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Современная Россия уже тесно сопри"
   коснулась с рядом реалий информа"

ционного общества, технологической осно"
вой развития которого стали Hi"Tech. Вы"
сокие технологии существенно меняют тре"
бования рынка труда к современным высо"
коквалифицированным специалистам, что
определяет необходимость адекватного из"
менения в содержании подготовки специа"
листов в системе высшего образования [1].
Однако сегодня складывается такая ситуа"
ция, когда система образования уже не ус"
певает реагировать соответствующим обра"
зом на все убыстряющуюся динамику Hi"
Tech, и это обстоятельство представляет
собой вызов содержанию образования, в
первую очередь высшего.

Проблема осложняется тем, что если
динамика Hi"Tech сегодня является оче"
видной, то далеко не очевидны послед"
ствия воздействия Hi"Tech на социокуль"
турные системы и человека [2]. Как мы
убедились, представления о высоких тех"
нологиях и их воздействиях часто поверх"
ностны и не отражают сущность феноме"
на Hi"Tech. Анализ затрудняется также
тем, что до настоящего времени нет четко"
го представления не только о том, что та"
кое высокая технология, но и о том, что
такое технология вообще. При этом суще"
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ствует огромное множество трактовок
этих понятий.

Сравнительный анализ существующих
дефиниций понятия «технология», прове"
денный на основе принципа многомернос"
ти постнеклассической методологии, по"
зволил установить, что, как правило, авто"
рами акцентируется создание нового тех"
нического и технологического знания, фик"
сируются различные аспекты технологи"
ческого процесса, проблематизируются
социокультурные последствия от тиражи"
рования продуктов технологии [3, с. 51–
60]. Обобщая эти исследовательские пози"
ции, можно заключить, что создание тех"
нологии представляет собой процесс, со"
стоящий из трех не сводимых друг к другу
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стадий: технологического знания, техноло"
гического процесса и репликации продук"
тов технологии. В нашем понимании реп"
ликация подразумевает процесс тиражиро"
вания образов продуктов технологии в мас"
совом сознании, что приводит к приобре"
тению этих продуктов, их эксплуатации и
различным социальным, культурным, эко"
логическим и другим последствиям.

Анализируя различные определения
технологии, можно удостовериться, что
каждое из них описывает некоторые этапы
информационного процесса (рис. 1), что
позволило применить для исследования
технологий информационно"синергетичес"
кий подход [3, с. 53–58] и модель инфор"
мационного процесса, состоящего из опре"
деленных этапов, предложенную И.В. Ме"
лик"Гайказян [4, с. 51]. Стадия технологи"
ческого знания включает в себя такие эта"
пы информационного процесса, как гене"
рация, рецепция, кодирование, хранение
информации; стадия технологического про"
цесса – этапы кодирования, передачи ин"
формации, построения оператора для це"

ленаправленных действий; стадия реплика"
ции продуктов технологии – этап редупли"
кации информации. Трактовка создания
технологии как информационного процес"
са позволила установить, что различные де"
финиции понятия «технология» соответ"
ствуют определенным этапам информаци"
онного процесса и стадиям разработки тех"
нологии. Как следствие, при анализе и оцен"
ке технологий, в том числе высоких, часто
происходит путаница из"за того, что раз"
ные люди вкладывают в понятие «техноло"
гия» разное содержание или подразумева"
ют разные стадии создания технологии,
поэтому получается «разговор слепого с
глухим». Возьмем, к примеру, компьютер
как технологию. Следует четко различать,
о какой технологии идет речь: о техноло"
гии создания компьютера или о техноло"
гии с использованием компьютера. Это раз"
ные технологии. В первом случае конечный
продукт (компьютер) называют технологи"
ей именно на этапе репликации, во втором
– компьютер выступает как часть техноло"
гического процесса (например, как сред"
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Рис. 1. Информационная модель создания технологии на основе блок"схемы
информационного процесса, состоящего из элементарных актов
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ство коммуникации, вычислительное сред"
ство или медиасредство).

Акцент на процессуальности создания
технологии дает возможность моделиро"
вать содержание естественно"научного и
технического образования, так как позво"
ляет установить, какие знания необходи"
мо передать специалисту и какие умения
необходимо у него сформировать, для того
чтобы он смог принимать эффективное уча"
стие в создании высоких технологий. Сфе"
ра Hi"Tech требует, чтобы образователь"
ная и научная деятельность постепенно сли"
вались в единый процесс, основа которого
– междисциплинарное обучение и перепод"
готовка специалистов на базе современных
междисциплинарных фундаментальных и
поисковых научных исследований, что
обусловливает необходимость формирова"
ния новых специальностей и направлений
подготовки [5]. Однако, как правило, речь
идет только о стадиях технологического
знания и технологического процесса. Для
воспроизводства специалистов в индустри"
альном обществе этого было вполне доста"
точно, но мы убеждены, что этого совер"
шенно недостаточно для подготовки спе"
циалистов постиндустриального (инфор"
мационного) общества.

