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Аннотация. Введение. Статья посвящена исследованию актуальной про-
блемы, находящейся в сфере интересов обществоведческих научных направ-
лений, и предполагает социально-философское осмысление особенностей со-
циализации в условиях господства новейших информационных технологий. 
Цель исследования – аналитический обзор новых концептуальных аспектов, 
посвященных изучению хаотических информационных потоков и трансфор-
мации традиционных гносеологических механизмов, препятствующих пол-
ноценной социализации. В основе методологии лежит понимание сущности 
социализации сквозь призму диалектического подхода к тетраде: информа-
ция – понимание – знание – социализация. Этот подход учитывает не только 
внешнюю сторону общественных изменений, часто являющихся следствием 
очередного технологического прорыва, но и трансформацию всего гносеоло-
гического инструментария. Обсуждение. Активность познающего человека 
всегда детерминирована жизненно важными целями, которые представляют 
собой рационально осмысленные потребности, способствующие становлению 
субъекта конкретной социальной общности. В статье знание рассматривается 
в качестве базиса социализации, который активизирует познание во всех его 
проявлениях, в том числе востребованное в процессе социализации. Зафик-
сированное на конкретном уровне познавательного процесса знание может 
быть только современным, соотносясь с интересами личности и общества. 
Заключение. Новейшие информационные технологии детерминируют новую 
систему взаимодействий теории познания с процессами социализации. Воз-
никает необходимость выработки нетрадиционных методологических меха-
низмов, способствующих социализации человека. Принципиальное значение 
при этом приобретает осмысление в процессе социализации информацион-
ных потоков, которые не всегда становятся потенциальным знанием, однако 
заметно влияют на представления человека. Информационный ресурс, не до-
стигший уровня устоявшегося знания, не только трансформирует представ-
ления человека, но и изменяет процессы его социализации. Подобные тенден-
ции нарушают традиционный гносеологический инструментарий, блокируя 
процесс формирования адекватных знаний о мире и человеке.
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Abstract. Introduction. The paper is devoted to the study of a topical problem 
in the sphere of interests of social science scientific directions and concerns so-
cio-philosophical understanding of the features of socialization in the conditions of 
the dominance of the latest information technologies. The purpose of the study is 
an analytical review of new conceptual aspects devoted to the study of chaotic in-
formation flows and the transformation of traditional epistemological mechanisms 
that hinder full-fledged socialization. The methodology is based on understanding 
the essence of socialization through the prism of a dialectical approach to the tet-
rad: information – understanding – knowledge – socialization. This approach takes 
into account not only the external side of social changes, which are often the result 
of another technological breakthrough, but also the transformation of the entire 
epistemological toolkit. Discussion. The activity of a cognizing person is always de-
termined by vital goals, which are rationally meaningful needs that contribute to 
the formation of a subject of a specific social community. In the paper, knowledge is 
considered as the basis of socialization, which activates cognition in all its manifes-
tations, including those in demand in the process of socialization. Knowledge fixed 
at a specific level of the cognitive process can only be modern, correlating with the 
interests of the individual and society. Conclusion. The latest information technolo-
gies determine a new system of interactions between the theory of cognition and the 
processes of socialization. There is a need to develop non-traditional methodologi-
cal mechanisms that contribute to human socialization. Of fundamental importance 
in this case is the comprehension in the process of socialization of information flows, 
which do not always become potential knowledge, but significantly affect a person’s 
ideas. An information resource that has not reached the level of established knowl-
edge not only transforms a person’s ideas, but also changes the processes of his 
socialization. Such tendencies violate the traditional epistemological tools, blocking 
the process of forming adequate knowledge about the world and about man.
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Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что процесс 
социализации предполагает осмысленное вхождение в определенное обще-
ство, опираясь на его традиции, складывающиеся веками. Это означает, что 
существует определенная связь между процессами социализации и гно-
сеологическими механизмами, способствующими получению тех знаний, 
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которые помогают людям стать частью социума. В частности, важной со-
ставляющей процесса социализации является понимание сущности цен-
ностных установок, которые формируют нормативную базу для выживания 
и развития этого социума. Определенный уровень знаний является важ-
нейшим условием рационального, осмысленного поведения индивидуума, 
стремящегося социализироваться в рамках конкретного социума, то есть 
стать полноправным его членом.

