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Введение. В начале XXI в. появляются информационно-коммуникационные ресурсы, 
под влиянием которых начинается интенсивная цифровизация общества и, как след-
ствие, трансформация большинства социальных феноменов: процессов, институтов, 
общностей и т. д. Целью статьи является анализ цифрового неравенства как вида со-
циального неравенства на основе существующих социологических подходов в отече-
ственной и зарубежной науке. Основная проблема заключается в отсутствии система-
тизации научных публикаций, анализирующих подходы к определению понятия, ме-
ханизма возникновения и социальных последствий цифрового неравенства. 
Методология и источники. Методология исследования базируется на социологиче-
ском и междисциплинарном подходе. В качестве источников использованы доклады 
ООН, Окинавской хартии глобального информационного общества, Всемирного 
банка. В отечественном поле разработка методологии исследований цифрового нера-
венства предпринималась О. М. Слеповой, Т. С. Мартыненко, О. Н. Вершинской, 
О. В. Волченко и др. Западный дискурс представлен прежде всего идеями Я. ван Дейка, 
П. Димаджио, М. Кастельса, Е. Харгитей, Д. Гарип. Проанализированы работы китай-
ских исследователей Хуан Ронгуи, Гуй Юн, Чень Юнсун, Янь Хуэй и др. 
Результаты и обсуждение. Выявлена прямая зависимость между ростом уровня эко-
номического развития и уровня цифрового неравенства. Раскрыта роль цифровиза-
ции, которая вносит кардинальные коррективы в классические критерии анализа со-
циальной структуры общества. Показано, что в противовес росту цифрового неравен-
ства формируются социальные связи поддержки, предполагающие выравнивание от-
ношений к потенциалам информационного пространства. 
Заключение. Цифровое неравенство как явление, появившееся на стыке веков, про-
должает усиливаться и оказывает непосредственное влияние на развитие новых 
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форм социального неравенства. К традиционным критериям неравенства добавля-
ются новые, формируется новый профиль социальной стратификации. 

Ключевые слова: цифровое неравенство, социальное неравенство, социальный эффект 
распространения ИКТ 
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Introduction. At the beginning of the XXI century, information and communication resources 
appear, under the influence of which the intensive digitalization of society begins and, as a 
result, the transformation of most social phenomena: processes, institutions, communities, 
etc. The purpose of the article is to analyze digital inequality as a type of social inequality based 
on existing sociological approaches in domestic and foreign science. The main problem lies in 
the lack of systematization of scientific publications analyzing approaches to defining the 
concept, mechanism of occurrence and social consequences of digital inequality.  
Methodology and sources. The research methodology is based on a sociological and 
interdisciplinary approaches. The reports of the United Nations, the Okinawa Charter of the 
Global Information Society, and the World Bank are used as a source base. In the domestic 
field, the development of a methodology for research on digital inequality was undertaken 
by O.M. Slepova, T.S. Martynenko, O.N. Vershinskaya, O.V. Volchenko and others. Western 
discourse is primarily represented by the ideas of the J. Van Dijk, P. DiMaggio, M. Castells, 
E. Hargitay, D. Garip. The works of Chinese researchers Huang Rongui, Gui Yun, Chen 
Yongson, Yan Hui, etc. are analyzed. 
Results and discussion. There had been revealed a direct dependence between the growth 
of the level of economic development and the growth of the level of digital inequality. The 
role of digitalization, which makes cardinal adjustments to the classical criteria for analyzing 
the social structure of society, was also revealed. It is shown that, in contrast to the growth 
of digital inequality, social support connections are formed, which involve equalizing 
relationships to the potentials of the information space. 
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Conclusion. Digital inequality, as a phenomenon that appeared at the turn of the century, 
continues to intensify and has a direct impact on the development of new forms of social 
inequality. New criteria of inequality are being added to the traditional ones, and a new 
profile of social stratification is being formed. 
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Введение. С 2011 г. доступ к сети Интернет отнесен ООН к базовым правам человека. 
Наряду с этим, по данным доклада Всемирного банка «Цифровые дивиденды» (2016 г.), 
технологические изменения, вызванные использованием сети Интернет, не только не улуч-
шили доступ к государственным услугам, но и вовсе не способствовали усилению равенства 
экономических возможностей [1]. К настоящему времени в ряде исследований сделан вывод 
о том, что распространение современных информационных технологий не снижает, а лишь 
способствует усилению неравенства [2, p. 791]. Более того, уже в середине 1990-х гг. иссле-
дователи начали фиксировать новые виды социального неравенства, в основе которых ле-
жали различия в доступе к современным ИКТ [3, p. 279]. Сегодня в работах социологов 
фиксируется прогрессирующий разрыв, складывающийся между различными социальными 
группами и локациями, возникающий на основе усиления цифрового неравенства и нового 
содержания традиционных форм информационного неравенства [4]. Основным проблем-
ным вопросом исследования выступает анализ последствий обратного социального эффекта 
от широкого распространения ИКТ. Объектом исследования стали современные отечествен-
ные и зарубежные публикации о цифровом неравенстве. Предмет исследования – тренды 
формирования цифрового неравенства. Цель исследования заключается в выявлении и ха-
рактеристике трендов цифрового неравенства в современных условиях. 

