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1. Трансформация ценностей на 

рубеже веков подводит нас к пониманию 
того, что индустриальная (техногенная) 
цивилизация в гуманистическом измере-
нии во многом исчерпала себя, и исследо-
вание проблем ценностного сознания че-
ловека требует глубокого осмысления и 
анализа в быстро меняющемся мире. 
Приоритетные ориентиры деятельности 
человека в современном мире – деньги, 
собственность, власть – привели чело-
вечество к опасной грани, объединив 
множество проблем. 

Изменения ценностных установок и 
менталитета культурных субъектов ин-
формационного общества характеризу-
ются интенсификацией предприимчиво-
сти и прагматичности и ориентацией на 
опыт и коммуникацию. В то же самое 
время развитие новых информационных 
технологий открывает путь распростра-
нения культурных ценностей: благодаря 
информатике многие страны получили 
доступ к новым технологиям и культур-

ным ценностям и позволяют человеку 
формировать свой собственный круг ин-
тересов, способствующий развитию лич-
ной культуры, в том числе информацион-
ной. Тем не менее проблемы виртуально-
го информационно-психологического воз-
действия и открытых телекоммуникаци-
онных сетей для нашей страны много-
значны и сложны. В процессе становле-
ния нового национального и группового 
сознания (в русле российских культурно-
исторических традиций) любое информа-
ционное воздействие извне недостаточно 
совмещается с духовными потребностями 
нашего народа, как бы разноречиво они 
ни выражались. Ведь духовность объеди-
няет, воспитывает и делает людей сопри-
частными к чему-то значительному, не-
сущими подлинный смысл жизни. Со-
вершенно не трудно расшатать, развалить 
и заменить эту духовность негативно воз-
действующими на людей проектами мас-
совой психологии в условиях многопла-
нового воздействия открытых сетей, при-
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мер тому различные виртуальные про-
граммные игры (типа «Creature), ком-
плексы, системы (типа «Киберпанк»). 
Виртуальные информационно-психологи-
ческие воздействия на личность изменя-
ют отношение человека к миру, приводят 
к сдвигам в ценностных, жизненных по-
зициях, мировоззрении личности, ориен-
тирах и переходу потребностей от выс-
ших (в самоактуализации, социальном 
признании) к низшим (физиологическим, 
бытовым). Общество должно быть готово 
к таким изменениям ценностной направ-
ленности и свои усилия сосредоточивать 
«…вокруг противостояния сетевых сис-
тем (net) и личности (self)» [2, c. 11–40]. 

Ценностные предпочтения в ин-
формационном и педагогическом про-
странствах меняют нашу профессиональ-
ную и повседневную жизнь. Реальность 
наших дней – жить в сложном мире, в ко-
тором информация, знания и символы по-
степенно становятся основными продук-
тами производства. Мы не всегда заду-
мываемся о ценностной направленности 
нашего сознания, наших осознанных и 
неосознанных действий и поступков. Ак-
туальным в наше время становится воз-
можность человека, живя в обществе ин-
формационного бума, поступать по сво-
ему желанию, но не иначе как в соответ-
ствии с определенным ценностным выбо-
ром, когда человеку нужно усвоить опре-
деленную ценностную традицию, которая 
подвержена непрекращающемуся процес-
су корректировки, модификации и транс-
формации.  

Информационный фактор в разви-
тии человеческой личности становится 
важнейшей проблемой философской ан-
тропологии. Эта проблема актуализиро-
валась неоднократно, актуальна и сейчас. 
Многомерность существующего мира пе-
редает многомерность информации. Раз-
личная по содержанию информация дает 
личности разнообразные сведения и вно-
сит свои установки в сознание личности. 

Если ребенок с детства получает инфор-
мацию под определенным углом зрения, 
то формируется соответствующая на-
правленность личности. В дальнейшем 
личность сама начинает отбирать инфор-
мацию, отвечающую ее направленности.  

Таким образом, информационный 
тезаурус личности определяет просоци-
альную, асоциальную или антисоциаль-
ную направленность личности. Неразви-
тость информационной потребности огра-
ничивает развитие личности, а отсутствие 
возможности удовлетворения данной по-
требности может привести к деградации 
личности. Формирование информацион-
ной потребности и ее реализация создают 
необходимые предпосылки для развития 
личности. Уровень развития информаци-
онной потребности определяет, является 
ли личность субъектом саморазвития, а 
критерием этого процесса выступает иерар-
хия ценностей, избранных личностью.  