В современном мире процессы социализации приобретают специфику, 
обусловленную теми изменениями, которые несут в себе новейшие инфор-
мационные технологии, кардинальным образом видоизменяя многие гно-
сеологические принципы. Хаотические информационные потоки, часто 
являющиеся основой для познания окружающего мира и себя, приводят 
к заметной трансформации традиционных гносеологических механиз-
мов. Подобные тенденции связаны с тем фактом, что сетевая информация, 
не ставшая знанием для человека из-за своей фрагментарности и скоро-
течности, создает дополнительные проблемы в его жизни, препятствуя 
полноценной социализации, включающей в себя адекватное познание не 
только окружающего мира, но и самого себя. Современная социализация, 
которая преимущественно детерминирована новыми познавательными 
тенденциями, базируется на сетевых интернет-ресурсах, постепенно стано-
вящихся ведущим источником получения основного массива информации.

Объектом исследования в статье является социализация, приобретаю-
щая особые формы из-за трансформации традиционных гносеологических 
механизмов под влиянием информационных технологий, а также ее тесная 
и недостаточно исследованная взаимосвязь со знаниями, которые люди 
получают посредством новой информационной реальности. Например, «се-
годня для трансляции идей используются новые медиа, а поскольку массы 
<…> не готовы к критическому восприятию оцениваемой информации, то 
сами результаты мыслительной деятельности отчасти девальвируются 
<…>, подводятся к стандартам общества потребления» [1, с. 342].

Гипотеза статьи состоит в утверждении о том, что между социализа-
цией как процессом приобщения человека к определенной общественной 
структуре и его познавательным потенциалом в условиях формирования 
информационного общества возникают новые концептуальные аспекты, 
которые могут стать объектом исследования не только гносеологии, но 
и социальной философии.

Цель статьи ‒ аналитический обзор новых концептуальных аспек-
тов, выявляющих специфику влияния на процессы социализации транс-
формированных гносеологических механизмов, основанных на новейших 
информационных технологиях.

Методология. В современном информационном обществе содержание 
категории «знание» существенно преображается, впрочем, как и многих 



45

Петров М. А. Социализация и познание: новые концептуальные аспекты...
Petrov M. A. Socialization and cognition: new conceptual aspects...

других гносеологических категорий, включая «субъект» и «объект». Это 
порождает новые подходы к постижению сущности познавательного про-
цесса и, безусловно, привносит новые смыслы в понимание самой связи 
социализации и познания. В этой связи в качестве методологической ос-
новы исследования необходимо рассматривать познание «как процесс 
смыслопорождающей активности сознания, осуществляемый на основе 
получаемой информации…» [2, с. 6]. Следуя логике предыдущего иссле-
дования [2], различаются категории «знание» и «информация» и следует 
признать, что «…превращение информации в знание и “возникновение” 
(порождение) знания (понимания) на основе “раскрытия” информации – 
процессы не тождественные. Основу этого процесса образует инвариантное 
содержание форм культуры, освоенной субъектом познания в ходе своей 
социализации, что позволяет уточнить представление о социально-ин-
формационной реальности как той семиотической среде (семиотическом 
информационном пространстве), в контексте которой индивид в ходе своей 
социализации раскрывает смыслы получаемой им информации» [2, с. 5–6]. 
Такого рода осмысленная, понятая информация становится достоянием 
личности, в частности, М. Полани называл ее «личностным знанием» [3]. 
Сказанное предполагает: «познавательные отношения следует рассматри-
вать как принципиально информационно-знаниевые по своей природе» 
[4, с. 2913] в качестве «диалектики формы и содержания, которую можно 
представить в виде определенной последовательности: информация – зна-
ние – информация – знание… и т. п., в которой информация выступает в ка-
честве обязательного и необходимого структурного элемента процесса 
познания, обеспечивая собой его единство и непрерывность»1. При этом 
понимание как завершающая стадия познавательного процесса позволя-
ет «познающему субъекту вписать предмет познания в контекст своей 
жизнедеятельности как некую ценность»2. Такого рода представления об 
информации, знании и познании в целом, а также связи познания и соци-
ализации нами предлагается рассматривать в качестве базы для важных 
аспектов социализации в информационном обществе.

В основе предлагаемой методологии лежит понимание сущности со-
циализации сквозь призму диалектического подхода к тетраде: информа-
ция – понимание – знание – социализация. Преимущества этого подхода 
состоят в том, что он учитывает не только внешнюю сторону измене-
ний в обществе, но и трансформацию всего гносеологического инстру-
ментария, на котором формируются представления о сущности социума 
и путях приобщения к нему, то есть происходит социализация.

