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1. Актуальность проблемы
В последние годы информация стано-

вится стратегическим ресурсом и ключевым 
фактором развития цивилизации. В условиях 
формирования глобального информационно-
го общества эффективность использования 
информации в значительной степени опреде-
ляет развитие экономики, науки, образования 
и культуры, конкурентоспособность той или 
иной страны в мировом сообществе, качество 

жизни ее населения и национальную безопас-
ность. 

Происходящий на наших глазах лавино- 
образный процесс глобальной информатиза-
ции общества коренным образом изменяет 
привычный уклад жизни и профессиональной 
деятельности миллионов людей практически 
во всех странах мира. Эти изменения столь 
глубоки и значительны, а их последствия 
столь судьбоносны, что настоящий период 
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развития цивилизации с полным основани-
ем можно квалифицировать как глобальную 
информационную революцию [1]. Информа-
ционные революции в истории человечества 
происходили и ранее. Однако та, которая про-
исходит в XXI веке, является принципиально 
новой как по своему содержанию, так и по 
тем последствиям, которые вызывает прак-
тически во всех сферах жизнедеятельности 
общества. Многие из этих последствий мы 
наблюдаем уже сегодня. 

Исследования показывают [2], что отли-
чительными чертами современной глобаль-
ной информационной революции являются 
следующие:

1. Превращение информации в важней-
шую экономическую категорию, быстрое 
развитие информационной экономики, ин-
формационного рынка и бизнеса. 

2. Всеобщий характер информатизации 
общества, ее проникновение во все сферы 
жизни и деятельности человека. 

3. Все большая «цифровизация» техно-
сферы, а также распространение цифровой 
техники и цифровых технологий далеко за 
пределы информационной сферы общества. 

4. Глобализация информационной среды 
мирового сообщества на основе развития се-
тей связи, телевидения и информационных 
компьютерных сетей. 

5. Беспрецедентные возможности для 
усиления интеллектуальных и творческих 
способностей человека на основе использо-
вания средств информатики и когнитивных 
информационных технологий. 

6. Формирование информационного ми-
ропонимания и мировоззрения, которые суще-
ственным образом изменяют традиционную 
вещественно-энергетическую Картину Мира, 
научную парадигму и методологию научных 
исследований. 

7. Возникновение нового комплекса про-
блем информационной безопасности, о кото-
рых человечество ранее не имело ни малей-
шего представления. 

Хотелось бы подчеркнуть, что все пере-
численные особенности и проблемы совре-
менного этапа развития цивилизации, обу-
словленные ее глобальной информатизацией, 
являются принципиально новыми. Они воз-
никли буквально в последние два десятиле-
тия и не имеют аналогов в историческом про-
шлом человечества. Поэтому эти проблемы 
еще не нашли адекватного отражения в мас-
совом сознании людей, которое существен-
ным образом отстает от темпов процесса раз-
вития цивилизации. А эти темпы высоки как 
никогда ранее и продолжают возрастать. 

В связи с этим объективно возрастает 
интерес к проблемам развития науки об ин-
формации, к уточнению ее места в системе 
наук, к ее фундаментальным основам, а так-
же историко-философским, научно-методо- 
логическим и социально-культурологическим 
аспектам [3–6]. 

К сожалению, в современной системе 
образования все еще доминирует инструмен- 
тально-технологический подход к изучению 
проблем информации, а их фундаментальные 
аспекты в большинстве случаев рассматри-
ваются в качестве второстепенных. А ведь 
именно они являются наиболее актуальными, 
так как крайне необходимы для обеспечения 
фундаментальности подготовки не только на-
учных кадров, но и специалистов самого раз-
личного профиля, а также для формирования 
новой информационной культуры общества. 

Почему это происходит? Нам представ-
ляется, что причина здесь в том, что стратеги-
ческая важность изучения фундаментальных 
проблем информации в системе образования 
еще недостаточно осознана международным 
научно-образовательным сообществом, хотя 
актуальность такого изучения очевидна и не 
вызывает сомнений. 

Цель данной работы состоит в том, что-
бы показать современное состояние и некото-
рые пути решения этой глобальной и страте-
гически важной проблемы. 



16

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 25/2013

2. Структура и содержание проблемы 
овладения информацией

Известный российский ученый академик 
Н. Н. Моисеев в одной из своих последних 
работ писал, что на стадии формирования 
информационной цивилизации человечеству 
предстоит решить две стратегически важных 
проблемы. Первую из них он назвал про-
блемой овладения информацией, а вторую – 
проблемой обеспечения доступности инфор-
мации для всех членов общества. Наши ис-
следования показали, что этот прогноз ока-
зался правильным. Именно эти две проблемы 
и являются сегодня наиболее принципиаль-
ными и стратегически важными для дальней-
шего развития цивилизации. 

В настоящее время усилия мирового со-
общества сосредоточены, главным образом, 
на решении второй проблемы. Она уже осо-
знана и включена в качестве приоритетной во 
многие национальные и международные про-
екты и программы. Характерным примером 
здесь может служить Программа ЮНЕСКО 
«Информация для всех», которая существу-
ет уже второе десятилетие. Для координации 
действий по реализации этой программы в 
ряде стран, в том числе и в России, созданы 
национальные комитеты, которые достаточ-
но успешно функционируют. Так, например, 
Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», который в 2011 году 
отметил свое 10-летие, признан одним из 
наиболее эффективных. 

Хуже обстоит дело с решением другой 
проблемы – овладения информацией, так как 
ее стратегическая важность для развития 
цивилизации только начинает осознаваться. 
Сегодня эта проблема еще не находится в фо-
кусе национальной и международной научно-
технической политики, а является, главным 
образом, инициативной областью активности 
отдельных ученых, а также государственных 
и общественных научных организаций. 

