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Рассматривается прогресс технологий как фактор эволюционного становления социума. Анализи-

руется баланс между внешней природной средой и техногенным окружением человечества. Сфера ис-
кусственно-технического постоянно расширяется в силу экспоненциального роста числа технологий 
и по причине возрастания экспансии технологий в природную среду обитания человечества. В фокус 
исследования попадает неравномерность технологического и социального развития. Отмечается, что 
практически всегда наблюдается культурный лаг, отставание социокультурного развития от темпа техно-
логических достижений. Мы обращаемся к концепции технологического реализма, которая ориентирова-
на на продуманную инклюзию, включение технологий и технических объектов в естественно-природную 
сферу. В работе исследуются социальные проблемы инженерно-технологической деятельности, а также 
социальные последствия внедрения наукоёмких высоких технологий. Обращается внимание на то обстоя-
тельство, что на постиндустриальной фазе общественного развития возрастают техногенные риски.  
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The article considers the progress of technology as a factor in the evolutionary formation of society. The 

balance between the external natural environment and the technogenic environment of mankind is analyzed. 
The artificial-technical sphere is constantly expanding due to the exponential increase in the number of 
technologies and due to the increased expansion of technology in the natural environment of humanity. The 
focus of the study is the unevenness of technological and social development. It is noted that almost always 
there is a cultural lag, the lag of socio-cultural development from the pace of technological achievements. The 
author turns to the concept of technological realism, which is focused on thoughtful inclusion, the inclusion of 
technologies and technical objects in the natural sphere. The paper explores the social problems of engineering 
and technology activities, as well as the social consequences of introducing high technology high technologies. 
Attention is drawn to the fact that technogenic risks increase in the post-industrial phase of social development.  
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В процессе исторической динамики технологии являлись одним из важных и системообра-

зующих оснований становления и развития цивилизаций, а также маркером их оригинальных 
достижений и прорывов. Социальные практики в различных общественных сферах всё в боль-
шей степени технологизировались, а человеческая деятельность в сфере материального и ду-
ховного производства всё чаще строилась по шаблонам своеобразных технологических карт.  

Производя определённое материальное воздействие на физические объекты и явления, 
человек как субъект технологического процесса вызывает сообразуемые с его целями и цен-
ностными ориентирами количественные и качественные изменения характеристик и свойств 
вещей и объектов. При этом в ходе последовательного выполнения операций технологического 
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процесса применяются различные формы вещества, энергии и информации, без которых дан-
ный процесс принципиально невозможен.  

Прогресс технологий является неустранимым из исторической динамики фактором раз-
вития общества, человеческих сообществ, групп и индивидов как существ, рефлектирующих 
собственную экзистенцию и стремящихся к своему духовному совершенствования. Действи-
тельно, на всех этапах эволюционного становления социума от его генезиса до современной 
конфигурации сложностной социальной системы центральными общественными процессами 
являются процессы модификации и трансформации природы для нужд человека с помощью 
разнообразных технологий.  

Немаловажную роль играют производственные технологии, активно изменяющие приро-
ду как внешнюю область и социокультурную среду как «внутреннюю» сферу обитания челове-
ка. В связи с этим требуется произвести переосмысление ценностных ориентиров развития 
технологий, соотнесённости возможности технологического прогресса и прогресс социального, 
наконец, рассмотреть технологию как движущую силу развития общества.  

Проблемы неравномерности технологического и социального развития. Согласно 
концепции социального технологизма, именно технологические процессы выполняют важную 
и значимую общественную роль, способствуя поддержанию устойчивого равновесия между 
внешней природной средой и техногенным окружением человечества [3].  

Технологические изменения сопутствуют изменениям в социокультурной среде. Однако 
практически всегда наблюдается культурный лаг, запаздывание, отставание социокультурного 
развития от технологических достижений. Поэтому для восхождения по пути материально-
производственного прогресса и усовершенствования социальной системы является недоста-
точным совершить только один технологический прорыв на каком-то этапе развития опреде-
лённого сообщества или даже локальной цивилизации.  

Необходимо, чтобы, преодолев культурную инертность и возможное возникающее сопро-
тивление определённых социальных институтов (например, церкви или цеховых организаций 
в средневековых городах), передовые инновационные технологии стали востребованными 
в социокультурной среде, а также желанными и нормативно приемлемыми если не для всех, 
то хотя бы для большинства социальных групп. Важным является то, чтобы в результате тех-
нологического прорыва технологии не разрушили баланс между естественно-природным 
и техногенным окружением человечества [2].  

