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1. Возрастание роли человека
в информационном обществе

События, которые в последние годы 
происходят в мировом сообществе, пока-
зывают, что в XXI веке в развитии цивили-
зации начали осуществляться глобальные 
процессы, которые по своим масштабам и 
значимости являются беспрецедентными 

в истории эволюции человеческого обще-
ства. В информационной сфере общества, 
в экономике, науке, культуре и образова-
нии сегодня наблюдаются поистине тек-
тонические сдвиги, в результате которых 
на нашей планете, как ожидается, будет 
сформирован новый тип цивилизации – 
глобальное информационное общество. 
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Главными отличительными чертами это-
го общества будут его планетарные мас-
штабы, а также существенно более ши-
рокое использование научных знаний и 
наукоемких высокоэффективных технологий, 
в первую очередь – информационных. 

Таким образом, новая цивилизация 
будет не только информационной, но и 
основанной на знаниях. Становление этой 
цивилизации происходит в настоящее вре-
мя ускоренными темпами в результате 
взаимодействия трех основных процессов: 
глобализации общества, его комплексной 
информатизации и новой технологиче-
ской революции, приоритетными направ-
лениями которой, вероятнее всего, будут 
нанотехнологии и биоинженерия. Судя 
по результатам научных прогнозов, имен-
но глобализация, информатизация и новые 
технологии и позволят сформировать тот 
новый технологический уклад общества, 
который кардинальным образом изменит 
привычный образ жизни и деятельности 
практически всего населения нашей пла-
неты. Таких перемен еще не знала челове-
ческая история, и поэтому человек к ним 
сегодня психологически еще не готов.

Еще одна исключительно важная от-
личительная особенность информацион-
ной цивилизации состоит в том, что в ней 
существенным образом возрастает роль 
человека. Однако эта роль является неод-
нозначной. С одной стороны, именно чело-
век является главным ресурсом и движу-
щим фактором развития информационного 
общества, а с другой стороны, он также яв-
ляется одним из основных факторов риска 
на пути этого развития. Ниже оба эти 
аспекта рассматриваются более подробно. 

2. Человек как ресурс и фактор
развития информационного общества

Возрастание роли человека в инфор-
мационном обществе является объективно 
обусловленным. Оно объясняется тем, что 
основным объектом труда в этом обще-

стве будет информация и ее высшая фор-
ма – знания. В то же время, уже в самом 
ближайшем будущем информация и знания 
будут все больше становиться не только 
объектом, но и результатом труда, его наи-
более ценным продуктом. Гораздо более 
ценным и значимым, чем все другие про-
дукты, производимые обществом. Поэто-
му в структуре занятости населения будут 
преобладать люди, связанные с получени-
ем, обработкой, хранением и распростра-
нением информации и знаний. Причем, это 
будут не только специалисты, профессио-
нально занятые в науке или же в информа-
ционной сфере общества, но также и спе-
циалисты других профессий: медицинские 
работники, инженеры, государственные и 
муниципальные служащие, преподаватели 
учебных заведений и т. п. Следует ожидать 
также и повышение роли специалистов 
в области научной информации, патентове-
дения и библиотечных работников, которая 
сегодня неоправданно принижена.

Стремительное развитие и распро-
странение средств информатики, инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий, формирование глобальной системы 
знаний уже сегодня открывают перед чело-
веком принципиально новые возможности 
не только в области повышения эффектив-
ности своего туда, но также и в области 
собственного интеллектуального и куль-
турного развития. Активно формирующая-
ся новая информационная среда общества 
содействует повышению качества жизни 
миллионов людей и позволяет получать 
значительную экономию социального 
времени – наиболее ценного для челове-
ка ресурса. Развитие сетей мобильной и 
спутниковой связи, а также компьютерных 
телекоммуникационных систем не только 
может обеспечить возможность удален-
ного доступа практически каждого чело-
века к информационным ресурсам миро-
вого сообщества, но также и возможность 
его сотрудничества с другими людьми, в 
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том числе в составе различного рода сете-
вых распределенных сообществ, которых 
в последнее время становится все больше 
в науке, экономике, образовании, сфере 
культуры. 

Важно отметить, что при этом наблю-
дается весьма характерный психологиче-
ский феномен, проявляющийся в том, что 
у людей радикальным образом изменяют-
ся традиционные представления о про-
странстве и времени, этих двух наиболее 
фундаментальных феноменах реального 
мира. В информационном обществе про-
странство и время как бы сжимаются, 
ведь удаленные объекты становятся до-
ступными почти мгновенно, и это дает не 
только психологический, но и важный 
социальный эффект, так как приводит 
к колоссальной экономии социального вре-
мени. Именно поэтому уже сегодня даже 
малообеспеченные люди все более широко 
пользуются средствами мобильной связи, 
которая стала неотъемлемой частью куль-
туры современного общества. Достаточно 
указать, что количество мобильных теле-
фонов, используемых населением России, 
еще в 2007 году превысило общую числен-
ность населения нашей страны. 

