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Аннотация. В статье автор ставит животрепещущий вопрос: как и куда цифровизация 
повернёт человечество – в сторону культуры или её краха? С опорой на идеи основателя 
римского клуба Аурелио Печчеи “Человеческие качества” обоснован новый проект, направ-
ленный на сохранение человека и воспитание здоровой личности. Проект, реализация ко-
торого потребует не менее 16–18 лет, состоит из шести этапов и подкреплён уже имею-
щимся в стране опытом центров и институтов, апробирующих инновационные подходы к 
развитию здоровой личности, начиная с эмбрионального периода до совершеннолетия.
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Введение
В связи с бурным развитием информаци-

онных технологий человечество движется по 
пути совершенствования глобального мира, 
делая расстояния между странами и людь-
ми минимальными, упрощая жизнь людей 
за счёт различных электронных устройств 
и приборов, и, возможно, вскоре планета 
Земля станет единым информационном го-
родом. Одной из мудрых мыслей основателя 
Римского клуба А. Печчеи по поводу экс-
пансии цивилизации на основе неудержи-
мого технологического прогресса надо бы 
признать следующую: «при всей беспреце-
дентности этой ситуации и при всей нашей 
неспособности предсказать её истинные по-
следствия – она неопровержимо свидетель-
ствует об одном: человечеству некого винить 
в ней, кроме самого себя, и выход из затруд-
нительного положения у него только один: 
оценив смело, объективно и всесторонне 
суть происходящего, взвесив все свои силы 
и возможности, наметить абсолютно новый 

курс развития, с тем чтобы отныне и впредь 
держать под контролем всё, что совершается 
на планете» [1]. Эти слова написаны около 60 
лет тому назад, однако они полностью отра-
жают суть происходящего на наших глазах. 

Является ли цифровизация целью челове-
чества? Какие последствия ожидают его в ре-
зультате трансформации общества и самого 
человека? Во всех оптимистичных вариантах 
прогнозов, связанных с цифровизацией, от-
сутствуют «очеловеченные» цели – все они 
направлены на достижение прогресса в на-
уке и технике, на капитализацию человече-
ского потенциала. Однако ещё раз вспомним 
слова А. Печчеи: «Главное – человеческая 
личность, она важнее любых дел и любых 
идей, ибо без людей они ровным счётом ни-
чего не значат» [1].

Постановка проблемы
«Человек экологический» – вот глобаль-

ная цель, которую требуется осуществить 
для спасения планеты. Это новая личность, 
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носитель экологической культуры и актив-
ный агент природы, способный гармонизи-
ровать взаимоотношения в системе «обще-
ство – человек – природа». В связи с цифро-
визацией, вызывающей кардинальные изме-
нения сути и функций человека, необходимо 
параллельно развивать экологическую кон-
станту как стратегию устойчивого развития 
современного мира.

В исследованиях отечественных и зару-
бежных исследователей мы нашли некоторые 
материалы для подкрепления такого хода 
мысли. Идея «человека экологического» в на-
стоящее время активно обсуждается учёны-
ми всего мира. Например, в Германии создано 
«Общество человеческой экологии» (German 
Society for Human Ecology). Члены органи-
зации совместно с кафедрой психоанализа и 
психотерапии Медицинского университета 
Вены (Австрии) изучают различные аспекты 
«экологии человека». Так, в работе [2] пред-
ставлена био-психо-социальная модель че-
ловека, при этом особое внимание уделено 
взаимоотношениям человека с окружающей 
средой через призму заболеваний и девиаций 
(например, «экология больного человека» 
подразумевает наличие у него тех или иных 
отклонений). Данная модель учитывает как 
внешние факторы (окружающая среда), так и 
внутренние особенности человека. 

