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система ознак, що ідентифікує кожен об’єкт 
у відповідності до обраної класифікації. 
Оскільки способи виділення таких ознак 
можуть варіюватися у широких межах, при 
побудові ієрархій математичних класів бу-
демо виходити з конструктивних власти-
востей об’єктів – в такому випадку будь-
який обчислювальний алгоритм, який мож-
на застосувати до об’єктів деякого мате-
матичного класу, також може бути засто-
сований і до об’єктів будь-якого його на-
щадка, причому з високою ефективністю 
на множинах еквівалентних задач, що різ-
няться лише типами математичних об’єктів. 

Разом з тим, кожного разу, коли наяв-
ність спеціальних математичних власти-
востей об’єкта – класифікаційних критері- 
їв – допускає застосування більш ефектив-
ного обчислювального методу, відповідний 
метод загального класу може бути пере-
визначений. Це стає тим більш виправ-
даним, якщо математичні особливості час-
тинного об’єкта дозволяють замінити обчис-
лювальну процедуру відповідним аналітич-
ним перетворенням. 

Таким чином, наслідування і полімор-
фізм чисельних методів, інкапсульованих у 

відповідних математичних класах, забезпе-
чує компроміс між необхідністю мати на-
дійне, функціонально повне і уніфіковане 
алгоритмічне ядро та можливість заміщення 
універсальних методів на частинні реалі-
зації. 
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Информационная культура и информационная безопасность  
как факторы выживания в информационном обществе 

Теплицкий И.А., канд. пед. наук, доц. 
(КГПУ, г.Кривой Рог) 

В статье рассматривается понятие информационного общества, раскрываются его сущностные призна-
ки, выделяются различные аспекты информационного воздействия на человека и социум. Особое внимание 
уделено формированию понятий информационной культуры и информационной безопасности у студентов 
компьютерных специальностей. 

В наступившую постиндустриальную 
эпоху индустрия информационных техно-
логий органически входит во все сферы 
человеческой деятельности. Информаци-
онные технологии приходится не только 
использовать, но и жить, сотрудничать и 
конкурировать с ними. «При этом под ин-
формационной технологией понимается со-
вокупность метолов и технических средств 
сбора, организации, хранения, обработки, 
передачи и представления информации, 
расширяющая знания людей и развива-
ющая их возможности по управлению тех-
ническими и социальными процессами» [2, 
c.4]. 

Однако развитие информационных 
сетей, процесс превращения граждан в 

пользователей всемирных сетей далеко не 
всегда способствуют изменению личнос-
тных форм бытия людей, их самореали-
зации. «Существенным компонентом ком-
пьютеризации и информатизации является 
дополнительная форма отчуждения челове-
ческого знания, его активизация и исполь-
зование как непосредственной произво-
дительной силы в виде программного обес-
печения и машинных банков данных и 
знаний» [1, c.9]. 

Влияния глобальных сетей в инфор-
мационном обществе становится настолько 
интенсивным, что естественным образом 
возникают вопросы: 

1. Возможна ли свобода личности в 
информационном обществе? 
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2. Не превратится ли личность в та-
ком обществе в автомат, выполняющий на-
вязываемые ему социальные роли? 

Поиск ответов на эти вопросы имеет 
смысл начать с анализа главных особен-
ностей информационного социума. 

Понятие информационного общества 
было сформулировано в конце 60-х – начале 
70-х годов ХХ ст. Авторство термина при-
надлежит Ю.Хаяши, профессору Токий-
ского технологического института, а также 
ряду организаций, работавших на японское 
правительство. В отчетах этих организаций 
за 1969–1971 гг. информационное общество 
определяется как общество, в котором про-
цесс компьютеризации дает людям доступ к 
надежным источникам информации, избав-
ляет их от рутинной работы, обеспечивает 
высокий уровень автоматизации производ-
ства. При этом продукт становится более 
«информационно емким» – содержит в сво-
ей стоимости более высокую долю иннова-
ций, дизайна, маркетинга, телекоммуни-
каций, обработки информации. Авторы но-
вой концепции предсказывали: «...Произ-
водство информационного продукта, а не 
продукта материального будет движущей 
силой образования и развития общества». 
Таким образом, информационное общество 
– это общество, в котором большинство 
работающих занято производством, хране-
нием, переработкой и реализацией инфор-
мации, особенно высшей ее формы – зна-
ний. 

