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Аннотация. В статье рассматривается влияние информа-
ционных технологий на человека, а именно: воздействие 
на психику человека; на материальную и на духовную сто-
ронуего жизни; на организацию деятельности и условий 
труда и т.п. Так как вопрос о воздействии техники на куль-
туру, приобрёл особую актуальность в условиях становле-
ния глобального информационного общества, создавая,  
тем самым, новые возможности для развития общества, 
образования, культуры в целом. 

Annotation. The article deals with the 
influence of information technology on a 
person, namely: the impact on the human 
psyche; on the material and spiritual side 
of his life; on the organization of activities 
and working conditions, etc. Since the 
question of the impact of technology on 
culture, gained particular relevance in the 
conditions of the formation of a global 
information society, thereby creating new 
opportunities for the development of socie-
ty, education, culture as a whole. 

Ключевые слова: информация, прием информации, пси-
хика, процесс восприятия, потребность к познанию, пере-
груз каналов восприятия, культура, информационное об-
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еловек – существо эмоциональное, со своим чувственным миром. Чувства 
присущи только человеку, которые являются высшей формой проявления 

эмоций и важнейшим стимулом человеческой деятельности. Человек – существо, ко-
торое радуется, любит, воображает, ревнует т.д. Например, слушая какую-либо пере-
дачу, просматривая фильм, наблюдав за спортивными соревнованиями, он выражает 
свои чувства: сердится, радуется, переживает. Но бывает и так, что на экране комиче-
ские сцены, а ему не весело и даже грустно. Или же драматическое произведение  не 
вызывает у него переживаний, а только равнодушие. Почему так случается?  

Дело не только в зрителе, но и в том, как преподносится материал, каково  его 
содержание, объем, последовательность. Важны также время и  форма представления 
этого материала в эфире [1].  

Ч 
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Мир человека – это его психика, темперамент, характер, память, внимание, со-
циальные качества. Поэтому средства массовой информации исходя из специфики и 
характера своей деятельности, должны учитывать психические свойства, состояния 
личности, принимающей информацию. В общем плане информация – это сведения об 
окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или 
специальным устройством. Информация – это система команд, снимающая  неопреде-
ленность состояния их принимающего. Проще сказать, информация это что снимает 
неопределенность.  

Неопределенность – это такое состояние, когда ожидается несколько вероятных 
исходов и неясно, какой из них наступит. Применительно к психике сигналами, снима-
ющими неопределенность, являются воздействия на человека, его нервную систему 
внешней или внутренней среды. Если ожидания субъекта, его личностная оценка ка-
ких-либо событий (экономических, политических) совпадает с оценкой в СМИ, то мож-
но считать, что это один из моментов снятия неопределенности. Однако часто теле-
зрители, радиослушатели не подозревают, что их понимание тех или иных политиче-
ских, общественных событий отвечает интересам политических партий или руковод-
ства, программу которым разработали политтехнологи, умело манипулирующие обще-
ственным сознанием. Большой интерес человека к телевизионному, печатному мате-
риалу это первая ступень преодоления неопределенности. Если зрители, слушатели 
получают полную, точную информацию на все интересующие их вопросы их мнению), 
то – это свидетельство достижения цели работников СМИ. Считается, что количество 
информации тем больше, чем большую неопределенность оно устраняет [1].  

Однако следует учитывать, что если количество информации значительно превос-
ходит способность канала, то передача будет задерживаться, неполно восприниматься. 

Перезагрузка сообщениями органов восприятия их прием и реакции на эти со-
общения. Поэтому если даже очень интересная передача постоянно прерывается ре-
кламными объявлениями, то интерес к ней пропадает. Зритель после внезапно навя-
занной рекламы может забыть эпизоды последовательность событий. Это отражается 
на его психическом состоянии. Из этого следует, что количество рекламного материа-
ла должно быть дозировано с учетом физических, психических возможностей восприя-
тия информации человеком. Лучший вариант – это отмена рекламы на всех телекана-
лах, как это сделано на канале «Культура» [2]. 

