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Ориентация на человека как основа матрицы развития 

информационного общества 
 

Аннотация. Предметом исследования в статье является проблема влияния научно-

технологических инноваций на человека в современном обществе. Обосновано положение 

о нарастающем рассогласовании темпов развития информационных технических средств и 

возможностями их применения, что требует новых подходов к развитию человека, форми-

рованию новых условий обучения и переподготовки. Разработка новых подходов к разви-

тию человека, по мнению автора, должна учитывать, интенсивную трансформацию совре-

менной познавательной деятельности, включающей искусственный интеллект как обяза-

тельный структурный компонент; изменение структуры организации трудовой деятельно-

сти, вследствие компьютеризации рабочих мест; а также учитывать качественное измене-

ние структуры и содержания современных коммуникаций. Автор приходит к выводу, что 

компьютеризация вытесняет человека за пределы социальной жизни, способствует нарас-

танию диссонанса человека и общества, в то время как социокультурные предпосылки его 

преодоления не сформированы. 
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Human orientation as the basis for the matrix of information 

society development 
 

Abstract. The subject of research in the article is the problem of the influence of scientific and 

technological innovations on humans in modern society. The position on the growing discrepan-

cy between the pace of development of information technical means and the possibilities of their 
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use is substantiated, which requires new approaches to human development, the formation of 

new conditions for training and retraining. Developing of new approaches to human develop-

ment, according to the author, should take into account the intensive transformation of modern 

cognitive activity, including artificial intelligence as an obligatory structural component; changes 

in the structure of work organization due to computerization of workplaces; and also take into 

account the qualitative change in the structure and content of modern communications. The au-

thor comes to the conclusion that computerization displaces a person beyond the boundaries of 

social life, contributes to the growth of dissonance between man and society, while the sociocul-

tural prerequisites for overcoming it have not been formed. 

Key words: information society, technological revolution, digitalization of social processes, hu-

man value, artificial intelligence, contradictions of the information society. 

 

овременное развитие науки и тех-

ники порождает проблемы, кото-

рые человечество вряд ли сможет 

решить в ближайшем будущем. Обеспе-

чивая собственное комфортное существо-

вание в мире информационных техноло-

гий социум оказался неподготовленным к 

критическому анализу и переоценке ос-

новных принципов научно-технического 

прогресса, провозглашая, но не реализуя 

в должной мере принципы безусловной 

ценности человека и ответственности за 

будущее.  

Что произошло в этой сфере, в каком 

положении оказались наука и техника се-

годня, что обещают и чем угрожают они 

социуму в грядущем? Эти конкретные, 

практические, неизбежно приобретаю-

щие политическое и идеологическое зву-

чание вопросы в наибольшей степени вы-

званы развитием многообразных видов 

технологий (нанотехнологии, биотехно-

логии, когнитивные технологии и др.), 

ведущее место среди которых занимают 

информационные технологии, качествен-

но меняющие не только жизнь социума, 

но обеспечивающие планетарный харак-

тер жизни людей. 

Социальные проблемы применения 

информационных технологий волнуют 

сегодня ученых во всем мире и, есте-

ственно, становятся предметом интен-

сивных и острых дискуссий на многих 

международных форумах [5; 6]. В них 

принимают участие не только философы, 

но и ученые самых различных областей 

знаний из разных стран мира. Реальная 

работа по предупреждению или преодо-

лению нежелательных последствий науч-

но-технического развития и особенно 

компьютерной революции, изучение воз-

можностей их прогнозирования ведутся 

повсеместно, ими озабочены все совре-

менные научные сообщества в разных 

странах. На повестке дня оказываются, 

например, такие важные вопросы как не-

управляемая цифровизация социальных 

процессов; социальная контролируемость 

техники в настоящее время и в будущем; 

социальная ответственность ученых и 

инженеров; этические проблемы искус-

ственного интеллекта и т.д. [5, с. 26-38]. 

