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«суспільства інновацій» – це головна лінія підвищення якості освіти в 
умовах її модернізцаії (реформування). 
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В условиях информационного общества возникает настоятельная 

потребность разработки продуктивных подходов к решению актуальных 
вопросов методологии современных тенденций социального развития  с 
учетом сложившихся особенностей научной рациональности и характера 
объектов природной и социальной реальности составляющих сферу 
научных исследований и практической деятельности субъектов 
планетарной  истории. Современная наука представляет собой сложную, 
развивающуюся систему знаний о  явлениях, процессах и объектах  
различной природы и постоянно совершенствующейся методологии их 
познания. При этом отчетливо  складывается тенденция превращения 
потребности в перманентной разработке и применении  новых методов 
научного познания в сферу устойчивой закономерности 



22 

 

функционирования науки как социального института вследствие  
дифференциации (образование новых научных направлений и дисциплин) 
и интеграции предметных областей науки в новые теоретические 
конструкции. Это обусловлено также усложнением и ростом масштабов 
практических  преобразований и новых глобальных направлений технико – 
технологического, экономического развития, социальных трансформаций 
и роста планетарной экологической нестабильности. Объектами 
современной науки становятся большие самоорганизующиеся, 
саморазвивающиеся системы закономерности которых предполагают  
трансформацию в актуальные проекты устойчивого развития во всех 
сферах и на уровнях организации общества и  социоприродного 
взаимодействия. Вместе с тем, как объекты постнекассической науки эти 
системы включают множество объектов, изучаемых неклассической и 
классической наукой, подобно тому, как Вселенная, являющаяся 
самоорганизующейся,эволюционирующей,саморазвивающейся системой, 
образуется из множества разнообразных объектов включенных в эти 
процессы.  В этой связи возникает целый ряд трудностей 
методологического характера в определении путей получения истинного 
знания и эффективного решения задач обеспечения стабильности в 
основных сферах жизни общества. Поэтому выявление и систематизация 
методологических проблем в научном познании современных тенденций 
социального развития выступает как одна из основных задач современной 
науки.   

Трудности формирования правил познавательной деятельности 
выражаются в ряде значимых методологических проблем, одной из 
которых является релятивистский подход к выбору методов изучения, 
оценки состояния,  практическом проектировании и управлении развитием 
в той или иной сфере жизни, что связано с незнанием и отсутствием 
навыков синтеза методов классической, неклассической и 
постнеклассической науки. Отсутствие надежной методологии 
определения сущности и механизмов развития объектов и систем 
управления является препятствием на пути познавательной деятельности. 
В современной науке и философии пока остается непроясненным вопрос о  
взаимосвязи диалектики, системного подхода, синергетики и коэволюции 
как наиболее перспективных методологических ориентаций в раскрытии 
механизмов развития в качестве общеприродной закономерности. 
Представление о сущности развития, выступающего в виде прогресса - 
характерная черта экономических исследований, что обусловлено 
ориентацией результатов  экономических изменений, прежде всего, на 
позитивное решение задач удовлетворения человеческих потребностей.  
Известно, однако, что в мире прогресс всегда органически связан с 
регрессом и потому представляется обоснованным согласовать принципы 
понимания развития в экономической теории с законами диалектического 
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метода. Ограниченная позиция в понимании сущности развития  
обусловлена также тем, что  в различного рода проектах и планах  не 
всегда учитывается накопление и синергия факторов препятствующих 
прогрессу и обусловливающих отрицательный результат. Однако, такое 
положение ведет к непредсказуемым и неуправляемым последствиям 
прогрессивных изменений, которые вызывают в каком-либо отношении 
негативные проявления. Следовательно, заранее не вырабатываются меры 
по нейтрализации подобных изменений. Субъекты управления 
оказываются неготовыми к изменению принципов стратегического 
развития и его планирования, не включают в проекты опережающие меры 
по предвидению возможных рисков,  предотвращению и сокращению их 
разрушительных последствий.  Во многих случаях в результате неполного 
или одностороннего представления о противоречивости развития 
складывающийся редукционизм в теоретических построениях и 
практической деятельности сводит общие принципы сохранения 
целостной системы к сохранению и развитию ее части или отдельной 
подсистемы, что вызывает нестабильность системы  в  целом  и 
недостижимость целей ее развития. Подобный редукционизм  проявляется 
в отношении общества к природе в форме социоцентризма,  в отношении 
субъектов технической деятельности к обществу в форме техноцентризма, 
а также  в форме экономоцентризма, проявляющегося в радикальном 
преувеличении значения экономической эффективности в сохранении 
других сфер жизни общества.  Теоретическое воспроизводство таких 
«измов» нарушает коэволюцию как стратегический принцип 
взаимозависимого, согласованного развития всех сфер общества, 
сохранения его целостности, управляемости, способности к суверенному 
стабильному существованию, восприимчивости к позитивным изменениям 
и конкурентоспособности в глобализирующемся мире. 