В других исследованиях понятие «чело-
век экологический» трактуется в терминах 
«образа жизни». Конструктивный образ 
человека связан с несколькими сферами 
жизни и включает такие параметры, как 
стиль жилья, семейные модели, стиль пита-
ния, стиль работы и т.д. Образ жизни как 
система взаимоотношений человека с окру-
жающей средой на микроуровне связан с 
жизненным циклом и условиями жизни на 
макроуровне: от утренней гигиены до внеш-
него вида, питания, мобильности и трудовой 
жизни. Такой подход помогает разработать 
многопрофильный взгляд на человека, об-
условленный его образом жизни. Набирает 
популярность термин «социальная эколо-
гия». Он уже получил широкое признание в 

области общественного здравоохранения и 
укрепления здоровья [3; 4]. Большой интерес 
представляет собой социально-экологиче-
ская модель, разработанная для Всемирной 
организации здравоохранения [5]. Она по-
зволяет учитывать обстоятельства, которые 
подвергают людей риску или защищают их 
от совершения насилия, вырабатывать стра-
тегии профилактики насилия. Это важно, 
поскольку предотвращение насилия в обще-
стве является одним из факторов, ведущих к 
созданию экологичного общества, а значит, 
и «человека экологического».

Связь цифровизации с Целями устойчи-
вого развития будущего (до 2030 г.)1, обо-
значенными ООН, показана в [6]. Цифро-
визация является преобразующей силой, 
меняющей наш образ жизни, трудовую дея- 
тельность, образование, здравоохранение. 
Автор описывает современные ИКТ как 
средство обеспечения устойчивого развития 
в будущем. Отмечается роль информацион-
ных технологий в реализации таких целей, 
как обеспечение инклюзивного и равного 
качественного образования для всех людей, 
достижение гендерного равенства и уси-
ление прав девочек и женщин, построение 
устойчивой инфраструктуры, содействие 
инновациям и модернизации. При этом от-
мечается, что ИКТ могут иметь и негативные 
последствия для человека и социума в целом. 

Большое значение в создании экологич-
ного общества имеет проводимая в мире ра-
бота по профилактике и предупреждению 
инвалидности. Пропаганда здорового об-
раза жизни, обеспечение равного доступа к 
качественным медицинским услугам, к услу-
гам реабилитации, продвижение идеологии 
благополучия среди всех слоёв населения и 
другие мероприятия подробно прописаны 
в Цели № 3 устойчивого развития до 2030 
года2. Данный документ упоминает также 
такие мероприятия, как обеспечение охвата 

1 Sustainable Development Goals. URL: https://
sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

2 UN Flagship Report on Disability and Development 
2018. URL: https://www.un.org/development/desa/



Юбилей 119

и доступности медицинского обслуживания 
для людей с ограниченными возможностями 
как часть универсального подхода к здра-
воохранению, обучение медицинского пер-
сонала в плане улучшения предоставления 
услуг лицам с ОВЗ и др.

В отечественных исследованиях различные 
аспекты «человека экологического» рассмат- 
риваются достаточно всесторонне. Интерес 
представляет научный труд А.Е. Северина, 
В.И. Торшина и Т.Е. Батоцыреновой из Вла-
димирского государственного университета 
под названием «Экология человека». В своей 
работе они отводят ключевую роль «экологи-
ческому образованию». По мнению авторов, 
оно формирует экологическое мышление и 
нравственность [7]. Идея организации много-
уровневого непрерывного экологического 
образования представлена в статье Б.Ч. Мес-
хи, Л.Е. Пустовой и О.В. Дымниковой [8].  
С.З. Гончаров подчёркивает значение нрав-
ственности в становлении человека. Он обо-
сновывает тезис о нравственности как ге-

disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2018/12/
Executive-Summary-11.29-2.pdf

нетически первичной социальной связи, из 
которой рождаются свобода воли, взаимное 
доверие и солидарность людей. Сегодня в 
межличностные отношения вторглась техни-
ка, глобальные медиакоммуникации, которые 
затронули глубочайшие духовные, этические 
и личностные сферы бытия человека. Автор 
выделяет такие духовно-нравственные импера-
тивы, как экологический, морально-этический, 
социальный, а также императив ответственно-
сти [9]. Подобное исследование было проведе-
но также Г.Г. Зейналовым. Он исходит из пони-
мания «экологической культуры» как «неотъ-
емлемой части общей культуры, включающей 
систему социальных отношений, моральных 
ценностей, норм и способов взаимодействия 
человека с окружающей средой» [10]. 

