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В педагогической печати, на конференциях и совещаниях в последнее время безмерно
и... чаще всего бездумно восхваляются компьютерные технологии, средства мультиме-
диа, телекоммуникационные сети и т.п. Это обстоятельство и побудило меня взяться
за перо.

С конца 50-х годов XX века технический прогресс (в узком смысле слова, как раз-
витие собственно техники, «железа») резко снизил свои темпы — лазер был послед-
ним принципиально новым для цивилизации техническим изобретением. Далее научный
прогресс резко изменил магистральное направление в сторону информатизации. Это
факт бесспорный: мир насыщается компьютерами, теле- и видеотехникой, сотовыми
телефонами, информационными и телекоммуникационными сетями. Расходы на инфор-
матизацию уже в два раза превышают расходы на обеспечение общества энергией. 

В 40–50-е годы прошлого века, когда была открыта ядерная энергия, перед чело-
вечеством стояла дилемма — мирный атом или всеобщее уничтожение в атомной вой-
не. Ракетно-ядерной войны удалось избежать, но даже мирное использование атома
обернулось... Чернобылем. Сегодня возникают проблемы, связанные с последствиями
информатизации общества, и мы находимся примерно в такой же ситуации. Но есть

Èíôîðìàòèçàöèÿ îáùåñòâà êîðåííûì îáðàçîì ìåíÿåò îáëèê ìèðîâîé öèâèëèçàöèè. Íåâèäàííûå

è ñàìûå íåîæèäàííûå âîçìîæíîñòè îíà îòêðûâàåò ÷åëîâåêó âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå

è â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Î äîñòîèíñòâàõ è ïðåèìóùåñòâàõ èíôîðìàòèçàöèè îáùåñòâà ãîâîðÿò è ïèøóò

ìíîãî. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðåàëèçóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà êîìïüþòåðèçàöèè øêîë,

ñïðàâåäëèâî âûçûâàþùàÿ ïîëîæèòåëüíóþ ðåàêöèþ. Íà åæåãîäíîì Èíòåðíåò–ïåäñîâåòå ïðîáëåìà

èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñàìàÿ ïðèîðèòåòíàÿ. Íî äèàëåêòèêó íå îòìåíèøü: äîáðî è çëî âñåãäà

èäóò ðÿäîì, ðóêà îá ðóêó. È ïîðà âñåðü¸ç çàäóìàòüñÿ î íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèÿõ èíôîðìàòèçàöèè

îáùåñòâà. Óìåðèòü íåó¸ìíûå âîñòîðãè è ïîíÿòü, ÷òî ýðà èíôîðìàòèçàöèè òðåáóåò è íîâîé ýðû

âîñïèòàíèÿ. Èíà÷å ìû áóäåì ðåãóëÿðíî ïîëó÷àòü øîêèðóþùóþ èíôîðìàöèþ: «Óáèéñòâî ïî Èíòåðíåòó».

««ÍÍÅÅ  ÄÄÀÀÉÉ  ÌÌÍÍÅÅ  ÁÁÎÎÃÃ  ÑÑÎÎÉÉÒÒÈÈ  ÑÑ  ÓÓÌÌÀÀ»»……
ÈÈííôôîîððììààòòèèççààööèèÿÿ  îîááùùååññòòââàà::  ïïððîîááëëååììûû  ÄÄîîááððàà  èè  ÇÇëëàà

ÀÀëëååêêññààííääðð

ÍÍîîââèèêêîîââ,,

àêàäåìèê ÐÀÎ

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û É

ÈÈ ÌÌ ÌÌ ÓÓ ÍÍ ÈÈ ÒÒ ÅÅ ÒÒ



22 33 88 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 5/05

ÈÈ ÍÍ ÔÔ ÎÎ ÐÐ ÌÌ ÀÀ ÖÖ ÈÈ ÎÎ ÍÍ ÍÍ ÛÛ ÉÉ ÈÈ ÌÌ ÌÌ ÓÓ ÍÍ ÈÈ ÒÒ ÅÅ ÒÒ

и принципиальные отличия. Атомная бом-
ба представляла собой явную опасность
для жизни и физического здоровья людей.
А информатизация — это скрытая, час-