Какой же смысл мы сегодня вкладыва-
ем в содержание проблемы овладения ин-
формацией и как нам представляется струк-
тура предметной области этой проблемы?  
Отвечая на этот вопрос, необходимо указать, 
что проблема является комплексной, а в ее 
составе можно выделить следующие основ-
ные задачи:

1. Философское осмысление природы 
информации как объективной реальности 
окружающего нас мира во всем его много- 
образии. 

2. Выявление фундаментальных законов 
и закономерностей проявления феномена ин-
формации в живой и неживой природе, а так-
же в сознании человека и обществе. 

3. Изучение роли информации в процес-
сах развития природы, человека и общества, 
включая процессы глобальной эволюции. 

4. Использование полученных знаний 
при решении практических задач в интере-
сах обеспечения дальнейшего безопасного и 
устойчивого развития цивилизации, а также 
науки, образования и культуры, личности че-
ловека. 

Ниже будет кратко рассмотрено совре-
менное состояние дел по решению каждой  
из этих задач и определены некоторые пути 
их решения. 

3. Значение науки об информации  
для инновационного развития  

современного общества
В декабре 2011 года Правительством 

России утверждена «Стратегия инноваци-
онного развития Российской Федерации до 
2020 года». В аналитической части этого до-
кумента указано, что мировыми тенденциями 
технологического развития в этот период бу-
дут следующие:

• Формирование глобальных инфоком-
муникационных сетей;

• Создание и широкое внедрение новых, 
в том числе композиционных, материалов;

• Формирование рынка нанотехнологий, 
переход от микроэлектроники к нано- и опто-
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электронике, которые должны стать ядром 
для информационных технологий;

• Начало широкого использования био-
технологий в сельском хозяйстве, медицине 
и биоинформатике;

• Достижение экономически значимых 
показателей в альтернативной энергетике, 
основанной на использовании водорода, 
энергии Солнца, ветра и морских приливов;

• Повышение экономических параметров 
тепловой энергетики;

• Уменьшение техногенного воздействия 
на биосферу за счет радикальных изменений 
в средствах и методах природоохранной дея-
тельности. 

В Стратегии также указано, что отли-
чительной особенностью технологическо-
го развития России на ближайшие 15 лет 
должны стать «технологические прорывы» 
и создание задела для принципиально новых 
материалов и технологий. При этом особое 
внимание будет уделено так называемым кон-
вергентным технологиям, в числе которых 
приоритетными являются нанобиотехноло-
гии и технологии, создаваемые на основе до-
стижений биоинформатики. 

Так, например, предполагается, что на 
основе нанобиотехнологий будут созданы 
новые наноматериалы, наноустройства и ис-
кусственные биологические объекты, кото-
рые получат широкое применение в самых 
различных сферах жизнедеятельности обще-
ства. Характерным примером здесь могут 
служить гибкие биологические экраны для 
отображения информации, которые придут 
на смену современным жидкокристалличе-
ским средствам отображения. Ожидается, 
что массовое использование таких экранов 
даст не только существенную экономию в 
энергопотреблении, но и приведет к поисти-
не революционным изменениям в педагоги-
ческих технологиях, информационном обе-
спечении массовых мероприятий, рекламном 
деле и даже в дизайнерском оформлении и 

освещении деловых и жилых помещений, 
улиц и площадей. 

Специалисты прогнозируют, что в ре-
зультате развития биоинформатики в бли-
жайшие годы будет создано новое поколение 
компьютеров и сетей обработки информации 
но основе биологических принципов. Эти 
принципы используются уже сегодня. Так, 
на состоявшемся в 2012 году заседании со-
вместного Научно-технического совета РАН 
и ОАО «Федеральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы» обсуждался во-
прос о создании в России интеллектуальной 
энергетической системы. В основу управле-
ния ею будет положена модель искусствен-
ной нейронной сети. Участниками этого 
обсуждения стали более 80 представителей 
ведущих энергетических компаний России, 
научно-исследовательских и образователь-
ных учреждений. 

Важным направлением технологической 
модернизации России является также и уси-
ление проникновения высоких технологий 
в уже существующие низкотехнологичные 
секторы производственной сферы, что может 
дать быструю и весьма существенную отда-
чу в области энергосбережения и повышения 
эффективности производства, а также повы-
шения безопасности сложных технологиче-
ских объектов и систем. 

Таким образом, информационные аспек-
ты инновационного развития играют весьма 
важную, возможно даже ключевую, роль в ре- 
шении стратегических задач системной мо-
дернизации России [33]. При этом инфор-
мационные технологии выполняют функции 
мощного катализатора в процессах развития 
многих сфер жизнедеятельности общества – 
экономики, промышленности, образования, 
науки, культуры и социальной сферы. На эту 
важную особенность информационных тех-
нологий автор данной работы указывал еще 
в середине 90-х годов минувшего века [34]. 
Сегодня она проявляет себя особенно сильно. 
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4. Наука об информации и методология 
научных исследований

В последние годы интерес к использова-
нию методов науки об информации в самых 
различных областях научных исследований и 
практических разработок быстро возрастает. 
Его проявляют не только отдельные ученые 
и научные организации, но также и некото-
рые правительственные структуры. Так, на-
пример, еще в 2005 году Консультативный 
комитет по информационным технологиям 
при Президенте США представил Аналити-
ческий доклад по этой проблеме. Его краткий 
анализ содержится в работе [4]. В Докладе 
показано, что для предотвращения дальней-
шего развития тех негативных тенденций, 
которые наблюдаются в американской науке 
и системе образования, руководству США 
необходимо принять самые решительные 
действия. При этом особое внимание долж-
но быть уделено развитию и использованию 
методов информационного моделирования, 
которые быстро развиваются и уже оформи-
лись в одно из перспективных направлений 
сферы исследований, получившей в запад-
ных странах название Computational science 
(Вычислительная наука). 