Интересный подход к формированию 
«человека экологического» в условиях циф-
ровой эпохи и к изменениям в человеческой 
жизни прослеживается в трудах Т.Б. Мали-
ниной [11]. В ряде статей анализируются во-
просы, связанные с влиянием цифровых тех-
нологий на психологию людей [12–15]. Во 
многих публикациях освещены актуальные 
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проблемы и возможные риски цифровиза-
ции образования [16–20]. 

Современные образовательные техноло-
гии несут не только риски, но и возможности 
для формирования моральных установок 
учащихся. Такой подход реализован З.К. 
Малиевой. Её исследование демонстрирует 
возможности использования современных 
образовательных технологий при формиро-
вании социальной компетентности, коммуни-
кативных умений, способности к рефлексии 
для преодоления морального отчуждения 
студентов. Это говорит о том, что применение 
новых технологий, включая цифровые, мо-
жет способствовать духовно-нравственному 
совершенствованию личности [21].

Информативны результаты опроса, про-
ведённого на базе факультета психологии 
и педагогики Казанского инновационного 
университета им. В.Г. Тимирясова. Студен-
там были заданы такие вопросы: “Цифровые 
технологии – это благо или зло?”, “Какие 
угрозы ожидают человека в эру цифрови-
зации?”, “Можно ли воспитать экологичную 
личность”? и др. Мнения студентов разде-
лились. 50% студентов данного факультета 
считают, что цифровые технологии несут 
ряд негативных последствий для человека 
и общества. Они считают, что присутствие 
«человеческого фактора» при формиро-
вании «нравственного», «экологического» 
человека имеет гораздо большее значение. 
Остальные убеждены, что цифровые техно-
логии имеют значимые образовательные и 
воспитательные достоинства.

В статье «Цифровизация и инклюзивное 
образование: точки соприкосновения» мы 
рассмотрели пользу цифровизации в обеспе-
чении равных возможностей в инклюзивной 
образовательной среде [22]. Основу инфор-
мационно-коммуникационной компетен-
ции педагога, работающего в инклюзивных 
группах, составляют такие компоненты, как 
умение пользоваться информацией, умение 
строить успешные коммуникации, рефлек-
сия. Поэтому в процессе повышения квали-
фикации мы развиваем у педагогов такие 

личностные качества, как критичность и са-
мостоятельность. Л.А. Григорович отмечает, 
что «формирование позиции педагога, соот-
ветствующей новым требованиям к его ком-
петентности, – одна из основных проблем 
российского образования» [23].

Основная часть
Как же возможно «получение» человека 

будущего, человека, управляющего своей 
жизнью и здоровьем, свободную личность? 
Мы позволили себе представить этот про-
цесс как процесс достижения глобальной 
цели. Для её реализации необходимо напол-
нить экологическим содержанием весь цикл 
онтогенеза. Представим его как непрерыв-
ный цикл, управляемый вначале взрослым, 
затем – самим человеком, обладающим раз-
витым экологическим самосознанием.

Вкратце обозначим этапы такого процес-
са в контексте инклюзивного общества.

1. Полная диагностика субъектов зача-
тия ребёнка, профилактика инфекционных 
заболеваний (по одной из версий медиков – 
именно инфицирование мочеполовой систе-
мы является одной из причин инвалидности 
ребёнка).

