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Аннотация. В статье анализируются особенности развития информационного общества 
и пространства, а также приводятся характеристики современной личности. Информацион-
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ностью. Современная личность вынуждена отвечать на вызовы информационного общества, 
реализуя стратегии по преодолению ложной экспертности, слепоты по невниманию, техно-
логической усталости, низкой перцепции и конфликтогенности. Понимание социально-психо-
логических особенностей личности позволяет повышать эффективность управления на лич-
ностном и организационном уровнях в условиях высокой неопределенности и энтропии.
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Abstract. The article analyzes the features of the development of the information society 
and space, and provides the characteristics of modern personality. The information society is 
characterized by high rates of production and reproduction of information, a low degree of reli-
ability and validity, virality and special temporality. Modern personality is forced to respond to 
the challenges of the information society by implementing strategies to overcome false expertise, 
inattention blindness, technological fatigue, low perception and conflictogenicity. Understanding 
the socio-psychological characteristics of a person makes it possible to increase the effectiveness 
of management at the personal and organizational levels in conditions of high uncertainty and 
entropy.
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Введение. В современных условиях информационное общество 
стремительно развивается. Изменяются конфигурации доменов и се-
тевых взаимодействий, становясь более сложными для управления. 
Претерпевают изменения нормы сетевой и виртуальной культуры [1]. 
Общение приобретает более опосредованную форму. Нивелируется 
значимость времени и пространства. Происходит увеличение рисков 
и неопределенности личностных, коммуникационных, социальных вза-
имодействий. Усложняются социальные процессы, структуры, транс-
формируются институты. Конституируется информационное общество, 
базирующееся на трансформациях медийного и интернет-пространства 
[2]. Возникает множество противоречий, связанных с личностью, ее 
мышлением и установками, ценностями и действиями, коммуникаци-
ями и рефлексивными практиками. Именно поэтому важно выявить 
социально-психологические особенности современной личности и оп-
ределить возможности основных направлений ее совершенствования 
в информационном обществе, требующего, в свою очередь, уточнения 
основных параметров.  

Методы и материалы исследования. Теоретическим основани-
ем информационного общества является концепция Э. Кастельса, в 
которой описаны структурные компоненты, особенности и функции 
информационного общества [1]. Н. Луман, анализируя медийное про-
странство в качестве составной части информационного пространства, 
особое внимание уделял деятельности СМИ [2]. Г. Ловинк разрабо-
тал критическую теорию Интернета и описал феномен «усталости от 
интернет-взаимодействий» [3]. Л.Н. Максимова концептуально обос-
новывает динамику Pr-сферы в цифровую эпоху [4; 5]. Для данного 
исследования важны также концептуальные наработки из сферы лич-
ностной и социальной психологии. 

формирование коммуникативных взаимодействий. Информа-
ционное общество и его особенности, достаточно подробно рассмот-
ренные Э. Кастельсом, включает такие характеристики, как производс-
тво и воспроизводство информации, избыточность информационного 
пространства, его четкая иерархичная организованность и структу-
рированность [1]. Основанием информационного общества является 
информационное пространство, закономерности его функционирова-
ния и развития. В информационном пространстве существуют узлы, 
кластеры взаимодействий. Доступ к ним означает доступ к ресурсам 
информационного общества и возможность занимать более высокую 
статусную позицию. Чем больше ресурсов может аккумулировать лич-
ность в собственных руках, тем больше возможностей для нее откры-
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вается в реализации функциональной и ролевой принадлежности, в вы-
страивании более эффективных социальных взаимодействий. В связи с 
этим изменяются сущностные характеристики социального начала, ко-
торое можно определить через количество и качество взаимодействий 
множества современных личностей в информационном пространстве, 
через обмен ценностями. Сети взаимодействий выстраиваются на ос-
нове раскрытия потенциала многообразных социальных ролей, функ-
ций, позиций и манипулятивных стратегий. Логика информационного 
пространства предполагает доминирующее использование манипуля-
тивных практик. На эту особенность указывал Н. Луман при описании 
реальности массмедиа. Исследователь отмечал, что СМИ манипулиру-
ют сознанием целевых аудиторий, предполагая, что они знают об этих 
манипуляциях [2].