то неосознаваемая угроза не только и не

столько физическому, сколько психиче-

скому здоровью человека. Учёные, кото-
рые стояли у истоков создания атомной
бомбы, сознавали свою нравственную от-
ветственность за совершённое, что выра-
зилось в их драматичных судьбах — па-
цифизме А. Эйнштейна, диссидентстве
и самоубийстве «отца атомной бомбы»
Р. Оппенгеймера, стойком диссидентстве
«теоретика водородной бомбы» А.Д. Са-
харова. Информатизация же в основном
безымянна. Она представляет собой плод
деятельности десятков, сотен, тысяч лю-
дей, а точнее, многих миллионов, по-
скольку сегодня каждый школьник может
создавать свои собственные программные
продукты для персонального компьютера
или Интернета. И далеко не все люди, ра-
ботающие в этой области, задумываются
о своей моральной ответственности перед
обществом. Мне могут задать вопрос:
не рано ли бить тревогу? Нет, не рано,
а может быть, и поздно! Ведь информати-
зация общества — это не только ком-
пьютеры и информационные сети. Это
все каналы сбора, хранения, передачи
и переработки информации, в том числе
радио и телевидение, количество про-
грамм которых и объёмы их суточного ве-
щания непрерывно растут. Это компью-
терные игры. Это книги, газеты, журналы
и т.д. Сегодня телевизор, к примеру, есть
почти в каждом доме, а микропроцессор-
ные игровые приставки — если не во
всех, то во многих домах.

Как вы думаете, что рисуют дети
в детском саду, когда им предлагают сде-
лать рисунок на тему «семья»? Думаете,
«папа, мама и я»? Как бы не так! Более
половины детей рисуют... телевизор! Так
что информатизация сегодня проникла
буквально в каждый дом. Ребёнок, насмо-
тревшись мультиков или до одури наиг-
равшись с приставкой, подходит к матери.
А в ответ слышит: «Отстань, ты что,

не видишь — я смотрю «Санта-Барба-
ру». Миллионы людей, бросая все дела,
работу, семейные заботы, усаживаются за
телевизор: «Санта-Барбара», «Тропикан-
ка», «Бедная Настя» и т.д. и т.п. В Моск-
ве, например, по телевизионным про-
граммам постоянно демонстрируют более
двадцати сериалов, не считая ежедневных
боевиков, триллеров, развлекательных
игр, таких, например, как «Поле чудес».

С одной стороны, телевизор опасно
удобен тем, что перед человеком, находя-
щимся у его экрана, не стоит проблема
выбора. Ему не надо принимать никаких
решений, поэтому он незаметно превра-
щается в манкурта из романа Ч. Айтмато-
ва, в духовного раба. Ведь за раба всё ре-
шает кто-то другой. С другой, ещё более
худшей стороны, к дефектологам и психо-
неврологам всё чаще приводят детей,
подростков, юношей, чаще девочек и де-
вушек, а нередко и взрослых, всерьёз во-
ображающих себя Марианной, Изаурой,
Настей и другими телевизионными «геро-
инями» и «героями», — люди уходят
в другие, «виртуальные» (ненастоящие,
вымышленные) миры.

Не менее страшно такое стреми-
тельно разрастающееся явление, как «ха-
керство». Хакеры — это люди, чаще все-
го молодые, которые сутками проводят
время за компьютерами или игровыми
приставками, постепенно теряя всякий
интерес к нормальным человеческим по-
требностям.

А кто знает, к каким психическим
последствиям может привести использо-
вание «информационного скафандра»,
надевая который человек полностью «от-
ключается» от реального мира и попадает
в мир «виртуальный», компьютерный,
вымышленный. «Информационные ска-
фандры» — это пока ещё экзотика для
большинства из нас, хотя они уже прода-
ются в магазинах. И кто может сказать,
насколько безобидна, например, телеви-
зионная реклама, которая с интервалами
в 5 минут вещает: «Каждый раз во время
еды...» Ведь психологи и физиологи зна-
ют, насколько опасными могут быть для
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человека циклические раздражители, так
называемые «навязываемые ритмы».

Но кроме телевидения и компьюте-
ра, есть и другие средства информации,
в том числе мобильная связь. Сегодня
можно стать свидетелем вот такой ситуа-
ции. В театре во время спектакля в зале
раздаётся сигнал сотового телефона
и зритель начинает разговор: «Да, да, де-
ло уже к концу идет, её уже душить нача-
ли, скоро приеду домой». С массовым
распространением мобильных телефонов
появилась и стремительно прогрессирует
новая болезнь — «мобилемания». По ут-
верждениям врачей, от 10 до 15% вла-
дельцев мобильных телефонов стали са-
мыми настоящими невротиками: они безо
всякой надобности и безостановочно ко-
му-то звонят, передают телевизионные
изображения, фотографии и т.п. 