Техногенное окружение человечества представляет собой сферу, в которой технологии 
трансформируют реальность и могут менять устойчивый природный порядок вещей и есте-
ственную последовательность процессов. То есть, порождая искусственную среду обитания 
различных субъектов общества – от индивидов до целых наций и народов, технологии через 
деятельностную природу человека затем превращаются в инструменты взаимодействия есте-
ственной и техногенной природы [5].  

Очевидно, что равновесие между природной средой и техногенной сферой является 
весьма хрупким. Определённая затруднительность поддержания устойчивого баланса между 
ними заключается в том, что сфера искусственно-технического постоянно расширяется в силу 
экспоненциального роста числа технологий и, как результат, возрастания экспансии и инжек-
ции технологий в природную среду обитания человечества. Связано это с тем, что современ-
ным технологиям нужно всё больше вещества и энергии, которые поставляются из природной 
среды. Это приводит к структурному разрастанию техносферы. Определённый выход видится 
в том, чтобы современные технологии стали ресурсосберегающими и экономически эффек-
тивными, но в целом это не снимает проблемы экспансии технологий в природную среду, 
так как если человечество откажется от этих технологий, то произойдёт откат не только техно-
логический, но и социальный [4].  

Если раньше футурологические концепции или были полны оптимизма по поводу того, 
что новые технологии будут более экологичными и будут гармонировать с природой планеты, 
или же в них, наоборот, чрезмерно преувеличивалось бессилие общества перед нарастанием 
глобальных техногенных угроз, то теперь технико-технологические проекты и прогнозы стали 
более обоснованными и реалистичными.  
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Концепция технологического реализма ориентирована на продуманную инкорпорацию, 
инклюзию, включение технологий и технических объектов в естественно-природную сферу. 
Также технологический реализм нацелен на гармоничное включение, «вкрапление» техниче-
ских объектов и технологий в социокультурный ландшафт и общественные связи и отношения 
между различными социальными субъектами.  

Весьма важной представляется оценка последствий и сопутствующих угроз и рисков ре-
ализации в природной и социокультурной среде различных технико-технологических проектов. 
Прогнозирование последствий развития технологий и последующего после их появления спе-
цифических технических объектов также является весьма насущной и актуальной задачей 
в современном обществе.  

Вместе с тем, на сегодняшний день в результате разрастания техносферы мы имеем си-
туацию увеличения количества неразрешённых перед современной мировой цивилизацией 
насущных задач. Действительно, многие общественные и личностные проблемы субъектов, 
являющиеся центральными в ХХ в., перекочевали в век XXI. Очевидно, что существовавший 
ранее кризис индустриального общества, вызванный, в том числе, неравномерностью соци-
ального и индустриально-технологического развития, не был преодолён, а фактически лишь 
усугубился в обществе постиндустриальном.  

Хотя современная цивилизация, имея в своём запасе целый набор разнообразных про-
двинутых технологий и мощных технических средств, в значительной степени преобразила 
современный природный и социальный мир, «приспособила» ландшафт обитания для нужд 
человека, но развитие человечества стало ещё более подвержено различным рискам и воз-
действиям природных угроз и катастроф, вызванных последствиями применения технологий 
в хозяйственной деятельности. Иначе говоря, нынешняя небывалая доселе экономическая 
и технологическая мощь человечества всё же не сделала возможным решение многих насущ-
ных социальных проблем. При этом само технологическое развитие всё в большей степени 
становится диалектически противоречивым и, в определённой степени, всё больше вступает 
в антагонистическое противоречие с моральными ценностями, ориентированными на гуманизм.  

Отметим, что с наступлением эпохи массового заводского и фабричного производства 
одну из главных ролей в процессе преображения естественно-природной сферы играют инже-
неры. Именно разнообразные технологии являются действенным инструментом преобразова-
ния вещей и трансформации процессов, происходящих вокруг человека.  

Таким образом, развитая инженерно-технологическая деятельность превратилась в один 
из атрибутов здоровой, эффективно функционирующей экономики, в которой технологии 
не просто «присутствуют» на производстве, а активно используются в интересах бизнеса 
и общества в целом.  

