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СОЗНАНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

В эпоху информатизации обществ вызрели проблемы виртуальной реальности и виртуального созна-
ния. В целом вырисовываются и новые модели, схемы, дискурсы сознания, развитие которых должно учи-
тываться обществами в практическо-жизненной ориентации людей.

Цель данного исследования – проанализировать, обосновать и выявить специфику влияния Интернета 
на сознание, представить логическое следование его трансформаций (психологических, социальных, ин-
дивидуально-личностных и др.) в различные формы в реальном мире.

Научная значимость данной работы заключается в выработке положений и принципов по изучению 
когнитивной и коммуникативной составляющих сознания в процессе использования информационных 
технологий. Практическая составляющая – понимание и оценка влияния Интернета на изменение созна-
ния, поведения людей и действия их в социуме.

Для изучения данной проблематики автор использует системный и аналитический подходы, которые 
позволили сделать вывод о том, что формирование как индивидуального, так и сетевого группового со-
знания обусловлено уровнем развития интеллектуального, ментального потенциала личности и степенью 
социальной осознанности влияния Интернета на мировоззрение, поведение и действия людей.

Данное исследование – существенный вклад в логико-методологическую базу социальной философии, 
социальной педагогики и психологии, кибернетики для дальнейшего внедрения в практику образователь-
ного процесса и социального управления. В современном мире, когда уровень манипулирование созна-
нием достигает определенного негативного уровня, важно понимать последствия влияния Интернета на 
конечное поведение людей и принятия ими рациональных решений.

Ключевые слова: информационные технологии, психологические последствия информатизации, пре-
образование личности, виртуальная реальность, модель сознания, постклассическое гиперсознание.

Виртуальный мир – это один из возмож-
ных миров, который отличается от реального,  
в нем действуют, возможно, другие, отличные 
от привычных нам законы (мало того, могут 
нарушаться законы логические). Это мир, тре-

бующий от нас определенных интеллектуаль-
ных усилий, т. к. мы к нему не приспособлены. 
Безусловно, виртуальность – динамически под-
вижная среда, имеющая относительную вре-
менную непродолжительность, ирреальный ха- 
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рактер и обладающая квазиреальностью [13, 
с. 287–312].

Поиск вредоносных для человека специфи-
ческих свойств продуцируемого информацион-
ными технологиями «виртуального мира» не 
имеет смысла, по мнению некоторых исследо-
вателей. Ибо отличительной чертой современ-
ных информационных технологий является 
их способность не только производить некий 
предназначенный для употребления продукт, но 
и, что гораздо важнее, оказывать косвенное вли-
яние на формирование и модификацию имею-
щегося у человека представления о самом себе.

И все-таки во власти всемирной сети – сети 
Интернет – человеческий разум зачастую ока-
зывается совершенно бессильным, не только 
перестает быть контролирующей ситуацию 
инстанцией, но и сам становится игрушкой  
в руках неведомых ему сил [9, с. 231–247]. Воз-
никает актуальная проблема выявления и оцен-
ки возможных психологических последствий 
информатизации, которые можно дифферен-
цировать на локальные (относящиеся лишь  
к более или менее ограниченному кругу психи-
ческих явлений) и глобальные (преобразования 
личности в целом) [8, с. 56–77]. Естественно, 
они затрагивают сознание в целом.

Виртуальное сознание – это потенциаль-
ная область сознания, отражающая взаимо-
действие с частью многомерной реальности, 
недоступной для восприятия в обычном состо-
янии бодрствования [2, с. 42–63]. Включаясь  
в Интернет, сознание трансформируется. А Ин-
тернет является лишь порождением сознания 
современного человека, и поэтому он высту-
пает не столько как определяющий сознание, 
сколько как определяемый сознанием феномен 
[4, с. 47–48]. Отношение «сознание – Интер-
нет» является не каузальностью, а отношени-
ем соответствия: Интернет как частный случай 
виртуальной реальности является моделью со-
знания, а также средством, которое позволяет 
исследовать его специфические модификации.

Как влияет Интернет на сознание? По-
ложительно, отрицательно? При всех негатив-
ных моментах огромное значение во всем мире 

придается проектам, связанным с организацией 
доступа широких слоев населения к Интерне-
ту. Ожидается, что это приведет к позитивным 
глобальным преобразованиям личности путем 
качественной трансформации познавательной 
и коммуникативной деятельности, а также 
стиля обучения [6, с. 230–233]. Работа в Интер-
нете позволяет повысить активность познаю-
щего субъекта, индивидуализировать процесс 
обучения, преодолевать стереотипы традици-
онного (во многом авторитарного) стиля взаи-
модействия между обучающимся и педагогом, 
получить доступ к разнообразным источникам 
информации, знакомиться с различными, в т. ч. 
и дискуссионными, точками зрения и т. п.

