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Аннотация. В  статье рассмотрены вопросы о  природе человека и  влия-
нии на него технологий, появляющихсяв современном обществе, а также 
отличия постиндустриального общества от  индустриального. Результаты 
исследований показали, что ценности современного человека существен-
но отличаются от  предыдущего поколения. И  то, что раньше считалось 
нормой, в  настоящее время утратило свое значение. Для человека, как 
представителя информационного общества, на  первый план выходит 
свобода во всех ее проявлениях. Если раньше работодатель при приеме 
на  работу опирался на  рациональность будущего сотрудника, то  сейчас 
важную роль играет креативность, умение работать в  коллективе, ком-
муникабельность и  другие качества, появившиеся у  нового поколения. 
Нельзя не  заметить, что кроме положительных качеств у  современного 
общества есть и негативное воздействие. Так, новые «герои» сети Интер-
нет, своими рискованными поступками, такими как «зацепинг» и «Смер-
тельные селфи», ставят под угрозу не только свою жизнь, но и здоровье 
окружающих. Вследствие этого можно сделать вывод о  том, что смена 
ценностей носит как положительный, так и отрицательный характер. Из-
учение психологии человека до  сих пор остается приоритетным направ-
лением науки. Люди нового и  старого поколении имеют отличные друг 
от  друга ценности. По  этой причине современному обществу есть куда 
стремиться и что совершенствовать. И хоть трудно предсказать варианты 
развития общества, существует надежда на то, что современный человек 
с  его новым мировоззрением и  ценностями сможет преодолеть любое 
негативное воздействие.

Ключевые слова: природа человека, постиндустриальное общество, цен-
ности, рациональность, свобода.

Внастоящее время человеческое общество 
переживает необычный этап своего разви-
тия — постиндустриальный или информацион-

ный . По  мнению американского социолога Дэниела 
Белла, постиндустриальное общество — это общество, 
следующее за индустриальным . Основными ценностя-
ми в наше время являются информация, знания, кото-
рыми обладает человек [2] .

Вспомним, что представляет из  себя индустриаль-
ное общество . Термин «индустриальное общество» 
ввел французский мыслитель, социолог, социалист-уто-

пист Анри Сен-Симон как обозначение стадии развития 
общества, сменяющей традиционное, аграрное (родо-
племенное, феодальное) общество [14] . В данный пери-
од наблюдалось широкое распространение крупного 
машинного производства, урбанизация (рост числа го-
родов), утверждение рыночной экономики и возникно-
вение таких социальных групп, как предприниматели 
и наемные работники . Также доминирующим фактором 
в данном обществе является предпринимательская де-
ятельность . Важность ее и для развития общества впер-
вые определил Йозеф Шумпетер [11] . Трансформация 
индустриального общества в информационное проис-
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ходит в результате накопления знания и научно-техни-
ческой революции [9, с . 12] .

Постиндустриальное/информационное общество — 
это общество, в  экономике которого в  результате на-
учно-технической революции и  существенного роста 
доходов населения приоритет перешёл от  преимуще-
ственного производства товаров к производству услуг . 
Страны, в которых на сферу услуг приходится более по-
ловины ВВП, могут называться постиндустриальными . 
Приведем примеры некоторых постиндустриальных 
стран: Монако (около 95,1%), Люксембург (около 86%), 
Мальта (около 80,6%), США (около 79,6%) [13] .

Существенные различия заметны и  между людьми 
XX и XXI века . В настоящее время молодые люди способ-
ны быстрее адаптироваться к изменениям, происходя-
щим в мире, осваивать новые технологии, приобретать 
новые знания . Это связано в  том числе и  с  особенно-
стями мозга человека . Начиная с  25-летнего возраста 
и  особенно после 45  лет ежедневно отмирают тысячи 
нервных клеток . Это происходит из-за недостаточной 
работы над собой (способности к обучению) . Как часто 
мы слышим от людей старшего поколения, что они «все 
уже знают», «в свое время уже всему научились» и так 
далее? В  то  же время, молодежь имеет большую тягу 
к  получению знаний [9, с .  15] . Это способствует обра-
зованию более прочных связей между нейронами . По-
требность развиваться, узнавать что-то новое о  мире, 
чтобы составить наиболее полное представление 
о  нем, получить собственный опыт, отличает предста-
вителей молодого поколения от  более старших, кото-
рые довольствуются уже имеющимся опытом и не стре-
мятся к его обогащению .