2. Зачатие ребёнка. Родители должны 
быть в здравом уме и трезвыми. Система пре-
напедии, разработанная М.Л. Лазаревым, 
научно доказана и внедрена в нескольких 
регионах России [24].

3. Воспитание у ребёнка самостоятельно-
сти. На данном этапе может использоваться 
няня-робот (искусственный интеллект), обе-
регающий ребёнка от травм и нежелатель-
ных действий. Так может продолжаться до 
10–12 лет. 

4. Жизнедеятельность ребёнка (под-
ростка); научение его принятию правильных 
решений. На данном этапе возрастает роль 
искусственного интеллекта как помощника 
родителей и учителей в формировании эко-
логического поведения и образа жизни. 

5. Самостоятельная жизнь взрослого че-
ловека в окружении себе подобных и умных 
«представителей» искусственного интел-
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лекта (роботов), создающих экологичную 
обстановку и условия новой цивилизации: 
машины-автопилоты, «умные дома», «умная 
еда», экологичный досуг, экологичные отно-
шения и др.

Данная модель требует определённых 
финансовых вложений, однако лишь «че-
ловек экологический» способен сохранить 
теплоту человеческих взаимоотношений, 
гармоничный баланс живой человеческой 
природы и искусственного интеллекта, что 
в конечном счёте даст эффект гомеостаза – 
сохранение стабильности жизни на Земле.

Одной из проблем, представляющих 
угрозу обществу, является рост количества 
детей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. По официальной 
статистике, на начало 2018 г. в России было 
зафиксировано около 9,2% детей с инвалид-
ностью (граждане, получившие статус инва-
лидности с детства). Это данные, полученные 
с официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики. По данным, 
приведённым директором Московской шко-
лы № 109 Е.А. Ямбургом во время выступле-
ния в эфире «Говорит Москва», всего 12,5% 
детей соответствуют критериям здоровья3. 
Количество детей с инвалидностью растёт, 
и это на фоне наблюдаемого демографиче-
ского спада. По Республике Татарстан за-
фиксировано 14816 детей с инвалидностью, 
что составляет 0,38% на душу населения4. 
К этим цифрам необходимо добавить не 
менее 20% детей с дислексией, дисграфией 
и дискалькулией; всё больше детей имеют 
синдром РАС (расстройство аутистическо-
го спектра). Прогнозы специалистов ВОЗ: 
к 2020 г. каждый 30-й человек в мире будет 
страдать аутизмом5. Многие дети, считаю-
щиеся относительно здоровыми, имеют про-
явления школьной тревожности, комплекса 
неполноценности; нередки случаи детского 
суицида.

3 URL: https://vogazeta.ru/articles/2019
4 Статистика по детям-инвалидам в РФ. URL: 

https://sakuramed.ru/.
5 Всё о аутизме. URL: https://autizmy-net.ru/

Необходимы меры, способствующие 
улучшению здоровья нации, рождению 
здоровых детей. В настоящее время в раз-
ных уголках России появляются центры 
абилитации и реабилитации, апробируются 
технологии репродуктивной деятельности, 
направленные на получение здорового по-
томства. К сожалению, пока это лишь рос-
сыпи уникального локального опыта, кото-
рый должен быть собран в единую систему 
непрерывного развития здорового человека 
с условным названием «человек экологиче-
ский». Если рассматривать эту проблему в 
терминах инклюзии, это означает необходи-
мость создания преемственной системы про-
филактики и предупреждения инвалидности 
детей – формирования «человека экологи-
ческого». Она состоит из поэтапно реализу-
емых сегментов (Рис. 1).

I этап. Вступление молодых пар в брач-
ные отношения, создание установки на 
рождение ребёнка. В этот период могут воз-
никнуть такие риски, как внутриутробные 
инфекции, влияющие на развитие плода (эм-
бриона), употребление родителями психоак-
тивных веществ (алкоголь, наркотики и т.д.), 
генетические заболевания. На данном этапе 
требуется информирование молодых людей 
об ответственности за рождение потомства, 
за обеспечение собственного здоровья, от 
которого во многом зависит здоровье ново-
рождённого.

