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Информационное развитие общества является сегодня одним 
из магистральных направлений развития мировой цивилиза-
ции. Эта тенденция в 2000 г. была обозначена принятием 
Окинавской Хартии глобального информационного общества, 
которую подписали лидеры восьми передовых стран мира, 
включая Россию, и продолжает нарастать.
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В статье рассматривается актуальная проблема интеграции комплекса совре-

менных дисциплин фундаментальной и прикладной наук, связанных с изуче-

нием различных аспектов проявления феномена информации в природе 

и обществе. Показано, что такая интеграция сегодня является необходимым 

условием дальнейшего научно-технологического и социально-эко но ми че-

ского прогресса в условиях становления глобального информационного 

общества. Приведены примеры, свидетельствующие о высоком потенциале 

российской науки, который может быть использован для решения этой проб-

лемы, а также о целесообразности формирования новой комплексной науч-

ной отрасли «Информационные науки».
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Уровень информационного раз-
вития страны сегодня рассматрива-
ется как необходимое условие её 
конкурентоспособности на миро-
вых рынках, обеспечения современ-
ного качества жизни и националь-
ной безопасности. Од на ко исследо-
вания показывают, что уровень 
философского и научно-ме то до ло-
ги че ского осмысления процессов, 
проблем и перспектив информаци-
онного развития общества суще-
ственно отстаёт от темпов техноло-
гического прогресса [8]. И эта ситуа-
ция становится серьёзной проблемой, 
которая требует внимания не только 
ученых, но также и государственных 
деятелей, руководителей образова-
тельных учреждений и крупных 
структур бизнеса, специалистов 
в области культуры.

Характерным примером здесь 
может служить проблема интегра-
ции различных видов новых техно-
логий, которая является характер-
ной чертой шестого экономического 
уклада общества. Такие технологии 
уже создаются и начинают исполь-
зоваться во многих сферах обще-
ства, однако следует признать, что 
необходимая научная база для их 
развития до сих пор не создана. 
Главными причинами этой ситуа-
ции, по нашему мнению, являются 
следующие.

Отсутствие общепринятой кон-
цептуальной основы для интегра-
ции отдельных направлений инфор-
мационных исследований в доста-
точно целостный комплекс, обла-

дающий общей терминологией 
и методологией исследования, а так-
же критериями оценки эффектив-
ности получаемых результатов. 

Неадекватность структуры науки 
современному состоянию и пер-
спективам развития информацион-
ных исследований.

Разобщённость исследователей, 
работающих в информационном 
секторе науки над проблемами тех-
нического, гуманитарного и есте-
ственнонаучного профилей, а также 
их слабое взаимодействие с учёны-
ми и специалистами сферы образо-
вания.

Отсутствие в России и других 
странах крупных центров компе-
тенций в области фундаментальных 
основ информационной науки.

Инициатива США Инициатива США 
в области интеграции в области интеграции 
комплекса дисциплин комплекса дисциплин 
информационного профиляинформационного профиля

Попытка решения проблемы инте-
грации ряда информационных дис-
циплин в единый научный комплекс 
была предпринята в США в период 
2005–2007 гг., в канун 50-летия 
Космической эры. Комитет по 
информационным технологиям при 
президенте США в 2005 г. предста-
вил Джорджу Бушу специальный 
доклад «Вычислительная наука 
и конкурентоспособность Америки» 
[21]. В нём предлагалось сформиро-
вать национальную программу 
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«долгосрочного сотрудничества 
правительства, науки, образования 
и бизнеса» в области создания 
и целенаправленного опережающего 
развития нового комплексного науч-
ного направления под общим назва-
нием Computational Science (Вы чи с-
ли тельная наука). В его состав пред-
лагалось включить такие ранее раз-
розненные дисциплины, как Com pu-
ter Science, Information Science 
и Computing (применение компью-
теров в социальной практике).

В связи с этим предлагалось кар-
динально пересмотреть и адекват-
но изменить в стране структуру 
научных и образовательных дисци-
плин, выделив необходимое финан-
сирование. При этом было показа-
но, что основной вызов для конку-
рентоспособности США в XXI в. 
находится в информационной сфе-
ре, а бросают этот вызов сразу два 
«центра силы»: Объединённая 
Европа и страны Азии — Китай, 
Япония, Южная Корея, Тайвань 
и Сингапур.

Реакцией правительства США 
на этот доклад стало решение об 
удвоении объёмов финансирова-
ния научных исследований, кото-
рое практически осуществил новый 
президент США Барак Обама 
в 2007 г., несмотря на то что в мире 
уже начинался глобальный фи нан-
со во-экономический кризис. Это, 
безусловно, оказалось полезным, 
хотя в полной мере проблему инте-
грации информационных наук 
не решило.

