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Главной целью данной статьи является 
описание сущности новых информационных 
технологий обучения как социокультурного 
феномена, инициирующего особые социаль-
ные и культурные процессы, происходящие  
в ходе становления информационного обще-
ства и соответствующей ему системы обра-
зования.

Во второй половине XX века весьма по-
пулярными стали теории информационного 
общества, которые разрабатывали такие мы-
слители как Д. Белл, О. Тофлер, Е. Масуда 
и др. Они утверждали, что возникновение 
новых информационных технологий приве-
дет к созданию информационного общества, 
которое переструктурирует экономическую, 
культурную, интеллектуальную жизнь чело-
вечества. Оптимисты говорили, что именно 
новые информационные технологии дадут 
возможность разрешить все те противоречия, 
которые возникли к концу XX века ― про-
тиворечия экономические, политические, 
социальные и культурные. С точки зрения 
данных теоретиков, изменится характер и со-
став рабочей силы, нивелируются различия 
между богатыми и бедными в пользу струк-
турирования отношений между людьми в 
ходе овладения новыми информационными 

технологиями. Возникнет новая ситуация в 
политической сфере, поскольку эти техно-
логии дадут возможность каждому человеку 
участвовать в политической жизни общества, 
причем прямым и непосредственным обра-
зом. Появление и быстрое распространение 
интернета первоначально укрепило эти ил-
люзии и казалось, что возникновение нового 
информационного общества не за горами. 

Однако уже в 90-е годы XX столетия 
обнаружились серьезные трудности, кото-
рые стоят перед современным обществом, и 
эти трудности были связаны в том числе и с 
распространением интернета, новых инфор-
мационных технологий. Уже в 1995 году ан-
глийский социолог Энтони Гидденс говорил 
о том, что информационное общество есть 
продукт, скорее, не научного ума, а утопи-
чески-гуманистического дискурса. Призрак 
информационного общества, хотя и бродит 
по Европе, однако нигде не реализуется в той 
мере, как это видели теоретики данной кон-
цепции. Появился целый ряд проблем, кото-
рых раньше не было. Например, заговорили 
о психологической и социальной зависимо-
сти индивида от новых технологий. Одним 
из первых на это указал английский психолог 
М. Гриффитс, который специализировался в 
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свое время на изучении психологии игроков в 
азартных играх. Однако еще раньше об этом 
с тревогой писал такой ведущий фантаст как 
Клиффорд Саймак. Он писал: «Нет ничего 
дурного в технике как таковой, дурно лишь 
наше бездумное увлечение ею. Мы обожеств-
ляем машины; в каком-то смысле мы продали 
им свои души. ... Существуют другие, выс-
шие ценности, помимо тех, что несет с собой 
технический прогресс. ... Под влиянием тех-
ники наше общество и мировосприятие теря-
ют человечность» [1].

Новые информационные технологии об-
учения, по сути своей, относятся к той группе 
явлений, которые привлекают внимание спе-
циалистов из различных областей знания ― 
социологов, философов, культурологов, пси-
хологов, педагогов и т. д. Сложность объекта 
исследования определяется его глубинной 
полифункциональной значимостью, во мно-
гом отражающей духовную и социокультур-
ную ситуацию, возникшую в обществе конца 
ХХ в.

Важное общеметодологическое значение 
для анализа социокультурной сущности но-
вых информационных технологий обучения 
имеют работы Н. Бердяева, О. Шпенглера и 
М. Хайдеггера, исследовавших противоречия 
между техникой и «нематериальной культу-
рой». В парадигме социально-исторического 
детерминизма особое внимание уделяется из-
учению механизма социального воздействия 
техники на общество.

Значительный интерес для исследова-
ния проблемы представляет философия и 
социология техники, особенно работы 1970–
1980-х гг., в которых были зафиксированы 
парадигмальные основы данного научного 
направления (Э. В. Ильенков, С. Карпентер,  
К. Р. Мегрелидзе, Ю. С. Мелещенко, Л. Мэм-
форд, Г. Рополь, Г. М. Тавризян, А. Хунинг 
и др.). Главное, что и подчеркивают все на-
званные авторы ― фиксация сложности ис-
следуемого феномена, его многоаспектности 
и необходимости междисциплинарного под-
хода к его изучению. В рамках философии 
техники наиболее важным для исследования 
новых информационных технологий являет-
ся общий подход к технике как к феномену, 
соединяющему (или разъединяющему) чело-
века и бытие. Идея «духовного овладения» 
техникой, почти ритуальная для западной 

общественной мысли, предполагает, по край-
ней мере, представление об особой «нетехни-
ческой» ее сущности. 