Объяснение этой закономерности мы можем найти 
в трудах великих философов .

 И .Т . Фролов являлся основоположником исследо-
ваний человека в сфере философской антропологии — 
философском учении о природе и сущности человека . 
Благодаря ему были установлены взаимосвязи генети-
ки, философии и изучаемых ценностей [10] . Кроме того, 
большой вклад в  развитие этого метода внесли такие 
ученые как  В .А . Лекторский,  В .И . Шинкарук,  Б .Г . Юдин 
[12] .

Лекторский  В .А . изучал понятия коллективного субъ-
екта деятельности и его взаимоотношения с традиционно 
исследовавшимся в  теории познания индивидуальным 
субъектом . Представители данного подхода выявили вза-
имосвязь сфер жизни человека и  необходимость пере-
осмысления мировоззрения, ценностей и духовных про-
блем современного человека . Данные аспекты до сих пор 
являются насущной проблемой для науки [8] .

Иная позиция в исследовании человека была пред-
ложена  Э .В . Ильенковым . По его словам, ценности че-
ловека должны быть философски обоснованы, а не вну-
шаемы или проповедуемы [7] .

Как следствие, из  этого образовалось два проти-
воположных взгляда на  изучение проблем человека: 
сциентизм и  антисциентизм . Сторонники сциентизма 
считают, что научное знание является наивысшей куль-
турной ценностью и основополагающим фактором вза-
имодействия человека с миром . Их оппоненты, в свою 
очередь, воспринимают научные знания достаточно 
критично и  не  считают их важными для социальной 
и духовной жизни человека .

В настоящее время борьба между сциентизмом и ан-
тисциентизмом достигла своего пика . Зачастую она на-
ходит выражение во многих дискуссиях, особенно ярко 
это выражается в  работах советского и  российского 
философа, психолога, специалиста в  области аналити-
ческой философии сознания  Д .И . Дубровского [3, 4, 6] .

Ключевым вопросом в  изучении философии чело-
века является понимание его природы и определение 
соотношения биологического и  общественного в  нем . 
Наиболее приближенно объяснение природы челове-
ка приводит  Д .И . Дубровский . Он описывает человека 
как комплекс устойчивых свойств социального индиви-
да, одинаковых по отношению к разным историческим 
эпохам, культурам, этносам, общественным и государ-
ственным устройствам, что говорит об их связи с био-
логической организацией, образованной в ходе эволю-
ции и антропогенеза [5] .

В  тоже время С . Пинкер, канадско-американский 
учёный и  популяризатор науки, определяет приро-
ду человека как совокупность эмоций, мотивов и  ум-
ственных способностей, которые являются общими для 
всех индивидов с нормальной нервной системой, при 
этом вариации между индивидами в  отношении этих 
свойств носят количественный, а  не  качественный ха-
рактер [12] .

При исследовании природы человека возникает 
вопрос о  его возможности разумного познания, и,  как 
следствие, о  появлении возможных изменений обще-
ственных ценностей [3, с .  81] . Возникновение новых 
информационных технологий может повлиять, в  свою 
очередь, на  общественную жизнь . В  настоящее время 
ученые изучают воздействие новых средств коммуника-
ции на природу человека, становление новых границ до-
зволенного с точки зрения этических и правовых норм .

В  каждом рассматриваемом типе общества (инду-
стриальном и  постиндустриальном) существует два 
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подхода к  пониманию таких ценностей, как рацио-
нальность и свобода . Рациональность, в самом общем 
смысле этого слова, — это разумность, осмысленность . 
Тогда как свобода определяется как состояние субъ-
екта, в котором он является определяющей причиной 
своих действий, то есть они не обусловлены непосред-
ственно иными факторами, в  том числе природными, 
социальными, межличностно-коммуникативными 
и индивидуально-родовыми . Каждая теория блестяще 
реализовывалась в  обоих типах общества . Самый яр-
кий пример рациональности в  истории индустриаль-
ного общества — конвейер Генри Форда . Наилучшим 
образом организованное рабочее место и  поминут-
но расписанные трудовые манипуляции заставляли 
сотрудника чувствовать себя всего лишь «винтиком 
огромного механизма» . Индивидуальность человека 
не  являлась существенно важной для работодателя . 
Такое привычное для нас, людей XXI века, понятие как 
«психологический климат в  коллективе» в  то  время 
даже не существовало .