Важно также отметить, что информа-
ционные технологии являются мощным 
катализатором всего процесса развития 
общества. И в центре этого процесса нахо-
дится человек, так как именно он является 
основным генератором знаний, составляю-
щих фундамент этого развития и определя-
ющих его направления, а также возможные 
последствия. Конечно же, человек во все 
времена был важным фактором развития 
общества, но в информационном обще-
стве этот фактор становится критическим. 
И это необходимо совершенно четко осо-
знавать. Поэтому и основное внимание 
общества должно быть сконцентрировано 
не на развитии материальной сферы, как 
это происходит сегодня, а именно на гу-
манитарных проблемах, связанных с раз-

витием и использованием человеческого 
потенциала и, прежде всего, потенциала 
личности. 

Исключительно важную роль в реше-
нии этих проблем должна сыграть систе-
ма образования, структура и содержание 
которой сегодня еще не отвечают новым 
вызовам XXI века и не учитывают специ-
фических проблем и особенностей инфор-
мационного общества. Почему это проис-
ходит? В настоящее время общественное 
сознание сильно отстает от тех ради-
кальных перемен, которые происходят 
в современном обществе. В особенности 
это становится заметным в информацион-
ной и технологической сферах общества, 
где развитие научно-технического про-
гресса осуществляется наиболее интен-
сивно. Поэтому многие люди оказываются 
просто не готовыми к использованию тех 
новых возможностей, которые им пред-
ставляет развитие науки и технологий. Не-
которые о них даже и не знают. Это также 
одна из актуальных глобальных проблем 
современности. 

 Данный феномен имеет свое пси-
хологическое объяснение. Ведь никогда 
в истории человечества перемены не были 
столь стремительными и радикальными. 
Будущее сегодня приближается слишком 
быстро, не оставляя человеку времени для 
того, чтобы он смог психологически пере-
строиться для адекватного восприятия той 
новой реальности, которая уже наступила. 
И это порождает одну из наиболее острых 
и актуальных проблем современности – 
проблему человека в изменяющемся мире. 
Эта проблема не является новой. О ней 
писали многие ученые, как в прошлом 
веке, так и в более отдаленные времена. 
Но сегодня эта проблема становится гло-
бальной, она представляет собой серьез-
ную угрозу для дальнейшего безопасного 
развития цивилизации, будущее которой 
осознается человеком как все более не-
ясное и расплывчатое. И это порождает 
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еще одну стратегически важную проблему 
современности – проблему формирования 
образа будущего и возможных сценариев 
развития цивилизации. 

Хотелось бы отметить, что сегодня эта 
проблема далека от научной фантастики, 
а является сугубо прагматической. Ведь, 
не имея образа будущего, невозможно пла-
нировать развитие общества даже на бли-
жайшие 10–15 лет, не говоря уже о более от-
даленной перспективе. А без этого трудно 
сформировать научно обоснованные цели 
образования и своевременно обеспечить 
подготовку специалистов необходимой 
квалификации. Поэтому тесное взаимо-
действие фундаментальной науки и обра-
зования является сегодня не только велени-
ем времени, но и необходимым условием 
для выживания человечества, оказавше-
гося в XXI веке перед лицом целого ком-
плекса глобальных и сложных проблем, 
первопричины которых находятся в гума-
нитарной сфере. 

Ключевой вопрос современности за-
ключается в том, успеет ли человек изме-
нить себя таким образом, чтобы решение 
этих проблем стало практически возмож-
ным еще до наступления катастрофиче-
ских последствий глобального кризиса ци-
вилизации. Однозначного ответа на этот 
вопрос сегодня не существует. Все зависит 
от того, какими личными качествами бу-
дет обладать человек в самом ближайшем 
будущем. В связи с этим уместно напом-
нить слова Ауреллио Печчеи, основателя и 
первого президента Римского клуба, напи-
санные им еще в 1977 году. В своей моно-
графии «Человеческие качества» он писал: 
«Человеку сейчас, по сути дела, не остает-
ся ничего другого, как возможно быстрее 
приблизиться к следующей фазе своего 
развития – той, где он, сочетая свое могу-
щество с достойной мудростью, научится 
поддерживать в гармонии и равновесии 
все дела человеческие. Но произойти это 
может за счет невиданной еще цепи со-

бытий, которую я называю “человеческой 
революцией”» [1, с. 35]. Эти слова, напи-
санные более 30 лет тому назад, остаются 
исключительно актуальными и сегодня, 
когда мир вплотную приблизился к той ро-
ковой черте, за которой у человечества уже 
нет будущего. 