Облик нашей эпохи настоящего вре-
мени определяет новый тип реальности, 
процесс формирования которого начина-
ется на пороге третьего тысячелетия и на-
зывается информационным обществом. 
Этот процесс идет одновременно в двух 
основных направлениях: во-первых, ста-
новление нового типа общества в наибо-
лее развитых странах, которое называют 
по-разному: «постиндустриальное обще-
ство», «сверхиндустриальная цивилиза-
ция», «неотехническая эра», «технотрон-
ное общество» и т. д.; во-вторых, глоба-
лизация – образование глобального, охва-
тывающего весь мир единого социально-
го организма. Согласно Дэниелу Беллу, 
постиндустриальное (информационное) об-
щество отличается тем, что в нем главным 
объектом человеческой деятельности ста-
новится информация (ее получение, пере-
работка, передача, распространение, управ-
ление информационными потоками), а 
развитие информационных технологий 
ведет к созданию сети информационных 
каналов, охватывающих всю нашу плане-
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ту. Наступает эпоха объединения, со-
трудничества и формирования глобально-
го человеческого общества, на существо-
вание которого влияют мировой эконо-
мический рынок, международное право, 
непрерывное передвижение через грани-
цы государств людей, товаров, денег, ин-
формации, стандартов образования и т. д. 
По мнению А. С. Кармина, «информаци-
онное общество – это продукт развития 
постиндустриального (информационного) 
общества и глобализации, в ходе которой 
оно утверждается во всепланетном мас-
штабе… это объективно обусловленный, 
закономерный исторический процесс, ос-
тановить который невозможно… челове-
чество обретает единство не только ан-
тропологическое, но и социальное, и 
культурное… образуется единая общече-
ловеческая культура» [4, c. 49–62], а на 
этой основе и общечеловеческие, лично-
стные и планетарные полиценности. 

2. Приоритетными полиценностя-
ми становятся устойчивые полиценности 
личностных и планетарных (общециви-
лизационных) уровней, способствующие 
самоорганизации и определению ценно-
стной координатной точки для созидания 
себя в себе и для понимания других в их 
собственных устремлениях, так как со-
временный человек вынужден жить в 
сфере действия многих ценностей одно-
временно, поэтому у него возникает по-
требность в полиценностных системах. 
Они способны охватить все уровни 
структурных организаций человека в об-
ществе или наиболее важные из них и яв-
ляться устойчивыми элементами, на ко-
торые человек может опереться в этом 
быстро изменяющемся и далеко не ста-
бильном мире.  

Личностные полиценности способ-
ны помочь человеку обеспечить сущно-
стную самоидентификацию: прийти к 
самому себе, услышать себя в других лю-
дях и осознать бесконечный внутренний 
мир человека, освоить постоянно меняю-

щийся облик общества, открыть и реали-
зовать свой потенциал в самом себе и в 
людях. 

Планетарные полиценности, на-
полненные свободой и безграничным 
творчеством, способны обеспечить даль-
нейшее устойчивое развитие человечест-
ва и иметь будущее в жизни человека и 
общества. Исторический опыт показыва-
ет, что каждому новому поколению соот-
ветствуют определенные ценностные 
реалии, для которых характерны как но-
вые перспективы, так и новые трудности, 
решение которых требует особых подхо-
дов, а вместе с ними и выбор достойных и 
приемлемых ценностей, придающих смысл 
существованию человека. При этом про-
шлые представления о фундаментальных 
ценностях личности и общества зачастую 
оказываются полезными предваритель-
ными соображениями, которые необхо-
димо принимать во внимание в изменив-
шейся ситуации, соотносить с уровнем 
современных представлений о проблемах 
формирования новых ценностей и ценно-
стных ориентаций, диктуемых временем 
в условиях рыночных отношений.  

По выражению Л. Н. Столовича, с 
начала ХХ в. «интерес к “философии цен-
ности” возрастает лавинообразно» [6, c. 86–
97]. Этот интерес обусловлен переходным 
состоянием российского общества, не-
определенностью ценностной системы и 
кризисом духовных основ жизнедеятель-
ности человека в нашем российском об-
ществе.  

