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Введение

Введение

В исследованиях цифровой трансформации принято говорить об изме-

нениях двух взаимосвязанных систем – экономики и общества. Первая 

встала на путь цифровизации раньше, особенно отдельные ее сегменты: 

в 1946  г. в США была создана первая универсальная цифровая вычис-

лительная машина для военных нужд (Electronic Numerical Integrator and 

Computer, ENIAC) [Haigh, 2019], в 1950-х гг. компьютеры стали исполь-

зовать в финансовой сфере, а на 1960-е гг. пришлось массовое внедре-

ние числового программного управления станками в промышленности, 

позволившее автоматизировать производственные процессы. В  по-

вседневную жизнь людей цифровые технологии проникли позже. Даже 

в развитых странах распространение микропроцессоров и персональ-

ных компьютеров началось лишь в 1970-х гг., за 1980-е гг. численность 

их пользователей существенно выросла [Dilligan, 2002], но о трансфор-

мационном воздействии цифровых технологий на социальные процессы 

стоит говорить лишь после середины 1990-х гг., когда благодаря созда-

нию Всемирной паутины (World Wide Web) широкому кругу пользовате-

лей стал доступен интернет. В 1990 г. общемировое число подключенных 

к нему компьютеров составляло лишь 300 тыс. (90% из них находились 

на территории США), но уже в 2000 г. величина этого показателя достиг-

ла 93 млн [Чугунов, 2006: 11].

В России активная фаза развития цифровой инфраструктуры – не-

обходимое условие использования ресурсов онлайн-среды – началась 

несколько позже. В 1998 г. компьютеры имелись лишь в 5% домохозяйств 

[ГУ–ВШЭ, 2007], а доля россиян, когда-либо пользовавшихся интерне-

том, не превышала 7% [ЦИСН, 1996]. Даже в 2006 г., т. е. менее 20 лет 

назад, величина этих показателей была относительно невелика: 31 и 17% 

соответственно [ГУ–ВШЭ, 2009: 236]. Распространение смартфонов 

было еще впереди, а другие гаджеты для выхода в Сеть (карманные ком-

пьютеры (палмтопы), телевизоры с возможностью подключения к ин-

тернету и др.) имелись лишь в исчезающе малом числе домохозяйств 

[ГУ–ВШЭ,  2009: 240]. Применительно к этому периоду стоит говорить 
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о постепенной цифровизации российского общества, т. е. о расширении 

сферы применения цифровых технологий в более широком социальном 

и экономическом контексте [Gobble, 2018]. Однако реальная трансфор-

мация общественных отношений произошла в следующие 10–15 лет, 

за которые во многих странах социальной нормой стали не только нали-

чие доступа в интернет и по крайней мере базовых цифровых устройств, 

но и регулярное использование этих технологий для решения широкого 

спектра задач. 

Для многих читателей этой монографии привычной частью повседнев-

ной жизни стали общение с близкими и друзьями через мессенджеры, 

участие в рабочих видеоконференциях, заказ продуктов и других това-

ров через интернет, просмотр фильмов и прослушивание музыки через 

специальные приложения, доступ к информации по любой тематике, 

какой бы экзотичной она ни была. Однако возможности экстраполяции 

этого опыта для понимания общих трендов ограничены. По данным Рос-

стата, в 2023 г. более 10% российских домохозяйств не были подключены 

к интернету, порядка 13% взрослого населения страны не использовали 

интернет, а заметная часть остальных не имели цифровых навыков, необ-

ходимых для безопасного обращения с ним. Данные статистики и социо-

логических опросов показывают, что цифровая трансформация общества 

(процесс его фундаментальных изменений, обусловленных использова-

нием цифровых технологий и направленных на радикальное улучшение 

его функционирования [OECD, 2019; Gong, Ribiere, 2021]) не так равномер-

на и однозначна, как может показаться. 

