
277

На вопрос о религиозности современного общества 52,6% опрашивае-
мых ответили, что оно  «антирелигиозно», 43,3% учащихся придержива-
ются мнения, что большинство современного населения «апатично в дан-
ном вопросе», лишь 4,1% респондентов считают, что прослеживается воз-
рождение идей духовности в современном обществе.

Большая часть молодых людей безразлично относится к религии, на
что указывают их ответы на вопрос о религиозных обрядах. Только 1%
принимает участие в них из своих религиозных соображений, 58,7%
опрошенных принимали участие в религиозных обрядах лишь по причине
воздействия на них со стороны родственников или друзей, а 40,3% уча-
щихся вовсе не принимают участие в религиозных обрядах.

Из положительных моментов можно выделить высокую веротерпи-
мость среди молодежи. 79% респондентов выразили мнение, что соблю-
дение религиозных ритуалов другим человеком не вызовет у них негатив-
ного отношения, а 21% учащихся ответили, что будут относиться с уваже-
нием к данному человеку.

Подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод о невысо-
кой религиозности и даже антирелигиозных настроениях среди части со-
временной учащейся молодёжи. 8 из 10 респондентов не доверяют совре-
менному духовенству, абсолютное большинство опрошенных ответили,
что религия никак не влияет на принятие важных решений. По их мнению,
авторитет церкви сегодня подорван, она неспособна выполнять роль вос-
питателя, прививать человеку высокие моральные ценности. Религия и
церковь находятся в состоянии кризиса, что проявляется в снижении их
роли в обществе, падении нравственных идеалов и появлении новых рели-
гиозных движений (неокультов).
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В дословном переводе социология – это учение об обществе. Социоло-
гическая наука изучает закономерности функционирования и развития
социальных систем: общества в целом, социальных групп, личностей. В
стандартном понимании социология рассматривает взаимодействия между
людьми, однако в современном мире всё чаще встречается взаимодействие
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человека и искусственного интеллекта, либо взаимодействие людей под
влиянием информационных технологий. Согласно справедливому
замечанию исследователя Л. Ю. Шураевой, «существующие методы эмпи-
рической социологии уже не справляются с задачами обработки и анализа
изменений в общественном развитии с учётом цифровизации во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества» [1, с. 176]. В этой связи в научный обо-
рот вошел термин «цифровая социология» (Digital Sociology), который
первым использовал в своей работе в 2009 г. американский социолог Дж.
Уинн. Данный термин связан с понятием «информационное общество»,
впервые его употребил американский экономист Ф. Махлуп в 1962 г. Поз-
же информационное общество либо цифровое общество стало рассматри-
ваться в цифровой социологии.

Как отмечает российский социолог Д. Е. Добринская, «всё многообра-
зие исследований, которые представлены сегодня в цифровой социологии,
связано, во-первых, с социологическими исследованиями самого широкого
круга вопросов о влиянии цифровых технологий на общество; во-вторых, с
анализом специфики методологических разработок, применяемых в при-
кладных исследованиях, и относится к профессиональной практике циф-
ровых социологов» [2, c. 252-253].

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) кос-
нулось практически всех сфер общественной жизни. Например, появление
искусственного интеллекта, виртуальных голосовых помощников, которые
благодаря запрограммированным навыкам решают прикладные вопросы.
Взаимодействия человека с ИКТ имеют место везде: в политике (создание
электронного правительства, анализ данных в целях борьбы с коррупцией,
подсчёт голосов на выборах), в образовании и игровой индустрии (вирту-
альные помощники, автоматический анализ и подбор необходимой ин-
формации), в экономике (анализ огромных массивов данных в краткий
период времени в целях упрощения подсчетов экономических показате-
лей), в туризме (создание «цифровых аватаров»), в медицине («цифровые
рецепты», «цифровой анамнез»), в социологии (обработка данных, авто-
номизация анкетирования) и во многих других сферах. Следовательно,
необходима дальнейшая разработка данного научного направления.