1 Петров М. А. О соотношении понятий «знание» и «информация»: дис. … канд. филос. наук. 
Красноярск, 2005. С. 123.
2 Там же.
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Современный мир изобилует примерами, которые иллюстрируют сте-
пень взаимозависимости между процессами познания и социализации, 
однако они не всегда и не в полной мере осознаются не только практика-
ми, но и теоретиками, поэтому «проникновение в диалектику категорий 
информации и знания (способность к которому составляет неотъемлемое 
свойство человеческой природы) приобретает исключительно важное 
мировоззренческое и методологическое значение» [5, c. 152].

Обсуждение. Познавательная активность представителя любого со-
циума обусловлена жизненными целями, представляющими собой раци-
онально осмысленные потребности. Подобные действия в определенной 
степени способствуют становлению конкретного человека в качестве субъ-
екта конкретной социальной общности. При таком подходе особо вос-
требованным становится определенный массив знаний, который можно 
рассматривать как необходимое условие социализации.

Процессы, связанные с взаимодействием знания и социализации, под-
верглись серьезной трансформации в условиях доминирования новейших 
информационных технологий, потому что «влияние информационных 
технологий на нравственные основы современной отечественной школы 
приводит к деградации отдельных социумов, попавших под вестернист-
ский каток глобализации» [6, с. 42]. Совершенно справедливо отмечают 
И. А. Пфаненштиль, М. П. Яценко, что современные образовательные про-
цессы способны оказывать значительное влияние на те социальные барье-
ры, которые ранее рассматривали в качестве незыблемых [7, с. 1583]. Эти 
социальные барьеры возникают в результате того, что в современном мире 
социальные институты перестают выполнять свою функцию по созданию 
условий для воспроизводства культуры. Сужение социально признанных 
форм воспроизводства культуры во многом обусловлено характерной для 
современности фрагментацией общественной жизни, поэтому процессы 
социализации приобретают новые черты: 1) социализация в этих услови-
ях означает приобщение к небольшой социальной группе, 2) социализа-
ция в подобной дискретной социальной действительности олицетворяет 
собой процессы оппозиции по отношению к глобальному миру, нивелиру-
ющему социокультурную идентичность.

Не менее важным тезисом для обоснования взаимосвязи между соци-
ализацией и гносеологическими механизмами является признание того 
факта, что процессы социализации активизируют познание во всех его 
проявлениях. Познание предполагает определенный алгоритм, который 
тесно связан с усилиями, не сводящимися только к усвоению какого-то 
заранее заданного объема знаний. Познание, знание и понимание возни-
кают в рамках определенной парадигмы и проявляются в тех границах, 
которые приняты в этом обществе на конкретном историческом этапе как 
необходимый уровень для полноценного существования каждого индиви-
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дуума. Если исходить из указанной установки, то становится очевидной 
ограниченность представлений о знании как конкретном результате по-
знавательного процесса, которое приобретает определенные вербальные 
формы. По нашему мнению, знание, выступающее в качестве важнейшего 
условия социализации, содержит в себе не только необходимую инфор-
мацию о структуре общества, полноценным субъектом которого намерен 
стать данный человек. Не менее важное значение приобретает уровень 
осознания своей востребованности каждым потенциальным членом обще-
ства именно в пределах данного социального организма. Подобное со-
стояние возникает в момент активности познающего субъекта, который 
ставит своей целью извлечение определенных смыслов из хаотических 
информационных потоков, необходимых для вхождения в новую общность. 
Поскольку знания вне процессуальной формы познания не существует, то 
оно проявляется в рамках социализации как приобщения к конкретному 
социуму. Это означает, что знание приобретает рациональный характер, 
поэтому оно может быть только «современным», соотносясь с интересами 
личности и общества.

В современном мире взаимосвязь новейших информационных тех-
нологий и социализации обусловлены следующими факторами: 1) обще-
доступность фото и видео часто исключает реальные усилия по «вжива-
нию» в конкретную социальную систему; 2) происходит потеря себя как 
части природы, потому что реальное общение с ней заменяется виртуаль-
ным, которое создает иллюзию познания и проникновения; 3) в начале 
происходит трансформация путей познания окружающих объектов, а по-
сле и их самих. Эти факторы проявляются, в частности, в виртуализации 
социального пространства, которое приобретает новые черты в процессе, 
например, длительных дистанционных форм обучения. Таким образом, 
дистанционное обучение, а также интернет создают у человека иллюзию 
комфортного существования вне общества, в рамках которой он часто по-
гружается в моделирование параллельных социальных структур.