Современная личность – телеологична. Цель, определяемая как 
образ желаемого результата, выступает в роли важного структурного 
элемента деятельности личности, мотивирует ее в информационном 
обществе. В собственных целевых установках и активных действиях, 
ориентированных на потребности, личность оказывается и ценностно 
ориентирована, то есть осознает, упорядочивает и транслирует собс-
твенные ценности. Ценности, в свою очередь, являются не только 
элементом структуры личности, но и необходимыми условиями ее 
деятельности. Обмен ценностями в информационном пространстве 
возможен благодаря интеграции ценностных структур гетерогенных 
личностей. При этом интегративные процессы базируются не на при-
нципе схожести / несхожести ценностей и ценностных установок 
личности, а на принципе дополнительности. Принцип дополнитель-
ности означает: то, «что есть у тебя» (продукт, услуга, решение, ин-
формация), ценно и важно для меня. И наоборот, то «что есть у 
меня», является ценным и важным для тебя. Тогда происходит рав-
ноценный обмен между свободными в своих выборах и принимае-
мых решениях личностями.

Такие интегративные процессы, связанные с многочисленными 
ценностными обменами между личностями, формируют и развивают 
сложность информационного пространства. Интеграция личностей на 
основе ценностей представляет собой систему, находящуюся в динами-
ческом равновесии [6]. Основные элементы личностного равновесия: 
личность в роли субъекта и объекта ценностного обмена, иерархич-
но выстроенные цели и потребности, ситуативные характеристики, 
многочисленные искажения, контур обратной связи, проблематизация 
(противоречие между желаемым и реальным) и процессы принятия 
решений.

л.н. Максимова, а.В. федорова
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С другой стороны, личность представляет собой усредненный субъ-
ект информационного пространства, главными стратегиями которо-
го являются неселективное восприятие инфо-контента, быстрое пот-
ребление информации, нивелирование целевого вектора восприятия, 
размытые ценностные установки, временной лаг между получаемой 
информацией и осуществляемыми действиями, опосредованные ком-
муникации. Современная личность не может в полной мере критично 
воспринимать поступающую информацию. Просматривая многочис-
ленные локации, личность нередко не способна отследить ее достовер-
ность, ясность и четкость. Очевидно, что большое количество инфор-
мационного контента связано с реализацией маркетинговых стратегий 
по продвижению конкретного товара (услуги). Личность оказывается 
захваченной «ловушками» маркетинга и рекламы. Отказываясь от эк-
спертности, опирающейся на критическое мышление, она создает и 
поддерживает «ложную экспертность». Возникает вопрос об активной 
(пассивной) роли личности в процессах формирования и развития 
ложной экспертности. Часто этот вид экспертности навязывается лич-
ности ситуативными факторами и обстоятельствами. Во многом это 
происходит благодаря низкому уровню самоопределения и слабо про-
строенному целевому вектору личности. В ее деятельности становятся 
доминирующими цели и задачи других субъектов информационного 
пространства – рекламистов, маркетологов и социальных систем, ко-
торые они успешно выстраивают и продвигают в рыночном пространс-
тве информационного общества. 

Личность пассивно потребляет информационный контент, ко-
торый создают другие. Структурные компоненты деятельности – 
цели, потребности, интересы, ценности не рефлексируются самосто-
ятельно. Они становятся результатом маркетиновых и рекламных 
коммуникационных взаимодействий. В качестве профилактических 
мероприятий можно предложить вхождение в информационное 
пространство с вполне осознаваевыми целями и задачами, вытека-
ющими из жизненной ситуации личности (повседневной реальнос-
ти). В этом случае факторы вхождения оказываются связанными 
с факторами, условиями и обстоятельствами деятельности самой 
личности. Личность активно формирует и трансформирует их под 
влиянием внутренних потребностей, мотивов, интересов, значимых 
проблемных ситуаций, способных выступать в роли внешних вызо-
вов по отношению к ней.