Создание высокой технологии нельзя
рассматривать вне зависимости от тех по"
следствий, которые она оказывает на социо"
культурные системы и человека, что дела"
ет «заметной» стадию репликации продук"
тов технологии. Высокие технологии тре"
буют особого менеджмента и особого мар"
кетинга. Новый продукт на основе высоких
технологий ввиду своей новизны еще не
известен потребителю, поэтому необходи"
мо формировать потребность в этом про"
дукте искусственно. В связи с необходи"
мостью создания новых потребностей, про"
цесс формирования которых должен занять
некоторое время, и ввиду высокой конку"
ренции в сфере Hi"Tech процесс реплика�
ции ее продуктов может начинаться еще
до того, как «запущен» технологический
процесс. Подчеркнем, что привлекательные

образы продукта тиражируются еще до
того, как создан сам продукт. Например,
для этих целей может применяться кине"
матограф, когда в фильме показываются
концептуальные изделия, выпуск которых
еще только планируется в ближайшем или
отдаленном будущем. Тем самым потреби"
телю демонстрируются направления разви"
тия новейших технологий.

Мы установили, что именно необходи"
мость обеспечения процесса репликации
продуктов Hi"Tech вызвала появление Hi"
Hume – высоких социогуманитарных тех"
нологий, направленных на манипуляцию
индивидуальным и массовым сознанием,
способных разрушать механизмы саморе"
гуляции человека и социума. Становление
Hi"Hume представляет собой процесс кон"
вергенции социальных и информационных
технологий. Именно благодаря Hi�Hume
достигается значительный и достаточ�
но быстрый социокультурный эффект от
воздействий Hi�Tech, так как если Hi"Tech
меняют существующую действительность,
то Hi"Hume целенаправленно мифологи"
зируют представления о Hi"Tech и техно"
логиях, имитирующих Hi"Tech, создавая
их желаемые образы [6, с. 34].

Отсюда появляется социальный заказ к
системе высшего образования на подготов"
ку специалистов для сферы Hi"Hume. Осо"
бенности данных технологий задают содер"
жание подготовки данных специалистов,
которое включает в себя в первую очередь
новейшие достижения социально"гумани"
тарных наук (психологии, социологии, ме"
неджмента, маркетинга, экономики и др.).
Но наряду с фундаментальным и приклад"
ным социально"гуманитарным знанием во"
стребованы математическое и естественно"
научное знание (физиология, генетика, это"
логия и другие науки), а также профессио"
нальное владение современными информа"
ционными технологиями.

Итак, мы установили, что благодаря
действию Hi"Hume для высоких техноло"
гий характерно усиление в принципиаль�
ной степени темпов и сил воздействия на
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социокультурные системы, что приво�
дит к быстрым и необратимым систем�
ным изменениям действительности. Под
высокой технологией следует понимать
условное обозначение наукоемкой, много"
функциональной, многоцелевой техноло"
гии, имеющей широкую сферу применения,
способной вызвать цепную реакцию ново"
введений и оказывающей весьма значитель"
ное и очень быстрое воздействие на социо"
культурную сферу и человека. Базовыми
технологиями феномена Hi"Tech сегодня
являются информационные, нано" и био"
технологии, которые не просто обладают
саморегуляцией, но по большей части вклю"
чают в себя технологии, различные этапы
создания которых представляют собой са"
моорганизующиеся технологии. При этом
Hi"Tech не только взаимообусловливают
друг друга, но и становятся основой разви"
тия самих себя, превращая систему высо"
ких технологий в самоподдерживающую�
ся сеть.