Расширился сегодня и рынок печат-
ной продукции. Это замечательно. После
некоторого перерыва население вновь
возвращается к массовому чтению. Пас-
сажир с книгой вновь становится приме-
той российской электрички, метро, авто-
буса. Но что это за книги? Наибольшей
популярностью у массового читателя
пользуются буквально наводнившие
книжные прилавки детективы, триллеры,
«женские романы».

Как известно, К. Шеннон (создатель
теории информации) определял информа-
цию как сообщения, сигналы, устраняю-
щие неопределённость. Любое живое су-
щество живёт в полной неопределённости
внешней среде, а человек — в полном
неопределённости мире. Информация не-
обходима для устранения, снижения нео-
пределённости. Только тогда человек мо-
жет реагировать на изменения, происхо-
дящие в мире, — принимать правильные
решения. Однако если сигналы не устра-
няют, не снижают неопределённость,
то это всего лишь информационные шу-

мы, помехи, забивающие, заглушающие

саму информацию.

С этих позиций подавляющее боль-
шинство теле- и видеофильмов, мульти-
ков, пришедших на смену шедеврам

А. Тарковского, Э. Рязанова, М. Захарова, Ю. Норштейна,
большинство современных книг, журналов, компьютерных
игр — вовсе не информация, а лишь информационные шумы.
Они не несут человеку знания, притупляют чувства, подавля-

ют волю, «забивают мозги». Телебоевики, триллеры, блокбас-
теры похожи один на другой как две капли воды. Разница только
в том, где происходят драки и убийства — на улице, на заводе,
на складе или… на корабле. Такие фильмы, не говоря об их нрав-
ственной стороне, не содержат информации. Ведь известно, что
повторные сообщения уже информацией не являются — это ин-

формационные шумы, разрушающие психику человека. То же
относится и к книжной продукции, к современной, так называе-
мой «поп-музыке». «Клипы», которые не сходят с экранов теле-
визоров, в подавляющем большинстве своём бессодержательны
как с познавательной, так и с эстетической точки зрения. К тому
же исследования физиологов показали, что ритмы модного рок-

энд-ролла разрушают нервную систему, вызывают у человека

чувство агрессии. Так что информатизация и разумное ис-

пользование информации — отнюдь не одно и то же.

Огромные возможности предоставляют информационные
системы и технологии в обучении школьников и студентов.
Но эти системы должны не заменять, а дополнять традиционные
средства обучения. Сегодня же мы часто наблюдаем довольно
примитивные попытки заменить компьютером учебник, задач-
ник, хрестоматию. Компьютер вслух читает нам стихи А.С. Пуш-
кина да ещё показывает «картинки». Только зачем?! Затем, что-
бы превратить художественное произведение в развлечение?

Некоторые «горячие головы» утверждают, что учи′теля
в скором времени заменят компьютеры, информационные сети
и телекоммуникационные системы, что учиться можно будет,
не выходя из дома. И технические возможности для реализации
этих прогнозов существуют уже сегодня.

Конечно, прослушать по телевизору лекцию какого-нибудь
знаменитого австралийского профессора или посмотреть карти-
ны Лувра по компьютерной сети зачастую куда интереснее, чем
изо дня в день сидеть на уроках одной и той же Марьиванны.
Но Марьиванна идёт на урок с любовью к ученику, с понимани-
ем его горестей и радостей, надежд и отчаяний. И ученик идёт на
урок к Марьиванне с пониманием, что он ей нужен. А компьюте-
ру, телевизору он не нужен. Человеческую личность может вос-

питать исключительно другая человеческая личность. Ком-
пьютер же может создать только робота.

Но этими проблемами негативные последствия информа-
тизации общества вовсе не исчерпываются. О возможных опас-
ных последствиях экспериментов в области генной инженерии,
которые представляют собой информационное вмешательство
в наследственность живых существ, в том числе человека, писа-
лось многократно, повторяться не буду. Но появились компью-
терные вирусы. Они ведут себя во многом так же, как и обычные
биологические. Объяснить этот чрезвычайно интересный для
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науки факт можно тем, что компьютерные и биологические ви-
русы имеют одну и ту же информационную природу. Пока ком-
пьютерные вирусы могут причинить вред только программному
обеспечению и не влияют на человека, но кто поручится, что
вслед за ними не появятся другие, передаваемые от компьютера
человеку в виде «вирусов духовных». А распознать их будет
чрезвычайно сложно. Хотя бы потому, что авторы почти всех из-
вестных на сегодня компьютерных вирусов анонимны.

