизации с поведенческими паттернами индивидов. 
Прослежено становление виртуального пространства с еще не оформившимися нормами 
и правилами интерсубъективных взаимодействий. Рассмотрены дефиниции добра как 
базовой этической категории. Руководствуясь системно-деятельностным пониманием 
добра, авторы установили векторы трансформации добра в социальном контексте циф-
ровой эпохи и выявили возможности информационно-коммуникативных технологий 
в повышении благосостояния общества. Отмечено значение цифровых инструментов 
реализации конструктивной деятельности для модернизации института образования, 
преобразования отношений государства и общества, повышения этического уровня 
жизни социума. 
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the vectors of transformation of the good in the social context of the digital age and have revealed 
the possibilities of information and communication technologies in improving the well-being of 
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Последние десятилетия ознаменовались 
проникновением современных информа-
ционно-коммуникативных технологий прак-
тически во все сферы и аспекты жизнедея-
тельности личности. Помимо этого, актив-
ное разворачивание процессов глобализации 
и цифровизации привело не только к онто-
логическим сдвигам окружающей социо-
культурной среды, но и к изменению миро-
воззрения человека, так как повлияло на его 
мировосприятие, миропонимание, оцени-

вание событий и процессов и их интерпре-
тацию. По словам современных исследова-
телей, «вторая половина XX века — триумф 
информационно-коммуникативных иннова-
ций, которые существенно изменили облик 
мира и человека» [7, с. 4], — другими сло-
вами, изменили общество, которое тради-
ционно привыкло судить о мире с мате-
риально-вещественной точки зрения. 
Усиление процесса дигитализации пере-
водит бытие на язык буквенно-числовых 
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символов, не имеющих материальной харак-
теристики. 

Современные информационные техно-
логии неоднозначно влияют на человека, 
обостряя вечно актуальные этические во-
просы и создавая новые этические вызовы. 
Несмотря на очевидную необходимость 
изучения трансформаций этики в условиях 
«постинформационного» мира, остаются ма-
лоизученными в современной научной тео-
рии также многочисленные вопросы новой 
этики. Малый объем научного материала 
о том, каким образом меняются базовые 
этические категории под влиянием дигита-
лизации, и фрагментарная практика иссле-
дований этой проблемы не способствуют 
теоретическому обобщению заявленной 
проблематики. Для построения научной 
теории необходимо выявить глубинные 
связи в решении этических вопросов и раз-
витии цифровых форм коммуникации, что 
и обусловливает актуальность изучения со-
временного аппарата этики. Несмотря на то, 
что на протяжении столетий ведущие фило-
софы и мыслители человечества стремятся 
выявить особенности взаимосвязи техниче-
ского прогресса с развитием этического 
инструментария, в настоящее время един-
ство в научном познании влияния техноло-
гий на формирование, восприятие и оцени-
вание базовых этических категорий отсут-
ствует.  

Отметим, что тесные взаимосвязи между 
научными открытиями и этическими транс-
формациями обнаруживаются еще в истори-
ческий период Нового времени, перма-
нентно приобретая всё более внушительные 
масштабы и глубину. Ж.-Ж. Руссо оценивал 
влияние на возникновение науки со стороны 
суеверия, корыстолюбия, гордыни: «…Наши 
науки и искусства обязаны своим происхож-
дением нашим порокам; мы не так сомнева-
лись бы в преимуществах наук и искусств, 
если бы они были порождены нашими 
добродетелями» [8, с. 53]. Мыслитель под-
черкивал, что «истина достигается ценою 

множества заблуждений, и опасность этих 
заблуждений во сто крат превышает пользу 
от этих истин» [8, с. 53]. Й. Хёйзинга также 
усматривал в науке и технологиях деструк-
тивный потенциал, поскольку «общество 
требует от науки и техники новых средств 
разрушения», и добавлял, что «та граница, за 
которой использование науки <…> стано-
вится злоупотреблением, зависит от мораль-
ной позиции» [11, с. 403—404].  

На наш взгляд, более взвешенной выгля-
дит позиция Э. Фромма, в соответствии с ко-
торой передовые открытия не следует оце-
нивать в негативной либо позитивной мо-
дальности, поскольку достижения науки 
и техники «должны стать средствами для 
осуществления целей, установленных разу-
мом и волей человека» [10, с. 292]. В после-
дующем схожие выводы демонстрирует 
А. Д. Иоселиани, подчеркивающая, что 
одной из ведущих задач глобальной цивили-
зации являются «новые формы человече-
ских отношений», при этом данное вовсе 
«не означает, что мы должны отказаться от 
инновационной науки. Мы должны пред-
ложить новый подход к жизни и инновациям 
с учетом того, что техническая цивилиза-
ция диктует свои ценности и приори-
теты» [4, с. 118]. Поскольку скорость разви-
тия технологий превышает развитие мораль-
ных ресурсов, требуется «высокий уровень 
профессионализма, интеллектуальной зре-
лости и личной ответственности» [4, с. 118]. 
Другими словами, повышается запрос на 
ценностно ориентированную деятельность 
в условиях недостатка моральных норм. 