Высокие технологии делают всё более подвижными границы естественно-природного 
и искусственно-технического, а также пытаются преобразовать природу человека. В послед-
нем случае речь идёт о таком неоднозначно воспринимаемом в современном обществе 
направлении, как трансгуманизм. Одни исследователи опасаются последствий внедрения 
его технологий и принципов в повседневную жизнь человека, другие учёные, наоборот, смот-
рят с определённой долей оптимизма на возможности использования идей трансгуманистов 
и технологий, предлагаемых ими.  

Но технологии трансгуманизма всё-таки представляют собой будущее (пусть и не столь от-
далённое), тогда как ресурсосберегающие технологии, генная инженерия, использование быст-
родействующих суперкомпьютеров, нейронных сетей стало повседневной реальностью. Стоит 
обратить внимание, что при использовании и применении данных технологий в рамках совре-
менных социальных практик возникает ряд разнообразных сугубо социальных и социально-
антропологических проблем, многие из которых требующих своего незамедлительного решения.  

Социальные проблемы инженерно-технологической деятельности. При этом совре-
менная многоликая по своей природе и разнонацеленная по своим объектам инженерно-
технологическая деятельность, по всей видимости, в какой-то мере ответственна за ряд аспек-
тов взаимоотношений производственных технологий и общества, а также за появление опре-
делённых негативных последствий этих взаимоотношений.  
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Но благодаря экспансиям технологий меняется не только природный мир. Изменяется 
и среда обитания современного человека, жизнь которого стала немыслима без так называе-
мых высоких технологий. Высокие технологии как инженерно-технологические процессы явля-
ются технологиями наукоемкими. Иначе говоря, высокие технологии представляют собой поле 
плодотворного взаимодействия инженерии и науки [6].  

Высокие технологии являются, прежде всего, технологиями прогрессивными по своему 
характеру и чаще всего новыми по времени своего создания. Эти технологии используются 
в таких инженерно-производственных сферах, как авиа- и космическое строение, микро- 
и наноэлектроника, приборо- и роботостроение. Все эти технологии, так или иначе, связаны 
с индустрией вычислительной техники и развитием технологий телекоммуникаций.  

Но современная инженерно-технологическая деятельность придала второе дыхание та-
ким технологическим областям, как энергетика, геотехнология и биотехнология. В области 
энергетики особо инновационными являются технологии в области ядерной энергетики и тех-
нологии, ориентированные на использование возобновляемых источников энергии – ветер 
или же на силу приливов и отливов воды под действием лунного притяжения и т. д.  

Современные геотехнологии весьма разнообразны как в аспекте поиска, разведки, опре-
деления потенциала месторождений, так и в плане практики добычи полезных ископаемых. 
Базовая идея геотехнологии сводится к созданию процессов, ориентированных на обратимое 
физико-химическое преобразование веществ, минералов в различные мелкодисперсные, 
ионизированные или даже атомарные состояния, которые обеспечат их последующее извле-
чение на поверхность в виде газов, паров, расплавов или же гидросмесей.  

Наиболее широко известной в наши дни геотехнологией является добыча сланцевого га-
за и сланцевой нефти. Как известно, появление и воплощение столь инновационного по свое-
му характеру инженерного решения по получению природного газа и нефти не только произ-
вело в 2012 г. революцию в технологии добычи углеводородов («сланцевая революция»),  
но и детерминирует до сих пор процессы, происходящие в современной глобальной экономике.  

Споры об эффективности сланцевых месторождений и перспективности сланцевых тех-
нологий по сравнению с технологиями добычи углеводородов традиционными способами ве-
дутся до сих пор и оказывают существенное влияние на мировую политику и даже, в известной 
мере, на противостояние ведущих мировых держав и группировок стран (ОПЕК, например). 
Таков пример влияния современных технологий на процессы, происходящие в обществе 
не только непосредственно в сфере производства, но и в области деятельности системы по-
литических институтов и организаций.  

Инновационными по своей сути эти высокие технологии являются потому, что они ориен-
тированы на реализацию нововведений путём не только изобретения новых технологических 
карт и технических средств, но и путём их внедрения, широкого распространения и предостав-
ления коммерческих услуг по созданию объектов промышленной инфраструктуры. Высокие 
технологии до неузнаваемости изменили облик общества, довольно быстро перешедшего 
из индустриальной фазы своего развития в фазу постиндустриальную.  

