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Аннотация. В настоящей статье рассматривается цифровая трансформация как одно из направле-

ний развития общества, а также роль технических знаний для развития данного направления.  Цифро-

вая трансформация является общепризнанным мегатрендом глобальног оразвития и одним из ключе-

вых государственных приоритетов на современном этапе. 
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В условиях ускорения научно-технического прогресса технические знания играют в системе 

человеческой культуры все более важную роль. Однако сами по себе они уже не могут быть един-

ственной основой решения всех сложных проблем. 

Меняется и сам характер технических знаний. Во-первых, все более тесной становится их связь 

с фундаментальными научными знаниями; во-вторых, в эту связь включаются не только естествен-

нонаучные, но и социальные, и гуманитарные знания, т. е. образуется как бы единый комплекс 

общественных, естественных и технических наук. Иными стали и принципы организации техниче-

ских знаний: наряду с классическими, традиционными формами сложились нетрадиционные, выпол-

няющие новые функции. 

В настоящее время на современном этапе в рамках глобального развития особое место занима-

ет феномен, являющийся одним из государственных приоритетов. На формирование общества XXI 

века оказывают влияние информационно-коммуникационные технологии, являясь немаловажным 

фактором. Их воздействие напрямую касается жизни людей, их образовательной, трудовой деятель-

ности,  взаимодействия государственных органов и  общества. Такие направления информационно-

коммуникационных технологий установлены на международном уровне в Хартии глобального 

информационного общества. 

В  самом общем виде цифровую трансформацию можно понимать как внедрение новых спосо-

бов ведения любой деятельности с использованием новейших цифровых технологий. 

В Российской Федерации в качестве целей формирования и развития информационного обще-

ства можно назвать повышение качества жизни граждан обеспечение конкурентоспособности России, 

развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 

совершенствование системы государственного управления на основе использования информацион-

ных и телекоммуникационных технологий. [1]. 

Сама цифровая трансформация должна быть основана на переосмыслении самого процесса 

взаимодействия конкретного хозяйствующего субъекта с окружающей средой. Цифровая трансфор-

мация представляет собой неизбежный процесс в рамках развития информационного общества.  

Сегодня актуальной является задача – подготовка квалифицированных кадров в для цифровой 

экономики вообще. Таким образом, понятие «цифровой трансформации» в настоящее время оконча-

тельно не сложилось. Сам процесс цифровой трансформации от развития информационных технологий. 

Одно из направлений развития цифровой трансформации – создание учебных дисциплин, поз-

воляющих поставить инженерное и техническое образование на уровень, который сегодня отвечает 

требованиям времени, темпам научно-технической революции. 

Знание общественных наук становится все более необходимым для совершенствования совре-

менного производства и осуществления инженерной деятельности. К общественным наукам, приоб-

ретающим важнейшее значение для инженерии, относятся прежде всего социология, социальная 

психология, экономическая наука, лингвистика, логика. [2]. 

Обеспечение высоких темпов научно-технического прогресса обусловливает необходимость 

более широкого, системного взгляда на развитие цифровой трансформации. Сегодня все острее 

ставится вопрос о придании цифровой трансформации всестороннего характера.  
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Аннотация. Рассматривается эволюция понятия «позиция наблюдателя» в контексте перехода циви-

лизационного развития человечества к постнеклассической рациональности. Основой изменения пози-

ции наблюдателя служит его отношение не только к объекту, способам и средствам  познания, но и к 

самому себе. Осознание своего места в «поле рефлексии» превращает идеального наблюдателя в со-

зерцателя неопределённости, способного верифицировать научные гипотезы на сколь угодно малых 

расстояниях от объекта изучения.  Краткий обзор отражения позиции наблюдателя в наивной языко-

вой картине мира показывает, что наиболее существенной для неё является не столько простран-

ственная (лексическая), сколько временная (грамматическая) локализация наблюдателя – источник 

многообразия видо-временных форм глагола в большинстве языковых систем. 
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В настоящее время завершается формирование новой рациональности, названной постнеклас-

сической, которая приходит на смену неклассической рациональности, сменившей к середине ХХ 

века предыдущую, классическую, рациональность, питавшую науку на протяжении многих столетий. 

Это явление стало возможным, поскольку в мире и в науках, его изучающих, «Человечество достигло 

поворотного пункта – начала новой рациональности, в которой наука более не отождествляется с 

определённостью, а вероятность – с незнанием. <…> На наших глазах рождается наука, не ограничи-

ваемая более идеализированными и упрощёнными ситуациями, а отражающая всю сложность 

реального мира, наука, рассматривающая нас и нашу деятельность как неотъемлемую часть фунда-

ментального «тренда» на всех уровнях природы» [1, с. 13–14].   

Создание нелинейной физики – физики неустойчивых систем и неравновесных процессов – 

привело к следующим обновлённым представлениям о научной картине мира, в основу которой 

положены идеи Порядка и Беспорядка, чьё действие распространяется на «область макроскопической 

физики, химии и биологии, <…где…> реально проистекает существование человека» [1, с. 13]: 

1) пересмотру фундаментального понятия времени: мир перестал быть симметричным во вре-

мени, по-новому стал интерпретироваться термин необратимость во времени (возникло понятие 

односторонне направленного времени), что позволило изучать и интерпретировать сложные неравно-

весные явления (образование вихрей, химические колебания, лазерное излучение, теория струн);  

2) пониманию, что большинство природных процессов проистекает в условиях, характеризуе-

мых неравновесными состояниями, сопровождаемыми флуктуациями, точками бифуркаций, не-