Это представляет определенную трудность в условиях необходи-
мости быстрого потребления информации в виртуальном пространс-
тве. Быстрое информационное потребление тесно связано с непре-
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рывным скроллингом различных локаций. В этом случае личность 
не успевает отрефлексировать собственные цели и осуществляет в 
большей степени реактивные стратегии во взаимодействиях с сете-
выми пользователями [7]. Реактивные стратегии основаны на би-
хевиористичских традициях, связанных с реагированием на много-
численные стимулы, доносящиеся от других пользователей систем ы 
информационного пространства. 

Характер таких коммуникационных взаимодействий влияет на раз-
мывание ценностных установок. Если рассматриваются содержательные 
характеристики информации, то ценной становится простая, ясная, 
структурированная информация. При обращении к объему информа-
ционного контента он должен быть небольшим (200–500 слов), тогда 
читающий не устанет в процессе чтения и не потеряет к нему интерес. 
Современная личность, с одной стороны, потребляет огромное коли-
чество разноплановой информации, а с другой стороны, информация 
носит поверхностный характер. Для более глубокого осмысления не 
хватает времени (необходимо прочитать как можно быстрее для того, 
чтобы перейти к следующему контенту), сосредоточенного внимания 
(инфоблоки скорее просматриваются, чем осмысливаются), волевых 
усилий (личность не успевает интегрировать поступающую информа-
цию в структуры опыта), направленного мышления (личность может 
слабо осуществлять анализ, синтез и сложный синтез). 

Перестают быть ценными рефлексивные процессы, связанные с 
осознанием, переосмыслением и совершенствованием собственной де-
ятельности. Особую значимость приобретает развлекательный контент, 
который в большей степени обладает вирусной природой. Вирусность 
позволяет стремительно создавать психические образы и распростра-
нять их [3]. Виральность развлекательного контента позволяет ему 
быстро распространятся в информационном пространстве и закреп-
ляться в психике человека, многократно воспроизводя себя и занимая 
большие объемы памяти. Остаются открытыми вопросы, затрагиваю-
щие надежность информации и способы ее извлечения, а также ис-
пользования, источники получения информации, критерии, согласно 
которым отбирается информация и систематизируется. 

Заслуживает внимания способность переключения с одного объекта 
восприятия на другой. В рамках диспутируемых вопросов в научном 
сообществе находится распределение внимания между множественны-
ми задачами и целями. Процессы переключения внимания обсужда-
ются в рамках проблемы многозадачности, определяемой как способ-
ность современной личности переключаться между множественными 
задачами. 

л.н. Максимова, а.В. федорова
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В основании многозадачности лежит феномен когнитивной гибкос-
ти, которая включает следующее:

– способность быстро отбирать из ментального лексикона слова, 
которые соответствуют ролям и ситуациям;

– быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям и 
правилам;

– эффективно переключаться с задачи на задачу.
Когнитивную гибкость необходимо развивать, что практикуется в 

финской национальной системе образования, где постоянно изменя-
ются условия обучения. Может изменяться состав и численность групп 
обучающихся, конфигурация пространства и его дизайн. Такой подход 
позволяет развивать адаптивные стратегии личности на ранних этапах 
ее развития, последующих этапах обучения, взросления [8]. 

Многозадачность во многом оказывается связанной с полихромным 
и монохромным режимами функционирования. Полихромный режим 
функционирования можно определить как способность личности осу-
ществлять множество параллельных действий, переключая внимание 
с одного на другое. Монохромный режим, напротив, проявляет себя 
через последовательность совершаемых действий. Способность к по-
лихромному и монохромному режимам необходимо развивать. В сов-
ременных условиях личность многозадачна, и доминирующий режим 
функционирования – полихромен.