Итак, развитие науки и технологий все-
гда приводило к противоречиям в философ-
ском дискурсе. Сегодня же человечество 
столкнулось с беспрецедентными по своему 
масштабу вызовами, обусловленными ста-
новлением новых версий постиндустриаль-
ного (постинформационного, цифрового, 
технологически детерминированного) обще-
ства, жизнедеятельность которого протекает 
преимущественно в киберпространстве. 
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Последнее есть «новая среда для общения, 
образования, карьеры, развития людей, 
в которой еще нет сложившейся этики» 
[6, с. 172]. Таким образом, если в физиче-
ском мире поведенческие паттерны индиви-
дов и специфика их взаимодействий с дру-
гими, как и основные этические категории, 
в своем оформлении «прошли сквозь века», 
то практики контактирования человека с ки-
берпространством представляют собой, без 
преувеличения, новое проблемное поле, 
а нормы добра и зла в виртуальной ком-
муникации находятся в стадии своего ста-
новления. М. Кастельс обращает внимание 
на появление «сетевого общества» [5, с. 41] 
и приводит слова Джефри Юриса об интер-
претации и маршрутизации информации 
в социальных сетях активистами-хакерами, 
которые «комбинируют и рекомбинируют 
культурные коды» [5, с. 380]. В свою очередь, 
нельзя не зафиксировать изменения мен-
тальности, которые произошли из-за перма-
нентного онлайна, с его анонимностью, ги-
пертекстуальностью, клиповостью, контекс-
туальностью и рядом других сущностных 
характеристик. 

Как отмечает О. А. Гринева, «изме-
нения, происходящие в информационно-
коммуникационной сфере, оказывают 
значительное влияние не только на позна-
вательную деятельность личности, на фор-
мирование ее интеллектуальных способно-
стей, форм и способов мышления, но и на 
восприятие действительности, ее оценку, 
а также на уровень практических достиже-
ний личности в разных видах деятельности» 
[2, с. 17]. Закономерно, что в первую очередь 
социальная структура «сетевого общества» 
оказывает существенное влияние на самого 
человека, не только на различные аспекты 
его жизнедеятельности, но и на его миро-
воззрение, особенности взаимодействия 
с внешним миром. Сегодня, по словам уче-
ных, «в рамках глобальной информацион-
ной среды формируется новый человек» 
[7, с. 6]. 

Дигитализация запускает процессы 
трансформации базовых этических катего-
рий, а именно добра и зла. Остановимся 
на дефинициях добра. В широко употреб-
ляемом значении добро есть «наиболее 
общее оценочное понятие, обозначающее 
позитивный аспект человеческой деятельно-
сти; является противоположностью зла» 
[9, с. 163]. Сюда относится любая конструк-
тивная деятельность человека, которая по-
лучает социальное одобрение на определен-
ном историческом этапе развития. Со-
гласно философскому словарю под редак-
цией И. Т. Фролова, добро соотносится 
с деятельностью свободной воли. Кроме 
того, добро есть объективная сторона про-
цесса или явления, поэтому описание этой 
стороны открывает возможности для учета 
ее ценности, расширяет этическую ее состав-
ляющую, так как эмоционально одобряется. 
Под добром понимается также полезность 
конкретных предметов материального либо 
духовного мира и «нравственное качество че-
ловека и его поступков» [9, c. 163]. Чтобы 
иметь целостное представление о добре, об-
ратимся к понятию нравственности, входя-
щему в определение добра. Обобщая извест-
ные подходы к понятию нравственности, 
О. А. Бахчиева делает вывод: «Нравствен-
ность является основой духовности, содер-
жанием которой выступают этические цен-
ности, основанные на знаниях и убеж-
дениях, выступающие регулятором поведе-
ния и определяющие нравственное сознание 
и нравственную позицию личности» [1, 
с. 152]. При этом интернет-источники ин-
формации к нравственным качествам чело-
века относят и положительные, и противо-
положные им, отрицательные, не свойствен-
ные духовности. Поэтому ненаучные циф-
ровые источники информации представляют 
угрозу потери этических ценностей. 