За истекшие 30 лет термины «инфор-
мационная революция» и «информационное 
общество» прочно закрепились и активно 
используются. Этот факт отражает объек-
тивную тенденцию очередного этапа эво-
люции цивилизации, связанного с появ-
лением новых информационных и телеком-
муникационных технологий, новых потреб-
ностей и нового образа жизни. На этом эта-
пе самым важным источником благосос-
тояния становится информация, своевре-
менность получения, полнота и достовер-
ность которой дает возможность доступа к 
веществу и энергии. Технологической осно-
вой этой революции явилось изобретение 
микропроцессорной технологии и появле-
ние персонального компьютера, компью-
терных сетей, коммуникации, основанной 
на электронных, а не на механических и 
электрических средствах преобразования 
информации, на миниатюризации всех уз-
лов, устройств, приборов, машин на про-
граммно-управляемых устройствах. 

Информационная революция ради-
кально изменила инструментальные основы 
и технологии передачи и сохранения ин-

формации, кардинально увеличив объемы 
информации, доступной активной части 
населения планеты. Под растущим вли-
янием этой революции мир вступил в ин-
формационное столетие. Быстрыми тем-
пами растут информационные потоки, для 
обработки которых одновременно растет 
парк все более совершенных компьютеров, 
создаются информационные сети. 

Все эти тенденции свидетельствуют о 
том, что планетарное общество переходит в 
новую стадию – стадию «информационного 
социума», которая характеризуется, прежде 
всего, резким возрастанием роли инфор-
мации, высоким уровнем ее эффектив-
ности, зависимостью будущего от уровня 
информационного сектора экономики, иду-
щего вслед за сельским хозяйством, про-
мышленностью и экономикой услуг. 

Наиболее полно понятие информа-
ционного общества обосновано в теории 
технологического развития, созданной 
Д.Беллом. В ней рассматриваются три ста-
дии общественного развития: аграрное об-
щество → индустриальное общество → 
постиндустриальное (информационное) об-
щество. 

Поскольку большинство современных 
стран находятся в состоянии перехода от 
индустриального к информационному об-
ществу, то для более полного понимания су-
ти информационного общества в рамках 
рассматриваемой концепции обычно срав-
нивают именно эти две стадии. Такое срав-
нение приводится в [5, с.7], где на его ос-
нове выделены сущностные признаки ин-
формационного общества: 
 приоритетное значение информации 

по сравнению с другими ресурсами; 
 доминирование информационного сек-

тора в общем объеме ВВП; 
 формирование в качестве главной 

ценности человека – экономии време-
ни за счет использования новых теле-
коммуникационных и компьютерных 
технологий; 

 информация, знания и квалификация 
субъекта становятся главными факто-
рами власти и управления. 
Однако изменения, произошедшие в 

результате глобальной информатизации, 
оказались гораздо глубже, чем представ-
ления Д. Белла, и затронули социально-
психологические и политические аспекты 
большинства развитых стран. Его концеп-
ция подверглась критике со стороны так 
называемой французской социологической 
школы, представители которой предложили 
рассматривать информационное общество 
более широко. 
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В частности, представители этой шко-
лы утверждают, что информационная рево-
люция, охватывая все сферы социальной 
деятельности человека, дает возможность 
каждому осознать коллективные ограни-
чения, приводит к появлению общества со-
вершенного планирования, где центр полу-
чает от каждой подсистемы достоверную 
информацию о локальных предпочтениях, в 
соответствии с которыми разрабатывается 
общая программа действий. Формируется 
общее информационное единство всей че-
ловеческой цивилизации, где реализован 
свободный доступ каждого человека ко 
всем информационным ресурсам. Преоб-
ладающими становятся гуманистические 
принципы управления обществом, основан-
ные на прозрачности власти, всеобщем дос-
тупе к информации, демократичности при-
нятия общественных решений. 