альтернативные обсуждения. В информационном пространс-
тве остается нерешенным вопрос разграничения частной и публичной 
сфер деятельности личности. Согласно позиции большинства ученых, 
это решение остается за каждой конкретной личностью. Личность в 
качестве субъекта информационного общества на основе собственных 
критериев, опыта, многочисленных интерпретаций принимает реше-
ние об открытости того или иного частного контента. В публичное 
пространство информационного общества вбрасывается та информа-
ция, которую личность решается представить на всеобщее обсуждение. 
Все в большей степени проявляют себя такие особенности личности, 
как демонстративность и негативизм в оценках инфо-событий. Совре-
менная личность в информационном обществе утрачивает способность 
быстро и точно оценивать последствия собственных действий и дейс-
твий окружающих. Во многом это обстоятельство обусловлено высоким 
уровнем неопределенности и быстрыми, непрерывными изменениями, 
происходящими в информационном пространстве. С другой стороны, 
причиной может быть и позднее взросление современной личности 
(ВОЗ подняла границы подросткового возраста до 22 лет). Тогда эта 
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способность оказывается тесно связанной с аналитическими навыками, 
способностью нести ответственность за собственные действия, готов-
ностью к последствиям. 

В коммуникационных взаимодействиях можно заметить временной 
лаг, когда на сообщения отвечают в удобный момент, в соответству-
ющем состоянии. Личности не нужно выдерживать напряжение не-
посредственного общения, она может выбрать момент коммуникации. 
Коммуникации в большей степени носят опосредованный характер. В 
роли посредников выступают различные виды гаджетов, приложений и 
экосистем, которые выступают продолжением тела и психики, созна-
ния современной личности. 

Общение в информационном обществе носит преимущественно 
субъективно-объективный характер. В этом проявляется стратегия 
восприятия другого в качестве объекта для успешной реализации 
собственных действий [7]. Другой субъект выступает не в роли рав-
ноценного партнера по общению, а в роли объекта для достижения 
поставленных целей. При этом разрушаются структурные компо-
ненты деятельности – происходит интенсивный обмен информа-
цией, но при этом не формируется общность, не осуществляется 
ценностный обмен – один из компонентов общения в информа-
ционном пространстве. В процессе обмена ценностями могут быть 
сформированы общие цели, задачи, шаги по реализации поставленных 
задач и принятых решений, ценности и результаты деятельности. 

Следует отметить, что ценностный обмен представляет собой свобод-
ный и равный обмен рыночными продуктами или услугами. Создание, 
поддержание и трансформация общности в процессе взаимодействия 
между личностями информационного пространства позволяет выстро-
ить диалог –вторую основную компоненту общения. Современная 
личность инициирует малоэффективные процессы, связанные с форми-
рованием и совершенствованием диалоговых структур. 

Личность не обладает для этого необходимыми компетенциями, а 
именно: 

– честностью, которую можно определить как совпадение внутрен-
него и внешнего планов действий;

– открытостью – способностью получать информацию на основе 
непрерывного мониторинга внутренней и внешней среды личности, 
отслеживать и отбирать ключевую, а также приоритетную информа-
цию для принимаемых решений;

– способностью и готовностью быть уязвимой в межличностном 
общении, опираться на истинные мотивы и потребности, реализовы-
вать собственные интересы и ценности в соответствии с иерархией;
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– способностью использовать эффект синергии, при котором об-
щение с помощью выстраивания диалога в целом превосходит сумму 
отдельных частей создающегося диалога;

– активным использованием принципов нелинейности и непропор-
циональности, когда малое воздействие может привести к колоссаль-
ным результатам. 