Антропологическое определение рассма-
триваемого нами явления состоит в том, что 
техника ― это определенным образом орга-
низованная человеческая деятельность, «со-
вокупность действий знающего человека, на-
правленных на господство над природой» [2]. 

К технике относятся изготовление и при-
менение инструментов, орудий, машин. Это 
изготовление и применение включают в себя 
потребности и цели, которым служит техни-
ка. Последняя есть как совокупность орудий, 
так и средство для достижения целей, проду-
цирующее определенный способ понимания 
и восприятия действительности. Поэтому 
решение проблемы новых информационных 
технологий в значительной степени связано 
с выявлением их социокультурной значимо-
сти, зависимости от ценностных и социаль-
ных ориентаций человека и общества.

В педагогических изданиях, начиная 
со второй половины 80-х гг. прошлого века, 
наблюдается настоящий бум публикаций, 
посвященных новым информационным тех-
нологиям обучения. Наш анализ показывает, 
что, несмотря на снижение первоначальной 
эйфории по поводу появления компьютера в 
образовательных учреждениях, количество 
статей по вопросам компьютеризации в пе-
дагогических журналах явно больше, чем по 
другим рубрикам педагогической науки. Дан-
ное обстоятельство связано с существовани-
ем целого поля проблем, возникающих в ходе 
информатизации образования. 

В связи с этим отечественными и зару-
бежными учеными в 1980–1990-х гг. актив-
но проводились исследования по проблемам 
эффективности новых информационных тех-
нологий обучения (М. Афанасьев, Д. Дадли, 
А. Ершов, С. Керр, С. Кокс, С. и Дж. Кулик, 
В. Лунетта, М. Соболевский, М. Уайд и др.). 
Большинство специалистов считает, что сов-
ременное образование находится на пути 
серьезнейших изменений, связанных с со-
зданием новых систем обучения. Это прои-
зойдет в ближайшие десятилетия. Изменятся 
характер обучения, организация учебной ра-
боты и роль преподавателей. Однако все еще 
остается невыясненным вопрос: какие поло-
жительные и какие отрицательные социаль-
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ные и культурные последствия принесут эти 
изменения? Поэтому одной из главных задач 
современной социологической науки являет-
ся теоретическое осмысление процессов ин-
форматизации общества.

Важное значение в формировании ком-
плексных исследований процессов инфор-
матизации имеет изучение современной «ин-
формационной культуры». К данной пробле-
ме, начиная с 1970–1980-х гг., стали проявлять 
активный интерес социологи, науковеды, 
специалисты по информатике и семиотике. 
В рамках этого научного направления стави-
лась задача исследовать закономерности ин-
форматизации современного общества, пути 
становления информационной культуры.

Особое теоретико-методологическое зна-
чение для исследования проблем современ-
ной информационной культуры имеют рабо-
ты американского социолога и антрополога 
М. Мид, посвященные изучению способов 
трансляции социального опыта между поко-
лениями. Она выделяет понятие префигура-
тивной культуры, в которой взрослые учатся 
даже у своих детей. Именно такого рода куль-
тура, формирующаяся во многом под воздей-
ствием новых информационных технологий, 
возникает в конце ХХ – начале XXI в.

Несмотря на ряд серьезных теоретиче-
ских достижений в области исследования 
эффективности новых информационных тех-
нологий обучения, влияния процесса инфор-
матизации образования на общество, чувст-
вуется настоятельная необходимость выхода 
за рамки узкоспециализированных педагоги-
ческих или психологических подходов.

