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цифровизации общества. Когнитивные нарушения рассмотрены в контексте позитивных и 
негативных влияний цифровизации на человека.
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Усиление роли информации и современных средств ее обработки (получения, 
сохранения, передачи, изменения, восстановления, защиты), рассматриваемое 
в последнее десятилетие в терминологии цифровизации, в настоящее время 
отмечается во всех сферах жизнедеятельности человека: в образовательной, 
трудовой, досуговой, бытовой. Цифровизация, реализуемая как внедрение 
цифровых технологий обращения с информацией, существенно расширяет воз-
можности каждого субъекта в оперировании информационными массивами, в 
реализации деловой и личной коммуникации, в создании новых производств 
и бизнес-моделей, в получении товаров и услуг, в извлечении прибыли и 
самореализации и т.д. Данные процессы в существенной мере изменяют образ 
жизни человека, способы организации им своего рабочего и свободного времени, 
распределения энергии и финансов, стратегии взаимодействия с окружающим 
миром и другими людьми, приемы получения и использования информации и 
т.д. Окружающий мир, также трансформируясь, перестраиваясь в соответствии 
с новыми реалиями, поддерживает обозначенные процессы на уровне всего 
общества и каждого отдельного его члена, создает новую реальность, которая, 
нацеливаясь на человека, концентрируя на нем свои воздействия, неизбежно 
изменяет его внешне и внутренне.

Влияние процессов цифровизации на внешний облик человека, выразившееся 
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в ношении и публичном использовании им многочисленных гаджетов, является 
лишь малой толикой его изменений, концентрирующихся, в основном, на 
внутреннем уровне. Еще на ранних этапах изучения последствий информационного 
взрыва и внедрения в социальное пространство сначала – компьютерных, затем – 
информационных технологий, далее – цифровых средств, позволяющих более или 
менее совладать с ними, было установлено возросшее влияние информационных по 
своей природе и наведенных извне воздействий на психику человека, изменяющих 
его на уровне когнитивной, эмотивной и конативной сферы. Исследователями 
отмечалась многочисленность и разнообразие по характеру и содержанию 
подобных воздействий. Речь шла, прежде всего, о последствиях манипулятивного 
влияния информационных воздействий, принимающих, в ряде случаев, характер 
информационной атаки или войны (Тылец, Краснянская, 2018). По проблематике 
значительное внимание уделялось изменениям в психофизиологическом 
тонусе человека, в организации им познавательных процессов, регулировании 
эмоционально-ценностных ресурсов, построении поведенческих процессов. 
Анализировалась также существенная неоднородность достигаемого при этом 
эффекта в зависимости от возрастного, профессионального, соматического и 
прочего статуса их потребителя (Краснянская, 2001; Еловиков, 2019; Бересток, 
2020а; Краснянская, Тылец, 2020b).

Анализ источниковой базы указывает, что наиболее очевидные и 
наиболее изучаемые последствия информационных и инициированных ими 
технологических изменений относятся к эмоциональной сфере человека. Лишь 
эпизодически констатируя возросшую удовлетворенность условиями жизни в 
новой реальности, преимущественно, субъектами, ранее фрустрированными 
в удовлетворении каких-либо своих потребностей (в первую очередь, 
обладающих ограниченными физическими возможностями, переживающими 
одиночество), авторы сосредоточились на рассмотрении негативных 
последствий происходящих изменений. Изучались, в частности, рост под 
влиянием обозначенных процессов тревожности современного человека, его 
немотивированной агрессивности, распространение депрессивных состояний, 
появление и укрепление в социуме различных зависимостей (компьютерной за-
висимости, интернет-зависимости, игровой зависимости и прочих аддиктивных 
состояний, порожденных и неразрывно связанных с рассматриваемыми 
явлениями).

На уровне поведенческой сферы под влиянием цифровых преобразований 
исследователи отмечали, в первую очередь, существенную перестройку ритма 
жизни человека и характера организации им социальной коммуникации, 
переместившуюся, по большей мере, в виртуальное пространство межличностного 
взаимодействия и общения. При этом, по отношению как к первому, так и ко 
второму, ими признавались позитивные и негативные последствия: возмож-
ность компенсации собственных ограниченных возможностей за счет возросшей 
ресурсности технологических средств, с одной стороны, и непроизвольное 
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сокращение прямых социальных контактов со всеми вытекающими (далеко не 
всегда благоприятными) последствиями этого, с другой стороны.

Вместе с тем, наиболее существенные изменения в психическом статусе 
человека под влиянием процессов цифровизации, мы считаем, происходят на 
уровне его когнитивной сферы.