Вместе с тем реалии цифровизации по-
ложительно влияют на трансформацию 
личности как одно из проявлений добра: 
«Виртуализация способствует раскрытию 
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человеческих способностей, самоизобрете-
нию, или обретению собственного “Я” 
в новых условиях, расшатыванию стереотип-
ного образа мышления» [2, с. 17]. Свобода 
и анонимность виртуального пространства 
дает личности возможность раскрыться, 
проявить креативность в процессе коммуни-
кации, создать собственный дискурс и собст-
венный образ, позволяет примерить на себя 
различные роли, дает «возможность творить, 
созидать окружающий мир и пространство 
вокруг себя, используя информационно-тех-
нологические ресурсы» [2, с. 18]. Блоги, мес-
сенджеры, метавселенные, соцсети — все эти 
регионы виртуального мира способствуют 
раскрытию коммуникативного потенциала 
благодаря анонимности, свободе доступа, 
отсутствию ограничений во времени и рас-
стоянии, установлению безграничного коли-
чества контактов, поиску коммуникантов 
по интересам. Благодаря анонимности поль-
зователи откровенно делятся проблемами, 
заботами, получают помощь, советы по 
практике преодоления недугов. Дискуссион-
ные формы интернет-коммуникаций позво-
ляют проявить лидерские качества, стимули-
руют находчивость. Таким образом рас-
ширяется деятельность свободной воли, 
соответствующая понятию добра. 

Влияние современных цифровых техно-
логий на воображение, интуицию, логику, 
мышление оценивается как позитивное, 
развивающее. Главным образом это объ-
ясняется оперативным и успешным харак-
тером процессов адаптации человека к веч-
ным и новым аксиологическим модусам. 
По мнению О. А. Гриневой, современные 
цифровые технологии способствуют участ-
ливости. Последнее положение вызывает 
критику со стороны философов-пессими-
стов, которые полагают, что исключение 
личности из системы социальных взаимо-
действий и погружение в виртуальную ре-
альность, наоборот, влечет за собой сниже-
ние умения сопереживать, сочувствовать 
[3, с. 73].  

Под влиянием Интернета у человека 
формируется способность быстро прини-
мать решения, что может выступать свиде-
тельством формирования новых личностных 
качеств, которые обеспечат адаптацию лич-
ности к новым условиям социокультурной 
среды. Однако, к сожалению, есть и обрат-
ная сторона этого влияния — развитие крат-
косрочной памяти и «клипового мышле-
ния», характерной чертой которого высту-
пает его поверхностность, утрачивается 
способность глубоко вникать в ту или иную 
проблему: «Навык к быстрому и посто-
янному просматриванию сайтов, серфингу 
в Интернете ведет к тому, что интеллекту-
альная деятельность становится поверхност-
ной» [3, с. 66]. Вместе с тем высокая скорость 
получения информации дает пользователям 
больше знаний о наличной действительно-
сти. Виртуальные методы развития креатив-
ности действуют благодаря доступу к спра-
вочной информации, интерактивным базам 
научных центров, энциклопедиям, слова-
рям. Характерно, что благодаря регулярному 
обновлению виртуальных лабораторий, ими-
тационных и электронных ресурсов, а также 
информационно-поисковых справочников, 
конструирование которых осуществляется 
в соответствии с усложнением социального, 
удовлетворяются когнитивные и смежные 
им запросы субъектов. Электронные плат-
формы являются также средствами органи-
зации взаимодействия в профессиональном 
сообществе, что способствует повышению 
уровня компетентности специалистов. 

Овладение необходимой информацией 
и выстраивание на ее основе знаний, реали-
зуемых в решении актуальных задач челове-
ческого бытия, требует технологии развития 
нравственных, гуманитарных, патриотиче-
ских качеств, с одной стороны. С другой сто-
роны, способствует развитию таких ком-
петенций, как самостоятельность и само-
управление, ответственность, уменьшает 
риски взаимодействия в современном обще-
стве: «Формирование способности личности 
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к самоуправлению, контроля за своим соци-
альным поведением, активной нравствен-
ной жизненной позиции, а также потребно-
сти в саморазвитии становится главнейшей 
задачей общества» [3, с. 74]. Социальная 
миссия высшего образования сегодня ре-
шает задачу подготовки личности, способ-
ной реализовать себя в жизни и участвовать 
в решении проблем государства. 

К сожалению, вне образовательного 
процесса человек не всегда имеет возмож-
ность для самовыражения по ряду причин: 
влияние со стороны различных, взаимоис-
ключающих идеологий, политических пар-
тий. Это и психологические причины: бо-
язнь осуждения окружающих, врожденная 
скромность; в сети Интернет влияние по-
следних факторов снижается или полностью 
нивелируется. В данном аспекте можно го-
ворить о трансформациях морального про-
явления добра, формировании новых нрав-
ственных качеств и свойств личности, ско-
рее, личностных качеств и свойств, которые 
обладали высокой ценностью еще в тради-
ционном обществе, но сегодня актуализи-
руются под влиянием информационно-ком-
муникативных технологий (ИКТ) образова-
ния. Речь идет о содействии становлению 
личности обучаемого, постижению «науки 
добра» (Монтень), без которой образование 
не имеет смысла, потому что приносит вред. 
При этом ученые подчеркивают, что «целью 
изменений человеческой природы является 
как улучшение конкретных физических 
и когнитивных человеческих способностей, 
так и радикальное превращение человека, 
вплоть до достижения бессмертия» [3, с. 60].  

