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В статье на основе обширного комплекса источников анализа эмпирического материала 

исследуются информационная культура в технико-технологическом и социальном аспектах и 

воздействие ее на развитие личности. Автор приходит к выводу, что происходит превращение 

культуры эпохи информатизации в технологию, в связи с чем появляется «одномерный чело

век». 

The article focuses on the information culture and its impact on the personal development on the 

basis of numerous sources of empirical material in technical, technological and social aspects. The author 

comes to the conclusion that culture transforms into technology in the epoch of informatization and, as 

a result, a «one-dimensional» man appears. 

Информационная культура, как и куль

тура вообще, - дело мыслей и рук челове

ческих. Ни в какой другой области деятель

ности так сильно не проявился творческий 

характер человеческого разума Деятельно

сти, как в области культуры. Благодаря 

формированию культуры человек создал 

мир символов, который отображает окру

жающую действительность и в то же время 

выходит за ее рамки. Мир символов нашел 

выражение в такой чисто человеческой 

способности, как речь, которая является 

«тем термином, который мы употребляем 

для обозначения кодов, посредством кото

рых осуществляется сообщение»
1
. Созда

ние мира символов - прерогатива чело

века в его культуротворческой деятельно

сти. Л. Мэмфорд пишет, что «достижения 

человека в области сформированной его ра

зумом культуры остаются бесконечно важ

нее, чем его нынешние успехи в покорении 

природных сил или все его мыслимые кос

мические полеты. Такой подвиг техники, 

как преодоление гравитационного поля 
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земли,тривиален в сравнении с подвигом 
человека, сумевшего оторваться от грубой 
бессознательности материи и от замкнуто
го круга органической жизни»

2
. 

Вместе с тем только благодаря культу
ре человек стал тем, кем он есть сегодня. 
Культура - важнейшее средство развития 
человека как биологического существа и 
важнейшее средство его социализации, раз
вития личности. Культура всегда была на
целена на самосовершенствование челове
ка, самовыражение и формирование лично
сти. Л. Мэмфорд пишет: «Человек прежде 
всего является животным, творящим соб
ственный разум, обуздывающим себя и са
мопрограммирующим, - и первичным оча
гом всех видов его деятельности можно счи
тать прежде всего его собственный орга
низм и социальную организацию, в кото
рой этот организм обретает более полное 
выражение. Пока человек не сделал чего-
либо из самого себя, он немного мог сде
лать в окружающем его мире»

3
. Возмож

но, в этих рассуждениях содержится неко
торое преувеличение роли культуры в эво
люции человека. Однако следует согласить
ся с главной мыслью Л. Мэмфорда , что 
роль культурнообразующей деятельности 
в развитии человека еще не изучена пропор
ционально ее значимости в этом процессе. 
Это в полной мере можно отнести и к роли 
информационной культуры в развитии че
ловека как биологического и социального 
существа. 

Необходимо отметить, что информаци
онная культура выступает в своих различ
ных аспектах - технико-технологическом 
и социальном. Эти аспекты информацион
ной культуры по-разному воздействуют на 
развитие личности. В технико-технологи
ческом аспекте информационная культура 
представляет собой знание о технических 
информационных средствах и оптималь
ных способах их использования для полу
чения, обработки, хранения и выдачи ин
формации . В таком понимании инфор
мационная культура характеризует не об
щую, а профессиональную культуру лично
сти. Человек должен обладать для своего 

р ационального действия знанием ряда 
наук, уметь их променять в своей практи
ческой деятельности, уметь быстро и сво
евременно отобрать из всего массива ин
формации нужную. В этом смысле инфор
мационная культура в технико-технологи
ческом аспекте оказывает позитивное воз
действие на развитие личности. Уже само 
ознакомление с обширной информацией 
расширяет интеллектуальный простор лич
ности, делает ее сориентированной в про
исходящих событиях. 

Вместе с тем ограничение интеллекта 
человека рамками информационной куль
туры в ее технико-технологическом аспек
те оказывает негативное воздействие на его 
духовный мир, ведет, в конце концов, к 
формированию «одномерного человека». 
Это воздействие на сознание человека фор
мирует такие феномены, как ограничение 
мышления и деятельности их строго раци
ональными формами, технократизм мыш
ления, ослабление межличностного обще
ния людей. Отсюда их отчуждение и. как 
следствие всего этого, перерождение куль
туры в технологию. 