Знание в процессе социализации помогает подготовиться не только 
к освоению новых профессий, но и к выполнению новых социальных ро-
лей. Например, роль преподавателя значительно меняется в виртуальной 
информационной среде, если он готовит учащегося к сдаче ЕГЭ, посколь-
ку воспитательная функция в этом случае нивелируется. Можно согла-
ситься с Е. П. Лисавиной, утверждающей, что «виртуальная реальность 
считается новой средой медиакультуры. Особенностью этой уникальной 
социокультурной цивилизации стало появление нового феномена эпохи – 
“виртуального человека”, обитающего в сетевом пространстве в условиях 
приватности и свободы. “Виртуальный человек” – это субъект Интерне-
та как нового социокультурного пространства информационной эпохи 
и объект современного культурологического исследования. Виртуальная 
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реальность приводит к цифровой трансформации личности в современном 
пространстве» [8, с. 85].

Любой познавательный алгоритм имеет свои пределы, часто носит 
субъективный характер, то есть является не только следствием личностных 
характеристик познающего, но и результатом деятельности определен-
ных институциональных структур. Например, система образования может 
быть в большей или меньшей степени идеологизированной или иметь 
религиозную направленность. В этом смысле диалектическая триада: по-
знание – знание – социализация – не дает полноценного представления 
о сущности перспектив социализации в информационном обществе и пред-
полагает ее расширение до тетрады: информация – понимание – знание – 
социализация. Такой подход обусловлен возникновением знания, с одной 
стороны, как результата процесса познания, функционирующего на уровне 
общественного сознания, а с другой – как результата личностного пости-
жения смысла определенных информационных значений. Однако знание 
передается другому в виде информации, которая может быть критически 
осмыслена новым субъектом этой гносеологической цепи, превращаясь, та-
ким образом, в определенное знание. Тем не менее пассивность конкретного 
индивидуума по отношению к полученной информации и некритическое 
отношение к ней приводит к тому, что она не превращается в знание. Та-
ким образом, информационный уровень не дает возможности включить-
ся в социум в качестве его полноценного члена. Знаниевый уровень вхож-
дения в общество позволяет говорить о потенциальной бесконфликтности 
подобного процесса, потому что при таком подходе учитываются не толь-
ко внешние стороны общественных изменений, являющихся, как правило, 
следствием очередного технологического прорыва, но и трансформации, 
затрагивающие весь гносеологический инструментарий.

Знания вне процессуальной формы познания просто не существует, 
однако в информационном обществе гносеологические процессы приоб-
ретают новую специфику, которая, в частности, обусловлена, например, 
дистанционной формой учебного познания. Знание, востребованное в про-
цессе социализации, фиксируется на конкретном уровне познавательного 
процесса, то есть оно может быть только «современным», а не проявляю-
щимся в прошлом или будущем.

Знание может рассматриваться как базис социализации, а процесс соци-
ализации, в свою очередь, активизирует познание во всех его проявлениях. 
Из этого тезиса следует ряд важных выводов по отношению к знанию, кото-
рое в разрезе социализации нами понимается не только как осмысленная 
и критически обработанная информация, но и как основа для конкретных 
коммуникационных действий. Однако социализация может развиваться 
стихийно, и тогда взаимовлияние познания и социализации приобретает 
новые черты. Безусловно, процессы, связанные с взаимодействием знания 
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и социализации, подверглись серьезной трансформации в условиях доми-
нирования новейших информационных технологий. В докомпьютерную 
эпоху знания об обществе в своем преобладающем большинстве были 
получены прикладным путем, а в современном мире человек получает 
опережающую информацию о социуме задолго до того, как становится 
полноправным членом этого общества.

Преобладание информационной составляющей над количеством и ка-
чеством знаний об обществе, в которое «вливается» человек в современном 
информационном обществе в перспективе снижает качество самого соци-
ума, поскольку эта конкретная социальная система становится аморфной 
и способна сформировать только социально нейтрального человека.

Вполне понятно, что информационные технологии (информационные 
сети) представляют собой всего лишь средство, которое часто исполь-
зуется для манипуляций общественным мнением. В связи с этим можно 
утверждать, что современные информационные сети в реальной жизни 
не ускоряют процессы социализации, если под социализацией понимать 
приобщение к определенной социальной структуре.