О необходимости кардинальных из-
менений в сознании общества пишут 
и некоторые современные ученые. Так, на-
пример, в 1997 году вышла в свет моно-
графия под характерным названием «Ре-
волюция сознания: Трансатлантический 
диалог» [2]. Ее авторами являются запад-
ные ученые С. Гроф, П. Рассел и Э. Ласло, 
а послесловие к этой работе написал из-
вестный скрипач-виртуоз Иегуди Мену-
хин. В этой монографии на конкретных 
примерах достаточно убедительно по-
казано, что коренная причина современ-
ного глобального кризиса цивилизации 
заключается в материалистической ориен-
тации общественного сознания, которая 
в последние годы стала доминирующей 
и вызывает все большую озабоченность 
глубоких мыслителей. Эта ситуация ха-
рактеризуется в данной монографии сле-
дующими словами: «Наша деловая этика, 
наша политика, даже наш индивидуальный 
образ жизни – все это лишь симптомы бо-
лее глубокой проблемы. Вся наша цивили-
зация нежизнеспособна, и причина этого 
в нежизнеспособности нашей ценностной 
системы, самого нашего сознания, кото-
рое определяет наше отношение к миру» 
[2, с. 20]. Что же, с таким определением 
трудно не согласиться. 

Хотелось бы подчеркнуть, что, гово-
ря о нежизнеспособности современной 
системы ценностей, авторы имеют в виду 
ценностные приоритеты западной культу-
ры, ориентированные, главным образом, 
на удовлетворение материальных потреб-
ностей человека в ущерб его духовному 
развитию. Они отмечают, что стремление 
к материальному благополучию и лично-
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му обогащению стало сегодня главным 
приоритетом культуры стран Запада, ко-
торая, благодаря процессу глобализации, 
активно навязывается и всему остально-
му миру. Однако, как показывает анализ 
[1–3; 12], именно эта материалистически 
ориентированная культура и представляет 
сегодня наибольшую угрозу для дальней-
шего устойчивого и безопасного развития 
человеческого общества. 

3. Человек как фактор риска
в информационном обществе 

Проанализируем теперь причины, ко-
торые делают человека основным факто-
ром риска в информационном обществе. 
Для этого перечислим и кратко охарак-
теризуем те новые проблемы, угрозы и 
опасности, которые ждут человека в ин-
формационном обществе и с которыми он 
начинает сталкиваться уже сегодня. Одна 
из них – это проблема информационного 
неравенства [4]. Ее суть состоит в том, 
что далеко не все члены информационного 
общества смогут практически использо-
вать те новые возможности, которые оно 
может предоставить человеку. Причем, 
обусловлено это не только экономически-
ми и инструментально-технологическими 
факторами, связанными с возможностью 
обеспечения доступа тех или иных поль-
зователей к средствам информатики и ин-
формационным ресурсам общества, но, 
главным образом, гуманитарными факто-
рами, которые зависят от качеств самого 
человека. К числу таких факторов относят-
ся: информационная, в том числе лингви-
стическая, культура личности, информа-
ционная компетентность, образованность, 
а также мотивация человека, его стремле-
ние к познанию и самообучению, развитию 
своих интеллектуальных способностей. 
Ведь, если у самого человека нет желания 
быть активным членом информационного 
общества, то никакая техника и технология 
ему не поможет. 

Вторая и весьма серьезная опасность 
для человека в информационном обществе 
связана с тем, что развитие глобальных се-
тей телевидения, компьютерных коммуни-
каций, радиосвязи и других информацион-
ных систем создает широкие возможности 
для воздействия на общественное сознание 
и манипуляции этим сознанием. По своей 
психической сущности люди очень вну-
шаемы и поэтому легко поддаются целе-
направленному психологическому воздей-
ствию. О его эффективности убедительно 
и наглядно свидетельствуют, например, 
результаты выборных кампаний в различ-
ные органы власти, а также широкое ис-
пользование весьма дорогостоящей рекла-
мы в программах телевидения. Результаты 
исследований показывают, что наиболее 
сильное психологическое воздействие на 
человека оказывает именно телевидение. 
Причина здесь в том, что видеоинформа-
ция, помимо воздействия на сознание че-
ловека, напрямую проникает также и в его 
подсознание. Причем, сам человек этого 
не осознает и, следовательно, защититься 
от этого воздействия не может. На этом, 
в значительной степени, и строится совре-
менная методология манипуляции созна-
нием. 