Российская концепция формиро-
вания научной отрасли «Инфор ма-
цион ные науки»

Инициатива администрации 
США по интеграции комплекса 
дисциплин информационного про-
филя активно обсуждалась в России 
в период 2006–2010 гг. Был опубли-
кован ряд статей в науч ных журна-
лах [7, 10, 11], а также издан специ-
альный выпуск сборника научных 
трудов Института проблем инфор-
матики РАН, содержащих анализ 
истории развития информатики 
и перспектив её становления как 
фундаментальной науки и ком-
плексной научной проблемы [12]. 

При этом была обоснована необ-
ходимость существенно более 
широкой интеграции дисциплин 
информационного профиля. Её 
ключевая идея заключалась в том, 
чтобы объединить в единый ком-
плекс компьютерное и информаци-
онное направления исследований 
в ин фор ма тике, а затем, расширяя 
это ядро, сформировать новую ком-
плексную научную отрасль «Ин фор-
мационные науки».

В настоящее время, когда осу-
ществляется переход к глобально-
му информационному обществу, 
а средства и методы информатики 
и кибернетики находят всё более 
широкое применение практически 
во всех сферах жизнедеятельности 
общества, создание такой научной 
отрасли представляется не только 
актуальным, но и крайне необхо-
димым.
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По современным представлени-
ям в состав этой новой отрасли 
должны войти следующие научные 
дисциплины.

Информатика, в расширенном 
понимании структуры её предметной 
области, которая должна включать 
физическую, техническую, биоло-
гическую и социальную информа-
тику [12].

Кибернетика, которая также 
является информационной дисци-
плиной по своей научной методоло-
гии, так как все процессы управле-
ния представляют собой информа-
ционные процессы.

Общая теория информации — 
новая научная дисциплина, изучаю-
щая наиболее общие фундаменталь-
ные законы и закономерности про-
явления феномена информации 
в живой и неживой природе, обще-
стве и человеке. 

Философский и научно-ме то до-
ло ги че ский заделы для формирова-
ния научной отрасли «Ин фор ма-
цион ные науки» в России в настоя-
щее время уже существуют, а её ста-
новление придаст мощный импульс 
не только для развития самой инфор-
мационной науки, но также для более 
широкого применения её методов 
в других областях научных исследо-
ваний. При этом можно прогнозиро-
вать появление ряда новых научных 
дисциплин, состав которых пред-
ставлен в табл. 1. 

Данные дисциплины будут фор-
мироваться на «стыках» предметной 
области «Информационные науки» 

с другими областями научных иссле-
дований. В настоящее время неко-
торые из этих новых дисциплин уже 
формируются российскими и зару-
бежными учёными (ссылки на эти 
работы см. в табл. 1).

ЗаключениеЗаключение

Проведённый выше краткий анализ 
проблемы развития нового комплек-
са информационных дисциплин 
в области науки и образования пока-
зывает, что в ближайшие годы здесь 
могут произойти изменения рево-
люционного характера. При этом 
речь идёт не только о необходимо-
сти интеграции уже существующих 
разрозненных дисциплин, но также 
и о появлении целого спектра новых 
направлений информационных 
исследований в рамках традицион-
ных областей современной науки. 

Так, например, было бы весьма 
желательно появление таких новых 
научных дисциплин, как «Ин фор ма-
тика и кибернетика мозга», 
«Социальная кибернетика». О необ-
ходимости последней писал ещё 
основатель кибернетики Норберт 
Винер, однако до сих пор эта дисци-
плина в структуре современной нау-
ки так и не появилась, хотя актуаль-
ность эффективных методов соци-
ального управления сегодня очевид-
на и является одной из наиболее 
острых проблем дальнейшего безо-
пасного развития современного 
общества [13].
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� Таблица 1

Перспективные дисциплины информационных 
исследований в различных областях науки

№ Области науки Перспективные информационные дисциплины

1 Философия Философия информации [14]
Информационная этика [22]

2 Глобалистика Информационная глобалистика [20]

3 Физика.
Химия

Информационная физика [2]
Гидроинформатика [5]

4 Геолого-минералогические науки Геоинформатика [12]
Информационная геология

5 Экономика Информационная политэкономия [1]
Цифровая экономика

6 Экология Информационная экология

7 Социология Информационная социология [18]
Биосоциология [6]

8 Культурология Информационная культурология [17]
Информационная эстетика [15]

9 Биология.
Физиология

Информационная биология
Информационная физиология [19]
Информационная генетика [3]

10 Психология Информационная психология

11 Антропология Информационная антропология [9]

12 Информатика Психологическая информатика [17]

13 Кибернетика Социальная кибернетика
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