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1.12. Информатизация, глобализация и национальное г
Часто, говоря об обществе, мы говорим о национальном тог?^**'1

ГОСУда̂  
еГ0 « Л Ч

оощесть

изучении современного общества мы рассматриваем 
определенного государства, а когда хотим сравнить разные 
сравниваем различные страны.

Однако нужно понимать, что система национальных госу 
складываться относительно недавно, а сами национальные 
являются лишь специфическими формами общества со всеми ппи ф 23И  
особенностями. С момента своего зарождения любое национальное 
оыло ограниченно территориально, а политическая власть дейст ^ * '  
пределах границ этой территории. С момента своего появления н а ц ц !  
государства можно было назвать теми формами общества, 
информация играет одну из главных ролей. Государство должно обл» 
властными и аллокативными ресурсами, однако в условиях урбанизацв 
глобализации эти ресурсы все чаще имеют тенденцию к объединению в еди# 
механизм. Государственная власть подразумевает сбор, обработку, хранемц 
управление информацией, которая необходима для непрерцш1 
администрирования. Но нужно понимать, что одной из особенностей .пойл 
национального государства является высокий уровень интеграш 
административных функций, а это требует высокого уровня обеспечена ■ 
сфере информационных технологий.

Современный мир, несмотря на процессы глобализации, состоит г 
национальных государств. Национальные государства играют серьезную рл 
для сохранения идентичности масс. Часто национальная принадлежи» 
становится существенной чертой. Однако нужно понимать, что националы» 
идентичность, ставшая основой многих политических направлении, являетз 
многогранным и неоднозначным явлением, имеющим как светлые, та 
темные стороны. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что ли 
национальное государство в той или иной мере влияет на идентя® 
человека, конструируя для него прошлое, настоящее и будущее, подлер 
традиции, рисуя карикатуры и культивируя обычаи.

И нет ничего удивительного в том, что национальное государе 
тем фундаментом, на котором сохранилась человеческая идентичность^ 
современный мир, который мы часто отождествляем с процессами ш-^я 
индустриализации, но и постиндустриализации, возник, 
консолидировался в то же самое, что и национальные государе 
основоположников социологии можно найти рассуждения 0 
национальные государства должны были размыть свои гранииь' 
экспансии капитализма, но история показала, что это заблуждение • ^
национальные государства потребовали стремительного 
капиталистических отношений, одновременно с тем стимулиру 
национального сознания.

' Гидденс Э. Социология / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. изд. 2-е, полностью 
Едиториал УРСС. 2005. С. 393.

,среРа0

Ие1Ьзя забывать и о
„ развитии социально-экономических

ГЯ» Р А Р М П О П О Т

что национальные государства стали 
отношений. Отсюда и

^ ^ ■ ‘"чение которое национальное государство стало играть в жизни 
подчеркнуть важность национальных государств для 

и социальной организации общественного устройства и для
знэ’
Нужно

„ЩИ,ческон
цОИс’
мгзну

«ИЯ
но

вместе с тем осознавая не только 
хрупкость данного образования. Нужно понимать, что

и укрепления идентичности.

большинство национальных государств возникли в условиях 
*сонфликтов и смогли сохраниться лишь по той причине, что имели 

----------- способные защитить границы. ПростымиНЬ1\ ко
^  организацию и
«мхи. военная машина

ресурсы,
стала составляющей

границы, 
многих национальных

с тем стоит отметить, что информационный сектор является 
доч из кзючевых в военной сфере. Ярким проявлением информационного 
ияотостояния стала Холодная война, которая отбрасывала мрачную тень на 
1Я)огие информационные конфликты и события послевоенного периода. Часто 

пишись голоса о том, что ее прекращение должно способствовать снижению 
аодя информационного напряжения, но история показала, что Холодная 
«ем стала лишь предлогом разведывательной деятельности. Сама по себе 
шестка является необходимым условием существования государственной 
астемы. Так как одна из основных обязанностей правительства заключается в 
шипе национальных границ, то в природе властного правительственного 
“ врата всегда будет «неутолимый информационный аппетит» знать обо всем, 
10 чожет нанести ущерб национальным интересам или тем, кто ими 

Скрывается, как изнутри, так и снаружи. Результатом становится появление 
астем- использующих взаимосвязанные информационные технологии для 
'•прерывного мониторинга событий и действий в самых разных сферах.
. ®ит°гемы можем заметить, как принятая национальными государствами 

сохранять целостность госу дарства в его границах становится 
основных сил, приводящих к развитию информационных технологий, 
который жестко разделен национальными границами, неизбежно 

тенденция к созданию оборонного механизма. Но так как 
Часто попадают в ситуации конфликта, то им приходится 

совершенствовать системы информационных технологий. При 
зменениях постоянным остается желание накапливать, 

яре-^ировать и
**ми.