Ученым приходится учитывать и то важ-

ное обстоятельство, что имеется суще-

ственное методологическое различие 

между постановкой и решением этих 

проблем в технике и в сфере социального 

знания. Развитие общества в условиях 

информатизации демонстрирует не всегда 

позитивный опыт эскалации инноваци-

онных техники и технологий. Уже не 

подлежит сомнению, утверждают иссле-

дователи, что «ожидаемое чувство циф-

рового благополучия, возникающее бла-

годаря ускорению социально-

экономических процессов и расширению 

географии контактов, в большой степени 

девальвируется из-за взрывного распро-

странения практик взаимообмена и мани-

пулирования, постправды как новой нор-

мальности, целенаправленной фильтра-

ции и персонально-ограниченного подбо-

ра информации, массовых вторжений в 

приватные пространства, расцвета кибер-

преступности, когнитивной деградации» 

[1, с. 25]. 

С 
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Исследование Всемирного экономи-

ческого форума (ВЭФ) «The Future of Jobs 

2020» показало, что «в результате разви-

тия технологий 85 млн сотрудников сред-

них и крупных предприятий лишатся ра-

боты к 2025 г. К этому же времени будет 

создано 97 млн новых рабочих мест, в 

частности, в таких сферах, как искус-

ственный интеллект, «зеленая экономика» 

и облачные технологии» [7]. Какие же 

объективные возможности заключены в 

новых технологиях, способных привести 

как к вытеснению человека из жизни, так 

и возвысить его, многократно увеличив 

его способности по изменению мира? 

Когда речь идет о кризисе современ-

ной цивилизации надо помнить, что но-

вые технические открытия в истории че-

ловечества всегда влияли на характер 

общества, поначалу повергая его в кри-

зисное состояние. При этом, если обще-

ство находило в себе силы изменить свою 

структуру, оно успешно развивалось 

дальше. Мир всегда содержал больше 

информации, чем человек может воспри-

нять. Человек способен что-то понять в 

мире лишь потому, что он вносит в рассе-

янную в мире информацию какой-то по-

рядок. Но необходимо не только понять, 

но и передать информацию. Структура 

человеческого общества в большой мере 

зависит от степени развития его комму-

никаций. Интенсивность развития науки 

и техники возрастает. Вместе с иннова-

ционными техническими средствами по-

лучения и передачи информации растут 

скорости коммуникаций. Однако быстро-

та развития первых значительно опере-

жает темпы роста коммуникаций. Такое 

рассогласование ведет к тому, что посте-

пенно углубляется дифференциация 

научного и технического потенциала раз-

ных типов обществ, разных государств, 

что в итоге может иметь непредсказуемые 

последствия для всего человечества. 

Одновременно рост интенсивности 

информационных процессов в обществе 

породил новые специфические социаль-

ные проблемы. Нынешняя информацион-

ная революция, вызванная к жизни мик-

роэлектроникой и идущей гигантскими 

шагами компьютеризацией всего обще-

ства, с каждым днем все острее напоми-

нает, что невозможно втиснуть новое ин-

формационное общество в старые струк-

туры. В частности, чтобы избежать без-

работицы, рабочих надо не увольнять, а 

всячески повышать их квалификацию, 

чтобы они могли успешно работать и 

свободно взаимодействовать с интеллек-

туальными системами. 

Характерной особенностью совре-

менных дискуссий по проблемам инфор-

матизации является то, что акцент дела-

ется не только на обсуждении социаль-

ных последствий интенсивно внедряемых 

информационных технологий, но и на 

анализе социокультурных предпосылок 

этого процесса [1; 3]. Особенностью со-

временной информационно-цифровой ре-

волюции выступает тот факт, что в разви-

тых странах научные, технологические и 

социальные процессы идут не параллель-

но, просто пересекаясь в отдельных точ-

ках, а осуществляются синергийно, пре-

образуя не только традиционные способы 

человеческой деятельности, но обеспечи-

вая возникновение не всегда прогнозиру-

емых социальных, технологических, эко-

номических и культурных последствий. 