Коэволюционная стратегия есть совокупность общих или 
«сквозных» стихийно складывающихся закономерностей 
взаимосвязанного существования (во внутреннем и внешнем отношениях) 
систем и явлений различного характера, включая объекты неживой, живой 
природы, социальные, технические, духовные образования в процессе их 
возникновения, функционирования и развития. Во взаимосвязях 
однородных и разнородных объектов повторяются одни и те же общие 
характеристики коэволюции – сопряженность, когерентность, 
взаимозависимость и др., что указывает на относительное самоподобие 
любых ее механизмов, обусловливающих определенное сходство 
структурно - процессуальной организации взаимодействующих вещей и 
явлений. Органическим свойством коэволюции является также 
формирование целостных, способных к самовоспроизводству, 
самосохранению, относительной взаимной независимости различных 
систем, а составляющие их структуры лишь отчасти взаимно изменяются и 
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при этом в определенном диапазоне свойств сохраняют свою 
нейтральность, т. е. относительную самодостаточность, постоянство, 
неизменную качественную определенность и автономное существование. 
Инвариантные механизмы коэволюции или общие закономерности – 
фракталосообраность, полимодальность и нейтрализм вполне могут быть 
конституированы в качестве объективных критериев систематизации 
знаний из различных областей науки. Как общенаучные принципы такого 
рода инварианты могут применяться  в роли мультидисциплинарных 
аттракторов  для формирования коэвоюционного направления 
трансдисциплинарного синтеза знаний, включающего фундаментальные, 
прикладные  науки, а также сопряженные с проводимыми исследованиями 
и внедрением разработок в различные сферы управленческой, 
экономической, природоохранной и иной деятельности.  

В качестве иллюстрации сказанного приведем пример из 
«Тектологии» А. А. Богданова. Скорость движения эскадры военных 
кораблей, сохранение ее целостности, управляемости и боеспособности 
определяется скоростью самого тихоходного судна. Не все сферы 
социальной жизни развиваются одинаково интенсивно, но общая функция 
каждой из сфер, кроме цели собственного воспроизводства, заключается в 
сохранении всех других сфер, а также общества как целостной системы в 
ее развитии на основе единых ценностных оснований культуры 
сосуществования. Если же это условие не соблюдается по каким-либо 
причинам (например, по причине эгалитаризации или элитаризации), то 
возникает разобщенность в обществе, взаимная неприязнь, деформация 
духа единства и опасность  нестабильности. Поэтому достижение 
стабильной перспективы современного общества связано со множеством 
новых или сравнительно новых тенденций и противоречий в развитии  
человечества в целом, которые   оказывают конституирующее воздействие 
на  формирование национальных интересов, на самоопределение в системе 
отношений современного миропорядка, на проявления интенций к 
сохранению национально – государственной идентичности и стремление 
выстроить рациональный вектор социально - экономических 
преобразований в условиях стихийности многих процессов глобализации, 
утверждения доминанты единого мирового рынка и подверженности 
национальных экономик экономической глобализации.  Противоречия и 
нестыковки между различными субъектами современной истории связаны 
с формированием экономики знаний в развитых странах при 
одновременном отставании многих других стран. Рост сферы услуг 
сопровождается быстрым увеличением численности занятых в различных 
ее секторах, особенно в тех из них, в которых имеется потребность в 
высокообразованных специалистах. В итоге возрастает  престиж и влияние 
такого рода специалистов в обществе. Одновременно происходит процесс 
вытеснения на периферию прогрессивных изменений 
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неквалифицированных и низкоквалифицированных работников, снижается  
уровень их благосостояния. Все эти и другие противоречия и нестыковки, 
согласно оценке Д. Белла, вызваны постиндустриальным направлением в 
развитии общества, одним из первых теоретиков которого он же и являлся. 
В силу подобных нестабильных процессов Д.Беллом был обозначен 
данный период социального развития как «эпоха разобщенности», 
которую, по его мнению, нельзя объяснить в «рамках двух-трех простых 
парадигм» [1, с. 20]. 