Авторы Доклада прогнозируют, что это 
направление будет в XXI веке критическим 
фактором для дальнейшего развития нау-
ки, образования и высоких технологий. Они 
утверждают, что прогресс именно в этой об-
ласти должен обеспечить первенство США 
в мировой экономике и их стратегическое 
превосходство в сфере высоких технологий. 
В Докладе показано, что развитие этого на-
правления создает принципиально новые 
возможности для проведения научных иссле-
дований, так как с использованием средств и 
методов информатики ученые могут изучать 
самые разнообразные проблемы, исследо-
вание которых другими методами является 
неэффективным, а зачастую и просто невоз-
можным. 

Стратегически важная особенность нау- 
ки об информации состоит в том, что ее ме-
тоды востребованы практически во всех 
предметных областях науки и могут исполь-
зоваться во многих сферах научного позна-
ния, привнося в них принципиально новые 
качества. Таким образом, фундаментальная 
наука об информации сегодня становится той 
междисциплинарной областью, которая мо-
жет многократно повысить эффективность 
исследований практически во всех других на-
правлениях фундаментальной и прикладной 
науки. 

Однако эта универсальность представ-
ляет не только достоинство, но и уязвимое 
место самой науки об информации. Ведь дру-
гие научные дисциплины могут использовать 
ее средства и методы, но ни одна из них не 
ставит перед собой задачи их дальнейше-
го развития. Поэтому и необходимы специ-
альные меры для развития комплекса наук 
об информации как стратегически важного 
междисциплинарного научного направления. 
Именно эту задачу поставило перед собой 
новое Международное общество по изуче-
нию информации – ISIS, созданное в 2011 го- 
ду в Австрии. В его состав вошли ведущие 
специалисты из 20 стран мира, а президентом 
избран автор настоящей работы. 

5. Структура предметной области  
комплекса наук об информации

Подход российских ученых к проблемам 
изучения информации всегда отличался ком-
плексностью. Ведь именно в России еще в кон- 
це 60-х годов XX века впервые были сфор-
мированы научно обоснованные представ- 
ления об информации как о всеобщем свой-
стве материи, имеющем принципиально важ-
ное философское, научно-методологическое 
и мировоззренческое значение. Решающую 
роль здесь сыграли работы академиков  
А. Д. Урсула [7] и А. П. Ершова [8], которые 
стали основой для формирования современ-
ной структуры предметной области информа-
тики как фундаментальной науки и комплекс-
ной научной проблемы [9–13]. 
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Именно Россия на 2-м Международном 
конгрессе ЮНЕСКО «Образование и инфор-
матика» (Москва, 1996) выдвинула новую 
концепцию изучения проблем информатики 
как фундаментальной науки и общеобразо-
вательной дисциплины в системе опережаю-
щего образования. При этом была предложе-
на новая структура образовательной области 
«Информатика» и показано, что переход 
к этой структуре может стать важным шагом 
на пути интеграции фундаментальной науки 
и образования [11]. 

Именно в России начиная с 1990 года 
осуществляется развитие социальной инфор-
матики как перспективного направления 
в науке и образовании, которое стало науч- 
ной базой для формирования глобального  
информационного общества [14]. Сегодня 
развитие этого направления активно поддер-
живают и китайские ученые. 

В последние годы в Российской академии 
наук разрабатываются также философские и 
научно-методологические основы комплекса 
наук об информации, формируются новые 
подходы к развитию этой предметной обла-
сти, которые учитывают современные тен-
денции развития науки, образования и куль- 
туры [5; 16–19]. Некоторые из этих проблем 
были рассмотрены в специальном выпуске 
трудов Института проблем информатики 
РАН, посвященном современным научно-
методологическим проблемам информати- 
ки [16]. 

Разделяя идею американских специали-
стов о необходимости интеграции предмет-
ной области комплекса наук об информации 
как в сфере научных исследований, так и  
в образовании мы, тем не менее, считаем, что 
для собирательного названия этой области 
вполне подходит уже существующий тер-
мин «Информатика», причем в его расши-
рительной российской и европейской трак-
товке. Ведь этим термином сегодня в России 
обозначается и компьютерная наука (техни-
ческая информатика), и информационная 

наука, и вся область, связанная с использова-
нием информационной техники и технологий  
для социальных коммуникаций, проведения 
научных исследований, развития образова-
ния, экономики и культуры, а также вся ин-
формационная сфера деятельности, вклю-
чая отрасль промышленного производства 
средств информатики. Обоснование кон-
структивности этого подхода было проведено 
в работах [4; 15–16]. 

Отметим, что еще 25 лет назад акаде- 
мик А. П. Ершов рассматривал информатику 
как формирующуюся новую фундаменталь-
ную науку [8], которая будет иметь первосте-
пенное значение не только для всего есте-
ствознания, но также и для гуманитарных 
наук. Этот прогноз был основан на призна-
нии фундаментальности понятия информа-
ции, которая является важнейшим объектом 
изучения для информатики как фундамен-
тальной науки, а также на гипотезе, соглас-
но которой информационные закономерно-
сти должны иметь общую основу для своего 
проявления как в живой, так и в неживой  
природе, в том числе – в искусственно созда-
ваемых человеком технических устройствах 
и системах. 

Автор данной работы является сторон-
ником именно этой точки зрения, которую он 
последовательно отстаивает начиная с 1990 
года [9; 10; 15; 16]. 