Методология и источники. Термин «digital divide» в настоящий момент воспринима-
ется как устоявшееся понятие. В переводе на русский язык оно трактуется как информаци-
онное неравенство, цифровое неравенство, цифровой разрыв, цифровой барьер, информа-
ционно-цифровое неравенство. В любом случае это понятие обозначает различия в доступе 
к современным ИКТ на основе простого разделения людей на тех, кто имеет доступ к этим 
технологиям, и тех, кто не имеет такого доступа [4, c. 121]. 

Первые публикации с обсуждением проблем цифрового неравенства появились в евро-
пейских источниках во второй половине XX в. В научных исследованиях эту проблематику 
начинают рассматривать несколько позже, после публикации трех отчетов Национального 
управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли США [5–7], в 
последнем из которых была предпринята попытка дать определение «digital divide» – «циф-
рового неравенства» или «цифрового разрыва» [8]. На международном уровне о цифровом 
неравенстве активно заговорили в 1997 г. в ходе обсуждения в ООН программы развития 
стран «третьего мира». В Хартии глобального информационного общества, принятой на 
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саммите Большой восьмерки в 2000 г., зафиксировано, что «информационно-коммуникаци-
онные технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формиро-
вание общества двадцать первого века. Их революционное воздействие касается образа 
жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства и граждан-
ского общества» [9, c. 51]. В Окинавской хартии о глобальной проблеме информационного 
неравенства и преодолении его последствий было выдвинуто в качестве одной из целей ми-
рового сообщества «развитие людских ресурсов, способных отвечать требованиям века ин-
формации» [10]. Современное видение цифрового неравенства оценивается как приобрет-
шее тотальный масштаб, о чем было заявлено на Всемирном саммите по вопросам инфор-
мационного общества в Женеве в 2003 г. 

Что касается интенсивности исследований по проблематике цифрового неравенства 
российскими исследователями, частотные характеристики такого изучения представлены 
на рисунке.  

 
Частота использования тегов «Цифровое неравенство» в публикациях научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU за последние 30 лет (единиц цитирования) 
The frequency of using the “Digital inequality” tags in the publications of the scientific electronic library  

eLibrary.RU for the last 30 years (citation units) 

Как можно видеть, первые публикации по тематике составили материалы конференции 
«Проблемы и перспективы развития информационного пространства Приволжского феде-
рального округа», проведенной в 2001 г. [11]. Затем в 2004 г. вышла в свет статья С. Н. Гри-
няева «Цифровое неравенство наций» в «Независимом военном обозрении» [12, c. 20]. 
В 2007 г. Д. В. Пименовой была защищена диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата социологических наук «Информационное неравенство в современном российском 
обществе (социально-территориальный аспект)» [13]. И все же это были только единичные 
попытки привлечь внимание общественности к назревающей проблеме. Сколько-нибудь 
значимая активность российских исследований начинается только с 2017–2018 гг., когда пуб-
ликаций по теме цифрового неравенства становится довольно много. При этом следует отме-
тить, что, начиная с этого периода, за 5–6 последних лет такие исследования становятся все 
более активными, и к 2023 г. появляется в год около 500 статей, тезисов и прочих публикаций 
в российских научных изданиях, посвященных этому виду неравенства. 

Если сравнивать количество публикаций о сетевизации и цифровом неравенстве, то про-
блематике исследований сетевых потоков российские ученые уделяют внимание примерно в 
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пять раз меньше, чем проблемам цифрового неравенства. Например, в 2023 г. публикаций о 
сетевизации была посвящено 161 статья, в то время как цифровому неравенству – 534. При 
этом коннотация обращения к публикациям о цифровом неравенстве отчетливо негативная. 
Анализ сочетания понятия «цифровое неравенство» в системе «Букварикс» соседствует с та-
кими словами, как «устранение цифрового неравенства», «программа устранения цифрового 
неравенства», «проект устранения цифрового неравенства», «ликвидация устранения цифро-
вого неравенства», «пути преодоления устранения цифрового неравенства» и др. Но, не-
смотря на это, круг новых проблем, связанных с цифровым неравенством, постоянно нарас-
тает, о чем свидетельствует проведенный анализ. Обобщим итоги исследования. 