Один из крупнейших и оригинально мы-
слящих философов России В. В. Розанов еще 
в 1899 г. писал: «Мы не имеем и не имели 
того, что можно назвать философией воспи-
тания и образования, т. е. обсуждение само-
го образования, самого воспитания в ряду 
остальных культурных факторов и также в 
отношении к вечным чертам человеческой 
природы и постоянным задачам истории» [3]. 
Эта мысль остается во многом актуальной и 
сейчас.

В данном контексте понятен тот всплеск 
интереса, который проявляют теоретики и 
практики, широкая научная общественность 
к комплексу проблем, изучаемых в рамках 
философии образования и социологии об-

разования. Рассмотрение образовательного 
процесса с философско-методологической, 
социологической, культурологической пози-
ций становится «категорическим императи-
вом», без следования которому невозможно 
решать современные педагогические и ди-
дактические проблемы. 

Речь идет об осмыслении социокультур-
ных процессов в системе образования, связи 
образовательной сферы с жизнью человека 
и общества, социальной обусловленности 
взаимодействия учащегося и учителя в про-
цессе обучения. Эти вопросы имеют особое 
значение в периоды кризисного развития об-
щества. Требуется глубокая социологическая 
разработка проблем специфики образования 
в кризисные периоды, новых функций препо-
давателей (В. Т. Лисовский).

Новые информационные технологии об-
учения в данном контексте выступают в ка-
честве важнейшего элемента возникновения 
«компьютерной революции» (Беркли, Хокс, 
Ракитов), «технотронной эры» (Бжезинский), 
«века информации» (Хелви), «информацион-
ной революции» (Ламбертон), «телематиче-
ского общества» (Мартин), «информацион-
ного общества» (Масуда, Тоффлер, Кислер, 
Дилигенский), «информационно-экологиче-
ской цивилизации» (Урсул).

Тем не менее, существует большой раз-
брос во мнениях, позициях и результатах 
исследований по проблемам эффективности 
новых информационных технологий обуче-
ния. Данное обстоятельство, на наш взгляд, 
обусловлено прежде всего тем, что отсутст-
вует целостное представление о социокуль-
турной сущности рассматриваемого фено-
мена. Если предметом анализа окажется не 
социокультурная, а техническая природа но-
вых информационных технологий обучения, 
то сущность современного образовательного 
процесса познать будет невозможно.

Следует подчеркнуть философско-гу-
манитарную сущность теории, изучающей 
новые информационные технологии. Исход-
ным принципом при этом является идея не-
ограниченных потенциальных интеллекту-
альных возможностей человека, в отличие от 
компьютера, обладающего ограниченными 
техническими характеристиками, сколь бы 
мощным он ни был. Проблема заключается в 
том, чтобы человек наиболее полно использо-
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вал возможности компьютера, усиливая тем 
самым свою интеллектуальную мощь. В этом 
случае можно рассчитывать на социокуль-
турную эффективность применения новых 
информационных технологий в обучении.

Таким образом, анализ существующей 
литературы показывает, что возникает на-
стоятельная необходимость внедрять новые 
информационные технологии обучения, вза-
имодействие человека и компьютера в обра-
зовании концептуально исследовать с социо-
культурных позиций, как важнейший элемент 
социокультурной системы общества.

Подчеркнем, что социокультурное явле-
ние возникает в ходе взаимодействия людей. 
Социокультурный порядок неразделим, и 
нельзя создавать науку на основе одного из 
аспектов ― скажем, социального, игнорируя 
культурный и личностный аспекты. Социо-
логия здесь выступает как генерализующая 
наука, рассматривающая социокультурную 
систему как целое ― в единстве этих трех 
аспектов.

Необходимость социокультурного ана-
лиза связана и с тем, что трансформируется 
предмет современной социологии. Культу-
ра в современном обществе ― это уже не 
просто пассивное отражение существующих 
процессов, а их активная формообразующая 
сторона. Там, где раньше было «общество», 
возникла «культура» (Бекинг). Особо отме-
тим, что наиболее интересные социологи-
ческие концепции, возникшие в настоящее 
время (П. Бурдье, Ю. Хабермаса, М. Элиаса), 
могут быть в значительной степени отнесены 
к области социологии культуры. В современ-
ной отечественной социологии различным 
аспектам развития общества и культуры по-
священы концептуальные работы З. Т. Го-
ленковой, М. К. Горшкова, А. В. Дмитриева,  
В. И. Добренькова, В. Ф. Левичевой, В. Т. Пу-
ляева, Н. С. Слепцова.

