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Введение. Реформирование системы рос-
сийского образования в настоящее время свя-
зано с активным использованием в учебном 
процессе информационных образовательных 
технологий, интернета, что приводит к транс-
формации традиционной модели обучения и 
традиционных представлений о классических 
университетах [1]. В условиях информацион-
ного общества актуализируются исследования 
деятельности людей в интернете, которая рас-
сматривается с позиций психологии, социоло-
гии, теории и практики рекламы, педагогики, 
культурологии, имеющих как теоретический, 
так и прикладной характер [2]. Изменение 
традиционной формы знаний под воздействи-
ем интернета, превращение его в информаци-
онное знание уже привлекает внимание ис-
следователей с точки зрения инновационной 
стратегии управления таким знанием [3]. Для 
нас же научный интерес представляет влияние 
информационного знания на сознание человека 
в процессе образования с точки зрения фило-
софской науки.

Методика. В связи со спецификой филосо-
фии как науки в исследовании использовались 
такие общенаучные методы познавательной 
деятельности, как анализ и синтез, идеализа-
ция, обобщение, восхождение от абстрактного 
к конкретному, индукция и дедукция.

Основная часть. Под сознанием в широ-
ком смысле этого слова мы понимаем непосред-
ственно данную субъективную реальность, при 
помощи которой человек познает мир и самого 
себя. В данной статье мы обращаемся к анализу 
влияния информационного знания на сознание 
человека в системе современного образования.

Мир материальный и мир духовный обла-
дают различными характеристиками. Первый 
находится в постоянном изменении, возникают 
новые технологии, сложные объекты, порой 
трудно уследить за всеми трансформациями 
материального мира. Человек, привязанный 
ко всему материальному, например к деньгам, 
испытывает постоянное чувство страха из-за 
опасности потерять все в один миг. Этот страх 
транслируется следующим поколениям «мате-
риалистов». Уже древние мудрецы знали, что 
такой путь ложный: человек, стремящийся к 
вечным истинам, не должен привязываться к 
тому, что непостоянно.

Мир духовный, напротив, сохраняет свою 
сущность на протяжении столетий и даже тыся-
челетий. Особенно это заметно в образователь-
ной системе, которая, если не считать внешних 
факторов, современных лозунгов и педагоги-
ческих технологий, ничем не отличается от 
работы интеллекта человека средних веков или 
античности. Мир идеальный (в противополож-
ность материальному) является своеобразной 
магистральной линией эволюции цивилиза-
ции, он содержит в себе все основные способы 
формирования сознания человека. Сначала из 
уст в уста, от учителя к ученику, а затем через 
книги и библиотеки передается бесценный че-
ловеческий опыт от поколения к поколению. 
Эта работа требует одних и тех же архетипов, 
которые не зависят от изменяющегося матери-
ального мира. Сознание, как и другие способ-
ности человека, есть результат воспитания, 
социального опыта. Важным институтом фор-
мирования сознания человека является система 
образования. Образование – это самое главное 
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изобретение человечества. В то же время – это 
сфера хрупкая, требующая очень бережного от-
ношения к себе. Есть что-то неуловимое в про-
цессе образования, что, на наш взгляд, является 
его сущностью. Это краткий миг, когда челове-
ку становится понятна цель его жизни. Через 
мгновение от этой ясности не останется и сле-
да, но самое главное уже произошло – человек 
стал мыслить самостоятельно и критично. Он 
начал осознанный поиск ответов на главные 
вопросы его жизни. Разрушение основ образо-
вания означает разрушение человеческого со-
знания, его сущности.