Прежде всего информационная культу
ра в технократическом варианте стимули
рует ориентацию на рационализм. Работа 
с информационной техникой связана с по
дачей и приемом информации при помощи 
искусственного машинного языка. Этот 
язык обладает большей точностью по срав
нению с естественным человеческим язы
ком, содержащим синонимы и омонимы. 
Однозначность искусственного языка вы
ражает его рациональность, но в ущерб 
эмоциональности. Человек вынужден дей
ствовать рационально, т. е. по стандарту, 
опираясь на опыт и знания предшествен
ников. Человек, действующий рациональ
но, должен быть способен зафиксировать 
цель своих действий и указать способы до
стижения этой цели. «Иными словами, - пи
шет М. А. Розов, - его действия осознано-
целенаправленны и реализуются в рамках 
определенных технологических или мето
дологических правил»

4
. Роль рационально

го начала возрастает по мере развития ин-
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формационной технологии и информати
зации общества. Возрастание роли рацио
нального начала,что, безусловно,являет
ся важным положительным фактором, име
ет, однако, и теневую сторону, воздейству
ющую негативно на мышление человека. 
Рационализация деятельности ограничива
ет свободу мышления и действий личнос
ти. Рациональная деятельность скована 
определенными стандартами, нормами, 
которые диктуют субъекту его действия. 
Поэтому в процессе рациональной деятель
ности личность не находит возможности 
для своего самовыражения. «Развитие тех
нической рациональности в самом широ
ком смысле не только не привело к росту 
человеческой свободы. - пишет В. А. Лек
торский, - а наоборот, выразилось в созда
нии системы механизмов, имеющих соб
ственную логику функционирования, от
чужденных от человека и противостоящих 
ему и его свободе»

5
. 

Вместе с тем рациональный характер 
информационной культуры ограничивает 
и эмоциональную сферу мышления лично
сти. Рационализму чужды симпатии и ан
типатии, моральные нормы и эстетические 
переживания. Все эмоциональные страсти 
притупляются в угоду жесткой необходи
мости. Следовательно, из жизненной сфе
ры личности исключается эмоциональная 
составляющая его жизнедеятельности. Го
лый расчет, практическая полезность, эко
номическая выгода выходят на первый 
план. Деньги занимают место моральных 
ценностей, обедняя духовный мир челове
ка. Руководствуясь этим, личность дей
ствительно становится плоской, одномер
ной, обедненной. Исследование негатив
ного воздействия информационной техно
логии на личность является важнейшим 
условием анализа роли рациональной со
ставляющей сегодняшнего сознания чело
века. Поэтому можно согласиться с мнени
ем, что «без пристального рассмотрения 
специфических моментов влияния новых 
информационных технологий на человечес
кое сознание любой разговор о рациональ
ных и иррациональных составляющих это

го сознания примет заведомо отвлеченный 
характер»

6
. 

Абсолютизация рационализма в созна
нии и деятельности в конечном счете при
водит к формированию технократическо
го мышления личности. И может привести 
к потере индивидуальности и снижению 
общекультурного уровня личности, к дегу
манизации труда и манипуляции людьми. 

Г. В. Белов отмечает, что еще относи
тельно недавно развитие общества харак
теризовалось как социокультурное, одна
ко сегодня оно выглядит скорее как технок
ратическое. Духовный, интеллектуальный 
потенциал общества все более идентифици
руется с информационным, вызывая изме
нения в культуре, языке, образе жизни и 
даже в мышлении. Информация и инфор
мированность личности стали подменять ее 
знания, человеческие способности осмыс
ления и решения проблем. Спонтанные 
эмоции и амбиции заменяют интеллекту
альные чувства, творческие переживания, 
сочувствие и сотрудничество в проблемных 
ситуациях. 

В современных условиях возникает про
тиворечие между потребностями общества 
в культурно развитой личности и теми 
объективными процессами в обществе, ко
торые не только не способствуют, но даже 
затрудняют это развитие. Формируется 
техницистское мышление, лежащее в лоне 
т е х н о к р а т и зм а . «Т е хници зм , - писал 
Ортега-и-Гассет, - не зря считается одним 
из атрибутов "современной культуры", то 
есть культуры, которая вбирает лишь те зна
ния, что приносят материальную пользу»

7
. 

Было бы простой утопией игнориро
вать развитие техники и ее воздействие на 
человека и общество в целом, поскольку 
она представляет собой материальное сред
ство человеческой деятельности, а следова
тельно, и культуры. Но и нельзя слепо сле
довать за развитием техники, пытаться све
сти все разнообразие жизни к технической 
составляющей. Культура технократизма 
является псевдокультурой, калечащей чело
века, не дающей ориентира в его деятель
ности, имеющей антигуманный характер. 
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И м е н н о т а к ую куль т уру имел в виду 

А. Швейцер, когда писал: «Для нас сейчас 

быть культурным человеком означает ос

таваться человеком, несмотря на состояние 

современной культуры»
8
. 

Пассивное потребление информации по 

радио, телефону, телевидению, компьюте

ру все больше вытесняет активные формы 

творчества, досуга, познания, формирует 

жесткость мышления, лишает людей непос

редственного общения друг с другом, су

жает персональное пространство, ведет к 

отчуждению человека от природы, к поте

ре межличностного общения, так необхо

димого человеку как коллективному, обще

ственному существу. Наше общение было 

бы более эффективно, будь оно менее раци

онализировано. Коренные изменения в тех

носфере требуют изменений в мышлении и 

поведении людей. «Мы столь радикально 

изменили нашу среду, что теперь для того, 

чтобы существовать в этой среде, мы долж

ны изменить себя», - писал Н. Винер
9
. 