Основные разделы предметной обла-
сти наук об информации. Системные ис-
следования структуры предметной области 
комплекса наук об информации начались  
в России в 1989 году и продолжаются до сих 
пор. Первым результатом этих исследований 
стала публикация в 1990 году статьи «О струк-
туре научных исследований по комплексной 
проблеме “Информатика”» [9]. В ней инфор-
матика была впервые позиционирована как 
комплексная междисциплинарная проблема, 
даны определения объекта и предмета ее ис-
следований и предложена структура предмет-
ной области, состоящая из четырех основ- 
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ных разделов – теоретической, технической, 
биологической и социальной информатики. 

Предлагая эту структуру, автор следовал 
методологическому подходу Норберта Вине-
ра, который был им использован при структу-
ризации предметной области кибернетики в 
начальный период формирования этой науки. 

Был и еще один важный аргумент в 
пользу предлагаемой структуры. Он основан 
на фундаментальной гипотезе автора об ин-
формационном единстве Природы. Согласно 
этой гипотезе, должны существовать фунда-
ментальные законы информации, которые бы 
являлись общими не только для технических 
систем, но также для живой и неживой при-
роды, для человека и общества. По нашему 
мнению, именно эти законы и должны со-
ставлять основу информатики как фундамен-
тальной науки. 

В дальнейшем, в период 1993–1995 го-
дов, в состав предметной области комплекса 
наук об информации автором было включено 
также новое направление, связанное с изуче-
нием информационных процессов в неживой 
природе [10]. В настоящее время это направ-
ление очень активно развивается в России 
и получило название физической информа-
тики [5; 17]. 

Современные представления о предме-
те информатики. В настоящее время в миро-
вом научном и образовательном сообществе 
существуют три точки зрения на предмет и 
область исследований информатики. В соот-
ветствии с первой из них информатика все 
еще квалифицируется как техническая наука, 
изучающая методы и средства автоматизиро-
ванной обработки и передачи информации 
при помощи современных средств информа-
тизации и, в первую очередь, с помощью ком-
пьютеров и телекоммуникационных сетей. 
Именно эта точка зрения была доминирую-
щей в России вплоть до 1995 года и опреде-
ляла отношение к информатике как в науке, 
так и в системе образования. 

Что же касается других стран, то в США,  
Канаде и других англоязычных государ-

ствах русскоязычному термину «Инфор-
матика» сегодня соответствует, как ми-
нимум, четыре англоязычных термина и 
четыре области знания: «Computer science», 
«Information science», «Computational Sci- Sci-Sci-
ence» и «Social Information science». При 
этом в области «Computer science», само на-
звание которой подчеркивает компьютер-
ную ориентацию данной области научных 
исследований, основное внимание уделяет-
ся инструментально-техническим аспектам, 
а не изучению собственно информацион-
ных процессов которыми занимается другая 
наука, получившая в этих странах название 
«Information science». 

 В работах российских ученых доста-
точно подробно проанализирована эволю-
ция представлений о предмете информати- 
ки [4–6; 15–17]. При этом показано ее место 
в системе научного познания, философское  
и междисциплинарное значение, взаимосвя-
зи с другими дисциплинами, в том числе гу-
манитарными, а также перспективы дальней-
шего развития. 

Таким образом, предметная область ин-
форматики, так как ее сегодня понимают 
многие российские ученые, гораздо шире, 
чем предметная область той дисциплины, ко-
торую в странах Запада принято обозначать 
термином «Computer Science». Иначе говоря, 
термин «информатика» в России обозначает 
сегодня предметную область, которая вклю-
чает одновременно проблематику «Computer 
Science», «Information Science», «Computa-Science», «Computa-cience», «Computa-Computa-
tional Science» и «Social Information Science», 
но не только эти науки. 

Объект и предмет изучения в совре-
менной информатике. Основным объектом 
изучения для современной информатики яв-
ляются информационные процессы, которые 
происходят в природе и обществе, а также 
методы и средства реализации этих процес-
сов в технических, социальных, биологиче-
ских и физических системах. Никакая другая 
научная дисциплина изучением данного объ-
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екта специально не занимается, хотя отдель-
ные аспекты проявления информационных 
процессов в тех или иных информационных 
средах вполне может исследовать. 

Появившиеся в последние годы научные 
публикации это достаточно убедительно под-
тверждают. Поэтому современную информа-
тику следует квалифицировать как вполне са-
мостоятельную фундаментальную научную 
дисциплину [16]. 

Предметом изучения для информатики 
являются основные свойства и закономер-
ности информационных процессов в приро-
де и обществе, особенности их проявления  
в различных информационных средах (тех-
нической, физической, биологической и со-
циальной), методы и средства их реализации, 
а также использование этих закономерно-
стей, средств и методов в различных сферах 
социальной практики. 

Таким образом, информатика является 
комплексной междисциплинарной областью 
научных исследований, которая имеет исклю-
чительно важное значение для дальнейшего 
развития цивилизации, в особенности на эта-
пе ее перехода к глобальному информацион-
ному обществу, основанному на знаниях. 

6. Современное состояние некоторых  
направлений развития наук  

об информации
Социальная информатика. Выделение 

социальной информатики в качестве само-
стоятельного направления научных исследо-
ваний, а не только прикладной области, было 
сделано российскими учеными еще в начале 
90-х годов минувшего века [9]. Сегодня мож-
но констатировать, что этот шаг был сделан 
своевременно, так как он позволил системно 
и целенаправленно вести работы по данному 
научному направлению. В результате этих ра-
бот Россия занимает сегодня ведущее место  
в мире в части создания теоретических основ 
социальной информатики, структуризации ее 
предметной области и формирования систе-
мы основных научных понятий [14]. 

