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ОСОБЕННОСТИ  ЛИЧНОСТНОГО  ИНФОРМАЦИОННОГО  
ПРОСТРАНСТВА  ВИЧ/СПИД-ИНФИЦИРОВАННЫХ

Барышева Елена Ивановна, 
доцент Луганского национального университета 

имени Тараса Шевченко, к.психол. н.,г.Луганск 

Аннотация: В статье проанализированы понятия «информационное пространство лично-
сти», «информационная среда», «жизненное пространство личности» и их взаимосвязь. Пред-
ставлены результаты эмпирического исследования информационного пространства ВИЧ/
СПИД-инфицированных.  

Ключевые слова: субъективное жизненное пространство личности; информационное про-
странство  личности; информационная среда; социальная среда; психологическая экологич-
ность. 

Annotation: Concepts «Information space of personality», «information environment», «vital space 
of personality» and their intercommunication, are analysed in the article. Exposed essence of information 
space of personality, his thematic structure and intercommunication with the sens sphere of personality. 
The results of empiric research are presented in various groups of participants of experiment.

Keywords: subjective vital space of personality; informative space  of personality; informative 
environment; social environment; psychological ecology. 

Постановка проблемы. На современном этапе стремительного и разнонаправленного 
развития информационной среды приобретает особую актуальность проблема психоло-
гической экологичности жизненного пространства личности, неотъемлемой частью ко-
торого является информационное пространство личности. Лавинообразное возрастание 
объемов информации в развитии современной цивилизации приводит к деформации мо-
ральных ценностей, к сужению личностных свобод и прав человека – все это негативно 
сказывается на психологическом самочувствии общества вообще и каждого человека в 
частности. 

Реализация различных сфер жизнедеятельности человека происходит в особой, при-
сущей человеческому сообществу, информационной среде, которой характерны опреде-
ленные законы развития и функционирования. В связи с этим сложилась ситуация, когда 
человек часто становится объектом влияния деструктивной или нежелательной инфор-
мации при невозможности выбора или контроля осуществляемого влияния. Социальные 
структуры часто пользуются такой ситуацией для влияния на психику и поведение лю-
дей, для манипуляции личностью, для скрытого управления общественным мнением.  

Понимание психологической безопасности современного социума как совокупности 
сбалансированных интересов личности, общества, государства, оптимальное объедине-
ние их в информационной среде создали предпосылки актуализации проблемы психоло-
гической экологичности информационного пространства личности, одной из составляю-
щих субъективного жизненного пространства. 

Понимание различных видов психологического пространства или представлений 
о его отдельных элементах активно разрабатываются сейчас в исследованиях А.Л.Жу-
равлева и А.Б.Купрейченко, В.Е.Клочко, С.К.Нартовой-Бочавер, Е.Н.Паниной, Ю.Г.Па-
нюковой и др. Проблема психологической экологичности жизненного пространства и 
в случае его разрушения специфики оказания личности необходимой психологической 
помощи в попытке гармонизации жизни человека, на наш взгляд, является перспектив-
ной. Близкие по проблематике исследования появились сравнительно недавно в отече-
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ственной науке и оформились в отдельный 
предмет исследования  (Л.А.Алексан-
дрова, 2004; В.В.Бодров, 2004; Л.Г.Ко-
стюченко, 2005; К.В.Килимник, 2005; 
Ц.П.Короленко, Н.Н.Пуховский, 2000; 
О.В.Матвиенко, 2005; С.К.Нартова-Боча-
вер, 2003; Ю.М.Швалб, 2005; И.П.Шкура-
това, 2007; и др.). Таким образом, изучение 
информационного пространства личности 
через понимание ее субъективного жиз-
ненного пространства представляется нам 
закономерным. К тому же безусловное 
движение индустриального общества к ин-
формационному его типу поднимает ряд 
существенных проблемных аспектов раз-
вития современного социума. 

Теоретические положения проблемы. 
Человек – главная мишень информацион-
ного влияния. В.А.Курдиманов подчерки-
вает, от того, как и с какими нравственными 
качествами формируется новое поколение, 
как происходит освоение социокультурно-
го опыта, зависит, каким станет общество, 
какими будут процессы, обеспечивающие 
безопасность личности и общества.  [1]. 

Деструктивное влияние информацион-
ной среды стало реальностью современной 
жизни, что создает экопсихологическую 
напряженность, и пребывание личности в 
таком состоянии является перманентным. 
Продуктивный поиск новых этических 
ориентиров развития информационного 
социума в действительности связан с вызо-
вами техногенной цивилизации, а процес-
сы формирования новых информационных 
реалий сопровождается появлением новых 
регуляторов, определяющихся этически-
ми границами допустимости. Трансфор-
мации, происходящие в информационной 
среде, оказывают комплексное влияние на 
общество и личность и приводят к суще-
ственным изменениям психологического 
благополучия людей. 