Объективную комплексную оценку осложняет и сквозной характер 

цифровых технологий, применение которых ведет к изменениям в раз-

личных сферах жизни человека: в работе и образовании, взаимодействии 

с другими членами общества, организациями и государством, проведе-

нии досуга и др. Ввиду всеобъемлющего характера цифровой трансфор-

мации связанное с ней исследовательское поле обширно и фрагменти-

рованно. Отдельные его области изучают эффекты внедрения цифровых 

технологий в сфере образования [см., например, НИУ ВШЭ, 2019; Попов 

и др., 2022; Iivari et al., 2020; Haleem et al, 2022 и др.], на рынке труда 

[Картузова, 2022; Стребков, Шевчук, 2022; Galanti et al., 2021; Shevchuk, 

Strebkov, 2023 и др.], в здравоохранении [Jayaraman et al., 2019; Hermes 

et al., 2020 и др.], потребительских и досуговых практиках [Lobato, 2019; 
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Гашенина, 2020; Singh et al., 2024 и др.] и т. д. Несмотря на очевидную 

значимость специализированных исследований, которые позволяют из-

учить ход и особенности цифровой трансформации конкретной сферы 

жизни, они, как правило, не рассматривают общий контекст и базовые 

условия таких изменений, их взаимосвязь и взаимовлияние.

Задача этой монографии – представить объективный комплексный 

взгляд на цифровую трансформацию российского общества, основанный 

на количественном измерении. Для ее решения мы отобрали релевантные 

и надежные источники информации. Основные среди них – результаты 

масштабных социологических опросов, в первую очередь проведенных 

Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей 

школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), который более 20 лет проводит эм-

пирические исследования для оценки влияния на общество науки и тех-

нологий, в том числе цифровых. Значительная часть монографии базиру-

ется на данных одного из них – Мониторинга цифровой трансформации 

экономики и общества, две волны которого были реализованы в 2022 

и 2024 гг. В обоих случаях проведен репрезентативный опрос населения 

России в возрасте 14 лет и старше. Тип выборки: стратифицированная, 

многоступенчатая, вероятностная, территориальная, адресная. Ее объем 

и в 2022 г., и в 2024 г. составил 10 тыс. человек (10 021 и 10 038 чело-

век соответственно). Метод опроса – формализованное личное интервью 

по месту жительства. Несмотря на широкий тематический охват этого 

исследования, в монографии также используются данные официальной 

статистики, результаты опросов, проведенных другими организациями 

(в том числе зарубежными), и корпоративные отчеты компаний, которые 

выступают ключевыми проводниками цифровизации (владельцев соци-

альных сетей и цифровых платформ, банков и др.). 

Такая триангуляция и учет широкого спектра показателей, характери-

зующих использование цифровых технологий и его эффекты, позволяют 

оценить интенсивность цифровой трансформации, выявить социальные 

группы, вовлеченные в этот процесс активнее других, и те, которые пока 

исключены из него. Таким образом, представленная работа дает возмож-

ность оценить масштабы цифрового неравенства, которое уже много лет 

рассматривается как наиболее масштабный риск цифровой трансфор-

мации, поскольку усиливает существующее социально-экономическое 

неравенство и создает новые формы маргинализации [van Dijk, 2020]. Ин-
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дивиды, не имеющие доступа к цифровым инструментам и/или навыков 

работы с ними, могут оказаться лишенными многих преимуществ, свя-

занных с онлайн-образованием, телемедициной и др., или столкнуться 

с трудностями при трудоустройстве и получении государственных услуг 

[Warschauer, 2003]. 

Сегодня принято говорить о трех уровнях цифрового неравенства,  

или трех цифровых разрывах (digital divide) [van Dijk, 2019]. Первый 

из них  – разрыв в доступе, обусловленный отсутствием у отдель-

ных групп или индивидов доступа в интернет (или его низким каче-

ством) и ци фровых устройств или их непомерно высокой стоимостью  

[Selwyn, 2004; Lythreatis et al., 2022]. Этот вид разрыва наиболее остро  

ощущается людьми с низким уровнем дохода, сельским населением и жи-

телями развивающихся регионов, в которых отсутствие инфраструктуры 

и/или финансовые трудности могут замедлять процессы цифровизации  

[James, 2004]. 

Второй разрыв – неравенство в уровне владения навыками, необходи-

мыми для эффективного использования цифровых технологий. Как прави-

ло, он коррелирует с уровнем образования, возрастом и экономическим 

положением [van Deursen, van Dijk, 2010; Ueno et al., 2023]. Например, по-

жилые люди часто сталкиваются с проблемами при освоении гаджетов 

и цифровых сервисов, что ограничивает их возможности получения ус-

луг, общения с членами семьи или участия в социальной и политической 

жизни [Hargittai et al., 2019]. Этот разрыв также в большей степени затра-

гивает людей с более низким уровнем формального образования и вы-

ходцев из неблагополучных семей [Scheeder et al., 2017].