Впервые это направление было пред-
ставлено международному сообществу в 
1996 году на уже упомянутом нами выше  
2-м Международном конгрессе ЮНЕСКО 
«Образование и информатика», который стал 
крупным событием в развитии не только  
образования, но и самой информатики [11]. 

Биологическая информатика. Не менее 
важным шагом явилось и выделение в Рос-
сии в качестве самостоятельного направле-
ния биологической информатики как новой 
научной дисциплины, предметом исследо-
вания которой являются информационные 
процессы в биологических системах, живых 
организмах и растениях [5; 6; 9]. Сегодня 
становится все более ясным, что влияние ин-
формационных процессов на развитие живой 
природы ранее явно недооценивалось. 

В последние годы появился ряд публика-
ций об экспериментах, свидетельствующих, 
что здесь мы имеем дело с новыми, еще не 
изученными явлениями информационного 
взаимодействия, которые происходят в про-
цессе функционирования и развития объек-
тов живой природы. Можно прогнозировать, 
что изучение этих явлений методами инфор-
матики позволит не только раскрыть новые 
фундаментальные закономерности реального 
мира, но и, возможно, использовать их при 
создании новых средств технической инфор-
матики [5]. 

Физическая информатика. В последнее 
десятилетие в России опубликован ряд ста-
тей и монографий, в которых показана ак-
туальность и необходимость существенно 
более глубокого и целенаправленного изуче-
ния информационных процессов в неживой 
природе. В работах [17; 19; 20] показано, 
что основные информационные закономер-
ности и характеристики физических систем  
(фундаментальных и элементарных частиц, 
атомов, молекул, звезд, черных дыр) явля-
ются принципиально важными для познания  
не только свойств этих объектов, но и общих 
законов природы. 
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Оказалось, что использование информа-
ционного подхода позволяет получить новые, 
порой более общие результаты, по отноше-
нию к знаниям, получаемым на основе только 
физических законов. Поэтому законы инфор-
матики, совместно с физическими законами, 
могут служить эффективным инструментом 
познания Вселенной. Полученные результа-
ты подтверждают целесообразность исполь-
зования теоретико-информационных методов 
в науках о неживой природе, в том числе –  
в новой научной дисциплине – физической 
информатике. 

Наглядным примером практического ис-
пользования законов информатики в геолого-
минералогических науках может служить 
обоснование неорганической природы нефти 
и углеводородного газа, которое содержит-
ся в монографии [21]. В ней показано, что 
нефть – это сложная система, познаваемая на 
основе общих законов точных, естественных  
наук и информатики. 

7. Перспективные направления  
развития наук об информации

Комплексный характер проблематики 
наук об информации. Необходимость ком-
плексного изучения проблематики наук об 
информации не только в рамках академиче-
ского сектора науки, но также и в системе об-
разования достаточно подробно рассмотрена 
в работах [3–6; 13–16]. 

Главный вывод, который можно сделать 
из анализа содержания этих работ, заклю-
чается в том, что наступает новый период 
развития информатики как междисципли-
нарного научного направления, которое бу-
дет выполнять интеграционные функции для 
других направлений науки, как естественно-
научных, так и гуманитарных. Проникнове-
ние идей и методов информатики в эти об-
ласти диктуется сегодня потребностями и 
логикой развития самой фундаментальной 
науки, а также необходимостью решения 
ряда важных прикладных проблем. Следует 
ожидать, что это проникновение не только 

даст новый импульс для развития научных 
исследований на стыке информатики с други-
ми науками, но также обогатит и саму инфор-
матику новыми перспективными идеями. 

Указанная выше тенденция стала осо-
бенно заметно проявлять себя в последние 
годы. В научной печати России опубликован 
целый ряд статей и монографий, содержание 
которых свидетельствует о том, что идеи и 
методы фундаментальной информатики на-
ходят сегодня все большее распространение 
в теории систем, синергетике, общей физи-
ке, квантовой механике, теоретической био-
логии, физиологии, генетике, социологии и 
других научных дисциплинах. 

Многообразие подходов к определению 
предмета и основных задач информатики как 
науки в настоящее время является вполне  
закономерным. В значительной степени оно 
обусловлено многообразием современных 
представлений об информации, которая явля-
ется фундаментальным понятием современ-
ной науки, но до сих пор еще не имеет одно-
значного определения. 

Причина этого заключается в том, что 
феномен информации по-разному проявляет 
себя в различных информационных средах, 
то есть в тех конкретных условиях, в которых 
протекают информационные процессы, зако-
номерности и методы реализации которых и 
изучает информатика как фундаментальная 
наука. Поэтому в различных направлениях 
развития информатики (техническом, биоло-
гическом, социальном, физическом) анализи-
руются лишь вполне определенные аспекты 
проявления феномена информации и инфор-
мационных процессов, которые обусловле-
ны тем или иным видом информационной  
среды [5; 16]. 

 Таким образом, именно фундаменталь-
ность понятия информации и ключевая роль 
информационных процессов в развитии жи-
вой и неживой природы и являются теми 
основными факторами, которые выдвигают 
информатику на уровень фундаментальных 
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наук и ставят ее в один ряд с такими науками, 
как общая теория систем, синергетика, ки-
бернетика, физика, химия, биология. 

Научная методология информатики. 
Информатика уже сегодня имеет свои соб-
ственные методы научного исследования, 
наиболее распространенными из которых 
являются метод информационного модели-
рования и метод информационного подхо-
да [5; 12]. Эти методы широко используют-
ся не только в самой информатике, но также 
и во многих других областях науки, они уже 
давно стали междисциплинарными. Дальней-
шее развитие этих методов является сегодня 
одной из важнейших методологических про-
блем развития информатики.