Образование − социальный институт, вы-
полняющий функции подготовки и включения 
индивида в различные сферы жизнедеятель-
ности общества, приобщения его к культуре. 
Р. Декарт утверждал, что сознание человека, 
подвергая все остальное сомнению, является 
исходным пунктом достоверности знания. В 
этом смысле человек − существо, которое мо-
жет быть в состоянии мыслить, существовать, 
действовать. Сознание же − это возможность 
и условие мира, который он может понимать, 
в котором может по-человечески действовать. 
Самостоятельное мышление означает возмож-
ность реализации специфически человеческих 
качеств. Но мышление − это интеллектуаль-
ное усилие, требующее огромного мужества 
и великого внутреннего усердия. Образование 
в истинном смысле этого слова есть наиболее 
адекватный способ формирования мышления 
человека.

Процесс реформирования образования 
вызывает много вопросов. Возникает необхо-
димость в анализе мышления тех, кто эту ре-
форму осуществляет. Реформы мы по праву 
связываем с чиновниками от образования. Но 
в этом деле есть и другая сторона − это люди, 
которые являются субъектами педагогической 
деятельности. Возникает вопрос: «Как нужно 
думать, чтобы такие масштабные эксперимен-
ты проводились над живыми людьми?». Пред-
ставляется, что эта вторая сторона мысленно 
уже подготовлена в подобного рода действиям 
над собой. Уже реализовался процесс подобно-
го мышления. Люди внутренне готовы к тому, 
что над ними будут вытворять. Но подобное 
мышление не критично, не самостоятельно, не 
актуально. Оно лишь иллюзия, суррогат чело-
веческого мышления.

Образование − это и не услуга населению, 
как часто называют его сегодня. Последняя 
свидетельствует о профанности, обыденно-
сти оказываемых услуг, тогда как образование 
− это формирование души человека, т.е. по 
определению процесс сакральный. Например, 
борьба нашего государства с взятками есть 
вечная борьба с невежеством. Люди культур-
ные, образованные в истинном смысле этого 
слова по определению не могут брать и давать 
взятки. Это противно их внутреннему миру. 
Это нарушает их стройную систему мировоз-
зрения и оскорбляет чувство самоуважения. 
Поэтому можно говорить о том, что в нашем 
обществе ощущается острый недостаток в лю-
дях по-настоящему образованных. Это главная 
причина и иных социальных бед: этнической 
нетерпимости, межнациональной вражды, не-
мотивированной агрессии человека ко всему 
тому, что он не понимает. Ограниченный кру-
гозор человека, неразвитое сознание, невеже-
ство, отсутствие продуктивного воображения 
− вот истинные причины многих наших соци-
альных катаклизмов. Единственным средством 
борьбы с этими бедами является просвещение, 
образование, воспитание.

Заметим, что способность к мышлению 
нельзя понимать только в узкопрофессио-
нальном смысле. В настоящее время наблю-
дается крайняя увлеченность специальным, 
профессиональным мышлением. Считается, 
что именно оно и есть настоящее мышление. 
Преподавание общегуманитарных дисциплин 
пытаются выстроить так, чтобы студент видел 
их значимость с точки зрения будущей профес-
сии. Представляется, что это стремление имеет 
благородные цели, но оно есть результат не-
понимания сущности человеческого сознания. 
Умение мыслить − не привилегия какой-либо 
отдельной профессии, а искусство, которым 
должен овладеть каждый культурный человек. 
Чтобы мыслить, необходимо быть в состоя-
нии собрать не связанные между собой вещи и 
держать их в центре своего внимания. Но для 
некоторых людей мышление − слишком трудо-
емкий процесс, поэтому они ничего не знают, 
кроме хаоса, бытовых трагедий, случайных со-
бытий.