Охватывая все стороны функциони-
рования современного общества, информа-
ционный социум осуществляет: 
 широкое внедрение информационных 

технологий во все сферы производ-
ственной, экономической и деловой 
жизни, а также в систему образования 
и быт; 

 превращение информации и знания в 
наиболее важный фактор изменения 
качества жизни и формирование но-
вого – информационного – сознания 
под влиянием этого фактора; 

 широкое использование информации и 
знания, как главного ресурса индус-
трии товаров и услуг, источника при-
бавочной стоимости и занятости; 

 расширение свободы доступа к инфор-
мации как основы политического про-
цесса (осуществления принципа плю-
рализма и демократии); 

 формирование норм и ценностей, 
которые соответствуют потребностям 
отдельного индивида и общества в це-
лом. 
Информационная среда нового соци-

ума – это сфера социальной деятельности 
субъектов, связанная с созданием, поиском, 
хранением, преобразованием и использо-
ванием информации. Она содержит в себе 
всю знаковую среду, окружающую человека 
в информационном обществе. Внешне эта 
среда представляет собой совокупность 
компьютерных систем глобальной комму-
никации. Эту совокупность информацион-
ных систем, использующих средства вычис-
лительной техники и взаимодействующих 
между собой с помощью коммуникацион-
ных каналов, принято обозначать термином 
«информационная сеть». 

Важнейшими сферами социальной 
активности информационного социума ста-
новятся сфера образования, научно-тех-
нологическая сфера, сфера массовых ком-
муникаций, информационная служба и об-
служивание разнообразных сетей инфор-
мационных устройств. Под влиянием ин-
дустрии информационных и телекомму-
никационных технологий капитал и труд 
(как основа индустриального общества) ус-
тупают место информации и знанию. 

Интеграция телекоммуникационных и 
информационных технологий ведет к появ-
лению новых отраслей экономики, новых 
продуктов и услуг, удовлетворению новых 
потребностей. В этой связи Международ-
ным союзом электросвязи введено новое 
понятие – «инфокоммуникации», под кото-
рым понимается конвергенция телеком-
муникационных и информационных услуг. 
В этом плане справедлив вывод о том, что 
«...культура и образование, туризм и здра-
воохранение, транспорт и торговля – все 
инфраструктурные отрасли будут в своем 
развитии опираться на достижения инфор-
мационной революции и использовать ин-
фокоммуникационные средства и услуги в 
своей деятельности» [1, с.9]. Убедительным 
примером тому является появление всемир-
ной сети передачи данных Интернет, вклю-
чая новый вид передачи данных «Всемир-
ную паутину» (World Wide Web). «Интернет 
можно рассматривать как надстройку над 
телефонной инфраструктурой. С появлени-
ем возможности передавать средствами па-
кетной коммуникации Интернет не только 
данные, но также и голос, картинки, звуки, 
видео и графическую информацию, Интер-
нет и телефония смыкаются на уровне 
предоставляемых услуг» [2, с.5]. 

Наблюдаемое формирование элек-
тронных СМИ, открытый информационный 
обмен между разными странами ведут к 
повышению правовой грамотности населе-
ния, демократизации государств, реализа-
ции права на свободу слова, снятию огра-
ничений политической активности граждан 
на основе получения доступа к государ-
ственным нормативно-правовым актам и 
расширения возможности изъявления своей 
точки зрения. 