Менее широко известен сегодня, но яв-
ляется весьма перспективным в ближайшем 
будущем такой сравнительно новый метод 
информатики, как виртуальная реальность. 
Есть веские основания полагать, что исполь-
зование этого метода может позволить полу-
чать принципиально новые знания о природе 
и свойствах человеческой психики, а также  
о процессах мышления и сознания человека, 
то есть существенным образом продвинуть-
ся в решении тех фундаментальных проблем, 
над которыми наука работает уже многие 
годы.

Практика показала, что использование 
методов информатики позволяет не только 
получать принципиально новые фундамен-
тальные знания о природе, человеке и обще-
стве, но также и формировать новую научную 
Картину Мира, новое научное мировоззрение 
и новую информационную культуру человека 
и общества [5; 22–24]. 

Междисциплинарное взаимодействие. 
Можно ожидать, что в ближайшие десяти-
летия комплекс наук об информации будет 
активно развиваться в тесном взаимодей-
ствии с другими научными дисциплинами  
и в дальнейшем сможет квалифицироваться 
как самостоятельная отрасль науки, имею-
щая такое же значение, как физика, химия, 
биология, психология и другие. 

При этом необходимо подчеркнуть, что 
эта область сочетает в себе как естественно-
научные, так и гуманитарные аспекты. По- 
этому именно в области междисциплинарных 
исследований на стыках наук об информации 
с другими науками и следует ожидать полу-
чения в ближайшие годы принципиально но-
вых научных результатов. 

Философия информации и философские 
основы наук об информации. Развитие иссле-
дований в этой области сегодня осуществля-
ется по двум основным направлениям. Одно 
из них состоит в формировании философии 
информации как одного из самостоятельных 
направлений развития философии. Это на-
правление сегодня развивают специалисты 
России, Китая, Великобритании и США,  
а его основоположником является россий-
ский философ А. Д. Урсул [7]. 

Второе направление заключается в изу-
чении философских проблем информатики, 
ее роли в развитии других наук и формиро- 
вании нового научного мировоззрения [5]. 

Можно предположить, что в дальнейшем 
произойдет интеграция этих двух направле-
ний и на их основе будет сформирована новая 
научная дисциплина – метаинформатика. 
Эта дисциплина должна будет вобрать в себя 
наиболее общие концептуальные результаты 
указанных выше двух направлений и стать 
основой для формирования новой научной 
парадигмы, основанной на более тесной ин-
теграции естественного и гуманитарного на-
правлений в науке с целью получения целост-
ного знания о природе, человеке и обществе. 

Перспективы развития технической 
информатики. Здесь в ближайшие годы 
следует ожидать прорывных результатов на 
основе интеграции информационных, био-
логических и нанотехнологий. Будет проис-
ходить дальнейшая микроминиатюризация 
средств информатики массового применения, 
что кардинальным образом изменит весь наш 
образ жизни и сделает его более комфортным 
как за счет развития персональных средств 
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ИКТ, так и за счет создания новых интел-
лектуальных устройств и предметов быта и 
профессиональной деятельности. При этом 
новый импульс развития должна получить 
мехатроника – новая техническая наука, 
изучающая методы создания и функциони-
рования автономных сверхминиатюрных 
устройств и роботов. 

Качественно новые и социально значи-
мые результаты следует ожидать и от раз-
вития промышленного производства гибких 
биологических экранов отображения инфор-
мации. Их применение в сфере образования 
позволит использовать новые педагогические 
технологии, ориентированные на более ак-
тивную работу правого полушария головного 
мозга человека, ответственного за простран-
ственное воображение и образное мышление. 

Развитие социальной информатики. 
В этой области в последние годы в Рос- 
сии разворачиваются исследования проблем 
информационной культурологии, информа-
ционной антропологии, а также создания ин-
формационной концепции искусства и твор-
чества [24–27]. 

Так, например, первая в мире моно-
графия по информационной культурологии 
была издана в 2011 году в Германии, а ее 
авторами являются российские ученые [25].  
В этой работе проведен системный анализ со-
стояния, задач и перспектив развития инфор-
мационной культурологии, ее философских 
основ и взаимосвязи с проблемами разви- 
тия информационного общества. Предложе-
ны определения понятий информационной и 
электронной культуры, рассмотрена структу-
ра и содержание предметной области инфор-
мационной культурологии, а также основные 
направления ее дальнейшего развития. 

В монографии показано, что информа-
ционная культурология – это новая наука, 
изучающая феномен культуры и развитие ин-
формационной культуры общества на основе 
концепции информации и информационного 
подхода. Сегодня эта наука находится еще 

в начальной стадии своего формирования. 
Однако изучаемые ею проблемы в условиях 
становления глобального информационного 
общества являются исключительно важными 
и актуальными. Они требуют своего изуче-
ния как в науке, так и в образовании. Ведь 
уровень развития информационной культуры 
сегодня определяет не только качество жизни 
в той или иной стране, степень ее социально-
экономического развития, но также и место 
этой страны в мировом сообществе, ее на-
циональную безопасность. 

Несколько хуже обстоит сегодня дело  
с разработкой теории развития информаци-
онного общества, основанного на знаниях, 
теории информационных ресурсов, информа-
ционной экономики, гуманитарных проблем 
информационной безопасности, включая 
проблемы виртуализации общества и мани-
пуляции сознанием [28; 29]. 

Развитие биоинформатики. Биоинфор-
матика находится на «стыке» физико-мате- 
матических, биологических, медицинских и 
сельскохозяйственных наук. Она охватывает 
широкий круг сложных и актуальных про-
блем и поэтому справедливо рассматривается 
как одно из важнейших направлений разви-
тия науки в XXI веке. 

