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ной информации, эффективным средством формирования 
самоидентификации личности, приобщения молодого поколе-
ния к культуре белорусского народа.  
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Abstract. The article analyzes the dynamics of digital culture, its impact 
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author examines theoretical approaches to researching the concept of "digital 
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Цифровая культура – это открытый динамичный процесс 

внедрения информационно-коммуникативных технологий в раз-
ные виды деятельности для эффективного социального взаимо-
действия и решения профессиональных задач. Неотъемлемой 
частью цифровой культуры является не только разработка 
большого объема технологических решений, но использование 
интегрированных комплексов контроля, присутствия и анализа 
поведенческих установок человека. Цифровизация культуры 
предполагает достаточно высокий пользовательский уровень 
понимания технической терминологии, наличие навыков рабо-
ты в виртуальной среде, использование инструментов для 
взаимодействия, а также сотрудничества и обмена знаниями. 
Автоматизация и сокращение человеческих усилий позволяют 
обрабатывать, оценивать, хранить и предоставлять массивы 
данных, которые человек сам обработать не способен. 

Технологии – это часть культуры, а информационные и циф-
ровые технологии сегодня взаимосвязаны и являются частью 
друг друга; они активно используются в обмене, трансляции 
и сохранении культурной памяти.  

Цифровая культура – понятие, исследование которого нача-
лось относительно недавно и в настоящее время широко 
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представлено в научной литературе. Исследователи разных 
стран анализируют влияние технологий на социально-культур-
ные процессы, их динамику, а также адаптивность личности 
к цифровой среде. Данная тема рассматривается западноевро-
пейскими (М. Боровским [12], Ч. Гиром [13], В. Миллером 
[14], Г. Д. Боллмером [11] и др.), российскими (Т. Ф. Куз-
нецовой [2], Ю. Станкович [7], В. С. Степиным [8] и др.) 
и белорусскими (Т. И. Адуло [1], А. И. Лойко [3], Б. Паньши-
ным [5] и др.) исследователями. 

Определение цифровой культуры предполагает «понимание 
современных информационных (цифровых) технологий, их 
функциональных возможностей, а также возможность грамот-
но использовать их в работе или быту» [10, с. 256]. Сегодня 
цифровые технологии используются в государственном управ-
лении, промышленности, образовании, науке, здравоохранении, 
торговле, искусстве и творчестве. К востребованным цифро-
вым технологиям XXI в. эксперты относят [6]:  
 гаджеты, которые объединили персональный компьютер 

и телефон; 
 интернет вещей (на основе беспроводной связи интегри-

ровали в сеть личные вещи пользователя: автомобиль, гаджет, 
бытовую технику и т. д.); 
 беспроводной Интернет (Wi-Fi, 5G); 
 беспилотные автомобили; 
 искусственный интеллект и машинное обучение; 
 виртуальную и дополненную реальность (VR, AR); 
 робототехнику; 
 облачные вычисления; 
 блокчейн-технологии и криптовалюту. 
По оценкам экспертов, скорости передачи информации 

к 2030 г. достигнут 1 ТБ в секунду. Около 700 млн работников 
будут использовать технологии метавселенной, что повысит 
спрос на квалифицированную рабочую силу и постоянное 
обучение специалистов [15].  

Особенностью данного времени станет минимизация границ 
между виртуальной и реальной средами. Внедрение высокоин-
теллектуальных систем: роботов и интернета вещей, искус-
ственного интеллекта (ИИ), технологии блокчейн в социальное 
пространство будет способствовать интеграции концепции 
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«окружающий интеллект» (ambient intelligence – далее Aml) 
[4], которая объединит доступные интуитивно понятные поль-
зователю технологии для ежедневного их использования.  

Aml работает на основе технологий ИИ. Разница состоит 
лишь в том, что технологии ИИ сосредоточены на анализе 
и обработке больших массивов данных, автоматизации сложных 
задач и принятии решений, а технологии Aml используют гото-
вые решения ИИ для мониторинга окружающей среды и авто-
матизации рутинных задач пользователя, улучшения взаимо-
действия с ним с целью совершенствования технологических 
решений. 

Таким образом, технологии Aml с функциональным набором 
характеристик – адаптивные, прозрачные, интеллектуальные, 
чувственные, отзывчивые – сконцентрированы на анализе зри-
тельных, слуховых, тактильных, обонятельных, лингвисти-
ческих и познавательных предпочтений пользователя.  

Идея соединения реальной и виртуальной сред изложена 
американским профессором философии, специалистом в области 
компьютерных технологий М. Weiser [17]. Ученый предвидел 
«исчезающий компьютер» и технологии, вплетенные в жизнь 
человека, без которых он не сможет обойтись. По его словам, 
самые известные технологии – это те, которые исчезают. Они 
вплетаются в ткань повседневной жизни, пока не становятся 
неотличимыми от нее [16]. 

По мнению зарубежных исследователей Х. Херц и Г. Херц, 
цифровые технологии – это теоретическое и практическое 
средство оформления жизни человека [9, с. 292]. С их помо-
щью человек подчиняет себе природное и социальное окруже-
ние, а также глобальный разум и поведение в условиях 
энергетических, материальных и информационных потоков. 

Немецко-американский ученый, профессор Массачусетского 
технологического института Д. Вайценбаум предостерегает 
о возможности потери для каждого человека чувства собствен-
ной уникальности и собственных прав на личную жизнь 
и гражданских свобод [18]. Люди полностью могут контроли-
роваться технологическими системами, где микродатчики, 
встроенные в тело человека, будут контролировать не только 
его физиологическое развитие, состояние здоровья, психику, 
эмоциональное состояние, динамику способностей, но и пред-
лагать решения вопросов и проблем, возникающих в жизни. 
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Цифровые технологии продолжают миниатюризироваться 
в биочипы, встраиваемые инъекционно пациенту. Микрочипи-
рование – технология, направленная не только на анализ и сбор 
сведений о здоровье пользователя, но и о его геолокациях, 
уровне активности, платежеспособности и интересах.  

Опыт работы человека с цифровыми технологиями сме-
щается с виртуальной среды на материальную, в результате 
чего две среды становятся взаимодополняющей реальностью. 
Поэтому технологии окружающего интеллекта (Aml), микро-
чипирования и технологий блокчейн подтверждают, что куль-
тура и цифровая культура эволюционируют и взаимодей-
ствуют – преподносят новый опыт адаптации и методов рабо-
ты, повышают уровень цифровой грамотности. 

Таким образом, тенденции и прогнозы развития цифровой 
культуры сфокусированы на динамике технологий. Скорость 
их разработок и внедрений изменяют условия развития куль-
туры. Физическая конвергенция, где реальное и виртуальное 
переплетаются, проявляется в цифровых двойниках, которые 
могут быть представлены от небольших объектов до целых 
экосистем. Цифровое становится все более реалистичным, 
а реалистичное – интеллектуальным и чувственным, гибким 
и податливым к виртуальным объектам. Процесс интеграции 
виртуального с реальным продолжает совершенствоваться, 
проникая в артефакты, символические структуры и институ-
циональные формы, способствует появлению экосистем, объе-
диняющих цифровые платформы для реализации взаимовыгод-
ных целей.  
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