Неотъемлемой частью развития цифровых технологий является цифро-
вая грамотность (Digital Literacy), один из аспектов социальной мобильно-
сти, то есть своеобразная способность человека ориентироваться в инфор-
мационно-коммуникационных технологиях. Так, с появлением положи-
тельных аспектов в развитии ИКТ, таких как автоматизация сложных и
опасных для работников процессов, упрощение работы человека, связан-
ной с анализом массивов данных, помощью в поиске информации, кон-
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сультации, появились и негативные последствия, связанные по большей
части с цифровой неграмотностью населения.

В настоящее время ведутся прикладные исследования в области пользы
и вреда развития ИКТ. Роль социологии как науки здесь заключается в
изучении взаимодействия между человеком и технологиями, рассмотрении
взаимодействия человеческого разума с искусственным интеллектом,
нахождении путей решения проблем, связанных с данными взаимодей-
ствиями.

Одна из ключевых проблем развития ИКТ – это лишение анонимности
и авторских прав человека, вследствие чего общественность постепенно
лишается доверия к информационным технологиям. Плагиат и кража лич-
ной информации являются одними из наиболее серьёзных проблем, свя-
занных с развитием технологий. Угроза состоит не просто в выдаче себя за
другого человека ради получения определенной выгоды, зачастую это
обесценивание личности, способное привести к лишению индивидуально-
сти и конфиденциальности человека.

Следующая проблема – это рост преступности. Неравномерная осве-
домленность населения об информационных технологиях даёт возмож-
ность более грамотным пользователям манипулировать над другими. Так,
мошенники крадут деньги, присваивают себе заслуги, ученые труды дру-
гих людей. Манипуляции могут производиться не только в индивидуаль-
ном порядке, но и способны направляться в массы. Например, недостаток
информации или искажение фактов могут ввести в заблуждение и подо-
рвать доверие человека к человеку, обществу, государству. Наиболее рас-
пространенным примером являются «информационные войны».

Так же немаловажной проблемой стало увеличение зависимости от ин-
формационных технологий. Технологии, которые должны были облегчить
и украсить жизнь, стали постепенно втягивать в виртуальную реальность
людей. Впоследствии это может повлиять как на психические, так и на
физические способности индивида. Возможны нарушения социальной ак-
тивности личности; человек становится асоциальным, психически неста-
бильным, депрессивным и постепенно теряет умственные способности в
виду уменьшения интеллектуальной активности. Разумеется, данные по-
следствия являются крайностями и могут возникнуть лишь в длительном
периоде.

Развитие ИКТ направлено на улучшение социальных систем и обще-
ственных взаимодействий, но любая инновация при неправильном исполь-
зовании или при наличии отрицательных мотивов в процессе использова-
ния информационных технологий влечёт за собой появление вышепере-
численных проблем.
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В итоге характер развития технологий зависит от мотивов их примене-
ния. ИКТ необходимы для позитивных изменений в жизни. Наличие нега-
тивных последствий их применения не должно замедлять путь к развитию
общества. Для снижения отрицательных и нежелательных последствий
использования ИКТ необходимо не только совершенствование и гумани-
зация самих технологий, но и стабильное развитие общества и социальных
групп. Следует повышать информационную грамотность населения, необ-
ходимую для полноценного участия в жизни современного информацион-
ного общества.
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Государственная молодежная политика представляет собой систему
социальных, экономических, политических, организационных, правовых и
иных мер, направленных на поддержку молодых граждан. Её цель — фор-
мирование у молодёжи активной жизненной позиции, развитие правовой
культуры, подготовка к исполнению социальной роли гражданина и реали-
зация потенциала молодёжи в интересах общества.

Молодёжь составляет почти четверть населения Беларуси и оказывает
серьёзное влияние на политические и экономические процессы в обще-
стве. В связи с этим для государства не теряет своей важности вопрос
формирования у молодых граждан социальной сознательности, который
был впервые поднят ещё в 60-х годах ХХ века в ответ на изменившиеся в
условиях технического прогресса настроения молодёжи, пересматриваю-
щей отношение к традиционной морали. [1]