В  настоящее время ситуация кардинально измени-
лась . На  первый план для работодателя при рассмо-
трении возможных кандидатов на  должность выходят 
креативность, коммуникабельность, умение работать 
в коллективе, психологическая мобильность и стрессо-
устойчивость . Если работники конвейеров Форда схо-
дили с  ума от  примитивности выполняемых действий 
и  осознания ограниченности собственной деятельно-
сти, то  в  современных компаниях стремятся раскрыть 
весь потенциал личности . Средства достижения этой 
цели могут быть самые разные . Наибольших успехов 
в создании комфортной среды для работников достиг-
ли в Силиконовой долине . Отсутствие дресс-кода, воз-
можность привести на работу питомца, большое коли-
чество комнат отдыха с самым неожиданным набором 
развлечений от игровых автоматов и теннисных столов 
до так называемых «сухих» бассейнов и безграничный 
доступ к  пунктам питания с  самым разнообразным, 
а  главное, бесплатным меню позволяют человеку чув-
ствовать себя комфортно и  полностью раскрыть свой 
внутренний потенциал .

Российские предприятия пока только перенимают 
опыт у  западных коллег [1, с .  148] . Все больше компа-
ний предоставлять своим сотрудникам возможность 
работы дома на так называемом «удаленном доступе» . 
Те, кто занят непосредственно в технологическом про-
цессе производства, также получили возможности для 
комфортной работы: на  некоторых металлургических 
заводах рабочее оборудование и  стены цехов красят 
в  яркие жизнерадостные цвета (оранжевый, голубой, 
зеленый, желтый) . В  инфраструктуру многих предпри-
ятий входят бассейны, парки, тренажерные залы, мага-
зины и кафе .

Такое изменение в  отношении к  работнику произо-
шло благодаря научно-технической революции, в  ре-
зультате которой индустриальное общество сменилось 
информационным . Впервые за много лет достижения на-
уки служат не только для непосредственно производства 
материальных благ, но раскрытия творческого потенциа-
ла личности и комфортного существования человека .

Изучение психологии человека и  мотивов его по-
ступков является приоритетным направлением науки . 
Ценностное исследование человека является главным 
в понимании его природы . Не каждого представителя че-
ловечества можно назвать личностью, так как личность — 
это социально и духовно развитый человек . Социальная 
адаптация начинается с  раннего детства: ребенок вза-
имодействует с  семьей, друзьями, приобретает навыки 
общения, осознает себя частью общества . На  духовное 
становление ребенка как личности оказывают влияние 
прочитанные книги, полученные в  школе знания, само-
стоятельный анализ событий . Также одним из  способов 
формирования духовной личности является философия, 
которая позволяет человеку свободно мыслить . Лич-
ность, обладающая философским мышлением в  сочета-
нии с культурной идентификацией, способна понять и от-
личить положительные и  отрицательные воздействия 
современных технологий на  нее . Используя мышление, 
любой сможет понять, несет ли их воздействие положи-
тельный характер и ведет к развитию личности без вреда 
для здоровья или же наоборот, ведет к деградации .

Можно привести несколько примеров негативного 
воздействия новых технологий на человека . Не так дав-
но по сети Интернет прокатилась волна так называемых 
«Смертельных селфи» . Кто из нас не любит интересные 
и необычные фотографии? Ради них мы готовы на мно-
гое, однако некоторые люди в своем стремлении заво-
евать популярность и получить общественное призна-
ние заходят слишком далеко . Снимки с крыш высотных 
зданий без какой-либо страховки, «зацепинг» — ката-
ние на  крышах электропоездов, рискованные трюки 
с  дикими животными, выполненные непрофессиона-
лами, -поистине, человеческая фантазия безгранична . 
Зачастую интернет-герои ставят под угрозу не  только 
свою жизнь, но  и  здоровье случайных прохожих, сви-
детелей их «подвигов», а иногда и последователей .

