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ОНТОЛОГИЯ СОЦИО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ 

КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Современная наука порождает множество проблем, требующих 

философского осмысления. Одной из них является комплекс фило-
софских проблем, связанных с тем, что сегодня называется обще-
ством знания. В обществе знания, в которое вступают сегодня все 
развитые страны, производство, распространение и использование 
знаний начинает определять все экономические и социальные процес-
сы. Наука в этом обществе играет исключительную роль. 

Современная наука в картину мира пытается включить человека, 
который является участником единого процесса. Единство мира со-
временный человек воспринимает как эмпирический факт благодаря 
таким реальностям, как единое информационное пространство, ин-
тернет, единое экономическое пространство, единая экологическая 
система и т. д.  

Развитие науки характеризуется усилением интегративных тен-
денций в изучении объектов. Это происходит потому, что современ-
ная наука исследует сложноорганизованные и саморазвивающиеся 
системы, требующие кооперативного взаимодействия различных 
научных дисциплин. Если реальностью классической науки была так 
называемая вещная реальность, то реальность постнеклассической – 
сеть взаимосвязей, в которую включен человек. Их исследование ста-
ло возможным благодаря компьютеризации науки, соединению ее             
с промышленным производством, привело к распространению ком-
плексных исследовательских программ и сближению науки и обще-
ства. Так, экология, общая теория систем, кибернетика, информатика, 
социобиология являются примерами комплекса естественно-научных, 
технических и гуманитарных исследований. Теория самоорганизации 
или синергетика поднимает системное видение мира на уровень ди-
намического подхода к структурированным целостностям. 

Трансформация научного мировоззрения связана с переориента-
цией научной деятельности с познавательной на проективно-конст-
руктивную. Наука постепенно интегрируется в организованную по 
новым принципам систему взаимодействия науки и технологии. Этот 
феномен обозначается термином «технонаука». Новые информацион-
ные технологии, а затем так называемые конвергентные технологии 
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(био-, нано-, информационные и когнитивные) создают новую жизнен-
ную среду человека и ставят под угрозу многие привычные способы 
ориентации в мире и традиционные человеческие ценности. Жизненный 
мир человека многократно менялся и был разным в разных культурах. 
При этом он всегда сохранял определенные инварианты. Сегодня под 
влиянием науки и техники происходит «взламывание» этих инвариантов. 

В технонауке размывается привычная грань между естественным 
и искусственным, поскольку конструируются не только модели реаль-
ности, но и естественный мир наполняется искусственными созданиями 
биотехнологий, нанотехнологий и т. д. Кроме того, наш когнитивный 
аппарат понимается не как данность, а как эволюционный феномен, 
сформировавшийся в процессе эволюции естественного мира, который 
теперь трансформируется под влиянием конвергентных технологий            
[1, с. 26–35]. 

Распространение новых информационных технологий создает ко-
лоссальные возможности для манипулирования психикой. Появляются 
новые ограничения человеческой свободы. Возникает проблема от-
ношения знания и мнения, поскольку с помощью информационных 
технологий можно фабриковать знание о реальности. 

Учитывая, что с развитием НБИК-технологий связано мощное вы-
свобождение потенциала человека, возникает вопрос о том, к каким 
решениям будут готовы будущие поколения, выросшие в другой, ин-
формационно-технологичной среде? Насколько иными будут их цен-
ности, жизненные принципы, особенности поведения? Например, как 
отмечает один из участников «круглого стола-вебинара», проходив-
шего в июне 2015 г. в Москве-Курске, «уже сегодня наряду с соци-
ально-позитивными движениями в форме сетевых краудсорсинговых 
и краудфандинговых проектов существуют и различные формы                
современного варварства – от хакерских атак до экстремистских дви-
жений, активно использующих информационно-сетевые ресурсы. Эти 
социальные конструкты способны достаточно спонтанно и деструк-
тивно повлиять на устои социальной жизни, что свидетельствует              
о хрупкости нашего общества как усложняющейся социальной си-
стемы» [2, с. 144]. 