Развитие навыков осуществления познава-
тельной деятельности посредством Интернета 
может стимулировать не только развитие по-
знавательных действий в рамках традиционной 
деятельности (реализация принципа возврат-
ных воздействий) [3, с. 59–63], но и личност-
ный рост (генерализация преобразований) [11, 
с. 204–210]. Так, осуществление поиска не-
обходимой информации в гипертексте (напо-
минающем тезаурус с системой отсылок к ре- 
левантным информационным источникам) 
формирует готовность ознакомиться с несовпа-
дающими точками зрения, конкурирующими 
теориями по поводу разнообразных явлений 
природы или общественной жизни.

Применительно к коммуникативной дея-
тельности исследователями приводятся дово-
ды, что информатизация не только не способ-
ствует сужению сферы общения, а напротив, 
помогает развитию и расширению связей меж-
ду людьми за счет расширения круга потенци-
альных коммуникативных партнеров, развития 
опыта социальных контактов (деловых и лич-
ностных), нахождения новых оснований и при-
чин для вступления в общение и т. п.

Выявлены разные психологические механиз-
мы воздействия информатизации на личность:  
1) аналогия и уподобление (перенос навыков ра- 
боты с ИТ на навыки традиционной деятельно-
сти); 2) реверсия (лат. reversio – поворот, возвра-
щение) – это, например: а) изменение роли пись- 
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менной речи (хотя при переписке посредством 
компьютерных сетей усваиваются новые формы 
и новый «этикет» общения); б) изменение роли 
эмоционализации речи (с другой стороны, при-
обретается опыт категоризации эмоциональных 
состояний); в) символический опыт, оказываю-
щий значительное влияние на личностное раз-
витие (роль фантазий, грез, «мысленного прожи-
вания» в созданных собственным воображением 
ситуациях (с другой стороны, стимуляция из-
мененных состояний сознания – «интернет-за-
висимость» и т. п.)); 3) экзуция (лат. exutio –  
исключение, изъятие, истребление). Примерами 
экзуции являются многочисленные данные о по-
степенном угасании вычислительных навыков 
[10, с. 51–87]. Вытесняется самостоятельная вы-
работка новых знаний.

Итак, информатизация, виртуальный мир 
видоизменяют прежде всего индивидуальное 
сознание. Происходят интересные видоизмене-
ния стилевых характеристик индивидуального 
сознания (мышления) [12, с. 36–38]. Иссле-
дователями выделяются следующие эффекты 
трансформации сознания: а) эффект полифо-
ничности сознания по сравнению с моноло-
гичностью текста (доклада) и диалогичностью 
«живых» обсуждений. Это связано с тем, что 
некоторая отстраненность соучастников интер-
нет-дискуссий и возможность отложенной ре-
акции позволяет реагировать не столько на то 
или иное отдельное сообщение, а сразу на груп-
пу сообщений, создавая комплексный ответ, ко-
торый вбирает в себя разные «мотивы»; б) эф-
фект распределенности сознания виртуальной 
личности, поскольку благодаря анонимности 
появляется возможность одновременного за-
нятия разных виртуально личностных позиций 
(крайним выражением этого эффекта является 
«расщепление» виртуальной личности, т. к. Ин- 
тернет дает возможность одновременного 
участия в обсуждении под разными именами) 
[1, с. 139–145]; в) феномен автоматического 
письма. Основанием для этого эффекта явля-
ется необходимость достаточно быстрого реа-
гирования на интернет-сообщения, т. е. часто 
приходится отвечать на то или иное сообщение 

(или группу сообщений) сразу же, почти одно-
временно.

Если же воспользоваться другим, восхо-
дящим к психоанализу различением уровней 
сознания (пред-сознание, сознание, бессозна-
тельное), то порожденные с помощью «автома-
тического письма» интернет-тексты могут быть 
отнесены к пред-рациональному – «нижнему», 
пограничному – уровню сознательности.

В целом развитие интернет-технологий 
приводит к следующим изменениям сознания: 
1) «расширение» сферы сознания: виртуальное 
сознание включает в себя как «верхние» – над-
личностные – уровни, так и «нижние» – пред-
сознательные – уровни; 2) переход от одно-
полярного к многополярному сознанию [7,  
с. 98–102]; 3) увеличение степени «виртуаль-
ности» – вариабельности – сознания. Конечно, 
указанные эффекты наблюдаются не только  
в виртуальной компьютерной среде, но именно 
виртуальность является тем катализатором, ко-
торый их многократно усиливает.

В современном мире происходит своеобраз-
ное «преодоление» индивидуального сознания, 
переход к пост-сознанию. Использование ин-
формационных технологий приводит к более 
радикальным сдвигам сознания, что позволяет 
говорить не только о его трансформации, но  
и о преодолении индивидуального сознания 
новыми надындивидуальными структурами.