Неуклюжие реформы образования разру-
шают сущность духовного мира человека, по-
рождая тотальное опустошение мира вечных 
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истин. Перед обществом всегда актуальна за-
дача преодоления чрезмерного увлечения чело-
века постоянно изменяющимся материальным 
миром. Если оставаться в рамках потребитель-
ского сознания, то остаются не востребован-
ными интеллектуальные запросы индивида. 
Эту идею, как известно, в свое время выразил 
Гегель в «Феноменологии духа». Противосто-
ять этому может только человек, имеющий и 
реализующий право пользоваться своим умом. 
Цели и задачи высшего образования в таком 
случае выглядят гораздо более основательны-
ми. Высшее учебное заведение − это не фа-
брика по производству экономистов, юристов, 
инженеров, врачей, учителей. Это есть система 
тотального противостояния деструктивным на-
чалам человеческой природы, от которых нель-
зя избавиться только одним желанием, заочно 
или на несколько поколений вперед. Мы обре-
чены на вечную борьбу с хаосом, с непонима-
нием, с собственным невежеством. Попадая в 
ситуации неопределенности, непонимания, где 
все поменялось местами, человек теряет жиз-
ненные ориентиры. Его одолевают страхи, ко-
торые постепенно передаются детям, соседям, 
коллегам, друзьям. Если эту волну не остано-
вить, то следует ожидать, что человек в своих 
действиях будет руководствоваться не разумом, 
а инстинктами, которые носят деструктивный, 
асоциальный характер. Это уже не человек, а 
зомби, запрограммированный на разрушение 
себя и окружающего социального мира.

Анализируя глобальные тенденции, про-
исходящие в настоящее время в образовании, 
Д. Песков (руководитель направления «Моло-
дые профессионалы» Агентства стратегиче-
ских инициатив) обозначил выводы, которые 
дают основания для поиска его новой модели. 
Во-первых, появление интернета, давшее воз-
можность разработки новых моделей создания, 
сохранения и трансляции знаний. Во-вторых, 
быстрое развитие нового рынка технологиче-
ских «стартапов», который формирует новую 
архитектуру образования. В этой архитектуре 
нет места традиционным институтам обуче-
ния, поскольку в ней те же самые учебные за-
дачи решаются быстрее и подчас эффективнее. 
В-третьих, следствием гиперконкуренции и 
быстрого развития отраслей становятся гло-
бальная борьба за таланты и высокие требова-
ния к форматам подготовки специалистов как 

по содержанию, так и по времени. Наконец, 
очень серьезен вызов традиционной системе 
обучения «потребительского сообщества»: 
стремление к облегчению жизни, когда знание 
или информационную услугу можно получить 
автоматически, просто нажав кнопку или кла-
вишу, что становится опасным для когнитив-
ных функций, саморазвития человека. И это, 
по мнению Д. Пескова, тоже аргумент в поль-
зу того, что образование не может оставаться 
прежним [4].

Вопрос, на наш взгляд, заключается еще и 
в том, что именно и до какой степени необходи-
мо изменить в системе обучения как фундамен-
тальной основе образования. По мнению цити-
руемого автора, в настоящее время набирает 
популярность так называемый когнитивный 
фитнес, помогающий пользователю в режиме 
онлайн в любое время суток развивать когни-
тивные навыки. Крупнейший провайдер в этой 
сфере, как отмечает Д. Песков, собрал около 
500 млн пользователей со всего мира, которые 
каждый день выполняют задания на развитие 
памяти, внимания, реакции. Открытые онлайн-
курсы способны эффективно обучить милли-
арды человек, и собственно, уже сотни тысяч 
российских студентов обучаются на Caursera, 
получая качественное образование. И далее 
он утверждает, что обычный университетский 
преподаватель, который просто читает лекции, 
будет вытесняться из системы, потому что «хо-
роший виртуальный учитель лучше плохого 
реального» [5].

При таких утверждениях необходимо 
иметь в виду, что знание в форме информации 
имеет существенные отличия от классически 
и традиционно понимаемого знания в эписте-
мологии [6]. Такое знание в большей степени 
имеет оперативное назначение и востребовано 
как знание непосредственного прямого при-
менения. Основным конструктором инфор-
мационного знания являются компьютерные 
интеллектуальные системы, которые, создавая 
виртуальный мир, заставляют человека быть 
в состоянии постоянной готовности к его вос-
приятию и мысленному воспроизводству [7].

