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Фиксируя ключевые смыслы современных социальных изменений и трансформа-

ций, философия, являясь особой формой познания мира, претендующей на формирова-

ние предельно обобщенной картины мира и определение места человека в нем, и сего-

дня, в условиях становления нового типа общества, призвана осуществлять критическую 

рефлексию мировоззренческих оснований культурной традиции и ее универсалий. Так 

философия не только оградит от деструктивных явлений цифровых трансформаций и 

деидентификации, но будет инициировать поиск конструктивных стратегий развития 

общества и человека, обосновывая и предлагая осязаемые контуры желаемого будущего. 
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В характеристике современного общества одним из ключевых является понятие 

«глобализация». В основном определения термина сводятся к пониманию глобализации 

как этапа, на котором мир становится более взаимозависимым и универсальным [4,  

с. 4]. В современных условиях происходит интенсификация глобальных социальных 

интеракций [1, с. 266]. Автор определил несколько групп особенностей коммуникации 

в каждой из сфер жизни общества [6]. В этой работе мы остановимся на особенностях 

формирования мировоззрения молодѐжи в условиях глобализации. 

Технологические особенности связаны с современным уровнем развития техни-

ки и технологий. «Цифровая революция», то есть быстрое развитие информационных и 

коммуникационных технологий, коренным образом меняет жизнь общества во всех 

сферах: от политики и экономики и до образа мышления и стиля общения [8, с. 86]. 

Идѐт постоянное увеличение числа пользователей интернетом. Современная техника 

позволяет «сокращать» физические расстояния между субъектами и объектами воздей-

ствия, во много раз увеличивать скорость передачи информации. Также появляется 
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возможность распространения и получения контента практически в любой географиче-

ской точке: и для источника информации, и для того, кто еѐ принимает. Происходит 

увеличение числа устройств для записи и передачи информации и для выхода в сеть 

Интернет. Информация легко преодолевает государственные и природные границы. 

Именно поэтому в XXI веке СМИ имеют возможность вещать на всю планету и стано-

вятся действительно глобальными.  

Социально-экономические особенности связаны с интенсификацией обмена 

продуктами производства, с изменением качества и цены товаров и услуг, с изменени-

ем социальной структуры человеческого сообщества в целом и отдельных народов в 

частности. В мире между странами всегда шѐл и интенсивно нарастает ныне обмен то-

варами, услугами, рабочей силой и капиталом. В современном мире мигрируют в ос-

новном люди молодого и среднего возраста. С развитием технологий происходит уде-

шевление пользования средствами связи и рост доступности этих средств в первую 

очередь для не слишком состоятельных социальных слоѐв, в т. ч. для молодѐжи. 

Информационные особенности связаны с большей наполняемостью информаци-

онного поля, со всѐ большим количеством людей и структур, производящих информа-

цию и размещающих еѐ в информационном пространстве. Постоянно идѐт увеличение 

числа каналов передачи информации и информационных потоков. Из-за коммуникаци-

онной «проницаемости», происходит частичная потеря государствами национально-

информационной независимости [2, с. 13]. 

Институциональные особенности. В конце XX – начале XXI века идѐт процесс 

снижения роли национальных государств и роста роли негосударственных акторов (СМИ, 

международные и общественные организации и движения – экологические, правозащит-

ные, финансовые, исследовательские и др.). Активность международных институтов дос-

тигает глобальных масштабов. Большой активностью отличаются и нелегальные органи-

зации, в частности террористические, с целью вербовки в свои ряды молодых людей. 

Культурные особенности связаны с культурной экспансией. Она представляет со-

бою процесс, в ходе которого культура выступает инструментом пропагадирования и 

распространения социально-политических ценностей, институтов, образа и смысла жиз-

ни [3, с. 4]. В эпоху глобализации идѐт и унификация образа жизни. Образцы поведения 

стали активно пересекать государственные границы. Часто это происходит в форме вес-

тернизации, когда образцы поведения, элементы образа жизни исходят из стран Запада. 

В первую очередь молодѐжь может принимать эти образцы как некий идеал. 

Интеллектуально-психические особенности. В XXI веке происходит изменение 

человеческого сознания. Некоторые исследователи даже заговорили об антропологиче-

ской катастрофе. По их мнению, происходит «утрата человеком человеческого, измель-

чание и деградация. Такой человек становится лѐгкой добычей рекламы» [5, с. 38]. Че-

ловек получает информацию о происходящем в подавляющем большинстве случаев из 

СМИ, а не из собственного опыта. Следовательно, картина мира в сознании человека, 

особенно представителя молодѐжи, может быть сформирована независимо от его жела-

ния. Мозаичность знаний у молодѐжи делает воздействие более эффективным. Созна-

ние усреднѐнного человека всѐ чаще выступает как «tabula rasa». Также идѐт инфанти-

лизация сознания. Человек отвыкает думать, принимать решения, брать на себя ответ-

ственность. Инфантилизация массового сознания создаѐт условия для того, чтобы вне-

дрять в сознание чуждые идеи и образы. Опасна и ориентация массового сознания на 

развлечения, что ведѐт к возникновению инфотейнмента (infotainment (англ.) = 

information (информация) и entertainment (развлечение)). Явление представляет собою 

практику одновременного использования технологий развлечения и предоставления 

информации при освещении новостей. Потребители информации хотят не только ново-

стей (а скорее и не новостей вовсе), а зрелища. Поэтому СМИ чтобы привлечь зрителя 
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оформляют новости в развлекательном ключе, освещение политики превращают в 

«мыльную оперу», а «граница между реальностью и вымыслом становится размытой» 

[7, с. 137-141]. Всѐ это опять же способствует внедрению идей в сознание молодѐжи. 

Таким образом, глобализация как феномен оказывает влияние на все сферы жизни 

общества, в частности на процессы внутренней и международной коммуникации. Сказан-

ное приводит нас к выводу о том, что процесс формирования мировоззрения молодого по-

коления подвержен значительному влиянию глобализационных процессов. Глобализация 

как неотъемлемый фактор современных международных отношений и порождаемые ею 

особенности должны учитываться в образовательном и воспитательном процессе. 
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В новом тысячелетии, «на границе грядущего с бесконечным» – по выражению 

Гийома Аполинера, жизнь человека становится всѐ более объѐмной, многомерной, пол-

ной синхроний, пророчеств, иллюзий, с мозаичным переплетеним реального и фанта-

стического, следовательно – и пространства для расширения галереи ценностей стало в 

ней больше. Современный человек смело пересекает всѐ более условные границы фи-

зического и метафизического, проксимативного и ультимативного, ситуативного и пер-

спективного, повседневного и трансцендентного. Для реалистичной картины совре-

менного мироустройства характерным является представление о том, что мир, остава-

ясь гетерогенным в информационном, цивилизационном и этнокультурном измерени-

ях, развивается в направлении интеграции, оформляясь в относительно гомогенную, 

целостную систему. Скрупулѐзный философский анализ ценности, как одной из ключе-

вых категорий бытия, безусловно, требует разъяснения совокупной природы указанной 

категории в зависимости от индивидуальных и общественных смысловых характери-

стик реальности. Одним из важнейших моментов такого анализа является его метафи-

зическая проблематика – непосредственный выход конструктивной эмоции в сферу 
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