Конечно, практически реализовать это довольно сложно: материальный интерес 
на первом месте, частые телевизионные компании и радио компании радио предо-
ставляют рекламе очень много времени с целью получения доходов. Предоставляют 
рекламе много времени с целью получения доходов. 

Феноменом, полярным информации, является «шум», не снимающий неопре-
деленности. Например, повторение известного, ничего нового не вносящего. Или из-
лишняя детализация каких-либо событий. 

Важно учитывать и такой психологический аспект, как принцип дополнительно-
сти: чем меньше информация, чем менее она конкретна, тем больше допускается про-
стор для творческой фантазии, воображения. 

Огромное влияние в восприятии информации, оценке тех или иных событий 
имеют эмоции. Человек, находящийся в эмоционально нейтральном состоянии, реаги-
рует на предметы, процессы в зависимости от их значимости. Эмоции высокой степени 
интенсивности вызывают отчетливые изменения в познавательных процессах, появля-
ется тенденция к восприятию и категоричной оценке в основном того, что отвечает до-
минирующей эмоции (интерес, страх, радость и др.). Часто бывают безуспешной по-
пытка убедить человека в ложном понимании им каких-либо политических событий, 
которые стали для него истиной в последней инстанции под влиянием эмоциональных 
переживаний [3]. 

Конечно, эмоции не определяют поведение сознательного, высокообразованного 
человека. Однако не все обладают высокой политической культурой, имеют достаточно 
полные знания по истории, экономике и т.д. Вопрос в том, что восприятие субъектом 
информации о каком-либо событии (особенно по телевидению) начинается с эмоцио-
нальной оценки и завершается ею. Когда эмоции уступают место сознательному, рацио-
нальному осмыслению событий, человек старается дать им правильную трактовку, опи-
раясь на собственный опыт и знания, тщательно взвешивая все обстоятельства. 
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Особое место в деятельности человека занимает интерес. Интерес выражает 
специфическое отношение человека к окружающей действительности, является важ-
нейшим внутренним фактором причинной обусловленности человеческой деятельно-
сти. Как форма проявления познавательной потребности интерес обеспечивает 
направленность личности на осознание цели деятельности. Удовлетворение интереса 
вызывает новые интересы, отвечающие более высокому уровню познавательной дея-
тельности человека. Интерес в процессе своего развития может превращаться в 
склонность как проявление потребности в чем-либо. Например, какие-либо политиче-
ские идеи, концепции, интересно и четко представленные в средствах массой инфор-
мации, могут заинтересовать человека, стать предметом глубокого изучения и побуди-
тельным стимулом для его политической деятельности [4]. 

Одна из потребностей человека заключается в стремлении к познанию, освое-
нию мира. Человек хочет распознать логику окружающего мира, приближаясь к истине. 
Но мир противоречив, и человек живет в мире противоречивых мотивов, ожиданий. Он 
всегда в поиске, ему нужна опора, которую он ищет во внешней среде. Найти эту опору 
он пытается и в средствах массовой информации. Но снятие информацией одной не-
определенности у индивида непременно вызывает последующие. Поэтому постоянная, 
живая связь СМИ с каждым гражданином – одно из важных условий поступательного 
развития общества. 

Новые информационные и компьютерные технологии, стремительно ворвавши-
еся в жизнь каждого человека, изменяют условия труда, быта и становятся неотъем-
лемыми атрибутами культуры информационного общества. Тем самым они насыщают 
культуру и создают новые возможности для развития общества, образования, культу-
ры. Современный период развития цивилизации характеризуется исследователями как 
начальный этап становления глобального информационного общества [1].  

Долгое время в науке считалось, что общество и культура – это некие универ-
сальные составляющие человеческого бытия. Общество, культура и ценности относят-
ся к необходимым условиям существования человека. Все общества и все культуры 
сущностно сходны друг с другом, несмотря на внешние отличия. Рассматривая обще-
ство и культуру, исследователи подчеркивают, что в начале XX века приобрела нема-
лый вес точка зрения, согласно которой общества отличаются друг от друга и главным 
элементом отличия является культура. Каждое общество разнится своей культурой. 
Безусловно, культура информационного общества имеет свои особенности и ее роль 
значима и заметна во всех сферах человеческой жизнедеятельности. 

