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Особенности использования цифровых, ассистивных и робототехнических технологий в 

повышении качества жизни человека 

 

Usage specificity of digital, assistive and robotic technologies in improving the quality of human 

life 

 

Аннотация. На современном этапе ассистивные технологии являются важной частью 

развития адаптации, повышения качества жизни человека с нарушениями здоровья. Существующие 

гуманистические и этические практики социальной работы сегодня рассматриваются в связи с новыми 

тенденциями цифровизации. В статье предлагается осмысление ассистивных технологий в контексте 

развития философии персонализма. Согласно данной философии, личность является первой 

реальностью социального мира, от ее ценности полагаются все цели общества. Развивая ассистивные 

технологии, необходимо учитывать понятия достоинства и уважения к личности, обеспечивая 

индивидуализацию выбора личности, встраивая технологические функциональные дополнения в жизнь 

человека.  

Ключевые слова: ассистивные технологии, цифровая среда, инклюзивное образование, 

адаптация, качество жизни, этика. 
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Annotation. At the present stage assistive technologies are an important part of the development of 

adaptation, improving  life quality of a person with health disorders. The existing humanistic and ethical 

practices of social work are being considered today in connection with new trends in digitalization. The article 

offers an understanding of assistive technologies in the context of the development of the philosophy of 

personalism. Consistent with this philosophy, personality is the first reality of the social world, all the goals of 

society rely on its value. Developing these technologies, it is necessary to take into account the concepts of 

dignity and respect for the individual, ensuring the individualization of personal choice, embedding 

technological functional additions into human life 

Key words: assistive technologies, digital environment, inclusive education, adaptation, quality of life, 

ethics. 

 

Введение. В настоящее время физические и ментальные ограничения рассматриваются в связи с 

развитием технологий, которые призваны облегчить жизнь человека или улучшить его функциональные 

возможности. Это открывает новую эру в истории человечества и делает актуальным инновационные и 

связанные с процессами цифровизации методы и технологии. Актуальным представляется рассмотреть 

вопрос этического и безопасного использования цифровых и ассистивных технологий. Существующие 

гуманистические и этические практики социальной работы сегодня рассматриваются в связи с новыми 

тенденциями цифровизации. В современной научной литературе особое внимание акцентируют работы 

по вопросам цифровизации медицины и здравоохранения. Исследователь Е.В. Брызгалина отмечает, что 

перспективы «цифровой биоэтики» «связаны с развитием эмпирической и нормативистской традиций 

биоэтического дискурса, проходящего в аналоговом и цифровом форматах» [4].  

В таком преломлении как ассистивные технологии, цифровая среда, инклюзивное образование 

вопросы этики, направленные на решение вопросов повышение жизни людей, недостаточно изучены.  

Цель исследования проанализировать особенности использования цифровых, ассистивных и 

робототехнических технологий в повышении качества жизни человека.  

По мнению авторов, ассистивные и робототехнические технологии необходимо реализовывать в 

аспекте развития персоналистических (гуманистических) ценностей, с обязательным условием: 

«философско-этическое обоснование сопровождает любую технологию».  

Персоналистическая направленность в обществе глубоко обоснована российский философом-

персоналистом Н.А. Бердяевым. Согласно его концепции, личность является первой реальностью 

социального мира, от ее ценности полагаются все цели общества. Персоналистическая направленность 

подразумевает то, что бытие личности направлено на творчество, так как сама личность оригинальна и 

уникальна, вписана в мир многообразного творческого духа, то есть, по мнению философа, «тварное 

бытие насквозь персонально и плюрально, то есть состоит из самобытных и творческих индивидуальных 

существ» [3, С. 367]. Данный подход подчиняет идее личности все технологии и позволяет надеется на 

их гуманистическую направленность. В мире разнообразных форм, конкретных проектов, необходимо 

реализовывать технологии в направлении «конкретного персонализма», который Н.А. Бердяев понимал, 

как исправление и развитие самого бытия через развитие и преобразование личностного бытия 

конкретного человека. Данная направленность отвечает задачам гуманизации личности и улучшения 

качества жизни людей. 