использовать информацию как внутри страны, так и за ее

Г

'%,рМаиМя сбывать и о роли бюрократического аппарата в развитии 
; 7°зько °гКкЬ1Х технол°гай. Макс Вебер, признавая бюрократию в качестве 

Ц?,‘|,аРствеЧ)<̂ еКТИВН0̂ ’ но и незаменимой формы организации современного 
Чнению р>°̂ ° УпРавлениЖ видел в ней серьезную угрозу личной свободы. 

Л ,'"е)1„0 с”еРа. рациональный подход к организации жизни в обществе

~  ^  I
'Зтич,.3101.1Яет люДей в «железную клетку», где надзирателем становится 

примнря1н П1 аппарат. Необходимость и важность бюрократии нисколько 
Вебера с перспективой, в которой будут распоряжатьсяперспективой,

9796



«бездушные профессионалы и бессердечные сластолюбцы»1-» 
проявляется парадокс современного общества.

Мы вышли из того мира, где многое значили семейные и с 
и создали такое общество, в котором нас окружают посторонни ДСК11е сч 
Георг Зиммель, немецкий философ и социолог, писал о двойствен Л1°ДИ'^  
перехода: люди ощущают себя дезориентированными в современ0011*3,1

взаимосвязанных

индивидуализацией . 
хозяйства становится

находясь среди посторонних людей и одновременно I. 1ем св _ 
рамок традиционной общины. В своем произведении «БольшиеДНЫки1* 
духовная жизнь» Зиммель писал о том, что развитие денежного * °?°*1 
интеллектуализация общества являются свидетельством усиления ^  
между содержаниями и формами современного общества, роста опустощ* 
культурных форм, сопровождающегося увеличением человеческой свобо 

По Зимеллю обратной стороной развития дене;вЭ 
отчуждение работника от продукта своего треда, 

обратная сторона интеллектуализации есть понижение уровня душевной м  » 
Более всего опустошение культурных форм и их отрывы от своего содержав 
проявляются в больших городах, которые живут производством для рынка. -- 
делает людей рассудочно свободными, но покинутыми и одинокими. Процесс* 
урбанизации «расщепляют» личность человека, происходит обезличивание.

Парадокс здесь заключается в том, что урбанизированное общество бож 
жестко социально организовано, если сравнить его с традиционным обществ» 
Информация, которую собирает и обрабатывает урбанизированное общество .» 
отдельной личности, является детальной и касается самых чувствительных > 
гибких сторон жизни и более точной, чем те сведения, которыми располагг. 
традиционное общество. Если при традиционной форме память чаще вое 
хранилась в устной форме, то теперь на смену несовершенным способам сода 
обработки и хранения информации пришли новые: сведения собирают 
обрабатываются на протяжении длительного периода времени в форме заг 
на бумагах, в виртуальном пространстве, в протоколах компании, 
отмечаются оказанные услуги. Подобных примеров может оыть • 
учитывая непрерывное развитие информационных технологий.

Анонимный мир урбанизированного города дает возможное!
Впрочем- н 

на поним^
множество самой разной информации о своих гражданах 
понимать и то, что собранная информация хоть и влияет 
происходящего, далеко не всегда доходит до уровня отдельной ли ^  
и учитывает полученную от него информацию. Подобная инфор 
существенна для различных компаний, торговых сетей, политически^™'^
прочих организаций. Это позволяет им создать системы обратно»
Однако есть у этого явления и темная сторона, которая заключается в т0*
«информационный аппетит» постоянно растет, что приводит

появл«в'"

140 Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдов8- 
Гайденко. М.: Прогресс, 1990. С. 206.
 ̂ Громов И.А, Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология: моногр

ИГ--"
С»6’

витию систем, использующих целый ряд 
^ ,1Гению » яРоТСЛеЖИваНия событий и действий.
^ ‘̂ ""капиталистическом

При , оомации являются ключевыми элементами 
й*1,еНИе а Отправной точкой в понимании явления становится организация

способе производства сбор. обработка и 
современного

оизв°дс
твенного процесса, которая всегда вызывала трудности, но стала еще 

ой в условиях глобализации. Для того, чтобы управлять 
•щее ТР- теперЬ необходимо не просто контролировать производственный 
ЮРп°Ра научиться собирать информацию. У данного процесса есть
Прорцесс.