Ценностным ориентиром нашего вре-
мени в информационном и педагогиче-
ском пространстве становится понимание 
того, что нужно не менять этот мир, а са-
моидентифицировать себя, быть способ-
ным реализовать свои идеалы в мире, в ко-
тором живешь, и самоопределить свое от-
ношение к идеалам этого мира, исходя из 
них. В мире людей господствуют иные 
реалии, сила и значимость которых заклю-
чается в том, как человек конструирует 
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свой ценностный мир и живет в нем. Вме-
сте с тем современное общество нуждает-
ся в изучении новых ценностных ориенти-
ров как индивидуального и общественного 
бытия, так и общеобразовательного про-
странства, позволяющих понять направ-
ленность познавательной и преобразую-
щей деятельности субъекта в мире объек-
тов. Мы, как никогда, сейчас нуждаемся в 
знаниях о себе, своем месте и своем пути в 
будущем, чтобы найти внутренние ориен-
тиры своей жизнедеятельности, способные 
охватить разум, эмоции и веру в то, чтобы 
направить свои силы, способности, новые 
технологии и всю современную науку к 
достижению своих собственных смысло-
значимых целей. 

Тотальная трансформация россий-
ского общества, характерная для истек-
шего десятилетия, привела к существен-
ным политико-экономическим изменени-
ям. Она воздействует на функционирова-
ние существующих социальных институ-
тов, изменяет традиционные социальные 
структуры и соответствующие им соци-
альные отношения. Новации и нововве-
дения, призванные обеспечивать модер-
низацию российского общества на обще-
европейский манер, ведут к серьезным 
изменениям в культурных мирах россиян, 
которые трансформируются причудли-
вым образом, усугубляя трансформацию 
ценностных предпочтений. Нам нужно 
понять, что любые инновации и нововве-
дения не будут иметь успех, если не будет 
учитывать прежде всего личностное соз-
нание и направленность ценностных ори-
ентаций и жизненных усмотрений чело-
века, которые связаны с отношением к 
существующим социальным институтам 
и структурам, помогающим или препят-
ствующим реализации потребностей и 
интересов человека. 

Ценностные реалии нашего обще-
ства в информационном и педагогиче-
ском пространстве таковы, что они всту-
пают в противоречие с ценностями, кото-

рые совсем недавно были основанием 
дружелюбия, сотрудничества, взаимопо-
мощи в совместном труде. Например, 
общественные ценности, к которым отно-
сят язык, родные места, исторические па-
мятники, дружбу народов и которые вме-
сте с «Моральным кодексом строителя 
коммунизма» и моральными идеями: «Че-
ловек человеку друг, товарищ и брат» со-
блюсти было крайне затруднительно, так 
как идеалы морального сознания отдаля-
лись от непосредственной житейской прак-
тики в силу того, что их исполнение уда-
лялось от реальных возможностей и кон-
кретно-ситуационных потребностей соци-
альной действительности. Это и есть кон-
фликт должного и сущего. Благодаря это-
му конфликту возникают идеи «абсолют-
ного добра», «всеобщей справедливости», 
представление о нравственном идеале, как 
о чем-то далеком отстоящем от повсе-
дневности [3, c. 91].  

На смену этим реалиям приходят 
конкуренция, недоверие друг к другу и 
даже агрессивность к так называемым но-
вым русским, которые оказались более 
деловыми, предприимчивыми, но менее 
порядочными в выборе средств достиже-
ния своих целей. Мир антиценностей, по-
рождаемый античеловечностью, стал на-
бирать силу, оказался разнообразен и без-
брежен, как и ценностный мир. Большая 
часть антиценностей обращена вовне, 
связана с областью социальных или соци-
оприродных и межличностных отноше-
ний. К разряду социальных антиценно-
стей можно отнести враждебность и аг-
рессивность, насилие и его крайние фор-
мы – убийство, войну, геноцид, которые 
разрушают и уничтожают человеческую 
жизнь. В группу негативных феноменов, 
вырастающих по преимуществу из лжи и 
обмана, входят, на наш взгляд, не только 
прямая дезинформация, но и внушение, 
манипулирование сознанием и поведени-
ем людей, которое мы можем наблюдать 
с экрана телевизора. 
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3. Переоценка ценностей на рубеже 
тысячелетий порождает трансляцию новых 
жизненных смыслов и ценностей, а образо-
вание при этом играет особую роль, высту-
пая отражением глубинных оснований 
культуры. В последнее время достаточно 
активно разрабатывается аксиологическая 
природа образовательного процесса как в 
зарубежной, так и в отечественной литера-
туре. Среди отечественных авторов, рас-
сматривающих данную проблему, можно 
отметить С. С. Аверинцева, Н. А. Бердяева, 
М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева, В. А. Лек-
торского, М. М. Мамардашвили, Н. С. Ро-
зова и других исследователей. В зарубеж-
ной литературе данная проблема рас-
сматривалась такими исследователями, 
как К. Леви-Стросс, Х. Ортега-и-Гассет, 
Э. Фромм, Э. Гарен, Э. Кассирер, А. Кой-
ре, И. Леклер и многими другими. 