Вследствие этого в ходе информационно-

цифровых преобразований возникают 

острые социальные и антропологические 

проблемы, требующие от людей понима-

ния и способности реализовать новые 

возможности инновационных техноло-

гий. По мнению ученых, «информацион-

ное общество еще только формируется, и 

процесс становления небывалых ранее 

социальных структур и процессов, влия-

ющих на человека, порождает своеобраз-

ные противоречия его жизни, отражаю-

щиеся в изменении сущностных лич-

ностных свойств. Эти противоречия 

определяют перспективы существования 

человека в обществе нового типа, его ин-

теллектуально-когнитивные, коммуника-

тивные, эмоциональные и поведенческие 

особенности» [3, с. 10]. Социум должен 

обеспечить коадаптацию инновационных 

технологий и развитие человека как лич-

ности, сохранив смысл существования 
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человека в мире, где господствует искус-

ственный разум.  

О превращении социальной среды в 

систему господства искусственного ин-

теллекта свидетельствуют необычайно 

широкие масштабы информатизации. Со-

гласно последним данным «в мире 95% 

населения имеют доступ к мобильному 

интернету» [2]. Таким образом в течение 

ближайших десятилетий техника очень 

сильно изменит коммуникации. В резуль-

тате этого все более развивающегося 

процесса быстрой передачи информации 

с помощью информационной техники, 

компьютерная сеть превращается в гло-

бальное явление. 

Что касается изменения современной 

картины мира, то ее контуры зависят от 

очень многих причин, отнюдь не только 

от развития информационных технологий 

и систем искусственного интеллекта. Но 

поскольку речь идет о всеобщей инфор-

матизации, то следует иметь ввиду, что 

будущие поколения столкнутся с принци-

пиальными изменениями по трем глав-

ным направлениям. 

Первое – принципиально изменится 

характер познавательной деятельности 

человека. В настоящее время все более 

доминантное значение в познавательном 

процессе приобретает использование ин-

формационных технологий, то есть идет 

углубленная и обширная рационализация. 

Но в эйфории всеобщей компьютериза-

ции мы не должны забывать все осталь-

ные стороны человеческого познания, в 

том числе то, что в любом познаватель-

ном процессе всегда обнаруживается не-

формализуемый остаток. Человек по-

прежнему будет познавать мир комплекс-

но. Искусственные интеллектуальные си-

стемы могут, конечно, многое и будут 

уметь все больше, но далеко не всё. Од-

нако вследствие изменения способа по-

знания мира в результате применения 

информационных технологий встанут се-

рьезные методологические проблемы, 

прежде всего, обусловленные сложными 

взаимоотношениями «человек - машина» 

в процессе познания. С изменением спо-

соба познания изменится характер труда, 

поскольку работа с помощью компьютера 

– нечто совсем другое, чем без него. Ко-

нечно, компьютер не может думать. Но 

здесь важен несколько иной аспект: мы 

не можем сказать, что имеем глубокие 

знания о процессе человеческого мышле-

ния и о возможностях искусственного ин-

теллекта. Вопрос о включении компьюте-

ра в человеческое познанию остается от-

крытым.  И все же уже сейчас очевидно, 

что в процессе познания функционирует 

не антропоморфная, как было до сих пор, 

а антропокомпьютерная система. В про-

цессе познания и труда нет отдельно че-

ловека и отдельно компьютера: есть си-

стема «человек - компьютер». Но здесь 

сразу же возникают вопросы обучения 

этому совершенно новому способу по-

знания. 

Второе – социальное существование 

человека изменится в связи с изменением 

структуры, организации и характера са-

мого труда. В отличие от «горизонталь-

ной» организации труда, характерной для 

конвейерной системы, в производствен-

ном процессе, опирающемся на инфор-

мационные технологии, применяется 

«вертикальная» организация процесса 

труда. Процесс производства не разделен 

больше на отдельные «шаги», но с помо-

щью компьютера планирование, произ-

водство, реализация интегрируются в 

вертикальном информационном потоке. 