Обсуждение результатов.  

Ассистивные технологии разработаны с целью повысить функциональные возможности и 

автономность людей, для улучшения их самочувствия, достижения благополучия. Эта задача решается 

за счет технологических инноваций. К их числу относятся аппарат для коррекции слуха, инвалидные 

кресла для повышения мобильности, вспомогательные средства для коммуникации, очки, протезы и т.д. 

Как отмечается Всемирной организацией здравоохранения (далее ВОЗ), «в контексте старения 

населения во всем мире и роста распространенности неинфекционных заболеваний к 2050 г. более трех 

с половиной миллиардов человек будут нуждаться по меньшей мере в одном ассистивном средстве, а 

многим престарелым будет необходимо два и более таких средств» [2]. 

Различные векторы помощи людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предполагают широкий спектр технологических новаций. Это не только ассистивные средства, но и, 

например, инклюзивное образование, предполагающее включение людей в общественную жизнь. 

Отметим, что вовлечение людей в социальные взаимодействия (инклюзия) подразумевает данные 

вспомогательные средства - ассистивные технологии, цифровые технологии.  

Этика безопасного использования цифровых технологий сегодня активно обсуждается. По 

мнению специалистов, необходим качественный анализ с точки зрения физического и 

психоэмоционального благополучия тех, с кем они применяются. 



Л.В. Краснова отмечает, что важно соизмерять использование цифровых технологий с 

возрастными пределами детей. В том числе ответить на вопросы, какие технологии и для каких 

категорий могут быть применимы. Автор подробно рассматривает виды и возможности применения 

разных технологий с различными категориями и в связи с профилями их заболеваний [5]. По мнению 

исследовательницы, «сквозные цифровые ассистивные технологии, улучшающие доступ к информации 

и помогающие в коррекционной работе, используются для целей тренировки и повторения, для помощи 

(assist) в обучении, для расширения возможностей (enable) обучения». В данном случает биоэтический 

принцип «делай благо и не навреди» является ориентиром выбора адекватности использования 

отмеченных технологий. 

Помимо соизмерения необходимости использования цифровых и ассистивных технологий 

относительно возраста человека и характера заболевания, активно обсуждается вопрос 

индивидуализации образовательных инклюзивных программ для обучающихся с инвалидностью. 

Основой данных технологий являются дистанционные возможности образования. Д.Ф. Романенкова 

отмечает, что необходимо учитывать психофизические, личностные особенности обучающихся и 

соотносить их с методами, темпом, формой образовательной деятельности. Перспективными данные 

технологии являются, т.к. значительно улучшают качество жизни обучающегося и расширяют его 

возможности. Например, посредством использования компенсаторных возможностей дистанционных 

образовательных технологий, «направленных на замещение утраченных или нарушенных функций 

организма через возможность получения информации с помощью сохранных анализаторов» [9]. 

Данные возможности способствуют инклюзии, расширении доступа к информации, помогает 

выстраиванию новых коммуникационных связей.  

Помимо образовательной траектории, на которой активно должны применяться цифровые и 

ассистивные технологии, Л.А. Нагорная, Н.Н. Нагорный анализируют использование информационных 

технологий в процессе социализации. Авторы отмечают роль данных технологий для социализации и 

инклюзии людей с тяжелыми нарушениями слуха, предостерегают, что нужно препятствовать 

социализирующего негативного воздействия виртуальной реальности на глухого человека [8]. 

М.В. Миронова, Е.А. Дьяконова отмечают, что ассистивные технологии могут воздействовать не 

только на образовательный процесс, но и на процесс вовлечения ребенка в социальные отношения. 

Авторы отмечают отсутствие заинтересованности семьи в данном процессе и предлагают через 

взаимодействие семьи и образовательного учреждения [7]. 

Н.Н. Мещерякова, говоря о современных процессах цифровизации, акцентирует внимание на 

социальных барьерах, которые, в данном контексте, увеличивают сегрегацию и неравенство в обществе. 

Среди факторов, влияющих на данный процесс, например, возраст, образование, доход, тип поселения. 