Уже давно известно, что посредством кино, телевидения
и компьютера можно «закладывать» информацию на подсозна-
тельный уровень человека и тем самым управлять им. Показате-
лен так называемый «эффект 25-го кадра»: через каждые 25 кад-
ров кинофильма, телепередачи высвечивается какая-либо над-
пись, к примеру, «покупай «стиморол». Человек эту надпись не
видит, но непроизвольно идёт покупать «стиморол». Применение
таких трюков строжайше запрещено законами во многих странах.
У нас же школы покупают компьютерные и видеопрограммы по
иностранным языкам под общим «юмористическим» названием
«25-й кадр ЦРУ». Эти программы не проходят ни медицинский,
ни психологический, ни физиологический контроль; не имеют ли-
цензий и сертификатов! Таким образом, происходит бесконт-

рольное вмешательство в подсознательную сферу ребёнка, что

чрезвычайно опасно для его психического здоровья!

Ещё 20 лет назад в СССР пытались создавать персональ-
ные компьютеры собственных, отличных от зарубежных конфи-
гураций, и ЦК КПСС отгораживал страну информационным ба-
рьером от Запада. Точно так же печально известный КОКОМ
(организация НАТО, которая регулировала торговлю стратеги-
ческим сырьём и товарами) запрещал продажу персональных
компьютеров и программного обеспечения в бывшие социалис-
тические страны. (В этом, кстати, заключается одна из причин
нашего сегодняшнего отставания в области компьютерной тех-
ники.) Невольно возникает вопрос: почему же сегодня зарубеж-
ные фирмы и фонды бесплатно подключают наши российские
школы, лицеи и университеты к международным информацион-
ным сетям, в частности, к Интернету? 

Информатизация сегодня стремительно проникает в поли-
тику. Известен принцип: «Кто владеет информацией, тот имеет
власть». Например, успех того или иного кандидата на выборах
президента, губернатора, членов федеральной или региональной
думы находится в прямой зависимости от объёма пропагандист-
ской информации, которая обрушивается в этот период на рядо-
вого избирателя. Но такая информация сегодня стоит денег,
и очень немалых, — пусть читатель делает выводы сам.

Я поставил все эти вопросы вовсе не для того, чтобы кого-
то запугивать, и не для того, чтобы искать «врага» или создавать
его образ. Научный, технический, информационный прогресс ос-
тановить или затормозить невозможно. И необходимо прило-
жить максимум усилий для оснащения наших учебных заведений
компьютерами, телекоммуникационными системами, для под-

ключения их к международным информа-
ционным сетям. Но пора осознать, что
Добро и Зло идут рядом! Вспомните биб-
лейскую притчу о первородном грехе.
К религии можно относиться по-разному.
Лично я был и остаюсь убеждённым атеи-
стом. Однако понимаю, что Библия за-
ключает в себе опыт и мудрость, накоп-
ленные человечеством в течение многих
веков. Чаще всего первородный грех
трактуется людьми весьма упрощённо,
как любовное прегрешение Адама и Евы.
А суть этой притчи совсем в другом: Адам
и Ева вкусили плод от Древа познания.
Они получили Знание, но не были к этому
готовы нравственно. Эта притча — гроз-
ное предостережение: познание не долж-

но опережать нравственную готовность

к нему человечества.

Сегодня наша страна находится
в чрезвычайно тяжёлых социально-эконо-
мических условиях и для многих людей
уход в «виртуальные» миры» — следствие
безысходности реальной жизни. Кто же
должен взять на себя нравственную ответ-
ственность за негативные последствия ин-
форматизации, за психическое и духовное
здоровье людей? Адресатов, очевидно,
много. Это и безымянные создатели ин-
формационных программ, хотя в силу по-
лученного технического (технократическо-
го) образования им остро не хватает гума-
нитарного кругозора, общей человеческой
культуры. Это и деятели культуры и пред-
ставители средств массовой информации
(если они «четвёртая власть», то эта
власть должна стать гуманной, а не анти-
гуманной). Это и деятели науки: медики,
физиологи, психологи, педагоги. Это и ро-
дители, которые обязаны прививать своим
детям культуру пользования информацией.
Это и органы государственной власти, ко-
торым необходимо срочно разработать за-
конодательство в области информатизации
и тем самым ввести этот процесс в циви-
лизованные рамки. И, конечно же, учи-
тель, который может и должен помочь де-
тям познать и противопоставить «инфор-
мационным шумам» и «виртуальным
мирам» истину, добро, красоту. НО