II этап. Зачатие ребёнка. Этап характе-
ризуется такими возможными факторами 
рисками для развития плода, как неблаго-
приятное протекание беременности, стрес-
совые состояния матери, употребление ею 
алкоголя, табака и наркотиков и др.

III этап. Сопровождение младенца, аби-
литация в случае отклонений в здоровье 
новорождённого. В этот период могут про-
явить себя нарушения, связанные с внутри- 
утробным развитием. В постнатальный пе-
риод и в раннем детстве в целом возможны 
инфекционные и вирусные заболевания. 
Угрозу представляют собой такие явления, 
как отрыв ребёнка от матери или лиц, её за-
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меняющих, недостаток эмоционального теп-
ла, неправильное воспитание, бездушное и 
жестокое отношение и пр. 

IV этап. Сопровождение развития ре-
бёнка дошкольного и младшего школьного 
возраста. Этот этап сопряжён с возрастани-
ем его самостоятельности, поэтому необхо-
димо оберегать его от угроз и рисков окру-
жающего мира, таких как болезни, травмы, 
вредные привычки, неправильное питание, 
вирусы, природные катаклизмы, укусы на-
секомых, животных, интернет-угрозы (сай-
ты самоубийц, радикальных группировок), 
киберунижение (буллинг), киберагрессия, 
сексуальные домогательства, бедность ро-
дителей, сетевые игры, одиночество, учебная 
неуспешность, сиротство и др.

С трёх лет (возраст «Я сам!») до 10–14 лет 
рядом с детьми должны быть «сопровожда-
ющие», которые без давления на ребёнка, 
включаясь в его мир, будут оберегать и за-
щищать его, при этом не подавляя его само-
стоятельность. Роль взрослого может быть 
в какой-то мере замещена искусственным 
интеллектом – роботом, игрушкой-робо-
тёнком, изготовленным с учётом возрастных 
особенностей детей. Цифровые технологии 
очень динамично проникают в нашу жизнь, 
поэтому «робот-педагог» сможет оберегать 
ребёнка, предупреждая его об опасностях. 

V этап – социализация. На данном этапе 
могут возникнуть такие риски, как негатив-
ная деструктивная cреда, эксперименты с 
наркотиками, алкоголем, конфликты, чув-

Рис. 1. Преемственная система формирования «человека экологического»
Fig. 1. Successive system for the development of an “ecological person”
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ство одиночества, курение, опрометчивые 
поступки, уход из дома, частые пропуски 
занятий, ранние половые связи, неразборчи-
вость в друзьях, требование справедливости 
везде и во всём и др. Необходимо обеспечить 
максимальную занятость подростка. На дан-
ном этапе возрастает роль искусственного 
интеллекта как помощника родителей и учи-
телей в формировании у подростка эколо-
гичного поведения и образа жизни. 

VI этап – завершающий в цикле «Человек 
экологический». Молодые люди могут иметь 
психологические проблемы, сложности в вы-
боре профессии, быть недостаточно самосто-
ятельными. К 16–18 годам у них уже должны 
быть сформированы навыки и установки, 
поддерживающие здоровый образ жизни, то 
есть они будут обладать развитым самосо-
знанием, понимать значимость здоровья как 
одной из главных жизненных ценностей.

Выводы 
Данный проект, несмотря на кажущуюся 

умозрительность, может быть реализован в 
условиях центров, в которых могут объеди-
няться медики, психологи, педагоги, физио-
логи, технические специалисты, маркетоло-
ги и др. Такой человек – человек будуще-
го – сохранит свою видовую идентичность 
и не потеряет себя среди «умных» машин – 
представителей «сверхинтеллектуального» 
искусственного интеллекта.
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