Повышение качества мышления, нали-
чие возможностей для раскрытия креатив-
ных потенций, свобода выбора, обуслов-
ленная таким принципом цифровой дидак-
тики, как персонализация, неизменно 
оптимизируют систему социальных взаимо-
действий. Насыщенная образовательная си-
стема цифровой дидактики имеет личност-
ную направленность и включает, в отличие 

от традиционной системы, принцип оцени-
вания. Это влечет за собой конструктивные 
изменения личности и общества, в модели-
ровании которого принимают участие сво-
бодные, креативные индивидуумы. Оптими-
стически настроенные философы полагают, 
что в условиях разобщенности социума под 
влиянием цифровизации достичь сплоче-
ния, требующего нравственных отношений 
в социуме по принципу социальной справед-
ливости, возможно посредством ИКТ. Обес-
печение этой задачи на базе современных 
ИКТ характеризуется следующими факто-
рами: 

1) снимается дихотомия «умственный 
труд — физический труд»: в результате чере-
дования умственной и физической деятель-
ности стираются границы женского и муж-
ского труда, что способствует равноправию 
как решению проблемы гендерной дискри-
минации, соответственно расширяется кад-
ровый потенциал и меняется стратегия кад-
ровой политики в обучении персонала, что 
способствует повышению профессиональ-
ного уровня сотрудников; 

2) снижается необходимость физиче-
ского присутствия сотрудников на рабочем 
месте, с использованием ИКТ практикуется 
дистанционная рабочая деятельность; 

3) современные ИКТ дают участие 
в производственных, экономических про-
цессах людям разных возрастов, и детям, 
и пожилым, а также социальной категории 
граждан с ограниченными возможностями; 

4) опосредованный характер сетевого об-
щения приводит к снижению значимости, 
актуальности важнейших для традиционного 
межгендерного общения характеристик, на-
пример привлекательности [3].  

Иными словами, цифровизация вовле-
кает в производственные процессы людей, 
которые раннее не имели такой возможно-
сти, что позволяет говорить о социальном 
равенстве в глобальном обществе буду-
щего. В данном аспекте ИКТ, современные 
цифровые технологии рассматриваются как 
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средство достижения социальной справед-
ливости, — достижения такого устройства 
государства, которое устраивало бы все слои 
общества. Иными словами, переосмысление 
понятия добра здесь означает гармонию 
взаимоотношений государства и общества, 
с использованием цифровых инструментов 
реализации конструктивной деятельности. 

Гибкость, динамичность, обратимость 
цифровых средств позволяет без внушитель-
ных инвестиций осуществить перепрограм-
мирование организации, повысить социаль-
ный успех отдельных индивидов, групп 
и более широких общностей. При этом 
важно подчеркнуть, что повышение благо-
получия глобального социума сопровожда-
ется усилением позиций культуры потребле-
ния, материальные ценности восприни-
маются как основные в жизни современного 
человека и общества, что не отвечает истин-
ным потребностям личности. Иными сло-
вами, «в обществе потребления творчество 
личности представляет собой творчество 
эгоиста, направленное на удовлетворение 
личных потребностей» [3, с. 52—53].  

Одним из негативных последствий погру-
жения в виртуальную реальность является 
прогрессирование «пассивного созерцания 
текущей жизни» [3, с. 40—41], утрата лич-
ностью активности, неспособность принять 
на себя активную жизненную позицию, т. е. 
утрачивается способность и возможность реа-
лизовывать конструктивную деятельность.  

Соответственно, на основании анализа 
теоретических источников можно сделать вы-
вод, что новые формы цифровых коммуни-
кационных технологий оказывают влияние 
на моральные и социальные факторы про-
явления добра как следствия конструктивной 
деятельности. На моральном уровне форми-
руются новые личностные качества, умения, 
компетенции. Цифровые технологии спо-
собны предоставить человеку свободу, изба-
вить от необходимости тяжелой физической 
работы, от выполнения рутинных обязанно-
стей. Поэтому свободный человек «пост-

информационного мира» сможет посвятить 
себя творчеству, искусству, науке; можно по-
лагать, что так он обретет долголетие, изба-
вится от физических недугов. В творчестве 
как деятельности по созданию ценностей ду-
ховных человек неизменно руководствуется 
исключительно нормами морали, нравствен-
ности. Общество будущего, богатое ценно-
стями материальными, культурными и духов-
ными, — это общество свободных людей, ко-
торые не имеют ограничений для интеграции 
своих идей и способностей в производствен-
ные и экономические процессы.  
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