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XX–XXI вв. ознаменовались очередны-
ми этапами научно-технического развития: во-
первых, повсеместно внедрились информаци-
онно-коммуникационные технологии, во-вто-
рых, быстрыми темпами стала развиваться
глобальная компьютерная сеть – интернет,
в-третьих, большую долю внимания уделили
обеспечению информационной безопасности.
Они составляют фундамент для нового эта-
па развития человечества, для формирования
информационного общества в стенах совре-
менной цивилизации. Данный процесс затро-
нул все страны мира.

Российское общество активно принима-
ет участие в процессе становления информа-
ционного общества. Материальные и духов-
ные блага, высокий экономический рост, по-
литическая стабильность не могут процветать
без развития информационных технологий в
условиях современной цивилизации. Достой-
ная жизнь общества прямо пропорциональна
информатизации населения.

В настоящее время выделяют шесть
основных информационных революций за всю
историю развития человеческого общества.

Первая информационная революция зак-
лючается в появлении языка и речи. Язык –
это основное средство в развитии сознания и
самосознания человека, а его использование
в практической деятельности принято считать
основой первых информационных технологий.
Благодаря языку стало возможным развитие
процессов абстрактного мышления, а именно
зарождения интеллектуальной деятельности
человечества.

С появлением письменности прошла вто-
рая информационная революция. Появились
исторические летописи, поэзия, проза, литера-
тура, зародились элементы информационной
культуры. Письменность позволила обеспе-
чить сохранность уже накопленных обще-
ством знаний, умений и навыков, повысить их
достоверность, сформировать условия для их
более свободного распространения. Благода-
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ря такому изобретению, как письменность, по-
явилась возможность развития науки и куль-
туры в современном понимании этих терми-
нов. Появилось раннее неизвестное понятие
«образование».

Под термином «образование» подразу-
мевается процесс и результат усвоения комп-
лекса систематизированных знаний, умений и
навыков. Процесс образования тесно связан
с передачей из поколения в поколение знаний
абсолютно всех духовных богатств, вырабо-
танных человечеством, усвоение плодов об-
щественно-исторического познания, которые
отразились в науках о природе, обществе, в
технике и искусстве, а также овладение тру-
довыми умениями и навыками [5]. В период
второй информационной революции образован-
ным считался тот человек, который достаточ-
но хорошо владел навыками чтения и письма,
причем на нескольких языках.

Третья информационная революция на-
чалась в эпоху возрождения и связана с изоб-
ретением книгопечатания, которое следует
признать одной из первых эффективных ин-
формационных технологий. Своего апогея ре-
волюция достигла в период появления печат-
ных изданий массовой информации, таких как
газеты, журналы, рекламные объявления, ин-
формационные справочники. Образовались
первые частные библиотеки печатных книг,
затем открылись публичные. Основным ис-
точником и хранителем знаний стала печат-
ная книга.

Четвертая информационная революция
началась в XIX в., появились новые средства
информационной коммуникации, были изобре-
тены радио, телефон и телевидение. Она оз-
наменовалась тем, что по новым коммуника-
ционным сетям стали оперативно передавать-
ся невиданные ранее объемы информации.
Это стало огромным прорывом в развитии
человеческого общества. Данные изобрете-
ния сегодня есть в развитых странах в каж-
дой семье, современный человек не может
себе представить жизнь без таких подручных
и необходимых средств, что оказывает зна-
чительное воздействие на формирование об-
щественного сознания. Благодаря этому люди
все реже испытывают чувства одиночества
и изолированности от окружающего их соци-
ального общества. Ведь они сегодня подклю-

чены к общему информационному простран-
ству не только в своей стране, но и значитель-
ной части всего нашего мира.

Пятая информационная революция нача-
лась в 50-е гг. XX в., она ознаменована появ-
лением средств цифровой вычислительной
техники, появились первые ЭВМ. Примене-
ние таких устройств облегчило работу чело-
века при обработке научной, экономической и
социальной информации и дало много новых
возможностей для познания.

Особенно бурное развитие этого процес-
са привело к появлению шестой информаци-
онной революции, которая процветает в наше
время. Были сконструированы современные
ПК, ноутбуки, планшетники, мобильные уст-
ройства, которые стали широко выпускаться
промышленностью. Их повсеместное исполь-
зование привнесло подлинный переворот в
информационной сфере общества, во многом
изменило психологию людей, внесло коррек-
тивы в практику научной, педагогической и
производственной деятельности. Современное
общество начало свою жизнь в условиях ин-
формационной среды.

Информационная среда – это многомер-
ное понятие, включающее несколько составля-
ющих компонентов. Под этим термином следу-
ет понимать процесс создания, хранения, обра-
ботки и распространения информации, а также
осуществления всех форм информационного вза-
имодействия в обществе, обеспечивающие его
стабильное существование и функционирование
как единого социального организма [2].

