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Значение информации сегодня значительно увеличилось. Информатизация
становится одним из главных факторов производства, двигателем экономического
развития. Общество, в котором значительная часть работоспособного населения
постоянно взаимодействует с информацией (производит, перерабатывает,
обеспечивает хранение и занимается реализацией знаний и прочих
информационных продуктов и услуг), называется информационным [6].

Для информационного общества характерно:

повышение значения информации, знаний, технологий в жизни общества;
возрастает процент населения, занятого развитием информационных
технологий, коммуникаций, производящих информационные продукты услуги;
развитие телефонной связи, радио и телевещания, интернета и СМИ;
создание обширного информационного пространства, обеспечивающего
населению доступ к информационным ресурсам; и удовлетворение
потребности в информационных продуктах и услугах;
развитие информационных продуктов и услуг, обеспечение доступа к знаниям.
Изменение структуры экономики и структуры труда

У информационного общества есть тенденции, и далее описываются факты,
отражающие эти тенденции.

Изменение структуры экономики и структуры труда.

Переход к информационному обществу сопровождается переносом центра тяжести
в экономике с использования материалов на оказание услуг, что влечёт за собой
значительное снижение добычи и переработки сырья и расхода энергии.

Вторая половина ХХ века благодаря информатизации сопровождалась переходом
людей из сферы прямого материального производства в информационную сферу.
Промышленные рабочие, составлявшие в середине ХХ века более 2/3 населения,
сегодня в развитых странах составляют менее 1/3. Значительно разросся
социальный слой, люди наёмного труда, не производящие непосредственно
материальных ценностей, а занятые обработкой информации (в широком смысле):
учителя, банковские служащие, программисты и т.д.

https://www.evkova.org/#evkova


Информатизация изменила и характер труда в традиционных отраслях
промышленности. Появление робототехнических систем, повсеместное внедрение
элементов микропроцессорной техники является основной причиной этого явления.
В станкостроительной отрасли в США в 1990 г. было занято 330 тыс. человек, а к
2005 г. осталось 14 тыс. человек. Это произошло за счёт массового сокращения
людей на сборочных линиях, вследствие внедрения вместо них роботов и
манипуляторов.

Развитие и массовое использование информационных и коммуникационных
технологий.[5]

В основе информационной революции лежит взрывное развитие информационных
и коммуникационных технологий. В этом процессе отчётливо наблюдается и
обратная связь: движение к информационному обществу резко ускоряет процессы
развития указанных технологий, делая их широко востребованными.

Огромную роль в информационном обществе сыграло создание Интернета. Сегодня
Интернет представляет собой колоссальную и быстро растущую систему, число
пользователей которой к началу 2007 г. превысило 1 миллиард человек.
Необходимо отметить, что количественные характеристики Интернета устаревают
быстрее, чем печатаются книги, в которых эти показатели приводятся.[4]

Скорость роста числа пользователей сети достаточно устойчиво составляет около
20% в год.

Информационные и коммуникационные технологии постоянно развиваются.
Постепенно происходит универсализация ведущих технологий, т.е. вместо того,
чтобы для решения каждой задачи создавать собственную технологию,
разрабатывают мощные универсальные технологии, допускающие много вариантов
использования. Пример тому: офисные системы программного обеспечения, в
которых можно производить множество разнообразных действий – от простейшего
набора текста до создания достаточно специализированных программ (скажем,
начисления заработной платы с помощью табличного процессора).

Преодоление информационного кризиса

Информационный кризис – явление, которое стало заметным уже в начале ХХ века.
Оно проявляется в том, что поток информации, который хлынул на человека, столь
велик, что недоступен обработке за приемлемое время. Это явление имеет место и
в научных исследованиях, и в технических разработках, и в общественно-



политической жизни. В нашем усложняющемся мире принятие решений становится
все более ответственным делом, а оно невозможно без полноты информации.

Ускорение накопления общего объёма знаний происходит с удивительной
быстротой. В начале ХХ века общий объем всей производимой человечеством
информации удваивался каждые 50 лет, к 1950 г. удвоение происходило каждые
10 лет, к концу XX века — уже каждые 5 лет, и это, судя по всему, не предел.

Несколько примеров проявлений информационного взрыва. Число научных
публикаций по большинству отраслей знания столь велико, а традиционный доступ
к ним (чтение журналов) столь затруднён, что специалисты не могут успевать в
них ориентироваться, что порождает дублирование работ и иные неприятные
последствия.

Часто оказывается, что проще заново сконструировать некоторое техническое
устройство, чем найти документацию о нем в бесчисленных описаниях и патентах.

Свобода доступа к информации и свобода её распространения.

Обсуждаемая проблема лежит больше в политической и экономической плоскости,
нежели в технической, поскольку современные информационные технологии чисто
технически открыли безграничный простор для информационных обменов. Без
свободы доступа к информации информационное общество невозможно. Свобода
доступа к информации и свобода её распространения – обязательное условие
демократического развития, способствующее экономическому росту,
добросовестной конкуренции на рынке. Лишь опираясь на полную и достоверную
информацию, можно принимать правильные и взвешенные решения в политике,
экономике, науке, практической деятельности.