Еще одну, пока еще мало изученную 
опасность для человека в информацион-
ном обществе представляет психологи-
ческий феномен, называемый виртуали-
зацией общества. Его суть заключается 
в том, что реальные физические объекты, 
процессы и явления подменяются их вир-
туальными образами, которые очень похо-
жи на отображения объективной реально-
сти, но таковыми не являются. Именно эти 
свойства, а также высокая динамичность 
информационной сферы общества и по-
зволяют создавать в нем виртуальную ре-
альность, которая и воспринимается чело-
веком наряду с реальностью физической. 
Характерным примером здесь могут слу-
жить так называемые деривативы, то есть 



13

ФИЛОСОФИЯ  И  СОЦИОЛОГИЯ  КУЛЬТУРЫ

ценные бумаги на фондовых рынках. Спе-
кулятивные манипуляции с акциями про-
мышленных корпораций, искусственное 
повышение или понижение курсов валют 
на финансовых рынках – все это широко 
используется сегодня в мировой экономи-
ке и, как показывает анализ, представляет 
собой угрозу для устойчивого развития об-
щества [5]. Характерным примером здесь 
может служить современный глобальный 
финансово-экономический кризис, при-
чина которого имеет не экономическую, 
а сугубо информационную природу. 

Еще одну, принципиально новую опас-
ность для человека в информационном 
обществе представляют так называемые 
киберболезни. К ним относится психологи-
ческая зависимость людей от телевидения, 
которое уже в современном обществе стало 
для многих своеобразным наркотиком. Вы-
зывает вполне обоснованную тревогу и ма-
ниакальное увлечение некоторых молодых 
людей компьютерными играми, в которых 
пропагандируется жестокость и насилие. 
Эти явления наиболее широко распростра-
нены сегодня в информационно развитых 
странах и являются одним из негативных 
результатов процесса информатизации об-
щества. Можно предположить, что по мере 
дальнейшего развития этого процесса, дан-
ные явления также будут прогрессировать. 

Становление информационного обще-
ства открывает широкие возможности и для 
развития информационной преступности, 
которая может быть направлена против 
личности, общества и государства. Сюда 
относятся так называемые компьютерные 
преступления, направленные, главным об-
разом, на несанкционированный доступ к 
базам данных автоматизированных инфор-
мационных систем органов государствен-
ной власти, финансовых организаций и 
промышленных корпораций. В этих систе-
мах в процессе информатизации общества 
накапливается большое количество весьма 
конфиденциальной информации не только 

о деятельности соответствующих органи-
заций, но также и данных персонального 
характера о гражданах страны, их адре-
сах, телефонах, имуществе, доходах и т. п. 
Эта информация, конечно же, представ-
ляет значительный интерес для преступ-
ных группировок, многие из которых уже 
сегодня прибегают к услугам специалистов 
в области информационных технологий. 

Сосредоточение информации в авто-
матизированных банках данных, обеспечи-
вающих удаленный доступ пользователей, 
является одним из важных направлений 
процесса информатизации общества, так 
как именно концентрация информации 
в пространстве и времени существенным 
образом повышает эффективность ее ис-
пользования. Однако вместе с этим возрас-
тают и риски, связанные с возможностью 
несанкционированного доступа к этой ин-
формации, а также ее хищения и даже пред-
намеренного искажения. Новым явлением 
в области информационной преступности 
является информационный терроризм, 
в результате которого функционирование 
той или иной информационной системы 
может быть практически парализовано. 
Чаще всего это происходит в результате 
специально организованных массирован-
ных сетевых атак, которые в последние 
годы наблюдались неоднократно с исполь-
зованием возможностей сети Интернет.

Таким образом, информационное 
общество, вероятнее всего, будет су-
щественно более уязвимым по отноше-
нию к деструктивным информационным 
воздействиям, чем индустриальное обще-
ство. И к этой перспективе нужно заранее 
готовиться. 

Совершенно особое место среди угроз 
информационного общества занимает ин-
формационная война, методы и средства 
которой уже достаточно хорошо разрабо-
таны как в теоретическом, так и в приклад-
ном аспектах. Информационные войны 
уже сегодня являются весьма распростра-
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ненным и эффективным способом проти-
воборства в области политики, экономики 
и культуры. Можно прогнозировать, что 
в дальнейшем, по мере развития средств и 
институтов информационного общества, 
информационные войны получат еще бо-
лее широкое распространение, как в ло-
кальном, так и в глобальном масштабе.