Как известно, понятие технологии упот

ребляется не только в техническом аспек

те, но и в социальном понимании - как со

вокупность правил, принципов рациональ

ного действия для реализации поставлен

ной цели. В таком понимании говорят о 

технологии выборов, технологии манипу

лирования общественным сознанием, тех

нологии политической борьбы и других так 

называемых социальных т ехнологиях . 

Каждый из этих видов социальной техно

логии обладает набором специфических 

средств, принципов и правил. Технология 

в таком понимании является сложной ре

альностью, которая в функциональном от

ношении обеспечивает определенные циви-

лизационные завоевания, представляет со

бой сферу целенаправленных усилий, осно

ванных на рациональном осмыслении дей

ствительности. Однако даже при таком 

предельно широком понимании техноло

гии это понятие не охватывает всех видов 

человеческой деятельности, которая бога

че, более разнообразна, не ограничивается 

только рационализмом и включает в себя 

и эмоциональное восприятие мира. Рацио

нально-технологичное отношение к миру 

беднее человеческо-деятельного, опираю

щегося на мощный пласт культуры. 

Таким образом, в каком бы значении 

мы ни понимали технологию - в инструмен

тальном или социальном, - она предпола

гает действия, основанные на рационализ

ме и не включает в свое содержание все бо

гатство человеческой культуры. Именно из 

такого понимания сущности технологии 

исходит В. А. Кутырев, утверждая превра

щение культуры эпохи информатизации в 

технологию. Он исходит из положения о 

том, что в условиях функционирования ин

формационной культуры люди начинают 

существовать как бы в двух разных мирах. 

Одни из них ориентированы на природу и 

культуру, другие - на информационную тех

нологию. Культура опирается на естествен

ное, технический мир - на искусственное. 

Между этими мирами идет борьба, в резуль

тате которой состояние природы и состоя

ние культуры терпят поражение от экспан

сии техники. «Окружающая среда становит

ся преимущественно искусственной, инфор

мационной, и, соответственно, внутренняя 

духовная жизнь человека - тоже. Она раци

онализируется и технологизируется. Вера, 

любовь, честь, совесть, долг, прекрасное, 

трагическое и другие внерациональные, не-

исчисляемые проявления жизни вытесняют

ся на периферию, а обозначающие их слова 

становятся странными и малопонятными»
10

. 

Человек теряет самостоятельность, сливает

ся с технической системой, к которой пере

ходит инициатива. Возникает рационали

зированный техногенный человек. Несмотря 

на довольно пессимистический взгляд 

В. А. Кутарева на будущее и настоящее, все 

же, по нашему мнению, стоит задуматься 

над смыслом этих рассуждений. 
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Данная статья затрагивает значимую проблему злоупотребления психостимуляторами в 

современных молодежных сообществах, проводящих свой досуг в ночных танцевальных клу

бах и на массовых танцевальных фестивалях (ренвах). Главная научная ценность исследова

ния, представленного ниже, заключается в оправданной попытке выделить феноменологиче

ское наличие у молодежи, вовлеченной в употребление «клубных наркотиков», специфических 

психологических особенностей посредством сравнения трех групп: потребителей психостимуля

торов, потребителей героина и группы молодежи, не употребляющей наркотики, а также вы

явить взаимосвязи внутри этих групп. 

The article touches upon the relevant problem of psychostimulants abuse in modern youth communities 

of nightclub and rave dancers. The main scientific value of the research presented below is the justifiable 

attempt to mark out the phenomenoiogic occurrence of essential psychological peculiarities of youth, 

involved in «club-drug» consumption, through the comparison of the three groups: psychostimulants 

users, heroin users and non-users, and correlations' exposure within these groups. 

В контексте традиционных представле

ний о чужеродности наркотизма всем ос

новным направлениям развития современ

ной культуры можно было бы утверждать, 

что стремление к потреблению психоактив

ных веществ в цивилизованном обществе 

должно ослабевать. Однако пока можно 

говорить лишь об увеличении потребитель

ского спроса как на легальные, так и на за

прещенные препараты. С одной стороны, 

это свидетельствует о «падении нравов», о 

тяжести культурных последствий соци

альных перемен нашего столетия, об ослаб

лении ценностных категорий человеческо

го существования перед лицом всеобщей 

технологизации и ухода духовного миро

воззрения из жизни большинства людей. 

Потребность в подобного рода ощущени

ях можно рассматривать как стремление 

покинуть обыденное состояние сознания со 

свойственной ему озабоченностью и не

удовлетворенностью. С другой стороны, 