Во-первых, уже существует феномен смыс-
лового резонанса: виртуальное пространство 
является «местом» встречи разных сознаний 
и имеет много «входов» их одновременного 
«подключения». Именно это и приводит к эф-
фекту резонанса, когда мысли других участни-
ков форума приводят к «вспышке» новой мыс-
ли. Интересно отметить, что в музыке также 
есть сходный феномен аликвотных нот, когда 
при исполнении сложной (симфонической) ме-
лодии возникают новые – аликвотные – ноты, 
отсутствующие в первоначальной партитуре 
и образующиеся путем «резонанса» звучащих 
гармоник. Видимо, сходные эффекты возника-
ют при «мозговом штурме» и даже в ходе уст-
ного диалога и чтения книги, однако отсутствие 
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в виртуальном пространстве телесных факто-
ров и некоторая отстраненность виртуального 
общения (наряду с отмеченной выше интен-
сивной множественностью виртуальных созна-
ний) делает этот эффект более сильным.

Во-вторых, феномен гипертекста. Самая 
общая характеристика гипертекста в его от-
личии от обычного текста состоит в том, что 
он содержит систему ссылок на свои и чужие 
тексты, т. е. является не закрытым, а открытым 
текстом. А это означает, что гипертекст уже не 
является в точном смысле этого слова инди-
видуально-авторским, т. е. сознание здесь как 
бы существует распределенным образом, а его 
структура (логика) перестает быть линейной.

В третьих, феномен бриколажных (мета)-
текстов. Использование компьютерных техно-
логий (перевод «книжных» текстов в «электрон-
ные» путем сканирования и их доступность 
через Интернет) порождает новый тип рефера-
тивно-компилятивных (мета)текстов, которые 
на 90–99 % состоят из цитат, парафразов и це-
лых (больших) кусков текстов других авторов. 
Как и в случае гипертекста функции авторства 
здесь существенно трансформируются: компи-
лятор (бриколер) выступает здесь как мета-ав-
тор, а созданный им текст – как мета-текст.

В четвертых, феномен человеко-машинных 
(пост)текстов. Текстов, созданных «интел-
лектуальными роботами», способными «выда-
вать» квази-осмысленные тексты при заданном 
(человеком) первоначально наборе терминов.

Можно резюмировать вышеизложенное  
и сказать, что идет процесс формирования  

нового типа сознания, которое уже не явля-
ется субъектно-индивидуальным, а представ-
ляет собой постклассическое (гипер)созна-
ние. Также обоснованно проконстатировать 
факт формирования сетевого группового со-
знания и человеко-машинного интеллекта. 
Явно вырисовывается определенный переход 
от (классического, рационального) сознания 
к (пост-рациональному) пост-сознанию, ко-
торое связано с расширением сферы сознания  
за счет включения в нее архаичного, пред-  
и пост-рационального мышления, надындиви-
дуальных структур группового и человеко-ма-
шинного интеллекта [5, с. 57–73].

Сейчас в современных научных исследо-
ваниях происходит формирование новой уста-
новки картины мира, которая в философской 
литературе получила название «экологическое 
сознание». Суть этого термина не сводится  
к проведению экологической политики либо  
к специфической форме общественного созна-
ния, но обозначает сознательную ориентацию 
на гуманизацию человеческой деятельности 
по отношению к природе, информации (раз мы 
вступили в информационные общества), Чело-
веку. Регулятивным принципом такой констан-
ты, думаю, нужно считать этический принцип 
любви. Если мы любим себя, окружающих нас 
людей, то мы будем бережны не только с ре-
альным миром человека, но и виртуальным ми-
ром, который приобретает все большую роль  
в нашей жизни и влияет в определенной мере 
на смысложизненные принципы существова-
ния человека.
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CONSCIOUSNESS IN THE SPHERE OF INFORMATIZATION OF THE SOCIETY 

In the age of informatization of the society, the issues of virtual reality and virtual consciousness 
have grown in importance. On the whole, there appear new models, schemes and discourses of 
consciousness, the development of which has to be taken into consideration by communities in order to 
guide people in their life.

The paper aimed to analyze, justify and reveal the influence of the Internet on one’s mind and show how 
these transformations (psychological, social, personality, etc.) take various forms in the real world.
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The scientific value of this work lies in the development of propositions and guidelines for the study of 
cognitive and communicative components of consciousness in the use of information technologies. The 
results can be applied to make people realize the impact of the Internet on the changes in their consciousness, 
behaviour and actions in the society.

The author used the systemic and analytical approaches to study this issue and came to the conclusion 
that the formation of both individual and group (network) consciousness depends on the level of intellectual, 
mental capacity of the individual and the degree of social awareness of the impact the Internet has on 
people’s worldview, behaviour and actions.

This study makes a significant contribution to the logical-methodological basis of social philosophy, 
social pedagogy and psychology, as well as cybernetics for further use in education and social control. 
In today’s world, when the level of manipulation of consciousness reaches a certain negative level, it is 
important to understand how the Internet affects people’s behaviour and their decision-making.

Keywords: information technology, psychological effects of informatization, personality transformation, 
virtual reality, model of consciousness, post-classical hyperconsciousness.
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