В настоящей работе хотелось бы под-
черкнуть лишь научно-методологические и 
философские аспекты развития данного на-
правления, его тесную связь с научной ме-
тодологией и философскими принципами 
информатики, а также значение для форми-
рования современного научного мировоз-
зрения на основе понимания важнейшего 
философского принципа информационного 
единства Природы. Некоторые перспективы 
развития этого направление более подробно 
рассмотрены в работах [5; 26; 31]. 

Развитие физической информатики.  
В данной области следует ожидать принци-
пиально новых и важных результатов. Од-
ним из них будет формирование квантовой 
информатики – новой научной дисциплины, 
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изучающей закономерности информацион-
ных процессов на квантовом уровне. Фило-
софское значение этой дисциплины трудно 
переоценить. Ведь появление такого принци-
пиально нового направления развития науки 
и практики означает, что человек приступил 
к овладению информацией на качественно 
новом уровне самоорганизации материи, а 
именно – на квантовом уровне, который яв-
ляется первоосновой для других уровней 
существования систем естественной и ис-
кусственной природы. Этот результат должен 
квалифицироваться не только как прорыв  
в развитии научно-технического прогресса, 
но также и как начало перехода всей цивили-
зации на качественно новый уровень своего 
развития [5; 17; 20]. 

8. Наука об информации  
в системе образования

Практически во всех современных эн-
циклопедических словарях наука об инфор-
мации определяется как комплексное меж-
дисциплинарное научное направление. Она 
оказывает большое влияние на многие другие 
области научных исследований, передавая им 
свою научную методологию, главными до-
стижения которой сегодня следует считать 
методологию информационного моделирова-
ния, а также информационный подход к ана-
лизу различных объектов, процессов и явле-
ний в природе и обществе. 

Именно поэтому изучение информатики 
как фундаментальной науки в системе обра-
зования имеет исключительно большое зна-
чение для формирования современного науч-
ного мировоззрения [10; 11]. 

К сожалению, следует констатировать, 
что такой подход к изучению информатики, 
хотя и продекларирован в некоторых доку-
ментах ЮНЕСКО [9], в трудах Российской 
академии наук, а также в проектах новых го-
сударственных образовательных стандартов 
России, практически еще очень медленно 
внедряется в систему образования. Причина 

здесь не только в отсутствии хороших учеб-
ников по информатике для высшей и средней 
школы, но, главным образом, в консерватив-
ности мышления чиновников, работающих  
в сфере образования. Ведь они и сегодня про-
должают считать информатику технической 
дисциплиной, которая изучает, главным об-
разом, компьютеры, информационные техно-
логии и телекоммуникационные системы. 

Однако в последнее время в России и 
других странах опубликовано значительное 
количество научных работ, где отмечается, 
что осмысление определяющей роли инфор-
мации в эволюционных процессах природы 
и общества открывает совершенно новую, 
информационную Картину Мира. Она суще-
ственным образом отличается от традицион-
ной вещественно-энергетической Картины 
мироздания, которая доминировала в науке 
еще со времен Декарта и Ньютона практиче-
ски до конца XX века. 

Можно ожидать, что формирование этой 
новой Картины Мира будет осуществлено  
в науке в ближайшие десятилетия. Это долж-
но стать основой формирования новой науч-
ной парадигмы, в которой информационным 
аспектам будет отведена существенно более 
важная роль по сравнению с тем, как это име-
ет место в настоящее время. Эта парадигма 
должна привести и к формированию новой 
парадигмы самой информатики, философ-
ские основы которой, конечно же, должны 
сегодня изучаться и в системе образования,  
и в системе подготовки научных кадров. 

9. Состояние и перспективы развития 
международного сотрудничества  
в области изучения информации

В последние годы в России, Китае, США 
и странах Западной Европы существенно ак-
тивизировался интерес к изучению научно-
методологических и философских аспек-
тов науки об информации. Так, например,  
в 2010 году в Пекине состоялась Четвертая 
Международная конференция по фундамен-
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тальным основам информационной науки 
(Fourth International Conference on the Foun-Fourth International Conference on the Foun- International Conference on the Foun-International Conference on the Foun- Conference on the Foun-Conference on the Foun- on the Foun-on the Foun- the Foun-the Foun- Foun-Foun-
dations of Information Science – FIS 2010),  
для участия в которой в качестве Почетного 
Президента был приглашен и автор настоя-
щей работы. Конференция была организо-
вана Международным Координационным 
Советом по фундаментальным основам ин-
формационной науки, являющимся обще-
ственной сетевой научной организацией, 
в состав которой входят 62 представителя  
из 20 стран мира. При этом шестеро ученых 
представляют Россию. 

Начиная с 1994 года, этот Совет про-
водит научные конференции по фундамен-
тальным основам информационной науки 
в различных странах: Испании (1994), Ав-
стрии (1997), Франции (2005), Китае (2010). 
Очередную конференцию по данной пробле-
ме (FIS 2013) планируется провести в мае  
2013 года в России на базе Московского гума-
нитарного университета. 

В 2010 году в Пекине состоялось засе-
дание Международного Координационного 
Совета, на котором было принято решение 
о создании новой общественной между-
народной научной организации – Между-
народного общества по изучению инфор-
мации (International Society for Information 
Studies – ISIS). В июне 2011 года это Обще-
ство было зарегистрировано в Австрии, а его 
Президентом избран представитель России.  
В 2012 году планируется создание региональ-
ных отделений ISIS в Европе, России, Китае 
и США. 

Проблемы развития информационной 
науки в последнее время обсуждались и на 
ряде других крупных международных конфе-
ренциях. Одна из них состоялась в 2010 го- 
ду в Азербайджане, а другая в 2011 году –  
в Болгарии. Международная конференция 
по истории информатики (SoRuCom – 2011) 
состоялась в России и проходила под эгидой 
Международной федерации по обработке ин-
формации (IFIP) [3]. 