Вооружение человека новыми средствами обращения с информацией, 
составляющее основное содержание процессов цифровизации, существенно рас-
ширили познавательные возможности человека. К ее позитивным последствиям, 
немаловажным для психики, может быть отнесено получение ускоренного и 
избирательного доступа к удаленной информации, причем, представленной 
в разных форматах – текстовом, визуальном, аудиальном и комбинированно. 
Воспроизводство этой информации стало возможным в любое время, в раз-
ном объеме и качестве, с заданным темпом, громкостью и прочими параметра-
ми. Это сделало информацию во всех смыслах более доступной для человека 
вне зависимости от его финансовых, физических и психических ограничений. 
Кроме того, новые технологии предоставили человеку ранее недоступные воз-
можности хранения и обработки информации: она может сохраняться необхо-
димое время в компактном виде с высоким уровнем доступности, представ-
ляться не только в вербальной, но и в графической форме. Совершенствование 
цифровых технологий, таким образом, повышает качество всех познавательных 
процессов человека – его ощущений, восприятия, внимания, мышления, памяти, 
воображения и речи.

Несмотря на беспрецедентное расширение познавательных возможностей, 
цифровизация на текущий момент увязывается с эффектами когнитивных 
нарушений человека.

Когнитивные нарушения в самом общем виде представляют собой 
негативные изменения в познавательных процессах, обнаруживающиеся в 
виде нежелательных трансформаций объема, темпоральных и структурных 
характеристик памяти, неблагоприятной качественной и количественной 
перестройки умственной работоспособности, других нарушений сложных 
функций головного мозга, обеспечивающих все аспекты взаимодействия с 
информацией (восприятие, сохранение, преобразование, извлечение).

Возникновение когнитивных нарушений человека в современных 
технологических реалиях, согласно оформившимся представлениям, может 
объясняться двумя наиболее важными обстоятельствами: несоответствием 
технических параметров устройств, поддерживающих цифровые процессы, 
психофизиологическим и психическим особенностям человека и чрезмерным 
включением цифровых технологий в его жизнь.

Несоответствие технических параметров средств цифровизации 
психофизиологическим и психическим особенностям человека относится 
к проблеме эргономической непроработанности технологических новинок. 
Возникновение этой проблемы восходит еще к истокам компьютеризации, 
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когда исследователи отмечали несовершенство технического и программного 
обеспечения соматическим и психическим возможностям различных категорий 
пользователей. В настоящее время данная проблема частично «снимается» 
разнообразием гаджетов, приспособленных к потребностям различных 
категорий потребителей. Сохранение по сей день такой проблемы обостряет 
вопрос о защищенности человека в области высоких технологий (Сударик, 
Здоров, 2018). Причем, речь идет о защищенности человека в разных сферах его 
жизнедеятельности, в первую очередь, в образовательной сфере, нацеленной на 
обучение и развитие нового поколения (Тылец, Краснянская, 2017; Краснянская, 
Тылец, 2019b). Очевидно, что преодоление проблемы подобного рода 
должно опираться на систематические исследования, выполненные в рамках 
психологической области знания.

Проблема чрезмерного включения цифровых технологий в жизнь человека на 
сегодняшний день увязывается, прежде всего, с провоцированием ими процессов 
атрофии познавательных способностей человека, не использующихся в новой 
технологической реальности в объеме, достаточном для развития и поддержания 
их в работоспособном состоянии. Особенно актуальной эта проблема выступает 
для развивающегося организма: дети, увлеченно используя возможности 
сначала калькулятора, затем компьютера, не развивают навыки счета, анализа, 
запоминания и т.д., что тормозит темпы развития познавательных функций 
их головного мозга. Как следствие, возникает широкий спектр когнитивных 
нарушений – процессов восприятия, памяти, мышления, воображения. В 
результате, молодой человек приобретает зависимость от компенсирующих 
возможностей цифровых технологий. Несколько трансформируясь, проблема 
обнаруживается и в других возрастных группах, в частности, у лиц пожилого 
возраста (Бересток, 2020b).

В первом и во втором случае речь может идти об угрозах психологической 
безопасности субъекта цифровизации (Краснянская, Тылец, 2020а). Нарушение 
психологической безопасности субъекта цифровизации проявляется в снижении 
его защищенности в единстве со способностью свободно развиваться в 
направлении, значимом для его личностного развития (Тылец, Краснянская, 
Иохвидов, 2020). Ситуация усугубляется нахождением человека в среде, 
насыщенной манипулятивными воздействиями информационных потоков, 
способных массово и избирательно трансформировать систему его ценностей, 
жизненных представлений, поведенческих установок (Краснянская, Тылец, 
2019а; Тылец, Краснянская, 2020).

Очевидно, что проблема когнитивных нарушений субъекта цифровых 
трансформаций требует углубленных теоретических исследований и выработки 
практических консультативных и коррекционно-развивающих рекомендаций со 
стороны психологического сообщества.
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