Есть все основания считать, что подобные изменения будут 
происходить и в условиях формирования цифровой экономики. Поэтому 
для анализа связанных с этим направлением развития социальных 
процессов, для предотвращения негативных последствий требуется 
разработка методологии научного философского исследования 
происходящих изменений и обоснование опережающего формирования 
программ снижения рисков нового этапа прогрессивных социальных 
преобразований. 

На основе изложенного можно сделать следующие выводы. 
Наиболее полное, глубокое, конкретное знание о сложности социальных 
объектов, процессов и явлений достигается посредством применения 
приема разносторонности, постижения их как взаимодействующих, 
взаимозависимо существующих и изменяющихся  в ходе 
взаимозависимого развития как определенного множества с другими 
объектами, процессами, явлениями. Такова объективная тенденция 
коэволюционного формирования общей и устойчивой системной 
организации (самоорганизации), взаимозависимого развития различных по 
природе объектов или систем. При этом закономерности воспроизводства 
системы, частями которой являются  объекты различной природы, 
обусловливают  функции каждого из них как направленные на сохранение 
и развитие системы в единстве позитивных (прогрессивных) и негативных 
(регрессивных) изменений. Сказанное означает, что экономические, 
социальные, технико-технологические, духовные тенденции, а также 
изменения материального производства различной направленности 
необходимо изучать с позиций прерогативы стратегии сохранения 
общества как целостной саморазвивающейся системы, выстраивая и 
применяя междисциплинарную методологию на основе единства, 
взаимодополняющих подходов – диалектического, системного, 
синергетического, эволюционно-генетического, коэволюционного. 
Отдельный логико - методологический анализ их взаимодействия как 
таковых, продуктивной роли их кооперации в различных проблемных 
ситуациях представляет собой относительно самостоятельную задачу 
разработки современной методологии научного познания и практической 
деятельности.  
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информационного общества в том, что информационное общество в 
Украине есть «тканью нашей жизни» – материальной и духовной. 
Внедрение информационных технологий позволяет культивировать 
Интернет, который есть коммуникационным посредником между 
Интернет, человеком и обществом,   позволяет сетям проявлять свою 
гибкость, общаться на глобальном уровне (Молодыченко, Олексенко, 
2014)Представлен анализ методов исследования информационного 
общества как нового этапа развития человеческой цивилизации, в 
частности информационализма, который есть важным для анализа 
преодоления экономических проблем в Украине, моделирования 
информационного общества и внедрения его во все сферы 
жизнедеятельности; обосновываются подходы к анализу информационной 
экономики (Aндрюкайтене, Воронкова, и др., 2017). 

Проблемная ситуация: изучение проблем перехода от 
постиндустриального к информационному и «обществу знаний», в 
контексте которых выделяются проблемы информатизации, инвестиций в 
ИТ-технологии,  новых проблем киберпреступности и информационных 
войн. Все это далеко не полный перечень проблем информационного 
общества. Задачи исследования: концептуализациястановления и развития 
информационного общества в Украине как нового этапа развития 
человеческой цивилизации, которая позволяет сформулировать 
описательную модель решения проблем информационного общества за 
счет развития Интернет-экономики (Аndriukaitiene, Voronkova, и др., 2017). 

Методы исследования.Методы  исследования, которые позволяют 
решить эти проблемы, - системный, структурно-функциональный, 
синергетический, информациологический, свидетельствуют о том, что 
информационное общество – это сложная диссипативная система, которая 
развивается противречиво, имея различные точки бифуркации, 
возможности для своего развития и роста, которые позволяют 
проанализировать проблемы информационного общества и найти пути их 
разрешения. Информатизация остается магистральной линией и 