Изменение структуры распределения 
времени между рабочим временем и до-
сугом при использовании телекоммуника-
ционных каналов оперативного доступа 
создает условия для появления новой фор-
мы занятости – работы без непосредствен-
ной привязки к месту работы – «теле-рабо-
ты». Это особенно важно для людей с фи-
зическими недостатками, а также для жи-
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телей удаленных регионов с низким уров-
нем занятости. В перспективе такая тен-
денция приведет к изменению культуры ра-
боты и культуры быта. 

В поиске путей подготовки граждан к 
жизни и продуктивной деятельности в усло-
виях информационного социума большие 
надежды связываются с воспитанием но-
вой – информационной культуры, являю-
щейся одним из важнейших компонентов 
общечеловеческой культуры, характеризу-
ющей материальный и духовный уровень 
развития общества. 

Информационную культуру следует 
рассматривать как достигнутый уровень 
организации информационных процессов, 
степень удовлетворения людей в инфор-
мационном общении, уровень эффектив-
ности создания, сбора, хранения, перера-
ботки, передачи, представления и исполь-
зования информации, обеспечивающей це-
лостное видение мира, предвидение послед-
ствий принимаемых решений. 

В узком смысле информационная 
культура определяет уровень информацион-
ного общения. Новая культура общения за-
ключается в принципиально иных формах 
личных и профессиональных связей с по-
мощью электронной почты, WWW, телекон-
ференций, то есть без личного присутствия, 
но в режиме диалога. 

Информационная культура связана с 
социально-интеллектуальными способностя-
ми человека и его техническими навыками. 
К первым относятся умение извлекать ин-
формацию из различных источников, уме-
ние эффективно ее использовать, владение 
основами аналитической переработки ин-
формации, знание основных информацион-
ных потоков в своей области деятельности. 
К технической составляющей информаци-
онной культуры относятся навыки по ис-
пользованию технических устройств, ком-
пьютерных технологий и программных про-
дуктов. 

Появление в системах среднего и выс-
шего образования разных стран новой учеб-
ной дисциплины «Информатика», призван-
ной готовить подрастающее поколение к 
предстоящей жизни в информационном об-
ществе, появилась «....непростая проблема 
выработки представления об информаци-
онной культуре, которое позволило бы из-
бежать крайностей примитивного ремес-
ленничества и снобистского профессиона-
лизма в обучении информатике. При всем 
при том это понятие должно быть емким, 
широким и конкретным, чтобы, не поступа-
ясь своим фундаментальным содержанием, 
оно в то же время подводило учащихся к 

выбору адекватного уровня овладения ин-
форматикой в послешкольный период» [1, 
с.7]. В качестве ее основных компонентов 
были выделены следующие: 
 навыки грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятель-
ности, для их решения с помощью 
ЭВМ; 

 навыки формализованного описания 
поставленных задач, элементарные 
знания о методах математического мо-
делирования и умение строить прос-
тые математические модели для 
поставленных задач; 

 знание основных алгоритмических 
структур и умение применять эти зна-
ния для построения алгоритмов реше-
ния задач по их математическим моде-
лям; 

 понимание устройства и функциони-
рования ЭВМ и элементарные навыки 
составления программ для ЭВМ по по-
строенному алгоритму на одном из 
языков программирования высокого 
уровня; 

 навыки квалифицированного исполь-
зования основных типов информаци-
онных систем и пакетов прикладных 
программ общего назначения для ре-
шения с их помощью практических за-
дач и понимание основных принци-
пов, лежащих в основе функциони-
рования этих систем; 

 умение грамотно интерпретировать ре-
зультаты решения практических задач 
с помощью ЭВМ и применять эти ре-
зультаты в практической деятельнос-
ти. 
Эти требования, взятые в их мини-

мальном объеме, составляют задачу дости-
жения первого уровня компьютерной гра-
мотности, а в максимальном объеме – пер-
спективную задачу – воспитание информа-
ционной культуры учащихся. 

