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Диссертационное исследование Шестаковой Ирины Григорьевны 

«Человек и социум в темпоральности цифрового мира», как видится из 

автореферата, поднимает проблему резких качественных изменений жизни 

человека и общества, связанных с прорывом информационно-

коммуникационных технологий. Актуальность данной проблемы очевидна и не 

требует обоснования. Это вытекает из современных явлений мирового 

масштаба, где потребность в телекоммуникационных процессах стала 

приоритетом в жизни социума. 

В автореферате четко представлены разделы диссертации, из чего видна 

структура исследования. В общей характеристике работы сформулированы 

степень разработанности темы исследования с большим объемом ссылок на 

труды мыслителей прошлого и настоящего, гипотеза, а также объект, предмет и 

цель диссертационного исследования. Из автореферата видно, что для 

достижения цели «Выявить характерные черты общественных явлений и 

социальных трансформаций…» (с. 13) автор формулирует и ставит семь задач, 

которые впоследствии планомерно раскрывают основные концепты понимания 

коренных изменений, которые по мнению автора исследования «…происходят 

в режиме реального времени» (с. 3). 

Среди продемонстрированной в работе научной новизны нужно выделить 

введение социально-антропной метрики темпа технологического развития и 

демаркацию этапов в истории научно-технического развития от времени 

«технологической стабильности» к эпохе, в которой за время одной 

человеческой жизни происходят многократные социотехнологические 



 

2 

 

трансформации. Этот практически единомоментный переход соискатель 

обозначает как качественный скачок скорости развития (КССР).  

Важнейшей проблемой эпохи пост-КССР становится сужение горизонтов 

социотехнологического прогнозирования, в результате которого возникает 

дефицит видения будущего (с. 26). Данный фактор, являющийся следствием 

специфической темпоральности цифрового мира, ложится в основу 

представленного исследования. Так, во второй главе Шестакова И.Г. 

обращается к осмыслению многомерной картины мира эпохи пост-КССР в ее 

темпоральной специфике. Рассматривая некоторые конкретные сегменты 

общественной жизни и конкретные ее проявления, соискатель акцентирует 

внимание на тех вызовах времени, которые стоят перед человеком и обществом 

в условиях стремительно надвигающейся цифровой цивилизацией. Интерес 

представляет один из угаданных соискателем трендов, а именно снижение 

мотивации для концентрирования городского населения, снижение 

обывательской мобильности вплоть до полного изменения образа жизни и 

стереотипов поведения (с. 19–20), внезапно актуализировавшийся в 2020 году.  

Обращаясь к синергетической связи важнейших факторов 

информационного общества — прорывного развития инфокоммуникаций и 

тотального вовлечения человечества в систему высшего образования, 

соискатель приходит к актуальному, в особенности для развитых стран выводу 

о возможном, причем быстром, конце экстенсивного развития коллективного 

интеллекта человечества как целого (с. 32). Оптимизм в этой ситуации 

просматривается не только в возможном повышении качества образования, но 

и в тех новых инструментах, которые предоставляет человечеству цифровой 

мир. 

Обозначенная проблема, как нам видится, соотносится с другой не менее 

важной и актуальной в современной действительности проблемой — 

возможного, причем в самом ближайшем будущем, сокращения огромной 

сферы умственного труда до крайне узкого сектора. Поднимая этот вопрос, 

Ирина Григорьевна указывает на насущную необходимость социально-
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философского анализа проблемы, включая переосмысление таких 

фундаментальных вопросов, как предназначение человека, социальная 

ответственность государства, содержание образования (с. 21). 

Как правильно замечает соискатель, темпоральность цифрового мира 

имеет свою цену. Но вопрос заключается в том, насколько эта цена 

сопоставима с тем, что получает человек и общество взамен. Ответом 

становится сам факт продолжения стремительного развития цифровых 

технологий и вызванных им социальных перемен (с. 34). 

Наряду с отмеченными положительными сторонами, следует коснуться и 

незатронутых вопросов при исследовании. На наш взгляд, диссертанту можно 

было бы обратиться к проблеме самоидентификации личности в эпоху 

инфокоммуникаций. Так, в параграфе 2.5 «Цена прогресса в мире 

сверхбыстрых перемен», который, как отмечает автор, «…обращен к вечному 

вопросу расплаты за прогресс, к распространенному представлению об 

обязательной негативной составляющей научно-технического прогресса…» (с. 

34), видится интересным рассмотреть вопрос о таком социальном феномене, 

как эскапизм. Именно в период скоротечных преобразований достаточное 

число людей пытаются сбежать от возникшей обыденной реальности в иномир. 

Например, создавая в нём субкультурные отсеки, и подменяя истинное Я 

вымышленным никнеймом в экранной виртуальности или созданным образом в 

реальной жизни. 

Вместе с тем, высказанное замечание нисколько не снижает значимости и 

ценности проведенного исследования. Из содержания автореферата следует, 

что представленная работа являет собой комплексное и логически завершенное 

концептуальное исследование новой реальности цифрового мира в ее 

темпоральной специфике. Материалы и выводы автора носят самостоятельный 

характер и могут послужить для осмысления конкретных проблем и вызовов, 

внезапно вставших перед социумом и каждым отдельным человеком в условиях 

сверхбыстрых социальных перемен, вызванных радикальными 

трансформациями технологической инфраструктур. Диссертационная работа 
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