Информационная среда и социальное
общество тесно взаимосвязаны между собой:
информационная среда формируется есте-
ственным образом под воздействием разви-
тия общества и его компонентов; однако она
является одним из важнейших условий даль-
нейшего развития общества. Получается, что
только в довольно развитой информационной
среде могут реализовываться эффективные
механизмы хозяйствования и управления, раз-
рабатываться и внедряться в различные сфе-
ры жизни общества современные высокие
технологии. Для этого государство должно
обеспечить необходимое качество образова-
ния и создать благоприятные политические,
социальные и культурные условия для достой-
ной жизни населения страны.
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Информационная среда имеет много со-
ставляющих: компьютеры, линии связи, обслу-
живающее программное обеспечение, прави-
ла и умение работать в среде, учебный мате-
риал, человеческие ресурсы и др.

Учитывая федеральную и региональную
образовательную политику, внедрение иннова-
ционных технологий в образовательную дея-
тельность, целью создания системы единой
информационной среды является поддержа-
ние у работников образования профессиональ-
ной компетентности на актуальном уровне.

Высокий уровень образования являет-
ся основой для информационного развития.
По статистике в России доля лиц с высшим и
незаконченным высшим образованием состав-
ляет 56 %, по численности студентов страна
находится на уровне экономически развитых
стран. Растет число студентов, получающих
образование в сфере информационных техно-
логий, где Россия не уступает таким странам,
как Германия, Швеция, Франция.

По итогам очередного Женевского все-
мирного саммита, мировые информационные
технологии совершили скачок в развитии. Да-
лее приведены данные по России.

Россия занимает 63-е место (из 102) в
рейтинговой таблице, характеризующей готов-
ность ее экономики к использованию инфор-
мационных и коммуникационных технологий.
Россия получила высокие оценки за качество
научно-исследовательских институтов (25-е
место), качество математического и научно-
го образования (18-е), возможности для теле-
фонного доступа в интернет с учетом ВВП
на душу населения (14-е). По уровню индиви-
дуальной готовности граждан России к ис-
пользованию высоких технологий страна на-
ходится на 31-м месте, по уровню готовности
бизнеса – на 43-м, а по уровню готовности пра-
вительства – на 89-м [1].

Приоритетными путями развития инфор-
матизации в стране являются развитие оте-
чественного производства, распространение и
потребление информационно-коммуникацион-
ных технологий, информационных продуктов
и услуг, а также повышение качества высше-
го и среднего образования, самостоятельное
освоение различных аспектов информатизации.

Таким образом, для стабильного разви-
тия человеческих ресурсов на принципиально

новом уровне необходимо полное погружение
в информационную образовательную среду.

В первую очередь, единая информацион-
ная образовательная среда должна внутри
учебного заведения обеспечивать решение
следующих поставленных задач:

– наличие электронного документообо-
рота, осуществляемого в единой системе, а
не с помощью сетевых папок;

– единая база данных, содержащая ин-
формацию о сотрудниках, обучающихся, учеб-
ных планах, учебно-методическом обеспечении,
расписании занятий, материально-техничес-
ком оснащении и других необходимых данных;

– электронный журнал, имеющий инфор-
мацию обо всех обучающихся, дисциплинах,
текущих и итоговых оценках;

– электронная библиотека, содержащая
каталог учебников, учебных пособий и учеб-
но-методического материала, доступ к кото-
рым должен быть у профессорско-преподава-
тельского состава и обучающихся;

– итоговая отчетность, включающая
все данные по мониторингу учебной деятель-
ности [6].

Помимо оснащения учебных заведений
единой информационной образовательной сре-
дой необходимо выявить важнейшие качества
обучающихся, которые нужно развивать со-
гласно компетентностному подходу:

– высокая способность и мотивация к
обучению;

– умение работать с информацией, ком-
пьютерная грамотность;

– умение организовать коммуникацию, а
именно способность артикулировать идеи и
слушать;

– умение формулировать и решать про-
блемы;

– способность к самосовершенствованию;
– индивидуальное развитие;
– групповое взаимодействие: навыки

межличностного общения, ведение перегово-
ров и умение работать в команде;

– организационная эффективность и ли-
дерство.

Основой для формирования высококва-
лифицированных специалистов является об-
щеобразовательная подготовка. Для про-
мышленно развитых стран характерным яв-
ляется высокий уровень образования специ-
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алистов. На данный момент страны Азии,
такие как Япония, Сингапур, Южная Корея,
Китай, предпринимают все возможное для
ориентации населения на высшее образова-
ние, особенно на высокотехнологичных на-
правлениях.

Проблема образовательной мобильнос-
ти, то есть одновременное использовать раз-
ные образовательные ресурсы, а именно за-
ниматься сразу в нескольких учебных заве-
дениях разного типа по всему миру, решается
за счет применения новейших информацион-
ных ресурсов, а именно дистанционных тех-
нологий и динамичности образования.