Важно то, что в случае высоких техно"
логий мы имеем дело с очень сложными раз"
вивающимися системами, которые не мо"
гут быть рассмотрены без учета взаимодей"
ствий с человеком, именно поэтому в их
оценке должен преобладать «принцип пре"
досторожности», в соответствии с которым
вопрос о безопасности новой технологии
ставится еще на этапе ее внедрения. Высо"
кие технологии не только влияют на образ
жизни, ценности и способы существования
современного человека, но и оказывают не"
посредственное воздействие на его созна"
ние и телесность, делая самого человека
объектом своих манипуляций, все больше
«приближаясь» к нему не только извне, но
и как бы изнутри [7, с. 590]. Поэтому по"
является необходимость в гуманитарной
экспертизе высоких технологий (как Hi"
Tech, так и Hi"Hume) и в специалистах в
этой сфере, подготовка которых должна
стать одной из важных задач образования.
Особо отметим, что специфика гуманитар"
ной экспертизы состоит в том, что ее могут
осуществлять не только профессионалы

сферы Hi"Tech, но и «профаны». Это обус"
ловлено, прежде всего, спецификой созда"
ния высоких технологий: идеи Hi"Tech ге"
нерируются фундаментальным знанием, но
отбор исследовательских программ осуще"
ствляется не научным сообществом, а биз"
нес"элитой; цель исследовательских разра"
боток заключается не в установлении на"
учной истины, а в создании продукта, от"
вечающего возможностям технологическо"
го развития социума. Формируемое граж"
данское общество, демократическое зако"
нодательство и развитая доступная сеть
средств массовой информации и коммуни"
кации позволяют тем или иным образом
вовлекать в дискуссии о Hi"Tech широкие
слои населения. Поэтому все, кто так или
иначе соприкасается с высокими техноло"
гиями, в первую очередь педагоги, должны
уметь выступать в качестве гуманитарных
экспертов.

Другой важной задачей образования,
прежде всего гуманитарного, должно стать
создание адекватных образов высоких
технологий. Известно, что чем выше уро"
вень наукоемкости технологии, тем труднее
ее анализ. Научное знание и мир современ�
ных технологий ввиду своей сложности
теряют свою наглядность и понятность.
Все чаще функционирование современной
техники ассоциируется у потребителей с
ощущением чуда [3, с. 262–265]. Вокруг ноу"
хау прорывных технологий культивирует"
ся ореол секретности и таинственности, что
тоже содействует сакрализации современ"
ного научно"технического знания в массо"
вом сознании. Мифологизации Hi�Tech в
значительной степени способствуют и Hi"
Hume, проводя популяризацию высоких
технологий на примитивном уровне [6]. По"
этому образы высоких технологий, которые
«живут» в массовом сознании и часто вос"
производятся системой образования, весь"
ма далеки от реальности. На практике Нi"
Tech оцениваются скорее не на основании
объективного знания, а на основании эмо"
ций, зачастую отрицательных («генетичес"
ки модифицированные» или «клонирован"
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ные» монстры вольготно гуляют по страни"
цам книг и экранам телевизоров).

С проблемой понимания Hi"Tech и со"
здания их привлекательных образов стал"
киваются в первую очередь педагоги,
предметом преподавания которых явля"
ются те или иные аспекты данных техно"
логий (биологические, социологические,
философские, психологические и др.). Ре"
шение этой проблемы требует разработ"
ки специального методического обеспе"
чения, междисциплинарных учебников,
грамотно адаптированных для воспри"
ятия людей, не являющихся специалис"
тами сферы Hi"Tech.

Hi"Tech и Нi"Hume вторгаются в жизнь
каждого человека и влияют на культуру в
целом. Высокие технологии, с одной сто"
роны, укрепляют идеалы господства чело"
века над объектами, обстоятельствами, со"
циальной и природной средой, подкрепляя
веру человека в способности преобразова"
ния не только природы, но и самого себя. А
с другой стороны, они же эти идеалы и раз"
рушают, так как демонстрируют хрупкость
и незащищенность человека перед лицом
порожденной им мощи. Вопрос: «Люди мо"
гут контролировать природу, но кто (если
Бог действительно «мертв») может контро"
лировать самих “контролеров”?» [8, с. 61–
62] – сегодня приобретает совсем не рито"
рический смысл.

Необходимо адекватное изменение со"
держания гуманитарной составляющей со"
временного высшего образования, позволя"
ющего готовить таких специалистов, кото"
рые способны эффективно осуществлять
гуманитарную экспертизу высоких техно"

логий. Для этого они должны понимать
природу и смысл техники и технологий, в
том числе социогуманитарных, механизмы
их воздействия на общество, культуру и че"
ловека и уметь критически их осмысливать,
не руководствуясь эмоциями. Сегодня уже
недостаточно фиксировать динамику Hi"
Hume как явления и всесторонне изучать
эти технологии. Нужно обучать специали"
ста распознавать манипулирующие воздей"
ствия Hi"Hume и противостоять им.
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