4. Новая гуманитарная революция
и ее основные признаки

Сегодня есть все основания пола-
гать, что совокупность тех гуманитарных 
процессов, которые происходят в совре-
менном обществе, следует квалифициро-
вать как новую гуманитарную революцию 
[6]. Ожидается, что ее результатом ста-
нет не только формирование цивилизации 
принципиально нового типа – глобально-
го информационного общества, но также 
и формирование нового типа личности – 
Человека Информационного (Homo Infor-
maticus). Если же говорить о социальных 
аспектах этой гуманитарной революции, 
то здесь необходимо обратить внимание 
на следующие новые и принципиально 
важные явления глобального характера.

1. Существенное повышение инфор-
мационной связанности мирового сообще-
ства. Сегодня уже нет никакого сомнения 
в том, что в ближайшие 10–15 лет наступят 
кардинальные перемены в обеспечении на-
селения средствами связи, компьютерных 
телекоммуникаций и телевидения. Про-
гнозируется, что уже в 2010 году большая 
часть населения нашей планеты получит 
возможность регулярно пользоваться сред-
ствами телефонной связи, а в 2015 году – 
и средствами сети Интернет. Значение этих 
событий в истории человеческого обще-
ства трудно переоценить. Ведь еще совсем 
недавно, в 2000-м году, около 3 млрд чело-
век, то есть половина населения Земли, не 
смогли сделать в течение года ни одного (!) 
телефонного звонка по причине отсутствия 
доступа к средствам телефонной связи. 

Развитие мобильной связи, телеком-
муникаций и, в особенности, глобальных 
систем телерадиовещания делают мировое 
сообщество в существенно большей сте-
пени информационно взаимосвязанным, 
чем это было ранее за всю историю раз-
вития человечества. Этот гуманитарный 
результат глобальной информатизации 
общества является стратегически важным 
для дальнейшего развития цивилизации 
потому, что он открывает существенно 
более широкие возможности мобилиза-
ции всех человеческих ресурсов планеты 
для скоординированных действий по реше-
нию многих актуальных глобальных про-
блем современности. Кроме того, из общей 
теории систем, синергетики и фундамен-
тальной информатики мы знаем, что систе-
ма, обладающая большей информацией, 
является более сложной и, следовательно, 
обладает также и более высокой степенью 
устойчивости по отношению к внешним 
воздействиям. Таким образом, данный ре-
зультат информатизации общества следу-
ет рассматривать как позитивный, с точки 
зрения перспектив дальнейшего устойчи-
вого развития цивилизации. 

2. Глобализация сознания. Возмож-
ность оперативно получать информацию 
о событиях, происходящих в самых раз-
личных уголках нашей планеты, содей-
ствует глобализации сознания, как каждого 
отдельного человека, так и общества в це-
лом. Наш образ мира становится все более 
глобальным, а сам этот мир представляется 
все более целостным. В информационном 
обществе уже никто не сможет чувствовать 
себя одиноким и оторванным от остально-
го мира. Ведь, даже находясь в открытом 
океане, наш известный мореплаватель-
одиночка Конюхов, благодаря современ-
ным средствам спутниковой связи, имел 
возможность оперативно получать ин-
формацию о событиях, происходивших 
во многих странах мира. Эта возможность 
будет у всех членов информационного 



15

ФИЛОСОФИЯ  И  СОЦИОЛОГИЯ  КУЛЬТУРЫ

общества, и она уже сегодня оказывает 
весьма сильно воздействие на психику 
человека, так как существенным образом 
изменяет его привычные представления 
о пространстве и времени. 

3. Развитие внешней системной памя-
ти человечества. Профессор С. Н. Грин-
ченко в своей монографии «Системная па-
мять живого» [7] указал на исключительно 
важный феномен в развитии человеческо-
го общества на этапе его глобальной ин-
форматизации. Это феномен заключается 
в том, что, в связи с переходом к преиму-
щественно электронным методам хране-
ния информации, наступает новый этап 
формирования внешней системной памя-
ти человечества. По своей значимости его 
можно сравнить лишь с этапами изобрете-
ния письменности и книгопечатания, кото-
рые, как известно, дали мощные импульсы 
для развития культуры, образования, а за-
тем – и науки. Однако сегодня масштабы и 
последствия новых перемен могут оказать-
ся существенно большими. 