Наступивший ХХI век – это время 
глубоких социальных изменений. В по-
следнее десятилетие наша страна пережи-
вает глубочайший социальный кризис, 
она стоит перед выбором: либо гармо-
ничная целостная модернизация, либо пе-
реход в разряд стран «третьего мира», не 
радует соотечественников и постоянное 
реформирование, но при всем этом обра-
зование России оказалось развитым значи-
тельно выше, чем многие другие сферы. 
Оно сохранило конкурентоспособность в 
мировом масштабе, так как образование 
сводит в целостность все явления действи-
тельности, определяющие восприятие ми-
ра человеком. Именно философское ос-
мысление образования дает обобщенную 
картину настоящего и определяет страте-
гическую модель будущего в социуме. 

Современный этап развития аксио-
логического знания показывает рост инте-
реса и внимания к анализу ценностного 
фактора как в историческом, культурном, 
так и в образовательном пространстве, 
ценностной мотивации в поведении и по-
знании, ценностного переживания в инди-

видуальном и общественном бытие. При 
этом мы наблюдаем возросшую роль 
субъекта в мире, с одной стороны, и внут-
ренний разлад и кризис самого субъекта, с 
другой стороны, который был лишен сна-
чала веры в иррациональное, а затем и в 
рациональное. Такое положение вещей 
подводит индивида к «осознанному ниги-
лизму» (Камю), хаосу ценностных ориен-
тиров, способствующих поиску новой па-
радигмы понимания полноты человече-
ского бытия и целостности самого челове-
ка, нуждающегося в поиске равновесного 
положения в мире, гармоничного сущест-
вования своей бытийной уникальности, и 
выступает сегодня объектом пристального 
внимания, особенно в информационном и 
педагогическом пространстве.  

Отвечая на вопрос о том, что нужно 
делать для восстановления утраченной 
целостности человека в обществе, мы об-
ращаемся к специфике и особенностям 
функционирования общечеловеческих и 
духовных ценностей как внутренней ос-
новы человеческой жизни и культуры, 
что является недостаточным в нашем 
сложном и неоднозначном мире рыноч-
ных отношений.  

По мнению Р. Ф. Абдеева, в на-
стоящее время современному обществу 
«…крайне необходимо новое миропони-
мание, выход на современный уровень 
знаний и выработать ясные цели на бу-
дущее с выходом на общечеловеческие 
ценности и информационные техноло-
гии» [1, c. 330]. Информационные техно-
логии предполагают веру в коммуника-
цию, в которой, по мнению Ясперса, 
имеют силу два положения: истина есть 
то, что нас объединяет, и – в коммуника-
ции заключены истоки истины. Человек 
находит в мире другого человека как 
единственную действительность, с кото-
рой он может объединиться в понимании 
и доверии. На всех ступенях объединения 
людей попутчики по судьбе, любя, нахо-
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дят путь к истине, который теряется в 
изоляции, в упрямстве и в своеволии, в 
замкнутом одиночестве. Ясперс считал, 
что «идея коммуникации – не утопия, а 
вера. Готовность к коммуникации – не 
следствие знания, а решение вступить на 
путь человеческого бытия. Человек – 
единственное существо в мире, которому 
в его наличном бытии открывается бытие. 
<…> Он преступает пределы своего на-
личного бытия и мира, достигая их основ, 
стремясь туда, где он становится уверен-
ным в своих истоках, как бы соучаствуя в 
творении. Он не защищен в истоках и не 
достигает цели. Он ищет в своей жизни 
вечное между истоками и целью» [8, 
c. 454, 455]. 

Современный человек начала ХХI в. 
страдает разобщенностью и непредска-
зуемостью окружающего его мира. Вос-
становление целостности отдельных «Я», 
нарушенных слишком быстрым темпом 
современной жизни, становится актуаль-
ным, а преодоление разобщенности со-
циума в целом может происходить за счет 
развития новых форм коммуникации и 
сохранения их многообразия, которые 
меняют в процессе общения одну форму 
диалога на другую и становятся дина-
мичными, многоярусными, дополняющи-
ми друг друга. 