Что касается информации и социализации, то здесь важно отметить 
несколько аспектов. Даже самый неопытный объект (объект воздей-
ствия) в соответствии со своим «горизонтом» сознания способен одномо-
ментно улавливать те или иные смыслы и, таким образом, понимать, но 
многое зависит и от «консервативного» субъекта, который всегда будет 
иметь возможность оформить информацию определенным образом. При-
чем субъект-консерватор способен еще и повлиять на это самое понимание 
при помощи информационных технологий, а иногда просто давая дозиро-
ванную информацию.

Полноценное исследование социализации предполагает анализ исто-
рической памяти, которая является хранителем идентичности общества. 
Проблема состоит в том, что понимание или осознание правил выжива-
ния в обществе для вновь «вливающихся» в социум имеет свою специфику. 
Кроме того, желание приобщаться только к победным страницам прошлого 
и, соответственно, неумение и нежелание разделять трагические страницы 
может провоцировать серьезные проблемы с социализацией. Социализа-
ция может проводиться по определенной программе, заданной предста-
вителями власти, обремененными идеологическими стереотипами. Такая 
социализация наблюдалась, например, в СССР, где степень национального 
самосознания определялась субъектом, который, как правило, представ-
лял собой консерватора, исповедующего определенные идеологические 
установки. Кроме того, социальная память, выступающая важным факто-
ром сохранения социокультурной идентичности, способствует выявлению 
уровня социального иммунитета, без которого трудно рассматривать со-
циум как систему. В противном случае появляется соблазн превратить 
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какой-либо один из компонентов социальной действительности в оправ-
дание настоящего посредством исторического прошлого [9, с. 112–113]. 
Можно констатировать, что фрагментация исторической памяти приводит 
к «выборочной» социализации, которая ставит под сомнение целостность 
конкретного социума. Если государственная политика в информационном 
обществе опирается на ресурсы памяти, то максимально восприимчивыми 
к этой политике являются определенные общества, которые характери-
зуются сформировавшимися на протяжении веков культурными тради-
циями [10, c. 184]. Алгоритм социализации зависит от религиозных и на-
циональных особенностей, имеющих свою специфику в каждом конкрет-
ном обществе. Поэтому «остается актуальным мнение о том, что развитие 
этнопедагогики <…> является одной из перспективных и педагогических 
исследований» [11, c. 87].

Определенный алгоритм социализации также обусловлен сложившей-
ся аксиологической системой, с которой вынужден считаться социализиру-
ющийся человек, потому что «отрыв от локальных контекстов социальных 
практик закономерно приводит к постепенному отчуждению и других 
социальных практик от их социальных корней» [12, с. 98].

Социализация определяется различными факторами (политически-
ми, экономическими, педагогическими и др.), однако именно гуманитар-
ное знание играет здесь решающую роль. Оно способствует оптимально-
му вхождению конкретного субъекта в определенную социальную систему, 
позволяя человеку не только стать членом общества, но и понять принципы 
его существования. Кроме того, гуманитарное знание обусловлено его 
диалогической природой, поэтому оно в процессах социализации играет 
особую роль, поскольку способно выполнить посредническую миссию во 
многих ситуациях, где востребованы такие важные качества, как диалог 
субъектов, включающий обмен идеями, концепциями и т. п. При таком под-
ходе индивидуум не только становится полноправным членом общества, 
но и в состоянии занимать активную гражданскую позицию, которая будет 
способствовать укреплению этого социального объединения. Корректи-
ровка гуманитарной составляющей в образовательных системах детер-
минирована изменившимися целевыми установками образовательного 
процесса, а также трансформацией его структуры. Кроме того, увеличение 
доли электронного и дистанционного образования предполагает анализ 
новых проблем, сопровождающих процесс становления информационного 
общества [13, с. 1236].