Проблема при этом состоит в резком со-

кращении рабочих мест. Вследствие со-

кращения рабочих мест в результате пе-

рехода части функций к компьютерным 

системам затрудняются организация пер-

сонала и защита его интересов. Здесь же 

возникает проблема эффективности труда 

и гуманизации условий труда. Сомни-

тельно, чтобы при всех упомянутых вы-

ше условиях эта проблема решалась в 

пользу гуманизации. Исходя из этого в 

центре упоминавшейся «вертикальной» 

организации труда при гуманных исход-

ных пунктах должен находиться человек, 

а не техника. 
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Третье принципиальное следствие 

компьютеризации – кардинальное изме-

нение характера коммуникаций. Комму-

никации – это социальное явление, по-

этому их изменение ведёт к очень серьез-

ным социальным последствиям. Многие 

традиционные формы коммуникаций или 

претерпевают качественное изменение 

или прекращают существовать (напри-

мер, практически никто не передает и не 

получает информацию с помощь писем, 

используя почту). Новые коммуникатив-

ные формы пока сложны и неясны. Но 

можно с уверенностью утверждать, что в 

системе коммуникации «человек – чело-

век» уже утвердился как полноправный 

член компьютер (планшет, телефон и 

т.п.). При этом важно иметь ввиду, что в 

сложных антропотехнических системах 

становится реальностью риск того, что 

постоянный контакт с искусственной ин-

теллектуальной системой будет не увели-

чивать инструментальные возможности 

человека, а, наоборот, редуцирует комму-

никативную способность человека до 

уровня искусственного интеллекта [4]. И 

хотя компьютерные сети не смогли пол-

ностью заменить социальные коммуни-

кации, проблема социальной изолирован-

ности в процессе компьютеризации 

обостряется. Поэтому необходимо со-

здать условия, чтобы искусственный ра-

зум не стал самоцелью развития социума, 

но оставался лишь средством решения 

интеллектуальных и иных задач. 

Главные проблемы должны решаться, 

исходя не из технических, но нравствен-

ных, социальных оснований. Это особен-

но важно, поскольку процессы техниче-

ского развития сегодня опережают чело-

веческие способности к адаптации. Тех-

ника сегодня – это не только средство до-

стижения определенных целей, она ста-

новится самостоятельной социальной об-

ластью, которая весьма сильно влияет на 

общество и все больше стремится к им-

манентному развитию, при этом приводя 

общество в такое состояние, где человек с 

его материальными и тем более духов-

ными потребностями все больше оттес-

няется на задний план. Человек овладева-

ет новыми знаниями медленнее, чем воз-

никает и утверждается новая техника и 

технологии. В прежние «докомпьютер-

ные» времена процесс познания длился 

достаточно долго и человек успевал при-

обрести новые знания до широко внедре-

ния новой техники. Но в настоящее время 

техника устаревает быстрее, чем человек 

успевает ее усвоить. Проблема состоит в 

том, отмечают исследователи, что «пери-

од, в течение которого сотрудники долж-

ны проходить переквалификацию, сокра-

щается с каждым годом. Переподготовка 

к 2025 г. может понадобиться 50% со-

трудников, иначе они останутся без рабо-

ты» [7]. 

Кроме того, сам процесс обучения 

как бы дистанцируется от процесса обра-

зования, формирование морально-

нравственных ценностей не осуществля-

ется, то есть между знанием и нравствен-

ностью все более углубляется провал. 

Вопрос о приоритете квалифицированно-

сти специалиста по отношению к его мо-

рально-нравственным качествам утратил 

свою актуальность. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что современные социокультурные 

условия, в которых активно развертыва-

ется цифровизация всех сторон социаль-

ной жизни на основе всеобщей компью-

теризации, и, следовательно, формирует-

ся новая цифровая среда обитания чело-

века, совершенно недостаточно подготов-

лены для инкорпорирования человека в 

эту среду, что безусловно будет приво-

дить к несогласованности и новым про-

блемам. 
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