важно
шо направлений: следить приходится за работниками, колебаниями 

...-сколько политической ситуацией в ряд стран и прочим.
При этом нужно понимать, что информация претерпела изменения в 

-кочьких взаимосвязанных направления. Во-первых, информация все чаще 
Ловится товаром. В информационной сфере все чаще работают именно 

- ночные механизмы, которые позволяют оценить уровень ее доходности. Во
стрых. производство информации все чаще ограничивается ситуациями, когда 
объектам заранее известно, что она востребована или эффективна. 
Информацию создают, собирают, обрабатывают и распространяют только 
югла, когда это полезно.

Взаимодействуя, эти два фактора приводят нас к тому, что постоянное 
стремление к рыночным критериям вызывает снижение уровня, а иногда и 
отмирание тех видов знаний и информации, которые оказываются 
востребованными. Подобные взгляды стали сейчас господствующими среди 

тех- то занимается финансированием социальных и экономических наук. 
)лнако нужно понимать, что если отрасль не является востребованной рынком, 

то это не значит, что она не может принести пользу обществу.
Создание новых знаний было традиционно сосредоточено в 

крситетах, где исследователи были заняты поиском истины. Среди
11ионных концепций истины можно выделить следующие формы: 

ц кая, когерентная, прагматическая и конвенциональная. По 
кому критерию истина является соответствием мыслей и

указываний
?°рме

'Рма

о действительности. Основными критериями истины при такой
п являются отчетливость, ясность и/или чувственный опыт. Когерентная

истины
становится согласованность с общей системой знаний.

осцпп.,, гласит, что истина является согласованностью знаний, а
с : :  критерием
^“Дернем НаЛЬНаЯ истина утверждает, что истина есть соглашение, а основным 
ястцнЬ| Т()ЗДеСЬ стан°вится всеобщее согласие. Что касается прагматической 
’=1яется П1 °На еСТЬ пРактически полезное знание, а главным критерием 
АИовнтся ТИКа и эффективность. Именно прагматический подход все чаще 

е ЧастныхСН0ВНЫМ Исследовательские центры все чаще открываются на 
"Меру. в г- урнораций, а лобби используют для практических целей. К 

^ '■  ЗНаченцД с^1цествУет целый сектор корпоративной науки, которая по 
и объему приближается к университетской.Су 

Ч ,»ляет Уют и другие критерии истинности. Марксизм критерием истины
пРактлку, но взятую в самом широком смысле как любую
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развивающуюся деятельность человека, направленную на пре к
Истинным признается утверждение Ра30Ва1,«е 

~  '  ’ пР°верс,.|
только мира, но и себя, 
опытом и практикой не одного поколения. Постмодернизм

В°°бЩе 
истины вед,

существование какой-либо объективной истины.
Однако нужно понимать, что у всех критериев 

положительные стороны, так и недостатки, поэтому Крите 
рассматривать как взаимодополняющие, а не взаимозаменяемые Р И Мо*Ч

Возвращаясь к распространению практического подхода 
отметить, что в развитых промышленных странах исследовательский' 
с легкостью перемещается из университетов в корпоративные це 1К'>СОач 
является свидетельством деформации системы образования, которая 
приспосабливается к критериям практической деятельности. В любой разв«? 
стране для системы высшего образования характерны примерно одинако 
тенденции: больший упор делается на прикладные науки, свертываю 
исследования в тех областях, где практические показатели продуктивности ' 
дают необходимой отдачи. Эти критерии используются не только в выси» 
образовании, но и во всей системе образования в целом.

Вместе с тем стоит отметить, что в той мере, в которой государственна 
деятельность направлена на стабилизацию и рост экономики, политика част» 
принимает своеобразный характер: она ориентируется не на реализада 
практических целей, а на решение технических вопросов. Государственна 
деятельность все чаще ограничивается сферой технических задач. : 
практическое содержание элиминируется. Сложившаяся система исключая 
практические вопросы, а вместе с ними пропадает и дискуссия относитель-- 
стандартов, которые были бы доступны для публичной сферы. Публичны: 
дискуссии в этих условиях способны, вероятно, проблематизиром! 
ограниченные условия системы, внутри которой задачи деятельности власп 
представляются в качестве технических. По этой причине новый Юе 
государственного интервенционизма требует деполитизации основной мэ 
граждан14'. По мере элиминации практических вопросов общественна 
лишается своей полноценной функциональности. Однако органи 
общества все еще остается вопросом, связанным с теорией и практикой, 
только с техникой.