Информатика как фундаментальная нау-
ка и связанный с ней комплекс научных ис-
следований активно развивается в последнее 
время. Несмотря на то, что изучение инфор-
мации началось еще в прошлом веке по мно-
гим традиционным научным направлениям, 
таким как физика, биология, социология, 
психология и т. д., однако общефилософ-
ские проблемы информатики до сих пор еще 
остаются до конца неисследованными, мно-

гие вопросы неизученными. По-видимому, 
социологам и философам образования необ-
ходимо обратить особое внимание на фунда-
ментальные проблемы, связанные с инфор-
мационными и сетевыми технологиями, сущ-
ностью философии информатики. Отметим, 
что современная наука становится все более 
информационно-ориентированной, а инфор-
матика, следовательно, является не только 
одной из быстроразвивающихся и наиболее 
перспективных областей современной науки, 
но и оказывается основой для фундаменталь-
ного понимания развития общества, природы 
и человека. Эта проблема для системы обра-
зования является весьма существенной, по-
скольку на современном этапе развития ми-
ровой образовательной системы проблемы 
качества выдвигаются на первое место.

Собственно философия информации раз-
вивалась в России уже более 40 лет. Ее осно-
вы заложил академик А. Д. Урсул. Целый ряд 
его работ, монографий до сих пор являются 
актуальными и считаются классическими. 
Следует отметить, что передовые научные 
дисциплины, лидирующие в ХXI веке, такие, 
например, как генетика, биология нуждаются 
в понимании роли информации в эволюцион-
ном процессе. Для социологов информация 
является важнейшим моментом в развитии 
общества, социума. С философской точки 
зрения можно говорить об общих законах и 
закономерностях, которые действуют в ин-
формационной среде как общества, культу-
ры, так и природы. В связи с этим возрастает 
роль изучения научных методов информати-
ки. Речь идет об информационном подходе, 
о методах имитационного моделирования 
и о методах глубокой виртуальной реально-
сти. Как считает К. Колин, эти методы будут 
выдвигаться в ближайшие годы на первый 
план в методологии научных исследований 
естественнонаучного и гуманитарного на-
правлений мировой науки. Отсюда возникает 
необходимость пересмотра существующе-
го положения информатики в системе науки 
и образования и определения ее в качестве 
самостоятельной научной отрасли, которая 
имеет серьезное значение для естественных 
и гуманитарных наук. «Все это должно дать 
человеку новые возможности для более эф-
фективной организации информационных 
процессов не только в технических, но и в со-
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циальных системах. Опираясь на эти знания, 
человек сможет глубже изучить процессы 
жизнедеятельности биологических систем, а 
также, возможно, и принципы деятельности 
своего сознания» [4].

Эти положения дают нам возможность 
по-новому взглянуть на закономерности 
окружающего нас мира, исследовать, в том 
числе, и специфику информационного взаи-
модействия в социальном мире. Данная ситу-
ация связана также и с тем, что информация 
пронизывает все уровни организации мате-
рии. В широком понимании этого понятия 
она представляет собой объективное свойст-
во реальности, которое проявляется в асим-
метрии существования материи и энергии в 
пространстве и во времени. Материальные 
и энергетические процессы осуществляют-
ся неравномерным образом. В результате все 
происходящее в обществе, в сознании, в со-
циальном мире, в природе в целом отражает-
ся в понятии информации и в закономерно-
стях ее развития. Конечно же, нужно учиты-
вать то, что информация проявляет себя на 
различных уровнях материи специфическим 
образом.

Современная система образования ори-
ентируется на новые социокультурные цели, 
нормы действия и мышления, связанные с 
динамикой, непрерывным обновлением и 
изменением современного общества. Новые 
информационные технологии обучения ― 
один из важнейших элементов реформирова-
ния традиционной системы образования.

Информатизация образования как со-
циокультурный феномен осуществляется в 
рамках целостного процесса становления ин-
формационного общества. В свою очередь, 
система образования оказывает мощное воз-
действие на социальную жизнь, обостряя или 
разрешая конфликты, противоречия настоя-
щего и будущего.