Новые научные центры по изучению 
информации. В университетах ряда стран 
мира сегодня создаются новые институты 
и научные центры по изучению фундамен-
тальных и социальных проблем информации.  
Так, например, Институт социальной ин-
формационной науки (Social Information 
Science Institute) был создан в 2006 году в со- Institute) был создан в 2006 году в со-Institute) был создан в 2006 году в со-) был создан в 2006 году в со-
ставе Хуаджонгского университета науки и 
технологий Китая. Директором этого Инсти-
тута является Вице-президент университета 
профессор Kang Ouyang. В 2007 году этот 
Институт провел в Китае первую националь-
ную научную конференцию по проблемам 
социальной информационной науки. 

В 2010 году в составе одного из универ- 
ситетов Китая (г. Сиань) создан первый  
в мире Международный исследовательский 
центр по философии информации. Руково-
дителями этого Центра являются китайский 
профессор Wu Kun и специалист по междис-
циплинарным исследованиям из Франции 
профессор Joseph E. Brenner. Членами Меж-
дународного Академического совета этого 
Центра избраны российские ученые – автор 
данной статьи и А. Д. Урсул, известный спе-
циалист по изучению проблем философии 
информации, Luciano Floridi (Великобрита-Luciano Floridi (Великобрита- Floridi (Великобрита-Floridi (Великобрита- (Великобрита-
ния), а также Wolfgang Hofkirchner (Австрия) 
и Pedro C. Marijuan (Испания).

В ближайшие годы Центр планирует 
подготовку и издание серии научных моно-
графий в области философии информации 
(на китайском и английском языках). Одна 
из них, изданная в 2010 году в России [5], 
уже переведена на китайский язык и издана 
в 2012 году в Пекине. Сейчас завершается ее 
перевод на английский язык. 

Новые российские научно-образова- 
тельные центры. По инициативе Россий-
ской академии наук, в России также созда-
ются новые научно-образовательные центры 
(НОЦ) по изучению проблем информации, 
новых информационных технологий и раз-
вития информационного общества. Один из 
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них (НОЦ «Информатика, информационные 
технологии и управление») создан в 2009 году 
в Красноярске в составе Сибирского феде-
рального университета, а другой центр (НОЦ 
«Информационное общество») в 2011 году 
был создан в составе Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств [32]. 
Задачей этих Центров является внедрение ре-
зультатов исследований в области развития 
фундаментальных основ наук об информа-
ции в систему высшего образования России, 
разработка новых учебных курсов для маги-
стров и аспирантов, а также подготовка пред-
ложений по модернизации Государственных 
образовательных стандартов России. 

Совместным решением Института про-
блем информатики РАН и Института научной 
информации по общественным наукам РАН 
в 2011 году создан и успешно функциониру- 
ет Научно-методологический семинар по фи-
лософским проблемам наук об информации. 

Казалось бы, положительные тенденции 
налицо. Однако следует признать, что, как  
в России, так и в других странах, сегодня все 
еще отсутствует четкое позиционирование 
науки об информации в системе научного 
познания, а научно обоснованные подходы к 
изучению ее проблем в системе образования 
и подготовки научных кадров должным обра-
зом не используются. Это и является сегод-
ня наиболее существенным препятствием на 
пути решения проблемы овладения информа-
цией как наиболее важным стратегическим 
ресурсом дальнейшего развития цивилиза-
ции. 

Заключение
В последние годы мир стремительно из-

меняется. Он становится все более тесно вза-
имосвязанным, динамичным, непредсказуе-
мым и опасным. Быстро истощаются запасы 
жизненно важных для человека природных 
ресурсов, что обостряет геополитическую 
борьбу за право владения их источниками. 
Начали все более заметно проявлять себя гло-
бальные изменения климата, обусловленные 

техногенной деятельностью людей, числен-
ность которых уже превысила 7 млрд. Не хва-
тает чистой питьевой воды. Все это требует 
скорейшего перехода цивилизации к новому 
технологическому укладу, основанному на 
знаниях и высокоэффективных технологиях. 

Исследования показывают, что особенно 
быстрые и радикальные изменения проис-
ходят сегодня в информационной сфере об-
щества. Новые средства информатики и ин- 
формационные технологии становятся атри-
бутами массовой культуры, они радикально 
изменяют наши привычки и ценности, а так-
же традиционные представления о качестве 
жизни, пространстве и времени. 

Мировые и национальные информа-
ционные ресурсы становятся все более до-
ступными через глобальные информацион- 
но-телекоммуникационные сети. Их запасы 
быстро увеличиваются. Это единственный 
глобальный ресурс цивилизации, который  
с течением времени не истощается, а только 
растет. Однако для его эффективного исполь-
зования нужны новые знания и новая инфор-
мационная культура общества, новое миро-
понимание и мировоззрение. 

Все это может дать обществу наука об 
информации, которая в последние годы по-
лучила новый импульс для своего развития. 
Существенный вклад в ее развитие вносят 
российские ученые, которые расширяют свое 
сотрудничество с зарубежными специалиста-
ми. Наша деятельность направлена сегодня 
на выявление фундаментальных информа-
ционных законов природы, которые должны 
обеспечить человечеству более полное овла-
дение информацией и открыть перед чело-
веком поистине безграничные возможности 
для развития и совершенствования. 

Именно поэтому изучение фундамен-
тальных основ науки об информации явля-
ется сегодня крайне необходимым не только 
для научных работников и преподавателей 
учебных заведений, но и для каждого образо-
ванного человека. 
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