Еще один важный аспект, связанный с особенностями проявления гно-
сеологического фактора социализации, обусловлен тем, что развитие со-
циальных систем не всегда совпадает с логикой их исторического ста-
новления. Из этого тезиса следует, что на разных этапах развития обще-
ственных структур могут быть востребованы те или иные приоритетные 
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функции, влияющие на социализацию отдельно взятой личности. Однако 
такого рода влияния не всегда совпадают с представлениями конкретной 
личности о своем месте и роли в обществе. Это обусловлено тем, что у каж-
дого человека формируются свои представления о социализации, поэтому 
потребности в социализации также имеют определенную специфику, что во 
многом обусловлено познавательным потенциалом человека. Для выра-
ботки необходимых коммуникаций внутри общества социализирующийся 
обязан не только обладать определенным уровнем знаний, но и обрести 
некое признание общества. Другими словами, его личная история должна 
стать частью общественной, «влиться» в нее и пополнить ее новыми зна-
ниями, из которых обновляется нормативная база любого социума. Таким 
образом, субъект удовлетворяет свои социальные потребности посред-
ством личностных знаний, обогащая при этом членов всего сообщества.

Роль познания в процессе социализации, а также значение определен-
ного объема знаний для формирования полноценного гражданина акту-
ализирует проблему человеческого капитала, рост значимости которого 
необходимо отнести к числу ведущих тенденций мирового развития. Со-
временный человеческий капитал справедливо рассматривать в качестве 
знаниево-интеллектуального. Следует подчеркнуть, что особую ценность 
для социума имеет не просто его представитель, обладающий набором 
профессиональных знаний, а тот человек, который в достаточной мере 
социализирован, поскольку от этого зависит его коммуникационный по-
тенциал. Социализация не может ограничиваться стремлением человека 
«влиться» в конкретный общественный организм, потому что конечная 
цель социализации состоит в движении к единению человечества.

Социализация в информационном обществе имеет свою специфику, 
которая обусловлена тем, что «в обществе постмодерна под воздействи-
ем высоких технологий конструируется образ будущего, формируется 
иная социокультурная действительность, наполненная новым содер-
жанием. Образ высокотехнологичного будущего формирует в культуре 
новые представления о мире и человеке, новое знание, новые ценности 
и нормы, осознанные и неосознанные цели. Сегодня ускоряется потенци-
альное влияние технологий на социокультурную среду и самого человека, 
непосредственно воздействуя на его биосоциальную сущность и духов-
ные основания. Человек становится объектом манипуляций» [14, с. 136]. 
Приходится констатировать, что подобные примеры свидетельствуют 
о нарушении желаемого взаимодействия между процессами социализации 
и получением знаний.

Исследование проблемы, связанной с эволюционными изменения-
ми в контексте социализации, предполагает корректировку определенного 
порядка гносеологических процессов. Необходимость подобных действий 
обусловлена тем фактом, что теоретические конструкции приобретают 
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особую значимость в контексте проблем, которые принесла с собой универ-
сализация социального пространства. Социализация все чаще проявляется 
как познание новых принципов существования общества в информацион-
ную эпоху, поскольку процесс социализации включает в себя рост взаимо-
зависимости между людьми и обществом, а также осознание того факта, 
что никто не в состоянии уклониться от участия в преодолении общих 
проблем. В то же время важно подчеркнуть, что обратная сторона процесса 
социализации проявляется в формировании новых коммуникационных 
контактов, что может приводить к значительному обострению споров, 
касающихся степени подобного участия, а также меры ответственности 
различных сторон за все катаклизмы, происходящие в человеческом со-
обществе. Для решения указанных проблем предполагается определенный 
уровень знаний, который включает в себя понимание трансформации со-
временных познавательных механизмов, детерминированных господством 
новейших информационных технологий.

Необходимость новых подходов к проблеме соотношения концептуаль-
ных аспектов гносеологии и социализации связаны с еще одной важной 
проблемой – ростом отчуждения между различными социальными группа-
ми. Одно из самых острых противоречий, характерных для социализирую-
щегося субъекта состоит в нигилизме, с одной стороны, и необходимости 
признания и освоения определенных, официально оформленных социаль-
ных лестниц, без которых не удастся занять соответствующую социальную 
нишу – с другой. Демонстративная охрана личных данных в информацион-
ном обществе сочетается с чипизацией, то есть с проникновением в лич-
ную жизнь человека посредством смартфона и других информационных 
средств. Отдельные ученые обращают внимание на эту проблему и часто 
приходят к довольно неутешительным выводам: «Апокалиптические дис-
курсивные политики – одновременно вне- и постисторические – прерывают 
линию классического историзма с его необратимой “стрелой времени”. 
Авангардная практика постольку уже не “искусство” как одна и техник 
отражения Абсолюта, но его прямая провокация, где форма предания за-
мещается разрывом (откровением) – историческим событием, имеющем 
антиисторический смысл» [15, c. 160].