Возникает и активно поддерживается на различных уровнях обще-
ния (межличностном, организационно-управленческом, межоргани-
зационном, государственном, межгосударственном и глобальном) 
прагматичная установка личности, которая проявляется в дости-
жении ситуативных результатов. Ситуации, в которых оказывается 
личность, достаточно быстро меняются в соответствии с изменяю-
щимися факторами, условиями и обстоятельствами ситуаций более 
широкого контекста. Критичные изменения ситуативных характе-
ристик могут приводить к изменению типа конкретной ситуации. 
Ситуация может трансформироваться из рутинной в кризисную или 
катастрофичную. Ситуативную динамику важно отслеживать на ос-
нове непрерывного мониторинга среды. Поскольку большее внима-
ние уделяется ситуативным факторам, условиям и обстоятельствам, 
то это приводит к значительному сужению перспективы процесса 
общения между личностями информационного пространства.

С одной стороны, отсутствие или низкий уровень перцепции субъ-
ектов общения снижают эффективность взаимодействия. Участники 
процесса общения не способны сопереживать, сочувствовать, вклю-
чаться эмоционально в ситуацию партнера по общению [9]. Они, 
напротив, стремятся отстраниться от эмоциональных составляющих 
общения, дистанцироваться от них. Субъекты взаимодействий оказы-
ваются не готовы к открытости, высокому уровню неопределенности, 
к уязвимости перед партнером по общению. 

С другой стороны, формируется особый вид перцепции, при кото-
рой чувственное восприятие акцентируется на каком-то одном чувстве 
или эмоции. Наиболее часто к таким эмоциям относятся злость, гнев, 
раздражение. Формируется конфликтная перцепция, опирающаяся на 
внутренний чувственно-эмоциональный конфликт и проявляющийся в 
реальной ситуации в форме конфликта общения. Ряд исследователей 
обращают внимание на «технологическую усталость» [3, с. 34–35]. 
Этот феномен связан с отказом современной личности обсуждать тех-
нологии. Она не замечает и не рефлексирует их. Интериоризация тех-
нологической сферы привела к глобальной перестройке личностных 
структур (психических процессов и состояний). Во-первых, увеличи-
лось количество элементов, с которыми оперирует психика. В роли 
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таких элементов могут выступать приложения, экосистемы, домены, 
локации социальных медиа. Во-вторых, происходит упрощение пользо-
вательских стратегий, упрощение психической жизни личности.

Рост энтропии информационного пространства, связанной с много-
кратным увеличением количества информационного контента, систе-
матизируется в формате коллажного структурирования и переструкту-
рирования. Коллажность позволяет констатировать малую связанность 
нарративов и практик пользователей сетевых взаимодействий. Энт-
ропия информационного пространства рекурсивна росту внутренней 
энтропии личности. Современная личность создает, воспроизводит и 
транслирует многочисленные мало связанные между собой нарративы. 
К ним можно отнести наиболее распространенные рассказы о личной 
и профессиональной жизнедеятельности, истории успехов и достиже-
ний, отчаяния и провалов. 

Особенности личности в информационном обществе – темпораль-
ные характеристики – заключаются в нивелировании значения био-
логического времени, по этой причине трансформируется понятие со-
циального времени, изменяются временные модусы и увеличиваются 
скорости передачи данных, проживания событийного ряда, вследствие 
чего доминирующей моделью времени становится дефицитарная мо-
дель. В современной модели темпоральности происходит нивелирование 
приоритетных целей и задач личности. Она выполняет необходимые 
функциональные обязанности и оказывается захваченной повседнев-
ными обязанностями. Расстановка целей и задач в соответствии с 
приоритетами требует рефлексии, времени для аналитики. Когда лич-
ность находится в рефлексивном плане, время текущей деятельности 
приостанавливается. В дефицитарной модели времени для рефлексии 
нет [10]. Приоритеты выстраиваются в соответствии с ситуативными 
характеристиками, логикой развития ситуации, в которой находится 
личность. События настоящего скомпресированы: в большинстве слу-
чаев на выполнение поставленной задачи отводится меньше времени, 
чем того требует содержание этой задачи. 