1.13. Роль России в условиях глобализации рынков изаЦ—
В современном мире продолжается процесс значительной глоо ^  
>в, создаются различные торговые союзы и другие формы ооь ^РЫНКОВ, 1ь-л р а о л т п ш ^  т и р !  и в ш с  и л и з ы  и  д р у г  рас-

Россия как часть мировой экономической системы также включается в 
глобализации. Особенность экономики нашей страны в том, что не ^  
успех в некоторых научных направлениях, в целом экономика ноСйТнН0,| 
характер. От цен на сырьё зависит развитие нашей страны. В совреМ ^^т*? 
цены на сырьё подвержены сильным изменениям. Цены могут ^ й ’
весьма значительно. Это прослеживается на примере цены на нефть-

' Хабермас Ю. Техника и наука «как идеология». Пер. с нем. М.Л. Хорькова. М.: Праксис,
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чЛ8г.
нефть ЦКАЬЗ составляла примерно 8 долл., тов 2012-2013гг.

Сейчас же цена упала более чем втрое. Очевидно, 
таких условиях нельзя. Этов развитии страны в

. цена на 
• „ ю0 долл.

,, вьпне -а на сырье
ч,1д-аться современного мира. Вместе с колебаниями цен на нефть 
чЧч*нн°еТЬ ные колебания на другие сырьевые товары. Таким образом, 
„^исходят экономиках (прежде всего сырьевых) оборачивается новыми 
(рязие в оД м  не сырьевых). Дешёвое сырьё со временем будет 
ЮЗ*0*110 г ПАГТГ не сырьевых экономик. Кризис сырьевых экономиквластвовать росту г _

„ дпосылки для развития не сырьевых экономик. Увеличение добычи 
создаёт пРодобном СЛуЧае в России (Россия вышла на первое место по добыче 

Г дд0ГНав Саудовскую Аравию) к успеху не приведёт. Успех возможен в 
'ситуации только в не сырьевых экономиках. Прежде всего, в экономиках 
' С США, Японии и других некоторых стран Азии. Дело в том, что не 

'"ьевые экономики привлекают спрос на свою продукцию прежде всего 
зукоемкой составляющей, технологиями, инновациями. Также большую роль 

играет продукция с высокой добавленной стоимостью и высокой степенью 
/работки. В этом отличительная особенность этих экономик. Спрос на новые 

технологии и соответственно цена на них в современном мире имеют 
тенденцию к постоянному росту. Таким образом, развивая инновации и 
наукоёмкие технологии можно добиться долговременного устойчивого 
развития, чего нельзя сказать о сырьевой экономике. Правда, отдача от 
вложений в инновации и наукоёмкие технологии обладает значительным 
временным лагом, требует значительных усилий при внедрении их в 
Производство. Отчасти по этой причине не сырьевые экономики развиваются 
медленнее, в отличие от сырьевых, но и масштабы падения, если это и 
происходит, меньше. Это отрицательные составляющие такого варианта 
развития.

В определённые моменты времени спрос на сырьё бывает весьма 
-гоприятным и тогда сырьевые экономики начинают бурно развиваться, но 
>ный недостаток в том, что сырьё со временем сильно колеблется в цене и 

1е М0Жет быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Напротив, 
«ионный тип развития не сырьевых экономик имеет 

йн ' эффективность поскольку лишён этого недостатка. В целом спрос на 
РоссийскГ И технологии только растёт. Что же в этом плане может предложить 
России и"" ФедеРа»ия? Фактически предложить в этом плане нечего, т.к. доля 

Вкп МИровом рынке НИР незначительна, 
снизился Д российеких учёных в мировую нанотехнологическую науку 
Тентов К до 1,5% против 6% в 2000г. По числу регистрируемых

Р**а. д Из Ы отстаём от Японии в 10 раз, от США -  в 6, Южной Кореи -  в 2 
''-нее ]«/о Э(/Их немногих изобретений реально внедряется в производство лишь

°ДНя на Россию приходится около 2% населения мира и лишь
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