Этот подход многим может показаться 
перегруженным, недостаточно фундамен-
тальным и чересчур программистским. Тем 
не менее, к его достоинствам следует от-
нести практичность, емкость и честность в 
признании факта, что хороший програм-
мист – пока наиболее надежный носитель 
информационной культуры, не выраженной 
еще в общечеловеческих категориях» [1, с.7–
8]. 

Однако информационное общество 
порождает и целый ряд негативных тен-
денций, среди которых, прежде всего, сле-
дующие: 
 «зомбирующее» влияние на общество 

средств массовой информации (осо-
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бенно рекламы, заменившей на пост-
советском пространстве идеологичес-
кую пропаганду); 

 нежелательное вмешательство в час-
тную жизнь людей и организаций на 
базе информационных технологий; 

 сложность адаптации к среде инфор-
мационного общества. 
Информационное пространство ново-

го социума становится инструментом фор-
мирования чувств, сознания, поведения его 
граждан. Катализатором такого формирую-
щего влияния является антропотехника, 
представляющая собой совокупность гума-
нитарных и технических знаний, необхо-
димых для осуществления разнообразных 
социально-психологических воздействий на 
человека. Мощность влияния информа-
ционного социума с помощью средств ан-
тропотехники на личность существенно 
превышает мощность аналогичного вли-
яния традиционного общества. 

Национальная безопасность большин-
ства стран существенным образом зависит 
от обеспечения информационной безопас-
ности, и в ходе технического прогресса эта 
зависимость возрастает. Уже несколько де-
сятилетий ведущие страны мира отра-
батывают тактику и стратегию ведения 
информационной войны. Различные аспек-
ты информационной экспансии наблюда-
ются практически во всех государствах. 

Концепции информационных войн 
предусматривают создание средств опас-
ного воздействия на информационные сфе-
ры других стран мира, нарушение нормаль-
ного функционирования информационных 
и телекоммуникационных систем, сохран-
ности информационных ресурсов, получе-
ние несанкционированного доступа к ним. 
Особую опасность представляет противо-
правное применение специальных средств 
воздействия на индивидуальное, групповое 
и общественное сознание. При этом целью 
ставится девальвация духовных ценностей 
и пропаганда образцов массовой культуры, 
основанных на культе насилия, на духов-
ных и нравственных ценностях, противо-
речащих ценностям, традиционно приня-
тым в обществе. Снижение духовного, 
нравственного и творческого потенциала 
населения существенно осложняет подго-
товку трудовых ресурсов для внедрения и 
использования новейших технологий, в том 
числе информационных. Все это относится 
к внешним источникам информационной 
безопасности. Одним из внутренних источ-
ников угрозы является снижение эффек-
тивности системы образования и воспи-
тания, недостаточное количество квали-

фицированных кадров в области обеспе-
чения информационной безопасности. 

Имеется еще один аспект последствий 
информатизации – психологический. Ком-
пьютеризированная деятельность человека 
оказывает воздействие на другие виды де-
ятельности. Распространяющиеся при этом 
обширные преобразования психических яв-
лений могут приводить к изменению всей 
мотивационно-личностной сферы субъекта, 
которая может приобретать явно выражен-
ный негативный характер. Примерами та-
кого деструктивного изменения личности 
могут служить патологические увлечения 
компьютерными играми, Интернетом, про-
граммированием и информационными тех-
нологиями в целом для совершения прес-
тупных действий. 