Знание в форме информации не закре-
пляется в сознании человека как результат, 
завершающий процесс познания, а становит-
ся подвижным, меняющимся в зависимости 
от движения виртуального мира. Воздействие 

Особенности влияния информационного знания на сознание человека
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такого знания на сознание индивида приво-
дит к его постоянному движению, изменению, 
требующему соответственной меняющейся 
мыследеятельности. Основными видами та-
кой мыследеятельности становятся быстрота 
восприятия новой информации, механическое 
внимание, переключение с одного объекта на 
другой. «Представляя собой «альтернативную 
реальность», интернет, по мнению психологов, 
особенно по мере развития средств погружения 
в мультимедийные виртуальные реальности, 
способствует развитию интуиции, воображе-
ния и фантазии» [8].

Зависимость человека от интернета приво-
дит к «информационной перегрузке» сознания. 
По мнению американского исследователя М. 
Чиксентмихайи, наиболее адекватным психо-
логическим аналогом феномена этой зависи-
мости будет опыт потока, или аутотелический 
опыт [9]. Аутотелический (несущий цель в са-
мом себе) опыт, по мнению Ю.Б. Дормашева и 
В.Я. Романова, означает «совокупность пере-
живаний, которые сопровождают и одновре-
менно мотивируют деятельность, непрерывно 
подталкивая субъекта на ее возобновление и 
продолжение независимо от внешних подкре-
плений» [10]. Термин «аутотелический» со-
ставлен из древнегреческих слов autos (сам) и 
telos (цель) и в нашем понимании символизи-
рует движение «белки в колесе».

Опыт потока ведет к нарушению чувства 
времени, отвлечению человека от окружающей 
физической и социальной среды. Кроме этого, 
опыт потока, по мнению психологов, граничит 
с вызовом имеющимся у субъекта знаниям, 
умениям, навыкам и способностям, его компе-
тентности в решении проблем. При этом вы-
зовы могут быть связаны с самыми разными 
сферами бытия, так как аутотелический опыт 
не привязан к конкретным видам деятельности 
[11]. По словам М. Чиксентмихайи, «всякий 
раз, когда мы функционируем в полной мере, 
вовлечены в деятельность, требующую всех, и 
сверх того, наших сил и умений, мы испыты-
ваем чувство великой радости. Но для повтор-
ного переживания того же веселья нам необхо-
димо ответить на несколько больший вызов и в 
какой-то степени прибавить в наших умениях» 
[12]. Если говорить об образовании как инсти-
туте трансляции и воспроизводства культуры 
в самом широком смысле этого слова, то ауто-

телический опыт, на наш взгляд, блокирует 
развитие творческой познавательной деятель-
ности, необходимой человеку за пределами 
компьютерной системы.

В результате обширных эмпирических ис-
следований, проведенных психологами, было 
подтверждено предположение, согласно кото-
рому опыт потока детерминирован в деятель-
ности пользователей интернета (навигаторов 
www) такими параметрами, как:

- высокий уровень умений, относящихся к 
работе в интернете, и контроля;

- большая степень мобилизованности (ра-
бота в интернете воспринимается как вызов 
способностям и умениям) и возбуждения;

- фокусированность внимания (высокая 
его концентрация);

- интерактивность (скорость работы ком-
пьютера, быстрота загрузки веб-страниц) и те-
леприсутствие, или telepresence (способность 
забываться, «погружаясь в киберпространство» 
и воспринимать его как реальность) [13; 14].

Данная операционализация опыта потока и 
его преломление в деятельности пользователей 
интернета находит применение, как отмечают 
авторы, прежде всего при описании (моделиро-
вании) познавательной деятельности, опосре-
дованной интернетом. Что же касается влияния 
интернета на познавательную деятельность как 
таковую, то ей психологи уделяют менее всего 
внимания. Однако в связи с активным исполь-
зованием в системе образования компьютер-
ных технологий и интернета эта деятельность 
приобретает особую актуальность, так как ме-
няет традиционное представление о знании и 
образовании как социальном институте, непо-
средственно связанном с его производством и 
передачей.