Технонаука и особенно НБИК-технологии становятся силой, спо-
собной коренным образом изменить природу человека и его жизнеде-
ятельность. Сегодня в связи с конвергентными технологиями, кото-
рые являются огромной преобразующей силой, возник вопрос о том, 
до какого предела мы готовы пойти в этих преобразованиях, когда 
они касаются самого человека? Это вопрос, в котором затронуты не 
только сфера самосознания и саморазвития, но и самосохранения. 
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По мнению Д. И. Дубровского, «конвергентное развитие НБИК 
(нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных 
технологий) создает чрезвычайно мощные небывалые средства для 
преобразования человека и социума, но вместе с тем и столь же мас-
штабные риски и угрозы будущему человечества. Кумулятивный          
эффект, создаваемый конвергенцией этих технологий, определяется 
быстрым развитием соответствующих им областей знания. Мы явля-
емся свидетелями небывало высокого темпа инноваций. Некоторые из 
них затрагивают фундаментальные основы жизни и чреваты непред-
сказуемыми последствиями» [3, с. 4]. 

В связи с этим возникают проблемы социогуманитарного плана: 
социального прогнозирования, системного управления и контроля, 
критериев оценки вероятных и уже достигнутых результатов, методов 
эффективной экспертизы, юридические и этические проблемы. Необхо-
димо органическое включение в систему НБИК-технологий социогума-
нитарной составляющей, в том числе социальных технологий, которые 
призваны осуществлять оценочные и контролирующие функции. 

Бурный прогресс конвергентных технологий ставит по-новому мно-
гие старые философские проблемы и выдвигает на первый план целый 
ряд методологических, социальных, когнитивных и т. п. вопросов, ре-
шение которых требует философского уровня. Поэтому философы обя-
заны в тесной кооперации с учеными-специалистами осмысливать вновь 
возникающие философские проблемы в научно-технической сфере. 

Новые перспективы открываются для философии, которая будет 
не только осмысливать процессы НБИК-конвергенции, но и участво-
вать в этих процессах. В число социогуманитарных технологий могут 
войти и философские технологии. Спектр возможностей здесь очень 
широк – от логических технологий, применяемых для решения узкос-
пециализированных задач, до технологий мировоззренческих. 

В связи с этим вполне обоснованной представляется точка зрения 
В. А. Лекторского относительно роли философии в 21 веке. Он счита-
ет, что «перспективы человека во многом связаны с тем, какую роль 
сможет играть философия в осмыслении созданного наукой и техни-
кой нового мира и в ценностной ориентации в нем. Наука и порож-
денный с ее помощью мир – это сегодня главное проблемное поле 
философских исследований» [4, с. 34]. 
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О ПРЕПОДАВАНИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
СПЕЦКУРСОВ ПРИ ПОДГОТОВКE  

СПЕЦИАЛИСТОВ IT-СФЕРЫ 
 
Требования к специалистам IT-сферы. Современный уровень 

развития науки и техники, стремительное развитие новых технологий 
привели к необходимости подготовки высококвалифицированных 
кадров, не только хорошо образованных в области фундаментальных 
и прикладных наук, но и умеющих самостоятельно выполнять зада-
ния различной сложности с использованием современных информа-
ционных технологий, применяемых на практике ведущими IT-компа-
ниями. В связи с повышением требований к уровню специфических 
знаний в области быстро развивающейся IT-сферы, одним из пара-
метров, который играет все более возрастающую роль по отношению 
к другим параметрам, является «навык». Он не является доминирую-
щим параметром при приёме на работу, но он крайне важен для моло-
дых специалистов, которые не имеют опыта работы.  С целью повыше-
ния числа практических навыков будущих специалистов IT-сферы 
предлагается объединить усилия вузов и IT-компаний по подготовке 
специалистов IT-сферы, то есть сделать обучение в рамках выбранной 
специальности   ориентированным на будущую профессиональную 
деятельность. При этом студенты старших курсов будут получать 
навыки создания программных продуктов, которые востребованы за-
казчиками IT-компаний. А непосредственное участие специалистов 
IT-сферы в учебном процессе повысит их доверие к будущим специа-
листам, которые будут иметь преимущества в конкурсном отборе при 
приёме на работу. 
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