Огромное значение имеет свобода распространения информации культурно-
просветительного характера. Она способствует росту культурного и
образовательного уровня общества.

Вместе с тем проблема свободы доступа к информации имеет и противоположную
сторону. Далеко не всякая информация государственной, корпоративной или
личной значимости должна свободно распространяться. Каждый человек имеет
право на личные тайны; точно так же государство или корпорация имеют секреты,
жизненно важные для их существования. Не должно быть свободы для
распространения информации, пропагандирующей насилие и иные, неприемлемые
для общества и личности, явления. Поиск компромисса между свободой доступа к



информации и неизбежных ограничений является непростой задачей.

Рост информационной культуры

Целенаправленные усилия общества и государства по развитию информационной
культуры населения являются обязательными при продвижении по пути к
информационному обществу. Одной из важных задач курса информатики является
выработка элементов информационной культуры учащихся. Указанная задача
носит комплексный характер, она не может быть решена только школой.
Выработка элементов информационной культуры должна начинаться в детстве, в
семье, и проходить затем через всю сознательную жизнь человека, через всю
систему образования и воспитания.[3]

Информационная культура включает в себя гораздо больше, чем простой набор
навыков технической обработки информации с помощью компьютера и
телекоммуникационных средств. Информационная культура должна стать частью
общечеловеческой культуры. Культурный (в широком смысле) человек должен
уметь оценивать получаемую информацию качественно, понимать её полезность,
достоверность и т.д.

Изменение уклада жизни людей

Формирование информационного общества существенно отражается на
повседневной жизни людей. По уже имеющимся примерам можно предвидеть, что
изменения будут глубокими. Так, массовое внедрение телевидения в 60–70-х годах
ХХ века существенно изменило быт людей, причём не только в лучшую сторону. С
одной стороны, у миллионов людей появилась возможность доступа к сокровищам
национальной и мировой культуры, с другой — сократилось живое общение,
появилось больше стереотипов, насаждаемых телевидением, сузился круг
чтения.[1]

Работа. По данным социологического исследования, проведённого в США, уже
сейчас до 10% работающих могут выполнять свою работу, не выходя из дома, а 1/3
всех недавно зарегистрированных фирм основана на широком использовании
самостоятельной занятости, не связанной с регулярным приходом в офис.

Учёба. В ряде стран увеличивается число детей, не посещающих школу, а
обучающихся на дому с помощью компьютерных программ и телекоммуникаций.
Если эта тенденция будет развиваться, то школе грозит самая серьёзная опасность
со времён её становления в виде массового общественного института. Если же



учесть, что школа не только обучает, но и прививает детям навыки социализации,
общественного поведения, то подобное развитие вызывает определённое
беспокойство.

Досуговая деятельность меняется на наших глазах. Компьютерные игры, уже
занимающие у части людей заметное время, трансформируются в сетевые игры с
участием нескольких удалённых партнёров. Растёт время, затрачиваемое на
«хождение» по Интернету без определённой цели, а также на так называемый
«чат», с не слишком осмысленным обменом сообщениями. Вместе с тем
реализуются и познавательные путешествия по образовательным сайтам,
виртуальным музеям и т.д. Как уже говорилось выше, информационная культура –
лишь часть культуры общечеловеческой, и форма проведения досуга определяется
в первую очередь общей культурой конкретного человека.

Недавнее достижение интернет-технологий — поход за покупками реальных
товаров в виртуальный интернет-магазин — уже начинает заметно сказываться на
системе торговли.

Жилище человека имеет тенденцию к всё большей «информатизации». Уже
сдаются в эксплуатацию дома, в которые вместо жгута проводов
(электропроводка, телефон, телевидение, охранная и пожарная сигнализации и
т.д.) входит лишь один силовой кабель и один информационный кабель. Последний
берет на себя все информационные связи, включая обеспечение многих каналов
кабельного телевидения, выход в Интернет и т.д.

Список литературы
1. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального

прогнозирования [Текст] / Д. Белл. – М., 1999.
2. Иноземцев, В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа,

противоречия, перспективы [Текст] / В.Л. Иноземцев. – М., 2000.
3. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Текст] /

М. Кастельс. – М., 2000.
4. Кастельс, М. Становление общества сетевых структур [Текст] / М. Кастельс //

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология [Текст] / М. Кастельс ;
под ред. В.Л. Иноземцева. – М., 1999.

5. Луман, Н. Медиакоммуникации [Текст] / Н. Луман. – М., 2005.
6. Смирнов А.А. Приоритеты обеспечения безопасности информационного

общества: сравнительно-правовой анализ программ России и Европейского



союза // Административное право и процесс, 2012