Помимо них, необходимо учитывать факторы специфические, то есть нозологические, конкретные 

случаи функциональных дефектов. Из этого следует необходимость сделать индивидуализацию в 

подборе ассистивных технологий обязательным элементом работы с людьми. С другой стороны, надо 

учитывать объем материальных средств для сопровождения и реализации такого индивидуального 

подбора, следовательно, «субсидировать разработку ассистивных технологий на государственном 

уровне» [6]. 

Можно перечислить основные этические принципы работы с ассистивными и цифровыми 

технологиями:  

- принцип «делай благо и не навреди»: необходим качественный анализ с точки зрения 

физического и психоэмоционального благополучия тех, с кем они применяются, качественный анализ 

того, какие технологии и для каких категорий могут быть применимы; 

- этический принцип персонализации (индивидуализации) методов и форм обучения в выборе 

для обучающегося; 

- распространение данных технологий на принципах равенства, поскольку неравномерное их 

использование приведет к усугублению проблемы неравенства и недополучения благ людьми, которые 

в них нуждаются, но из-за неразвитости данных предложений, будут их лишены. 

К основным барьерам расширения применения цифровых и ассистивных технологий относятся:  

- отсутствие заинтересованности семьи в данном процессе; 

- недостаточное субсидирование данных направлений. 

Новые технологии, связанные с улучшением качества жизни и деятельности людей, по мнению 

многих исследователей, должны относится и к людям, не имеющим проблем со здоровьем. Так, 

робототехнические средства могут оказать незаменимую помощь в период пандемии, ведь благодаря им 

могут быть снижены риски контакта с инфицированными людьми медицинских работников.  



В более глобальной перспективе влияние на мир робототехники рассматривается в перспективе 

развития мехатроники, автоматизации и инжиниринга. Мехатроника рассматривается как системная 

интеграция механики, электрических машин, автоматизации, потенциала программирования. Данный 

технический потенциал необходим в любом производстве, но рассматривается и в преломлении 

командной работы специалистов, когда рутинные виды деятельности могут быть облегчены благодаря 

помощи данной технологии. Например, исследователями отмечается биомедицинская сфера 

приложения робототехнических систем. В медицине уже применяются «искусственные органы, 

управление которыми осуществляется с помощью нервной системы человека). Использование для 

решения таких задач робототехнических систем позволит значительно повысить эффективность 

функционирования и качество жизни человека с ограниченными возможностями» [10]. Авторы 

отмечают и методы минимально-инвазивной роботизированной хирургии и отмечают, что 

«мехатронные системы являются одним из важнейших направлений научно-технических и прикладных 

исследований» и от их развития будет зависеть мир технологий.  

Вывод. Цифровые и ассистивные технологии формируют новое понимание парадигмы 

привычных ценностей. В связи с этим вопросы технологической модернизации неразрывны с идеями 

социогуманитарного анализа происходящего, с вопросами цифровой этики и тактики ее реализации. 

Повышение качества жизни человека – это преодоление дискриминации и стигматизации по различным 

признакам. Технологические процессы, происходящие в жизни конкретного человека, должны иметь 

подчиненное значение по отношению к конкретной личности. Социальная эсклюзия и инклюзия – две 

стороны диалектического единства, отражающего противоречия в общественной системе отношений, 

которые требует не только внимательного наблюдения, но и конкретных моделей, укрепляющих 

социальную интеграцию всех членов общества. Персоналистическая философия Н.А. Бердяева в данном 

контексте позволяет обосновать необходимость индивидуализации конкретных технологических 

решений и вписать реализацию технологических проектов в гуманистическую парадигму. Необходимо 

развивать социальную модель коммуникации, как в социальной работе, так и в любых общественных 

организациях, основываясь на предоставлении выбора для различных категорий нуждающихся. В 

условиях экономии и недостаточности финансирования социальной сферы, важно помнить об уважении 

и достоинстве каждого человека, проектируя социальные технологии с учетом развития коммуникации 

и утверждения идеалов гуманного отношения к людям. Это совместная работа специальных 

формальных учреждений и гражданского общества. 
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