Не меньшую опасность представляет 
игнорирование медико-биологические ас-
пектов компьютеризации образования. 
Речь идет, прежде всего, о воздействии 
информации на психические и сомати-
ческие структуры человека. Так, принцип 
дистанционного образования предусматри-
вает широкое использование глобальной 
сети Интернет. При этом возникают, по 
меньшей мере, две опасности. Одна из  
них – построение обучающих курсов (в том 
числе, для дистанционного образования) на 
основе современных компьютерных техно-
логий (системы виртуальной реальности, 
мультимедийные обучающие курсы и т.п.), 
способствующих возникновению у человека 
информационных перегрузок, что, безус-
ловно, сказывается на его психическом сос-
тоянии. Опасность во много раз возрастает 
при использовании технологий воздействия 
на подсознание. Вторая проблема – исполь-
зование Интернет. Современное развитие 
информационных технологий дает возмож-
ность говорить о формировании в сети 
Интернет особого «киберпространства» (или 
«Интернет-пространства»), которое имеет 
четкую иерархию. Это свидетельствует о 
существовании своеобразной субкультуры – 
«киберкультуры», которая формирует у «жи-
телей» киберпространства характерные 
идеи, составляющие мировоззренческую 
позицию членов этого пространства, опре-
деляет этические нормы поведения. Под 
влиянием киберкультуры происходит изме-
нение мировоззрения человека и в реальной 
жизни, могут изменяться его духовно-нрав-
ственные позиции и поведение в реальном 
обществе. 

Анализ отечественных и зарубежных 
публикаций по проблеме информационной 
безопасности, а также опыт исследований 
по изучению влияния информационных 
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технологий на психику и соматику человека 
[3,4] позволяет сделать вывод о том, что 
современные информационные технологии 
могут представлять реальную угрозу для 
здоровья человека. 

При неконтролируемом использовании 
информационных технологий создаются 
весьма благоприятные условия для форми-
рования особой психической зависимости. 
Эта зависимость по своему проявлению 
сходна с уже известными формами адди-
тивного поведения. Такое одержимое пове-
дение стало настоящей проблемой в неко-
торых студенческих городках развитых 
стран, где персонал вынужден насильно от-
ключать компьютеры у информационно 
зависимых студентов, использующих интер-
нет-технологии более 18 часов в сутки. В 
этой связи примечательно высказывание 
профессора психологии Питтсбургского 
университета Кимберли Янг: «Зависимость 
от Интернета можно сравнить с употреб-
лением наркотиков. Это, скорее всего, на-
поминает патологический азарт. В этом 
состоянии человек теряет контроль над сво-
ими действиями». Преступления, соверша-
емые на почве наркотической зависимости 
от информационных технологий, происхо-
дят также в России, Украине и других стра-
нах СНГ. 

Из перечисленных фактов совершенно 
не следует необходимость запрета исполь-
зования современных информационных 
технологий в образовании и ограничения 
развития дистанционного образования. 
Важно знать, что современные информа-
ционные технологии, безусловно, влияют на 
человека. Поэтому разработку компьютери-
зированных систем образования, в част-
ности, обучающих и контролирующих про-
грамм, важно вести не только с дидак-
тических позиций, но и с учетом возмож-

ных психологических последствий инфор-
мационных педагогических технологий. 

Приведенные факты настоятельно 
требует коррекции методов и форм пре-
подавания цикла компьютерных дисциплин 
в вузах, а в средних школах – коррекции 
программ по информатике. Необходима 
целенаправленная разъяснительная работа 
по предотвращению преступлений в об-
ласти информационных технологий, и та-
кую работу особенно интенсивно необ-
ходимо проводить среди молодежи на ос-
нове ознакомления с соответствующими 
нормативно-правовыми документами. 
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Статтю присвячено актуальній темі – реалізації дистанційного навчання в умовах обмеженості 
використовуваних технічний засобів. Розглядається авторська система дистанційного тестування знань, 
побудована на основі протоколів некомерційної мережі електронної пошти FidoNet. 

Мережні технології є основою побу-
дови систем збереження, обробки і пред-
ставлення інформації. Архітектура «клієнт-

сервер», реалізована спочатку в системах 
розподіленої обробки інформації, знаходить 
усе більш широке застосування. Її реалі-


