
Дискуссии о научно-технической революции и ее социаль-
ных последствиях начались с констатации, что технологии 
меняют мир быстрее, чем меняется человеческая культу-

ра, и что сама культура применения инновационных технологий 
складывается постфактум.

Художниками-футуристами рисовались картины символи-
ческого торжества технологии; писателями-фантастами прогно-
зировались релевантные такому триумфу регулирующие нормы 
типа «законов робототехники» Айзека Азимова. Реальность дале-
ко не всегда этим прогнозам и пророчествам соответствовала и со-
ответствует. А вот что действительно сбывается, так это то, что 
научные исследования и разработки на самом деле создают новый 
мир и в нем привычные модели жизни и обосновывавшие их куль-
турные ценности теряют свою эффективность,  оказываются под 
вопросом.

Человек и человечество вынуждены изменять все виды от-
ношений так, как это диктуют технологические инновации. Под 
их воздействием меняются формы и содержание деятельности 
людей, групп, организаций, появляются новые профессии и но-
вые формы трудовых отношений. Технологии, в первую очередь 
цифровые, меняют отношение человека к пространству и време-
ни, способы и образцы размещения им себя в пространстве, орга-
низации им своего времени, и это не может не влиять ощутимым 
образом на его семейные, дружеские и прочие социальные связи. 
«Цифра» породила и новые формы социального нервенства, на-
пример, между поколениями «цифровых аборигенов» и их пред-

шественников или между элитой фри-
ланса и его массовой армией, привела 
к изменениям в сознании человека, сде-
лав его более подвижным, дерзким —  
и в то же время фрагментированным 
и аномичным…
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