Дистанционное обучение направлено на
познавательные и образовательные потребно-
сти. По итогам такого обучения не всегда вы-
дается диплом, это может быть сертификат
о прохождении курса или справка. Такое обу-
чение ориентировано главным образом на лич-
ную мотивацию обучающегося. Для развития
человеческих ресурсов главным является ста-
новление и рост личности со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями для управления
и стимулирования образовательного процес-
са. Личность играет более важную роль, чем
организация, возникает качественно новый тип
работника. В связи с этим отчетливо просмат-
ривается тенденция расслоения общества по
уровню образования [4].

Динамичность образования ориентирова-
на на фундаментализацию образования, реа-
лизацию идей и принципов опережающего об-
разования, развития у студентов планетарно-
го мышления, введения в учебный процесс
абсолютно новых дисциплин, таких как мето-
ды системного моделирования и прогнозиро-
вания, фундаментальных основ информацион-
ных технологий, синергетика, глобалистика,
прогностика.

Термин «фундаментализация» представ-
ляет собой существенное повышение качества
образования и уровня образованности людей
путем внесения изменений в содержание изу-
чаемых дисциплин, а также методики и ме-
тодологии реализации учебного процесса.

Проблемой внедрения фундаментализа-
ции в образование является разобщенность
естественнонаучного и гуманитарного циклов
преподаваемых дисциплин. Вследствие это-
го затрудняется формирование целостности

картины функционирования многих явлений
природы и общества, а также закономернос-
ти их развития.

Нет никакого сомнения, что центром си-
стемы образования являются информацион-
ные компоненты. Сегодняшние выпускники
попадают в информационное общество, где
приоритетную роль играют фундаментальные
знания об информационных процессах в при-
роде и обществе плюс повсеместное приме-
нение новых информационных технологий [3].

Именно поэтому в настоящее время все
развитые страны уделяют пристальное вни-
мание образованию различного рода инфор-
мационных структур, обеспечивающих интег-
рацию экономики страны в мировое экономи-
ческое, политическое, научное, информацион-
ное и социальное пространство, что является
важнейшим условием прогресса и безопасно-
сти нации.

Один из самых перспективных методов
в решении проблем национальной безопасно-
сти – это использование информационного под-
хода. Благодаря его применению появляется
возможность решить следующие задачи бе-
зопасности:

– мониторинг в количественном разре-
зе неблагоприятных и опасных процессов, ко-
торые могут представлять угрозу для нацио-
нальной безопасности;

– информационное прогнозирование и
моделирование экономических, политических,
социальных экологических и научных процес-
сов в обществе в разрезе анализа и оценки
возможностей их последующего влияния на
состояние национальной безопасности;

– применение средств массовой инфор-
мации для соответствующей ориентации об-
щества в области проблем обеспечения на-
циональной безопасности и формирования оп-
ределенного для решения этих проблем наци-
онального самосознания.

Все перечисленные проблемы являют-
ся сугубо информационными. Следовательно,
стоит подчеркнуть важность развития и сво-
евременного использования в России теоре-
тических методов и практических инструмен-
тальных средств, необходимых для их эффек-
тивного решения.

Таким образом, становление современ-
ного общества невозможно без формирования
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единой информационной образовательной сре-
ды в интеграции с фундаментализацией обра-
зования. Все это является проблемой шестой
информационной революции, которая постепен-
но будет решаться.

Шестая информационная революция,
впервые за всю историю развития цивилиза-
ции, принесла высокоэффективное средство
для усиления интеллектуальной деятельнос-
ти человека. Такого в истории еще никогда не
было, и именно это должно поднять цивилиза-
цию на качественно новую ступень развития.
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Abstract. The information environment and social society are closely interrelated: the
information environment is formed naturally under the influence of the development of society
and its components; however, the information environment is one of the most important
conditions for further development of society. It turns out that only in a fairly developed
information environment effective mechanisms of management can be implemented and
modern high technologies in various spheres of society can be developed and implemented.
To do this, the state must ensure the necessary quality of education and create favorable
political, social and cultural conditions for a decent life of the country’s population.

One of the most promising methods in solving national security problems is the use of an
information approach. Thanks to this method it is possible to solve the following security
problems:

– quantitative monitoring of adverse and dangerous processes that may pose a threat to
national security;

– information forecasting and modeling of economic, political, social, environmental and
scientific processes in society in the context of the analysis and evaluation of their subsequent
impact on the state of national security;

– using mass media for the appropriate orientation of society in the field of problems of
national security and forming a national consciousness determined to solve these problems.

The article deals with the role of information technologies in the development of human
resources. The description of the main information revolutions, as well as the analysis of the
need for the widespread introduction of a unified information educational environment.
The relevance of the article lies in the introduction of a unified information educational
environment and fundamentalization of education contributing to the development of human
resources.

Key words: human resources, information revolution, education, unified information
educational environment, electronic document management, electronic journal.