Наконец, третий цифровой разрыв обусловлен различиями в прак-

тиках использования цифровых технологий и, как следствие, объеме 

и спектре преимуществ, которые индивиды способны извлекать из это-

го процесса [van Deursen, Helsper, 2015; Ragnedda, 2017]. Как показывают 

исследования, люди с более высоким уровнем цифровых навыков чаще 

используют цифровые технологии для образования и профессионального 

развития, в то время как другие склонны ограничивать сферу их приме-

нения общением и проведением досуга [Scheeder et al., 2017]. Это раз-

деление усугубляется разли чиями в типах имеющихся устройств и до-

ступных интернет-услуг [Napoli, Obar, 2017]. В частности, современные 

гаджеты и устойчивое высокоскоростное подключение к Сети выступают 
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необходимыми условиями для удаленной работы, онлайн-обучения и др. 

Возможности цифрового взаимодействия для пользователей, имеющих, 

например, лишь смартфон, с большой вероятностью будут ограничены 

базовыми повседневными задачами.

Три типа цифрового неравенства – по доступу, навыкам, практикам 

и преимуществам использования – взаимосвязаны, причем один цифро-

вой разрыв часто усиливает другие. Данная монография дает комплекс-

ную оценку такого неравенства в России, подробно рассматривая каж-

дый его уровень. Последовательность глав определена таким образом, 

чтобы планомерно ознакомить читателя с базовыми условиями цифровой 

трансформации общества, ее влиянием на ключевые сферы жизни чело-

века, преимуществами и рисками, которые она создает.   

Первая глава содержит обзор ключевых показателей, характеризу-

ющих доступ населения России (в том числе в сравнении с другими стра-

нами) к цифровой инфраструктуре: наличие в домохозяйствах подклю-

чения к интернету и гаджетов для его использования. Во второй главе 

рассмотрена интенсивность их применения в повседневной жизни лю-

дей; выявлены задачи, выполнять которые россияне предпочитают в ос-

новном онлайн, и те, которые пока сопряжены с личным взаимодействием. 

Третья глава посвящена тенденциям и паттернам использования циф-

ровых сервисов, выступающих «проводниками» современных пользова-

телей в онлайн-среде. В четвертой главе сделан акцент на социальных 

сетях: изучены особенности аудитории ключевых сервисов этого типа, 

модели их поведения. Пятая глава рассматривает практики онлайн- 

шопинга в России. Читатель узнает, что россияне предпочитают покупать 

с использованием интернета, как платят за эти товары и услуги и, на-

конец, кто и по каким причинам не пользуется возможностями онлайн- 

шопинга. В шестой главе обсуждается цифровизация еще одной сфе-

ры – муниципальных и государственных услуг. Седьмая глава содер-

жит результаты анализа цифровых навыков россиян, уровень владения 

которыми во многом определяет интенсивность, направления и резуль-

тативность использования ци фровых технологий. Восьмая глава по-

священа изучению трансформации труда под влиянием цифровизации. 

В ней среди прочего рассмотрено, работа каких профессиональных групп 

требует доступа в интернет и использования гаджетов; в каких форма-

тах россияне работают сейчас и в каких хотели бы работать в будущем, 
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их отношение к «удаленке». Девятая глава посвящена тому, как рос-

сияне зарабатывают в интернете. Речь идет о продаже и перепродаже 

товаров, обработке и анализе данных, онлайн-консультациях, блогинге, 

инвестировании и других видах заработка. В десятой главе освещают-

ся отдельные вопросы цифровизации образования, в частности ее вли-

яние на образовательный процесс и форматы обучения, в том числе вне 

формальной системы. В  одиннадцатой главе анализируются основные 

риски цифровизации (нарушения кибербезопасности, интернет-зависи-

мость, столкновения с дезинформацией и агрессией в Сети и др.) и стра-

тегии противостояния им. Наконец, в двенадцатой главе, основанной 

на результатах апробации новой методики, раскрываются ключевые пре-

имущества использования ци фровых технологий с точки зрения населе-

ния и влияние на третий цифровой разрыв факторов, характеризующих 

первые два. 

Благодаря комплексному подходу и использованию различных источ-

ников информации монография предлагает читателям наиболее полную 

картину изменений, связанных с распространением цифровых техноло-

гий. С учетом этого она будет интересна широкому кругу лиц: студентам, 

исследователям, преподавателям высшей школы, журналистам; ответ-

ственным за разработку социальной политики, управление процессами 

цифровой трансформации, и всем интересующимся настоящим и буду-

щим российского общества. 