Необходимо отметить, что феномен 
формирования внешней электронной па-
мяти в информационном обществе касает-
ся не только всего человечества в целом, но 
и каждого конкретного человека. Ведь уже 
сегодня персональный компьютер, смарт-
фон и даже обычный мобильный телефон 
для многих людей стали настолько необ-
ходимыми, что могут рассматриваться в 
качестве своеобразной части их личности, 
потеря которой воспринимается весьма бо-
лезненно. Ведь в памяти этих устройств, 
как правило, хранится достаточно много 
весьма ценной для данного человека ин-
формации. Причем, хранится она в том 
виде, в котором это ему удобно. К тому же 
уже существуют программные средства, 
которые позволяют при замене компьютера 
или смартфона новой моделью сохранить 
все данные в прежнем виде, привычном 
для данного конкретного пользователя. 

Появление же новых массовых средств 
информатики, обладающих собственной 
памятью объемом в несколько сотен ги-
габайт, означает переход к новому этапу 
информационного обеспечения интеллек-
туальной деятельности человека и суще-
ственного повышения ее эффективности. 
А ведь именно это и необходимо для пере-
хода к обществу, основанному на знаниях. 

4. Стабилизация численности насе-
ления планеты. В результате математиче-
ского анализа процесса роста общей чис-
ленности населения Земли [8] известный 
российский ученый С. П. Капица устано-
вил, что в XXI веке человечество пере-
живает беспрецедентный этап в истории 
своего развития, который он назвал «ве-
ликим демографическим переходом». Его 
суть состоит в том, что в последние годы 
темпы роста численности населения на-
шей планеты замедляются, и этот процесс 
имеет устойчивый характер. Прогнозиру-
ется, что в результате этого численность 
населения Земли установится на уровне 
12–14 млрд человек и далее расти не бу-
дет. Причины этого явления еще остаются 
неясными, но, по мнению С. П. Капицы, 
вполне возможно, что одной из них являет-
ся глобальная информатизация общества. 
Таким образом, гуманитарная революция 
в XXI веке происходит также и в демогра-
фической области. 

5. Стратегические задачи науки,
образования и культуры
на этапе формирования

информационного общества

На современном этапе формирова-
ния информационного общества наиболее 
актуальными и стратегически важными 
задачами науки, образования и культуры 
представляются следующие. 

1. Формирование новой системы ду-
ховных ценностей, которая была бы адек-
ватной условиям существования челове-



16

ВЕСТНИК  Кемеровского государственного университета культуры и искусств 12/2010

чества в XXI веке и способствовала бы 
интеграции усилий мирового сообщества 
в интересах решения наиболее острых 
глобальных проблем современности. В на-
стоящее время опубликовано достаточно 
большое количество научных работ, в ко-
торых убедительно показано, что глубин-
ные корни практически всех существую-
щих сегодня глобальных проблем развития 
цивилизации находятся не в экономиче-
ской, политической или же технической 
области, а в духовной сфере общества. 
И обусловлены они именно существующей 
сегодня системой духовных ценностей, 
где преобладает ориентация на удовлет-
ворение материальных потребностей че-
ловека в ущерб его интеллектуальному и 
духовному развитию. Иначе говоря, на из-
вестный вопрос Эриха Фромма: «Иметь 
или быть?» – современное общество ре-
шительно отвечает: «Иметь!», и этим все 
сказано. 

До тех пор пока эта ценностная 
ориентация не перестанет доминировать 
в обществе, ни о каких надеждах на пре-
одоление современного кризиса цивили-
зации говорить просто не приходится. Од-
нако для того, чтобы эта, доминирующая 
сегодня в экономически развитых странах 
аксиологическая парадигма претерпела не-
обходимые изменения, потребуются такие 
радикальные перемены в общественном 
сознании, которые некоторые современ-
ные ученые квалифицируют как «рево-
люцию сознания». Естественно, что при 
этом возникают вполне резонные вопросы: 
«А возможна ли такая революция вообще? 
Не является ли она очередной утопией?». 
К сожалению, прогнозные исследования 
показывают, что иного выбора у челове-
чества просто нет. Оно должно будет либо 
изменить свою систему ценностей, либо 
просто исчезнуть с лица нашей планеты 
в результате самоуничтожения тем или 
иным способом. 

2. Формирование новой научной пара-
дигмы и нового научного мировоззрения яв-
ляется сегодня наиболее важной стратеги-
ческой задачей науки. Решение этой задачи 
необходимо не только для дальнейшего 
успешного развития самой науки, но так-
же и для того, чтобы создать научную базу 
для новой системы ценностей будущей 
цивилизации, в которой материалистиче-
ские аспекты уже не будут доминировать, 
а окажутся в гармоническом сочетании 
с аспектами идеального плана. Ведь имен-
но гармония материального и идеального 
обеспечивает высокую степень живучести 
природы, ее бесконечное развитие.