Постиндустриальная фаза общественного развития в современной социальной теории, 
активно взаимодействующей с различными областями социально-гуманитарного знания, мо-
жет представляться, репрезентоваться различным образом: общество риска, информационное 
общества, общество знания, техногенное общество и т. д. Несложно заметить, что представ-
ленные здесь образы общества так или иначе связаны с инженерно-технологической деятель-
ностью, с её последствиями и с проблемами, возникающими в ходе её осуществления в рам-
ках постиндустриальных социальных практик [6]. В частности, такая репрезентация современ-
ного общества, как «общество риска», связана с рискогенными последствиями инженерно-
технологической деятельности. Здесь присутствует идея о том, что практически все современ-
ные высокие технологии – генная инженерия, нейронные сети, использование быстродействую-
щих суперкомпьютеров, атомная энергетика и даже биотехнологии, – связаны с поиском равно-
весия между безопасностью, целесообразностью и приоритетами технологического развития.  

Техногенные риски социального развития как риски, сгенерированные внедрением пере-
довых технологий в производственные, социальные и повседневные практики индустриально-
го, а затем и постиндустриального общества, являются спутниками развития современной 
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социальной системы. Последствия их проявления могут иметь как позитивную, так и негатив-
ную составляющую. Поэтому, когда говорят о рисках, опасаются появления именно их нега-
тивных составляющих. Чем сложнее технико-технологические системы, чем всё большее ко-
личество элементов их составляет, тем больше вероятность отказов и локальных сбоев. Важ-
ным является то, что инженерно-технологическая деятельность является деятельностью че-
ловеческой, и в силу этого риски возрастают, так как индивиды при принятии решений могут 
ошибаться, что недопустимо при использовании современных технологий, которые способны 
не только созидать, но и при неправильном использовании − разрушать.  

Как известно, трагическое решение оператора во время испытаний технологических ре-
гламентов на ядерном блоке привело к взрыву на Чернобыльской атомной станции в 1986 г. 
Кстати, осмысление причин и последствий именно данной катастрофы подвигло немецкого 
ученого Ульриха Бека ввести в научный оборот концепт «общество риска» [1].  

Вполне очевидно, что современная инженерно-технологическая деятельность не только 
успешно решает накопившиеся социальные проблемы, но также способна их порождать. 
Тем не менее, без технологического развития, без широкого внедрения высоких и инновацион-
ных технологий немыслима эволюция современной социальной системы, немыслима жизнь 
современного человека и его существование как полноценной личности.  

Таким образом, технологии представляют собой значительную движущую силу развития 
общества. При этом технологические процессы выполняют важную социальную функцию, спо-
собствуя поддержанию устойчивого равновесия между внешней природной средой и техно-
сферой как областью искусственно созданных вещей.  

На современном постиндустриальном этапе общественной эволюции значимость техно-
логий ещё больше возрастает. Появление высоких технологий существенно преобразило со-
циальный мир и изменило окружающий человека ландшафт. Однако следует указать на нали-
чие и рост возможных рисков технологического развития и их негативных последствий.  
Тем не менее, при оценке социальной роли технологического развития следует придерживать-
ся взвешенной и обоснованной позиции технологического реализма.  
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Проведён анализ результатов глубинных интервью по проблеме электорального абсентеизма сре-
ди избирателей г. Воронежа. Исследование не выявило среди абсентеистов признаков протеста против 
власти, как и не доказало согласие с реализуемой политикой. Отказ от голосования на выборах сегодня – 
это результат равнодушия к власти и нежелания участвовать в бесполезных (с точки зрения респонден-
тов) процедурах. Среди избирателей Воронежа сохраняется низкий интерес к политическим процессам 
как на федеральном, так и на региональном и локальном уровнях. Основными факторами, сохраняющи-
ми высокий уровень электорального абсентеизма среди горожан, являются удовлетворённость своим 
собственным экономическим положением, низкий уровень доверия к соискателям выборных должностей 
на муниципальном уровне и недоверие к представителям политической оппозиции. Результаты глубинно-
го интервью позволяют сделать вывод об отсутствии влияния на электоральный выбор ближайшего 
окружения респондентов. По нашим наблюдениям, неучастие в выборах в незначительной степени опре-
деляется ситуативными факторами. Как правило, электоральный абсентеизм в Воронеже – это осознан-
ное решение не участвовать в выборах из-за отсутствия утилитарных мотивов и причин к голосованию.  
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The article is devoted to the analysis of the results of in-depth interviews conducted on the issue of 

electoral absenteeism among voters of the city of Voronezh. The study did not reveal any signs of protest 
against the government among absentees, nor did it prove agreement with the current policy. Refusal to vote in 
elections today is the result of indifference to the authorities and unwillingness to participate in useless (from the 