Современная информационная культура 
общества дает человеку возможность оста-
ваться в рамках гуманистической парадигмы, 
поскольку позволяет моделировать и учиты-
вать последствия своих действий. Поэтому 
образование ― не просто питательная сре-
да для научно-технического прогресса, оно 
также закладывает основы информационной 
культуры.

Информационную культуру постинду-

стриального общества можно сформиро-
вать тогда, когда индивид, использующий 
компьютер, становится субъектом культуры, 
ее главным действующим лицом. Современ-
ная информационная культура ― это качест-
венно новый уровень социализации человека 
через овладение новыми информационными 
технологиями, позволяющими системным 
образом видеть, осмыслять и преобразовы-
вать мир и последовательно «выстроить» 
личностно ориентированный образ культуры 
как целостности.

Социокультурная сущность новых ин-
формационных технологий обучения опреде-
ляется их местом и ролью в социокультурной 
структуре общества и возможностями каче-
ственно нового способа осмысления дейст-
вительности, обусловленными самой техно-
логией.

Социокультурная значимость новых ин-
формационных технологий обучения заклю-
чается в том, что они меняют стиль мышле-
ния, образ жизни, способы ориентации че-
ловека в социальном пространстве. Являясь 
необходимым продуктом развития общества 
второй половины XX в., ответом на вызов 
современного этапа НТР, новые информаци-
онные технологии стали реальной основой 
для изменения характера развития общест-
венного организма.

Социокультурная значимость новых ин-
формационных технологий определяется 
также тем, что они становятся одновремен-
но средством как профессионализации, так 
и социализации индивида, как средством 
получения необходимых производственных 
и научных знаний для жизни и работы в ин-
формационном обществе, так и основой для 
изменения стиля мышления и ценностных 
ориентаций подрастающего поколения. Это 
имеет принципиальное значение, игнорируя 
которое невозможно определить социаль-
ную, культурную, педагогическую значи-
мость внедрения новых информационных 
технологий обучения.

Новые информационные технологии в 
зависимости от их социокультурной ориен-
тированности могут послужить основой как 
для создания штампованного единообразно-
го сознания, подавления творческого начала в 
личности, «наркотизации духа», тоталитари-
зации общества, так и для формирования но-
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вой культуры мышления и действия, способа 
осмысления мира, системы ценностных ори-
ентаций, характерных для информационной 
цивилизации.

Системный взгляд на мир, алгоритмиза-
ция познавательного процесса, ориентация 
на рефлексивное знание, качественное увели-
чение «степени свободы» в общении и мето-
дах получения нового знания ― эти и другие 
феномены свидетельствуют о глубоких сдви-
гах не только в современной системе образо-
вания, но и в способах и формах социокуль-
турной деятельности человека.

Современная система образования ори-
ентируется на новые социокультурные цели, 
нормы действия и мышления, связанные с 
динамикой, непрерывным обновлением и из-
менением общества начала XXI века. Новые 
информационные технологии обучения ― 
один из важнейших элементов реформирова-
ния традиционной системы образования.

Информатизация образования как со-
циокультурный феномен осуществляется в 
рамках целостного процесса становления ин-
формационного общества. В свою очередь, 
система образования оказывает мощное воз-
действие на социальную жизнь, обостряя или 
разрешая конфликты, противоречия настоя-
щего и будущего.

Современная информационная культура 
общества дает человеку возможность оста-
ваться в рамках гуманистической парадигмы, 
поскольку позволяет моделировать и учиты-

вать последствия своих действий. Поэтому 
образование ― не просто питательная сре-
да для научно-технического прогресса, оно 
также закладывает основы информационной 
культуры.

Информационную культуру постинду-
стриального общества можно сформиро-
вать тогда, когда индивид, использующий 
компьютер, становится субъектом культуры, 
ее главным действующим лицом. Современ-
ная информационная культура ― это качест-
венно новый уровень социализации человека 
через овладение новыми информационными 
технологиями, позволяющими системным 
образом видеть, осмыслять и преобразовы-
вать мир и последовательно «выстроить» 
личностно ориентированный образ культуры 
как целостности.
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