
Дорогие читатели! Сдвоенный выпуск журнала —  это вообще-то риск. Сложно 
бывает ко времени собрать интересный материал на выбранные темы. Однако 
мы с гордостью представляем вам этот выпуск с объективно высокой плотностью 
исследовательской, аналитической и изобретательской мысли наших уважаемых 
авторов. Попробую кратко рассказать, о чем вы узнаете, перевернув эту страницу. 
Но, конечно, не обо всём —  как говорят блогеры, «остальное под катом».

«Социально-экономические аспекты информационного общества» —  
наша первая рубрика, и её открывает статья кандидата философских наук Павла 
Ополева «Социальное усложнение: тенденции и перспективы» —  это разговор 

о нашем будущем… Дальше Алексей Дегтярев рассуждает о живом и актуальном, близком нашему 
сердцу: об инновационных формах занятости на основе информационно-коммуникационных техно-
логий. Автор обоснованно утверждает: создание инновационных высокоинтеллектуальных рабочих 
мест позволяет существенно повысить производительность труда, не приводя к повышению уровня 
безработицы. И в следующей статье журнала —  как раз новая методика определения информацион-
ного потенциала занятости населения кандидата экономических наук Ирины Новиковой.

Горящая, практически пылающая тема блокчейна: что нам даст новая технология распре-
делённого реестра? И всем ли она способна что-то дать? В нашей новой рубрике «Цифровая эконо-
мика» представлено детальное исследование Владимира Бауэра, Владимира Ворожихина, Алексан-
дра Райкова и Владимира Смирнова с уверенным выводом: уникальные характерные особенности 
криптоинструментов, в том числе финансовых, реализованные на блокчейн-принципе, имеют бо-
лее чем достаточный потенциал для целей развития цифровой экономики России.

«Информационная перегрузка» —  интуитивно понятный термин. Но в каких именно кон-
текстах это явление проявляется в современном обществе? Каковы группы и обстоятельства риска? 
Практическое исследование Варвары Чумаковой позволило структурировать проблему, оценить сте-
пень ее негативного влияния и выявить болевые точки, на которые в первую очередь следует обра-
тить внимание при разработке компенсационных мер и рекомендаций. Развитие этой темы —  в ста-
тье кандидата философских наук Антона Желнина: оказывается, информационный стресс ввиду его 
системного действия способен вызвать не только невротизацию и депрессию, но и каскадом сбоев 
регулирующих систем организма вести к различным соматическим патологиям! Но есть и хорошие 
новости: наш автор социолог Татьяна Бочарова представила авторскую классификацию коммуни-
кативных ролей участников веб-сообществ, утверждая, что и в киберпространстве происходит со-
циализация личности.

Впервые на страницах нашего журнала представлен обзор основных трендов стремительно 
растущей цифровой экономики. Сделано это в статье кандидата политических наук Николая Ревен-
ко на примере Китая через раскрытие сущности и задач плана действий «Интернет плюс». Из ста-
тьи Сергея Шапошника, написанной по результатам эмпирического исследования, мы узнаем, что 
на передовой фронта информатизации были и остаются региональные научные кадры, чей вклад 
в освоение и географическое распространение компьютерных сетей сложно переоценить.

Ольга Молчанова из Санкт-Петербургского государственного экономического универси-
тета скрупулезно анализирует особенности современной тенденции использования пользователь-
ского контента в СМИ. Конечно, неоспоримы преимущества этого подхода, но есть и определенные 
угрозы, которые массмедийные ресурсы должны осознавать. Наш автор кандидат социологических 
наук Александр Ефанов интригует уже самим названием своей новой статьи: «Тенденциозность ос-
вещения политических скандалов и проблема доверия к телевидению». Читайте, это не только по-
лезно, но и интересно!
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