Нельзя не согласиться, что «все в 
природе охвачено коммуникациями, а для 
человека – это условие его существования 
в современном мире. Коммуникация ин-
дивида определяется замкнутыми пото-
ками информации, для личности и от-
дельных культур на первый план выходят 
диалогические отношения, которые свя-
заны с двумя видами аскетизма: аскетиз-
мом самоидентификационным и аскетиз-
мом сетевым. Для самоидентификации 
личности необходим очень тщательный, 
очень суровый отбор всего того, что вой-
дет в “самоидентификационную структу-
ру”. Иначе она становится неустойчивой 

и может разрушиться. Сначала личность 
принимает участие в отборе элементов 
для сети, затем, после преодоления поро-
га сложности, ее формирование пойдет 
посредством самоорганизации. Сеть мо-
жет быть устойчивой только тогда, когда 
она имеет фундаментальные предельные 
основания, на которых она будет все бо-
лее и более оптимизироваться: одни эле-
менты заменяются более подходящими, 
появление других приводит к перестрой-
ке всей сетевой структуры. Сеть форми-
руется благодаря взаимодополнительно-
му объединению синхронического и диа-
хронического срезов культуры. Первый 
из них характеризуется ритмическими 
взаимодействиями колебаний между эле-
ментами национальной и массовой куль-
тур. Второй – ритмическими взаимодейст-
виями между элементами лучших образ-
цов мировой культуры и информационно-
го общества. Подобное объединение явля-
ется условием вхождения человека в об-
щепланетарную сетевую культуру, фун-
даментом общечеловеческой синтетиче-
ской культуры, вобрав все специфичное у 
разных народов в качестве динамических 
элементов этой сети» [5, c. 111–115]. Со-
временный способ общественной жизни и 
нравственная система общежития в мире 
информационного пространства ставятся 
не только под угрозу, а представляет но-
вую проблему. Эта проблема снова встает 
перед нами: что значит добро и зло, в чем 
справедливость и наказание, поощрение и 
порицание, где заканчивается моя свобо-
да действия и начинается свобода дейст-
вия другого, каким образом, преследуя 
свои интересы, не разрушить интересы 
других. Эта проблема плюрализма, когда 
разные нации, разные государства, раз-
ные группы и разные личности, в качест-
ве разных правовых субъектов имеют 
свои ценности права, а между разными 
ценностями права могут быть конфликты. 
Противоречия между ценностями права 
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могут быть разрешены лишь при условии 
признания плюрализма ценностей права, 
т. е. тех социальных идеалов, на которые 
следует ориентироваться и стремиться к 
признанию всеми членами мирового со-
общества. Поэтому ориентация на поли-
ценности, личностного или планетарного 
уровня, дает возможность увидеть новые 
горизонты миропонимания людей и их 
жизненные устремления.  

По признанию известного русского 
писателя А. П. Чехова «как личность, че-
ловек – ось мира» [7, c. 15], единственное 
существо во Вселенной, не равнодушное 
к призывам, идущим из «царства ценно-
стей», способное видеть и понимать, что 
весь мир наполнен ценностями; а по на-
шему мнению, задача человека заключа-
ется в том, чтобы:  

а) преодолеть разобщенность со-
циума за счет развития новых форм ком-
муникации в информационном простран-
стве, сохранить их полиценностное раз-
нообразие на разных уровнях (личност-
ном и планетарном), которые меняют в 
процессе общения одну форму диалога на 
другую, становясь динамичными, много-
ярусными, дополняющими друг друга; 

б) восстановить целостности от-
дельных «я», нарушенных слишком бы-
стрыми темпами современной жизни, и 
такая потребность связана с растаскива-
нием онтологического основания челове-
ческого бытия и утратой позитивной ос-
новы жизнедеятельности человека; 

в) осознать целостность человека как 
важный аксиологический ориентир его 
развития, как регулятивный принцип в 
мыслительном пространстве его духовно-
го бытия, охватывающем безгранично но-
вые возможности человека в бесконечном 
процессе обретения себя, своей свободы и 
расширение своих пределов самоиденти-
фикации в проблемном поле педагогиче-
ского и информационного пространства; 

г) уметь реализовать процессы со-
гласования многообразных интересов, 
обеспечивающих с помощью выработки 
общечеловеческой морали, международ-
ного права и элементов общепланетарно-
го сознания, и стремление человека упро-
чить свое присутствие в бытии, напол-
нить его значением и смыслом, не задан-
ным изначально в проблемном поле педа-
гогического и информационного про-
странства.  
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