Результаты и обсуждение. 
Результат 1. Выявлена прямая зависимость между ростом уровня экономического раз-

вития и уровня цифрового неравенства. Такая зависимость фиксируется на уровне лично-
стей, социальных групп, развитых стран, а также на уровне межстранового цифрового про-
странства [3, p. 289].  

Уже в конце первого десятилетия XXI в. исследователи обнаружили, что люди с более 
высоким социально-экономическим статусом и большими когнитивными ресурсами, глав-
ным образом благодаря качеству образования, пользуются Интернетом чаще, чем те, у кого 
более низкий социально-экономический статус и меньше когнитивных ресурсов [8]. В он-
лайн-активности молодые люди больше склонны к «приумножению капитала», в то время 
как люди с более низким уровнем образования и меньшими семейными ресурсами больше 
склонны к «развлечениям и досугу», что является механизмом цифрового неравенства [14]. 
Эти же эффекты были обнаружены в исследованиях цифровой среды. На раннем этапе ее 
исследования П. Димаджио и Е. Харгитэй проанализировали данные американского обще-
национального социального опроса 2000 г. и обнаружили, что факторы социального и эко-
номического статуса, такие как образование и доход, положительно повлияли на использо-
вание Интернета для поиска информации. Групповые экономические различия в реальности 
приводят к тому, что только некоторые пользователи могут расширять свои социальные воз-
можности благодаря Интернету [15]. На основе этого вывода впервые в социологическом 
дискурсе был предложен термин «цифровое неравенство».  

Еще более существенным цифровое неравенство оказывается в различных регионах и 
периферийных территориях. Например, в сельской местности не только стоимость доступа 
в Интернет высока, но большинство людей вообще им не пользуются. Двойное неблагопри-
ятное положение сельских жителей с точки зрения доступа к Интернету затрудняет им по-
лучение экономических или иных выгод [16, p. 19]. С. Парк и Дж. Ким сформулировали 
концепцию «цифровой изоляции сельских жителей», в которой показано, что существую-
щие факторы социальной изоляции и цифрового неравенства взаимодействуют, создавая ди-
лемму «двойного цифрового неравенства» [16].  

В целом, для большинства исследователей становится очевидным и доказанным фак-
том, что доходность работников информационного сектора растет быстрее [17–20]. Настоя-
щий вывод позволил П. Димаджио и Ф. Гарип сделать важное предположение о возникно-
вении нового типа капитала – «цифрового капитала», который впоследствии позволил от-
личать современных «белых воротничков» от «синих» [17, 21, 22]. 
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Результат 2. Цифровизация вносит кардинальные коррективы в классические крите-
рии анализа социальной структуры общества.  

Это связано с распространенностью двух технологий: digitization («оцифровка» – пере-
вод/преобразование информации из аналогового формата в цифровой) и digitalization («циф-
ровизация» – использование цифровых технологий и цифровых данных) [23]. Анализ пуб-
ликаций позволяет утверждать, что к настоящему времени сложилось два основных направ-
лениях влияния цифрового неравенства на социальную структуру. Во-первых, как минимум 
это влияние цифровизации на изменение традиционных критериев стратификации, напол-
нение новыми смыслами критерии – дохода, власти и престижа профессии. Так, доход мо-
жет оцениваться не только как оценка денежных средств, но предполагает учет таких явле-
ний, как криптовалюта (цифровые децентрализованные деньги). Во властном критерии уве-
личивается компонента информационной власти. При этом информационные основания 
власти становятся все более доступными и в то же время неустойчивыми [24, с. 75]. И, нако-
нец, профессиональный критерий также приобретает менее устойчивые черты. Soft skills и 
междисциплинарные профессиональные компетенции начинают доминировать над узко-
специализированными и над hard skills. Многие авторы пишут, что профессии как таковые 
перестают существовать, и исследователи все больше ориентируются на полученный набор 
компетенций [25, с. 23; 26, с. 590]. Во-вторых, как максимум возникают новые формы соци-
альной стратификации, генерируемые процессами цифровизации [27]. Отношения, лежа-
щие в основе цифрового и сетевого сообщества, порождают все более фрагментированные 
и неравные социальные группы, генерируя новые формы бедности, отчуждения, социаль-
ной изоляции и разделения [27–29]. Это характерно в том числе и для восточных регионов. 
Например, в Китае практически сформировалась новая «цифровая социальная стратифика-
ция»: впервые исследователи выявили существование промежуточного слоя между тради-
ционными владельцами информации и несобственниками, т. е. локации респондентов, «не 
обладающих информацией» (information have-less) [30, 31]. 