Говоря о значении информационных технологий можно отметить, что возраста-
ет воздействие на материальную и на духовную сторону жизни общества. В частности 
вопрос о воздействии техники на культуру приобрёл особую актуальность в условиях 
формирования информационного общества. Вступив в последней четверти ХХ в эпоху 
информационного общества человек столкнулся со всеми его достижениями, противо-
речиями и конфликтами. Предложенная японским исследователем И. Масудой ещё в 
середине 40-х т. XX в. Идея информационного общества не нашли особой поддержки. 
А спустя несколько десятилетий человечество стало свидетелем информационной ре-
волюции, в результате которой произошло формирование информационного общества 
и информационной культуры. Термин «информационное общество» был введен в 
начале 60-х гг. Он зафиксировал момент трансформации общества, объединенного 
единой информационной сетью. Именно в фундаментальных трудах, вышедших в 70-
80-е гг., были сформулированы основные черты этого общества, которое Э. Тоффлер 
назвал «третьей волной». В конце 80-х гг., и особенно в 90-е гг., развитие информаци-
онного общества становится показателем экономического потенциала любого государ-
ства. Основу теории информационного общества заложили Д. Белл, 3. Бжезинский,             
Э. Тоффлер. Д. Белл выделил три сферы современного общества: общественные 
структуры, политические организации и культурные организации. По его мнению, куль-
турный сектор общества начинает вступать в противоречие с экономикой. Таковы не-
которые особенности становления информационного общества. В свою очередь, ис-
следователь Лотман дает оценку процессам, происходящим в обществе, и отводит 
особое значение культуре [3]. 
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Согласно Ю.М. Лотману, культура представляет собой «коллективный интел-
лект общества», который – Подобно индивидуальному интеллекту человека – выраба-
тывает, хранит и использует для решения разнообразных задач информацию. Культу-
ра становится основой жизни общества. В идущем сейчас процессе становления ин-
формационного общества новации в культуре все больше определяют характер изме-
нений общественной жизни в целом. В развитии культуры, несомненно, действуют 
объективные исторические закономерности. Но далеко не все в культуре объективно 
обусловлено. Многие феномены и тенденции изменения культуры являются продукта-
ми культуротворческой деятельности, совершающейся под воздействием субъектив-
ных факторов. Нужно подчеркнуть, что все предшествующие технологические револю-
ции также опирались на широкое использование информации. Но существенное отли-
чие нынешней в том, что знания и информация не служат для создания материальных 
продуктов, а для образования знаний и инфокоммуникационных устройств. 

Социокультурное пространство информационного общества – это ареал рас-
пространения и влияния культурных достижений информационного социума. Специ-
фические черты этого феномена выражены в следующем: 

–  образный, демассифицированный, виртуальный характер современной    
культуры; 

–  на смену интерперсональной коммуникации приходит коммуникация-
массовая, осуществляемая за счет СМИ;  

–  акцентируется проблема взаимоотношений «человек – Сеть», «Индивиду-
альное – всеобщее»;  

–  произведения современного искусства выполнены в основном на стыке «ис-
кусство - технология», что свидетельствует о позитивном влиянии процесса информа-
тизации на культуру; 

–  центр социокультурной динамики постепенно все больше перемещается к 
культуре технологической. 

Таковы некоторые особенности культуры информационного общества, выде-
ленные исследователями. Не должно быть однозначного отношения к возможностям 
Интернета и информационных технологий, ни одно государство не может развивать 
свое социокультурное пространство, вне единой мировой информационной культуры 
человечества.  

Таким образом, открытия, новшества и изобретения человечества, воспринятые 
культурой общества, довольно быстро находят свое практическое применение и ста-
новятся неотъемлемой частью культуры. Новая субкультура, виртуальные социальные 
группы людей перерастают в новую глобальную культуру. Все эти процессы происхо-
дящие в обществе свидетельствуют о том, что культура информационного общества 
является ключевым фактором его успешного информационного развития. 
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