Информационное общество нивелирует значимость биологическо-
го времени, стремясь включить современную личность в непрерыв-
ные процессы потребления, обработки и передачи информационного 
контента. Для работы с контентом создаются и многократно воспро-
изводятся продающие нарративы, имеющие вирусную природу рас-
пространения. Конкурирующие между собой нарративы борются за 
внимание личности. М. Фаликман в работе «Парадоксы зрительного 
внимания: эффекты перцептивных задач» рассматривает ряд экспе-
риментов У. Найссера и Р. Бекмана, одним из результатов которых 
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стал феномен «слепоты по невниманию». В рамках анализа особен-
ностей процессов восприятия нарративов этот феномен заключается в 
следующем: если по отношению к одному нарративу актуализирована 
схема и запущен перцептивный цикл, то другие нарративы просто не 
воспринимаются [11, с. 33–35]. 

Нарративность и виральность информационного пространства ста-
новятся основаниями для социального, проявляющегося в сетевых 
взаимодействиях личности. Социальное в информационном обществе 
проявляет себя через сети связей и отношений, создавая сложные по 
своей связанности коммуникационные системы. Изменения социаль-
ного приводят к изменениям социального времени. Оно обусловливает-
ся темпоритмами сетевых взаимодействий, когда личности для успеш-
ной социальной реализации необходимо быть включенной в графики 
планирования и распределения рабочего и свободного времени. Эти 
графики отличаются гибкостью, пластичностью и высокой степенью 
неопределенности. Такие проявления темпоральности коррелируют с 
изменениями временнЫх модусов, когда исчезает прошлое и будущее 
и остается вечно длящееся настоящее. В настоящем информационного 
общества высокая скорость осуществляемых действий, происходящих 
событий, которые необходимо отслеживать, успевать рефлексировать и 
активно участвовать в них.

В стремлении как можно быстрее выполнить поставленную зада-
чу личность опирается на дефицитарную модель времени. Основными 
особенностями этой модели являются установка: «времени слишком 
мало для того, чтобы осуществить все необходимые действия». Исполь-
зование этой модели провоцирует возникновение стрессовых ситуаций 
и невротических проявлений личности, снижает качество выполняе-
мых задач и жизни личности в целом. 

Современная личность вовлечена в многочисленные творческие 
процессы, которые встроены и коррелируют с нормами националь-
ной и универсальной организационной культуры. Проявляя творчес-
кое начало, современная личность сталкивается с многочисленными 
конфликтами и успешно управляет ими. К основным противоречиям 
коммуникативной среды, способным породить межличностные кон-
фликты, можно отнести спокойное и расслабленное состояние и на-
пряжение самой среды, проницательность и наивность, склонность к 
игре, легкомысленности и дисциплинированность, воображение и ло-
гичное осознание реальности, экстроверсивность и интровертивность, 
вовлеченность и отстраненнось, скромность и гордость за себя, за свои 
достижения и ряд других [12]. 
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Заключение. Таким образом, современная личность отличается 
определенными социально-психологическими особенностями, про-
являющимися в условиях информационного общества, которое при-
обретает ряд параметров, обусловленных развитыми сетевыми взаи-
модействиями, производством и воспроизводством информационного 
контента, ненадежностью получаемой информации, виральностью и 
наррративностью, особой темпоральностью. Эти особенности являют-
ся вызовами по отношению к современной личности. Отвечая на них, 
личность становится творческой и конфликтогенной, ориентированной 
на опосредованные коммуникации в настоящем, действует в дефици-
тарной модели времени, обладает слабой рефлексивностью и высокой 
«технологической усталостью». Понимание особенностей современной 
личности и ситуации, связанной с развитием информационного обще-
ства, позволяет осуществлять эффективные управленческие практики, 
снижая риски и неопределенность.
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