Важное сходство между социализацией и расширением знаниевого 
контекста социализирующихся субъектов состоит в том, что эти процессы 
можно рассматривать в качестве примера того, как срабатывает закон рас-
ширенного воспроизводства. В социосфере, которая функционирует в со-
стоянии, близком к равновесию, создаются предпосылки перехода к ка-
чественно различным уровням гомеостазиса, что предполагает новый, 
более высокий уровень знаний [16, c. 207]. Игнорирование подобных зако-
нов приводит к тому, что знание все чаще носит фрагментарный характер, 
а отсутствие системы в познавательных процедурах прямым образом при-
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водит к проблемам, которые проявляются в социальной сфере. Например, 
по мере отхода современного российского общества от вестернистской 
модели, заявленной в качестве образца, особо актуальным становится ев-
разийский вектор развития, что предполагает значительные коррекции не 
только в самом процессе приобщения к общественным ценностям, но и на 
уровне получения знаний. Е. В. Никитенко замечает в связи с этим: «Каче-
ства отдельной личности, представленные евразийством ее духовностью, 
симфоничностью, самобытностью, аккумулируют абсолютные ценности, 
что выступает аксиологическим основание культуры, ее смысловым со-
держанием. Важным становится понимание того, что условие реализации 
личности, ее полноценности кроется в единении с обществом» [17, с. 189].

Заключение. Исследование, проведенное в статье, позволяет заклю-
чить, что выдвинутая гипотеза подтвердилась: в условиях формирования 
информационного общества между социализацией как процессом при-
общения индивидов к определенному обществу и их познавательным по-
тенциалом возникают причинно-следственные связи, которые базируются 
на новейших информационных технологиях, формируя в социуме новые 
сетевые структуры.

Социализация включает в себя процесс осознания человеком своего ме-
ста в социуме, поэтому она обусловлена определенным уровнем знаний, 
которые в значительной степени детерминированы новейшими информа-
ционными технологиями. Познание при таком подходе выступает в качестве 
процесса смыслопорождающей активности сознания, которое осуществляет-
ся на основе получаемой информации и способствует социализации личности.

Настоящее исследование дает основание сделать ряд выводов.
Во-первых, в современном мире процессы социализации приобретают 

специфику, обусловленную теми изменениями, которые несут в себе но-
вейшие информационные технологии, видоизменяющие многие традици-
онные гносеологические принципы, что является результатом хаотизации 
не только информационных потоков, но и социального пространства.

Во-вторых, современная социализация во многом детерминирована но-
выми познавательными тенденциями, которые обусловлены особенностями 
субъект-объектных отношений на конкретном этапе формирования инфор-
мационного общества, проявляющихся в виртуализации коммуникаций.

В-третьих, на протяжении последних десятилетий произошли значи-
тельные изменения в социальной структуре общества, в результате чего 
трансформировались не только традиционные социальные институты, но 
и пути приобщения к конкретному социуму, то есть процессы социализации.

В-четвертых, в результате исследования социализации как специфи-
ческого объекта в условиях формирования информационного общества 
между социализацией как процессом приобщения людей к определенной 
общественной структуре и их познавательным потенциалом возника-
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ют взаимоотношения, которые предполагают разработку новых концепций 
на базе нового познавательного инструментария.

В-пятых, активность познающего человека детерминирована жизнен-
но важными целями, которые представляют собой рационально осмыс-
ленные им потребности, способствующие его становлению как субъекта 
конкретной социальной общности и создающие основания для позицио-
нирования знаний, выступающих в качестве базиса социализации.

В-шестых, виртуализация социального пространства создает у индиви-
дуума иллюзию комфортного существования вне общества и приводит его 
к погружению в моделирование параллельных социальных структур. Имен-
но поэтому между процессами познания и процессами социализации возни-
кают нетрадиционные пути взаимодействий, предполагающие разработку 
новых концептуальных подходов в рамках социальной философии.

В-седьмых, несмотря на то, что социализация в информационном обще-
стве осуществляется в условиях виртуализации социального пространства, 
процессы социализации активизируют познание во всех его проявлениях, 
стимулируя разработку соответствующих гносеологических механизмов.

Благодаря этим тенденциям в современном информационном обще-
стве социализация приобретает новые концептуальные аспекты, кото-
рые во многом обусловлены познавательным потенциалом личностей, 
олицетворяющих собой будущее человечества.
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