К  счастью, немало и  примеров положительного 
влияния современных технологий . Растущая популяр-
ность обучающих видеоуроков позволяет любому же-
лающему «присутствовать» при выполнении сложных 
или опасных химических опытов, которые проводятся 
профессионалами в специально оборудованных лабо-
раториях . Таким образом, человек может не только по-
лучить необходимые знания, но и поделиться ими без 
риска для окружающих .
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Еще одним неоспоримым преимуществом новых 
технологий является возможность практически нео-
граниченного общения между людьми, разделенны-
ми тысячами километров . Космонавты, находящиеся 
на орбите, могут не только делиться результатами про-
веденных экспериментов и  исследований с  учеными 
с Земли, но и свободно общаться с родными и близки-
ми, не  дожидаясь возвращения домой . Человеческая 
потребность в общении не приносится в жертву науке, 
а помогает ей двигаться вперед .

Как следует из вышеизложенного, именно на уровне 
научной философской рациональности только и может 
быть обеспечена связность материала о человеке и по-
нимание природы рациональности и свободы . По этой 
причине ориентированность на рациональное осмыс-
ление человека и феноменов, связанных с ним как фи-
лософской антропологией, так и другими науками, изу-
чающими человека, должна быть ведущей и наиболее 
полно отражать современный этап развития .

Вместе с  тем, побуждение обыденного сознания 
к новому видению уже известного, к соразмерению ан-
тропологической науки с  человеческими интересами 
и  ценностями является преимущественной научной 
рациональности . Именно философский анализ науки 
о  человеке позволяет сформировать возвышенные 
ценности, которые побуждают каждого человека и со-
циальную общность к  утверждению правовых и  эти-
ческих норм . Человек, утративший ценности, обречен 
на  разрушение личности . Об  этом свидетельствует 
тысячелетний опыт человечества и труды его великих 
представителей, таких как  Л .Н . Толстой,  Ф .М . Достоев-
ский и др .

Несмотря на  развитие общества, прогресс науки 
и  образования, некоторые вечные проблемы остают-
ся нерешенными [15, с  207] . Одной из  таких проблем 

является желание завоевать авторитет в  обществе 
и  самоутвердиться за  счет других . Разве Родион Рас-
кольников, герой романа  Ф .М . Достоевского «Престу-
пление и наказание» с его теорией деления всех людей 
на «тварей, дрожащих» и «право имеющих», не пытал-
ся самоутвердиться за  счет старухи-процентщицы? 
Обычный путь становления личности в  обществе был 
ему чужд, ему хотелось всего и сразу и с минимальным 
вложением сил . К такому бесчеловечному поступку как 
убийство герой приходит в результате деградации лич-
ности и  потери жизненных ценностей . Современное 
общество является более гуманным и  открытым для 
людей любого социального статуса . Самоутверждение 
за  счет интернета: ведение блога, организация сооб-
ществ, публикации работ начинающих авторов, — по-
могает человеку выделиться из  толпы, найти мораль-
ную поддержку и  позитивную оценку деятельность, 
а  иногда и  преодолеть комплексы . Порой люди в  же-
лании доказать собственную исключительность пе-
рестают видеть границу между виртуальным и реаль-
ным миром . Реальные друзья и родственники отходят 
на второй план, уступая место сиюминутной популяр-
ности .

В  завершение следует сказать о  том, что общество 
динамично по  своей природе и  требует соответству-
ющих изменений не  только человека, но  и  человече-
ских ценностей . Люди нового и старого поколения су-
щественно отличаются друг от  друга . Новые ценности 
и технологии позволили человеку и обществу в целом 
свободно выражать свои мысли и  мировоззрение, 
но в то же время заставили стать менее чуткими к чу-
жому горю, заботясь лишь о своем благе . Для науки все 
так же остается приоритетным изучение психологии че-
ловека и мотивов его поступков . Кроме положительных 
качеств, современное общество имеет и  негативные 
воздействия, которые представляют угрозу не  только 
для носителя, но и для окружающих .
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