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выступления, совершенствованию ораторского мастерства; развитию 

умения грамотно и убедительно излагать свою точку зрения, мотивировать 

выбор и пути решения проблемы; активизации мыслительной и 

познавательной деятельности посредством реализации принципов 

наглядности, состязательности и творческого подхода; формированию 

активной жизненной позиции в учебе и будущей профессии; развитию 

чувства взаимопомощи, умению работать в коллективе; расширению 

кругозора, познавательных интересов и творческой смекалки. 

Применение деловой игры, как инновационной формы обучения в вузе, 

предполагает тщательную подготовительную работу (написание сценария, 

определение правил игры, формулирование заданий, распределение ролей 

и т. п.), гармоничное и слаженное взаимодействие всех участников, 

преподавателя и студентов. Только в этом случае деловая игра будет 

эффективной формой в процессе обучения будущих специалистов. 
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Несколько тысяч лет назад изобретение письменности стало первым типом 

технической поддержки для хранения, обработки и передачи информации. 

Изобретение книгопечатания ускорило процесс накопления информации, а 

почта позволяла передавать ее на значительные расстояния. Открытие эффекта 

электричества в конце XIX в. поспособствовало изобретению телеграфа, 

телефона, радио и возможности передавать информацию на большие 

расстояния. В ХХ столетии методы и средства сбора, хранения, передачи и 

распространения информации существенно изменились. К распространенным 

ранее каналам передачи данных с 1970-х годов добавились компьютерные сети. 

Достижения в сфере развития компьютерной техники привели к сокращению 

времени, снижению трудоемкости в этом процессе. Информационные 

технологии, прочно вошедшие в нашу жизнь несколько десятилетий назад, 

существенно изменили  как  повседневную жизнь, так и все иные сферы 

общественных отношений. Появление Сети интернет позволило осуществлять 

коммуникацию ежедневно, в любое время и в любом месте. Интернет-

пространство стало площадкой, «на которой происходит переформатирование 

гражданского общества, понимаемого как общество, в котором осуществляется 

переход основных властных функций от государства к независимым от власти 
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общественным объединениям, способным создавать необходимые условия для 

самореализации личности, реализации ее законных интересов и потребностей, 

роста гражданской активности» [1, С.14]. Инновационный формат отношений 

организаций некоммерческого сектора, ставший возможным благодаря 

Интернет-ресурсам, стал той территорией, на пространствах которой 

произошло расширение и усложнение  горизонтальных связей. Политические 

партии и общественные организации используют интернет-площадки для 

презентации своих идей, стремятся к укрупнению сетевых объединений. Кроме 

традиционных общественных объединений, осваивающих интернет 

пространство набирает обороты такое новое явление как «кибер-партии» и 

«виртуальные партии». Отличительной особенностью таких партий становится 

отсутствие традиционных форматов коммуникации посредством радио, 

телевидения, прессы. Они осуществляют взаимодействие используя только 

Сеть интернет. Это общение «без помех», т. е. прямые связи с избирателями, 

минуя журналистов, которые могут интерпретировать или исказить 

информацию. Внутри такой партии взаимодействие строится по принципу 

горизонтальных, а не вертикальных взаимоотношений. «В подобной 

организации устраняется внутренняя иерархия – в ней не различаются ни 

члены, ни сторонники, ни симпатизанты, а в качестве этих трех категорий  

рассматриваются все потенциальные избиратели» [2, С. 49]. Такой способ 

коммуникации позволяет чрезвычайно быстро распространять информацию, 

стимулирует повышение политической активности, а кроме того не требует 

больших материальных ресурсов. Примером является германская партия 

«Пираты». «Их главный принцип – больше участия, больше демократии» [2, С. 

50]. С этой целью они стремятся заявить о себе на как можно большем 

количестве Интернет-ресурсов. 

В настоящее время мы можем говорить о «появлении таких новых 

субъектов гражданского общества как «сетевые сообщества» – это 

относительно неустойчивая совокупность людей, взаимодействующих 

посредством системы коммуникаций, обеспечиваемых службами Сети 

интернет, обладающих общностью интересов и осуществляющих совместную 

деятельность в виртуальном пространстве» [3, С.286]. Такое «сетевое 

гражданское общество» представляет собой весьма  спонтанное объединение 

людей, собравшихся в режиме реального времени с целью обсуждения и 

решения назревших социальных проблем. Они являются действенным 

инструментом, стимулирующим повышение политической активности, 

особенно в молодежной среде, традиционно демонстрирующей наименьшее 

политическое участие.  

Одновременно с расширением возможности интернет-коммуникации  

возрастает эмансипация гражданина от государства. Государственные 

институты теряют командные  возможности, но  получают возможности быстро 
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донести информацию той категории граждан, которая ее потребляет 

исключительно посредством интернет-технологий, а также  действенные 

каналы обратной связи, способствующие более открытому диалогу с 

институтами гражданского общества. Социальные сети становятся главными 

площадками взаимодействия власти и граждан, каналами мобилизации, 

например, в условиях чрезвычайных ситуаций, важным инструментом 

формирования гражданского общества. Интернет превратился в инструмент 

прямой демократии, механизм выстраивания эффективных горизонтальных 

связей.  

Гражданское общество стран Западной Европы и Республики Беларусь 

имеют существенные отличия, которые сформировались исторически. 

Зарождавшемуся в досоветский период белорусскому гражданскому обществу 

не хватило исторического времени для достижения его зрелости. В советский 

период  гражданское участие «являлось главным образом откликом на 

различного рода призывы, указания, решения государственной власти, что 

привело к  формированию своеобразного, мобилизационного типа 

гражданского общества» [4]. Характерной его особенностью стала повышенная 

роль государства. Это качество нашло отражение и в  принятом 14 февраля 

2023 года Законе «Об основах гражданского общества» [5]. Как следует из 

Закона, «гражданское общество –  это граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Республике Беларусь, выражающие свою гражданскую позицию посредством 

участия в общественных отношениях и институтах, не запрещенных 

законодательством» [5], а в качестве одной из приоритетных задач 

гражданского общества ставится «организация конструктивного 

взаимодействия государственных органов (организаций) и гражданского 

общества, направленного на укрепление доверия к институтам государственной 

власти» [5, Ст. 4]. Следовательно, можно констатировать, что в нашей стране и 

далее будет формироваться собственная модель гражданского общества, 

отличающаяся от модели западноевропейского образца.  
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Из заглавия (замысла, темы) статьи вытекает наличие в ней двух 

смысловых акцентов – политики и дигитализации.  Идеалы и нормы 

научного  исследования требуют их, в тезисах неизбежно краткого 

определения. Сначала – политики. Работу по определению этого 

важнейшего понятия и феномена мы частично уже проделали [1; 2]. Под 

дигитализацией (от лат. “digitus” – “палец” и от англ. “digit” – «цифра») в 

общем виде понимают превращение аналоговых, т.е. непрерывно 

представляемых значений, а также сбор информации, в цифровых 

технических системах. Здесь уместно различить такие понятия как 

«оцифровка» и «цифровизация» («дигитализация»). В первом случае речь 

идет о переносе информации с физических носителей на цифровые. Этот 

аспект имеет скорее технический и технологический характер. Во втором 

случае  – «цифровизации» («дигитализации») – понятие применяется для 

характеристики всех процессов машинной переработки автоматической 

передачи информации как и ее передачи человеку и машине. Новое 

качество этому процессу придается возникающей при этом системы 

«больших данных» (big data), под которыми чаще всего понимаются 

огромные объемы и разнообразие структурированных и 

неструктурированных данных на основе программных инструментов с 
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