Эти и другие аргументы позволяют говорить о том, что цифровой ресурс начинает вы-
полнять роль базового стратификационного критерия в обществе [32, с. 177]. В частности, 
огромные масштабы применения этих технологий по представлениям китайских исследо-
вателей [33] позволяют предложить радикальный подход к новому стандарту классифика-
ции социальной стратификации, основанный на степени развития информационного обще-
ства. С их точки зрения, трансформация социальной стратификации на основе цифровой 
информационной грамотности позволяет разделить все социальные группы на пять слоев: 
цифровая элита, цифровые богатые, цифровой средний класс, цифровая бедность и цифро-
вое обнищание. 

Результат 3. В противовес росту цифрового неравенства в интернет-пространстве 
формируются социальные связи поддержки, предполагающие выравнивание отношения к 
потенциалам информационного пространства. 

Во-первых, Интернет стал важным способом увеличения индивидуального социаль-
ного капитала, и эта особенность более очевидна среди молодых групп. Было обнаружено, 
что использование популярных социальных сетей может расширять круг общения, увели-
чивать социальный капитал и снижать уровень социального неравенства [34]. В исследова-
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нии С. Рейнс и Э. Цеци были проверены противоречивые прогнозы о последствиях исполь-
зования Интернета для традиционного неравенства в доступе к социальной поддержке. По-
лученные результаты свидетельствовали в пользу концепции социальной компенсации [31]. 
Традиционное неравенство в доступности поддержки, связанное с возрастом, расой и об-
щим размером Сети, сохранялось среди респондентов, которые не пользовались Интерне-
том. Использование Всемирной паутины для связи с другими людьми, по-видимому, было 
важным механизмом, с помощью которого уменьшалось неравенство в доступе к поддержке 
[31]. Таким образом, в эпоху Интернета его использование для взаимодействия с другими 
людьми станет важным механизмом устранения неравенства.  

Во-вторых, реальное неравенство постоянно воспроизводится в цифровом пространстве. 
Наряду с этим исследователи обнаружили, что внешняя поддержка эффективна по крайней 
мере в формировании социального капитала. Чем выше социальная поддержка человека, осо-
бенно на ранних стадиях получения доступа в Интернет, тем больше вероятность того, что он 
выйдет в Интернет в качестве активного пользователя и сформирует множество виртуальных 
связей. Янь Хуэй и соавторы также обнаружили, что социальная поддержка помогает сель-
ским жителям выбраться из бедности благодаря цифровизации [33]. Кроме того, Ши Юньцин 
провел исследование феномена цифрового неравенства в использовании Интернета студен-
тами колледжей и обнаружил, что группы, имеющие преимущества в классе и внешних ре-
сурсах, могут использовать более разнообразные цифровые ресурсы [35].  

В-третьих, Интернет выполняет «стимулирующую» функцию, способствуя неинститу-
циональному участию в политической жизни. В Китае [36, 37] обнаружили, что ежедневное 
его использование городскими жителями этой страны расширяет их неинституционализи-
рованное участие в политической жизни. 

В-четвертых, Д. Джадж и соавторы выявили, что доступ к домашней сети и частота 
использования Интернета влияет на успеваемость учащихся [38].  

Заключение. Обобщенный анализ показывает, что по мере цифровизации цифровые 
различия, как правило, усиливаются, а не исчезают. Позитивный результат цифровизации 
как возможность выравнивания социального неравенства в настоящее время оказывается 
менее значимым. С появлением информационного общества цифровое неравенство стано-
вится все более важной новой формой социального неравенства. Исследования цифрового 
неравенства являются прямым наследием исследований цифрового разрыва, они прово-
дятся уже более двадцати лет. Если рассматривать дальнейшую перспективу исследований, 
можно отметить, что на углубление процессов цифрового неравенства влияет множество 
факторов, в том числе социально-экономический статус отдельных лиц и семей; различия в 
навыках работы с цифровыми технологиями. Сократить различия в цифровых навыках 
между отдельными людьми может эффективная внешняя социальная поддержка. В любом 
случае цифровой капитал, которым обладают отдельные лица, может формировать и изме-
нять жизненные возможности человека различными способами, такими как накопление ка-
питала, участие в общественных делах и улучшение образовательных перспектив. Цифро-
вое неравенство усиливает традиционное неравенство и, таким образом, происходит расши-
рение изначальных характеристик социального неравенства. Исследования в области циф-
рового неравенства сталкиваются с некоторыми очевидными проблемами и вызовами, ко-
торые еще только предстоит осмысливать. 
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