3. Формирование новой информацион-
ной культуры личности и общества, адек-
ватной условиям и требованиям информа-
ционного общества, является также одной 
из актуальных и глобальных проблем со-
временности [9]. Эта культура предпо-
лагает не только более высокую степень 
компетентности человека в использовании 
новых средств информатики, но, главным 
образом, развитие его многих личных ка-
честв, таких как филологическая культура, 
пространственное образное мышление, 
способность к самообразованию и творче-
ству. Все эти качества окажутся наиболее 
востребованными в обществе знаний и по-
могут человеку эффективно использовать 
возможности этого общества для дости-
жения как своих личных, так и обществен-
ных целей. Однако формирование новой 
информационной культуры личности и 
общества может быть достигнуто лишь 
объединенными усилиями культуры и об-
разования. 

4. Формирование информационной 
этики. Согласно точке зрения В. В. Нали-
мова, этика является порождением культу-
ры. Поэтому одним из важных и социально 
значимых результатов формирования но-
вой информационной культуры личности и 
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общества должно стать формирование эти-
ки, адекватной этой культуре. Информаци-
онная этика является необходимым компо-
нентом информационного общества еще и 
потому, что только она сможет обеспечить 
необходимый уровень его информацион-
ной безопасности. Никакие технические, 
юридические, организационные и другие 
меры решить эту проблему в полной мере 
принципиально не смогут. И здесь впол-
не уместно напомнить слова Эммануила 
Канта: «Есть только две вещи, которым я 
не перестаю удивляться. Это звездное небо 
над головой и моральный закон во мне». 
Эти слова великого философа актуальны 
сегодня как никогда ранее. Моральный за-
кон в душе каждого человека, только он 
может надежно гарантировать информаци-
онную безопасность человека и общества. 
Ведь отправляем же мы сегодня свои пись-
ма в обычных бумажных конвертах, спра-
ведливо полагая, что конфиденциальность 
нашей переписки гарантируется не проч-
ностью бумаги, а этическими принципами 
почтовых работников.

Заключение

Проведенный выше анализ позволяет 
сделать следующие обобщающие выводы:

1. Отличительными чертами совре-
менного этапа развития цивилизации яв-
ляются глобализация и все более широкая 
информатизация общества, а также новая 
технологическая революция, приоритет-
ными направлениями которой в последние 
годы становятся нанотехнологии и био-
инженерия. Ожидается, что результатом 
взаимодействия этих процессов станет 
формирование цивилизации нового типа – 
глобального информационного общества, 
основанного на знаниях. При этом проис-
ходящие в мире перемены оказываются 
столь быстрыми и радикальными, что об-
щественное сознание уже не обеспечивает 
их адекватного отражения, а проблема че-

ловека в изменяющемся мире становится 
одной центральных глобальных проблем 
современности. 

2. Достижения фундаментальной 
науки, развитие средств информатики, 
информационных технологий и информа-
ционно-телекоммуникационных систем 
глобального масштаба создают беспреце-
дентные возможности для повышения ка-
чества жизни многих миллионов людей, 
получения ими качественного образования, 
развития интеллектуальных и творческих 
способностей человека. Однако сегодня 
эти возможности еще являются недоступ-
ными для многих людей и, кроме того, ис-
пользуются еще недостаточно эффективно, 
так как информационная культура лично-
сти и общества, а также содержание и ме-
тодология современного образования не 
отвечают новым условиям существования 
человека в информационном обществе. 

3. Наряду с выдающимися достиже-
ниями научно-технического прогресса, 
в современном мире активно развивает-
ся целый комплекс деструктивных про-
цессов глобального характера, которые 
представляют собой реальные угрозы для 
дальнейшего устойчивого и безопасного 
развития цивилизации. Причины этих про-
цессов находятся в духовной сфере обще-
ства и обусловлены, по оценке академика 
В. Г. Кинелева, неудовлетворительным 
состоянием общественной морали, фило-
софии и стратегии образования, индуст-
риально-технической практики [11].

4. Важная особенность процесса ин-
форматизации общества заключается 
в глобализации индивидуального и обще-
ственного сознания. Современные пра-
вительства в условиях информационной 
глобализации уже не в состоянии изоли-
ровать свое население от воздействия ко-
лоссальных потоков самой разнообразной 
информации о других народах и способах 
решения ими социально-экономических и 
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других проблем. Поэтому сознание людей 
в XXI веке будет формироваться не только 
под воздействием ситуации в своей стране, 
но также и под воздействием информации 
из внешнего мира. А это уже принципиаль-
но новая гуманитарная ситуация, которой 
в истории человечества никогда ранее не 
было. 