По мнению исследователей, в познании и 
образовании в настоящее время на первое ме-
сто по своему значению и акцентам не могут 
выходить в традиционной форме такие позна-
вательные процессы, как усвоение и запомина-
ние. «Информационность как характеристика 
современного общества, − пишут Г.И. Петро-
ва и Ф.А. Ковальчук, − означает насыщение 
его знанием, которое из своей овеществлен-
ной и уплотненной формы трансформируется 
в форму виртуальную и информационную» 
[15]. Характеризуя такое знание, Е.К. Турчев-
ская отмечает, что «различия между знанием и 
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информацией можно представить в виде свое-
образной формулы: информация − это знание 
минус субъект или знание − это информация 
плюс субъект» [16].

Отсюда следует, что пользователь интер-
нета оперирует бессубъектным знанием и, 
следовательно, лишен личностного участия 
субъекта в познавательной деятельности, той 
социокультурной среды, которая является не-
посредственным объектом познавательной 
деятельности. Различия между знанием и ин-
формацией такого плана подмечал еще в на-
чале становления информационного общества 
французский физик Лион Бриллюэн, живший с 
1941 г. в США. Он считал, что информация есть 
сырой материал, который состоит из простого 
собрания данных, тогда как знание предпола-
гает некоторые размышления, организующие 
данные путем их сравнения и классификации. 
Таким образом, можно утверждать, что инфор-
мационное знание не развивает так мышление 
и сознание человека, как знание в традицион-
ном понимании. Все это налагает повышенную 
ответственность на образование в его функцио-
нальном назначении как транслятора культуры 
и общественных ценностей.

В том, что в условиях современного обще-
ства одной из главных становится информа-
ционная компетенция, которую обязана сфор-
мировать система образования, сомнений нет. 
Вопрос заключается в том, чтобы, используя 
информационные системы и интернет, образо-
вание разных уровней развивало полноценно 
мышление человека, чтобы сохраняло его лич-
ностные характеристики как культурного ин-
дивида, а не запрограммированного робота.

Заключение. Подводя итоги, подчеркнем, 
что вхождение интернета в систему образова-
ния формирует новые модели создания, сохра-
нения и трансляции знания, оказывает суще-
ственное влияние на формирование и развитие 

сознания человека. Сознание человека, тыся-
челетиями формирующееся под влиянием со-
циокультурной среды и социального опыта, 
в настоящее время испытывает колоссальное 
воздействие новой реальности в виде инфор-
мационного знания и интернета. Последствия 
такого влияния могут быть очевидными через 
несколько десятилетий. Однако уже сегодня 
психологи отмечают такие реально существу-
ющие феномены, как зависимость от интерне-
та, или интернет-аддикцию, аутотелический 
опыт, другие психологические отклонения и 
дефекты сознания, которые необходимо учи-
тывать при организации разноуровневой си-
стемы образования, как общего, так и профес-
сионального.

Выводы. Проведенный анализ показал, 
что интернет, информационное знание транс-
формируют традиционные модели обучения и 
образования. Информационное знание (знание 
в форме информации), имея существенные от-
личия от классически и традиционно понимае-
мого знания, специфически воздействует на 
сознание и мышление человека. Информаци-
онное знание, конструктором которого являют-
ся компьютерные интеллектуальные системы, 
заставляет субъекта образования пересматри-
вать непререкаемость человеческого разума 
(т.е. cogito), ставя себя в ситуацию необходи-
мости всегда быть готовым меняться. Такая си-
туация предполагает наличие у него способно-
сти к абстрагированию, воображению, личной 
изобретательности, предвидению возможных 
последствий, быстрого принятия решений, т.е. 
постоянному движению мысли и сознания.

Познавательный акцент в таком взаимо-
действии субъекта с информационным знанием 
отграничивается от реальности виртуальным 
миром, который удаляет его от социокультур-
ной среды и тем самым сужает духовный (че-
ловеческий) мир человека.
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