5. В процессе глобализации общества 
уже сегодня можно наблюдать ряд деструк-
тивных факторов, которые деформируют и 
даже разрушают отдельные структурные 
компоненты общества и, следовательно, 
должны будут привести его к частичной 
деградации. В последние годы эти факторы 
все более заметно проявляют себя в сфе-
ре культуры. Поэтому их анализ, а также 
прогнозирование возможных последствий 
представляются весьма актуальными как 
для науки, так и для практической деятель-
ности. 

6. С культурологической точки зрения, 
глобализация общества означает новую 
гуманитарную революцию, в результате 
которой многие традиционные националь-
ные и этнические культуры претерпевают 
существенные изменения, а некоторые из 
них могут оказаться не только деформиро-
ванными, но и полностью разрушенными. 
Под давлением политики неоглобализма, 
которая сегодня весьма агрессивно прово-
дится странами «золотого миллиарда» во 
главе с США, происходит пересмотр тра-
диционной системы ценностей не только 
восточных стран, но также и стран Евро-
пы. При этом такие ценности, как социаль-
ная ответственность, патриотизм, высокая 
нравственность и уважение к старшим, ак-
тивно вытесняются новыми ценностями, 
поставленными на службу индивидуализ-
му, стремлению к материальному благо-
получию и самоутверждению в обществе, 
основанном на приоритете потребления. 
Естественно, что эта тенденция дефор-
мации культуры общества представляет 

собой новую глобальную угрозу для его 
будущего, так как находится в полном 
противоречии не только с выдающимися 
достижениями развития мировой культу-
ры, но также и с основными условиями 
дальнейшего устойчивого развития циви-
лизации. 

7. Руководителям организаций и 
учреждений сферы образования и куль-
туры, а также преподавателям и ученым, 
работающим в этой сфере, следует обра-
тить особое внимание на необходимость 
достижения принципиально нового уров-
ня образованности и культуры человека, 
адекватного новым возможностям, опас-
ностям и проблемам глобального инфор-
мационного общества, основанного на зна-
ниях. При этом важно учитывать быстро 
возрастающую зависимость прогресса и 
безопасности общества от способностей и 
качеств личности, причем не только интел-
лектуальных, но и этических. Развитие и 
воспитание таких качеств следует считать 
главной задачей системы образования, со-
держание которого должно быть соответ-
ствующим образом перестроено. 

8. В обществе знаний существенным 
образом возрастают требования к фун-
даментальности образования, интеллек-
туальным и творческим способностям 
личности. Поэтому необходимы новая 
образовательная парадигма и новая стра-
тегия образования. Их суть определяется 
следующим тезисом академика В. Г. Ки-
нелева: «От целостной картины мира к це-
лостному знанию и через него к целостной 
личности» [11]. Реализация этой парадигмы 
требует приоритетного развития подлин-
но университетского образования с целью 
преодоления современной разобщенно-
сти гуманитарной и естественно-научной 
культур. При этом особое внимание долж-
но быть уделено новым принципам отбора 
и систематизации знаний, созданию но-
вых междисциплинарных учебных курсов, 
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в том числе по фундаментальным осно-
вам информатики, а также по философии 
науки, образования и культуры. 

9. Существенно большее внимание 
должно быть уделено в системе образова-
ния изучению всего многообразия инфор-
мационных аспектов развития природы и 
общества, а также подготовке необходи-
мых специалистов для информационной 
экономики, создания и использования ин-
формационных ресурсов общества, пропа-
ганды научно-технических достижений и 
инноваций в информационной сфере. 

10. Новый импульс развития должна 
получить система подготовки и повыше-
ния квалификации преподавателей высшей 
и общеобразовательной школы, а также си-
стема образования для взрослых и людей, 
имеющих ограничения в своей мобильно-

сти. Современные средства информатики 
и информационных коммуникаций уже 
сегодня позволяют использовать потенци-
ал этих людей в дистанционном режиме, 
в том числе при работе на дому и с непол-
ным рабочим днем. Однако эти возмож-
ности сегодня используются в еще очень 
малой степени. 

11. Именно человек будет главным 
императивом информационного общества, 
так как его ценностные ориентиры, образо-
ванность, культура и этические принципы 
будут определять не только весь облик это-
го общества, но также и саму возможность 
дальнейшего существования цивилизации. 
Это принципиальное положение и должно 
быть ключевым в процессе дальнейшего 
развития образования, науки и культуры 
в информационном обществе. 
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