Очевидно, что в обсуждении проблемы 
информационного пространства возника-
ют два вектора анализа. Первый – вектор 
внешнего влияния, когда личность рассма-
тривается как воспринимающая влияние и 
объект манипуляций, участник коммуни-
кации, в которой субъект не всегда может 
контролировать циркуляцию информации, 
которую он воспринимает. Второй вектор 
– субъективная значимость определенной 

информации (знаний, смыслов, ценностей) 
позволяет человеку выделять важные для 
него идеи из всего информационного по-
тока. Таким образом, возникает необходи-
мость различать такие понятия как «ин-
формационная среда», «информационное 
пространство», «информационное про-
странство личности». Такие ученые, как 
А.Л.Верник, Т.М.Заитова, В.Е.Клочко, В.А.
Курдиманов, О.В.Матвиенко, В.А.Скребец, 
Г.Б.Паршукова и др. уделяли большое вни-
мание исследованию этой проблемы. Так, 
Г.Б.Паршукова отмечает, что приверженцы 
концепции инфосферы определяют инфор-
мационное пространство как физическое 
пространство, в котором циркулируют ин-
формационные потоки. Информационный 
поток – это информация, циркулирующая 
в пространстве и времени. [2, с.25]. При 
этом, информационная среда определяет-
ся как подсистема среды социальной – это 
информационные условия существования 
человека. То есть информационная сре-
да – это сосредоточение информационной 
деятельности человека в социуме. Г.Б.Пар-
шукова пишет: «Информационная сре-
да – это реализованное информационное 
пространство личности; человек в инфор-
мационной среде – это и пользователь, и 
источник, и автор информации» [2, с.35]. 
Нас эти понятия интересуют в психологи-
ческом контексте. О.В.Матвиенко, вслед за 
В.И.Пановым, отмечает: «Информацион-
ная среда с психологической точки зрения 
представляется в виде разного рода инфор-
мационных влияний на человека, а также 
в виде информационных средств общения, 
взаимодействия с другими, создания впе-
чатления» [3, с.157]. 

Для понимания указанных понятий важ-
ное значение имеют исследования Т.М.За-
итовой. [4]. Информационное простран-
ство личности она понимает, во-первых, 
как часть социального пространства обще-
ства, во-вторых, как совокупность знаний, 
информации, сведений, которые человек 
накапливает в ходе всей жизни. Информа-
ционное пространство непосредственно 
включает в себя мировоззренческий ком-
понент и связан с ценностями человека. [4, 
с.125]. 

Информационное пространство, таким 
образом, включает в себя те знания, ин-
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формацию, которую личность как субъект 
социальных отношений отбирает целена-
правленно, избирательно и осознанно, и 
которая обеспечивает  ее включенность в 
общество (то есть способствует адаптации 
в окружающем мире, поскольку человек в 
современном социуме должен иметь пред-
ставление о множестве вещей). [4, с.125]. 

С другой стороны, информация частич-
но формируется стихийно (неосознанно, 
независимо от человека), может вызывать 
недовольство и раздражение человека – в 
данном случае личность становится объ-
ектом влияния, но, мы считаем, это так-
же является частью информационного 
пространства личности, поскольку имеет 
значение для нее, имеет отношение к ее 
ценностям, системе отношения к миру, 
приемлемых или неприемлемых мораль-
ных позиций. 

Информационное пространство каждо-
го человека будет отличаться разной сте-
пенью насыщенности, широтой интересов, 
эмоциональной насыщенностью отноше-
ния к разной информации, при этом не 
только значимость позитивно окрашенной 
информации, но и негативные пережива-
ния будут иметь значение, поскольку они 
подчеркивают связь с ценностно-смыс-
ловой сферой личности. Информацион-
ное пространство личности, насыщенное 
определенной информацией, отражает 
своеобразие  мировоззренческой позиции, 
связанной с избирательностью и содержа-
нием информации. Однако в условиях де-
структивного влияния внешних факторов 
информационной среды часто речь не идет 
о возможности целенаправленного выбо-
ра информации. Это можно рассматривать 
как нарушение границ жизненного про-
странства личности, что может вызывать 
негативные переживания, увеличение ко-
личества стрессовых ситуаций, нарушение 
личностной автономии, в целом повышать 
нервно-психическую напряженность. И 
тем не менее это тоже часть информацион-
ного пространства личности, являющаяся 
индикатором негативной насыщенности, 
нарушения психологической экологично-
сти индивидуального информационного 
пространства. По таким особенностям 
также можно отследить и содержательные 
характеристики жизненного пространства 

личности, неотъемлемой частью которо-
го является личностное информационное 
пространство. 

Результаты  исследования. Задачами ди-
агностической части работы были: выявить 
содержательные характеристики информа-
ции в жизненном пространстве личности, 
ее эмоциональную окрашенность, каналы 
получения и, как следствие, целенаправ-
ленность ее выбора; изучить субъективное 
отражение человеком общественных про-
цессов: социальных проблем, социальной 
моды, тенденций общественного настрое-
ния, которые, как правило, является проек-
тивным отражением собственных взглядов 
и переживаний, определяющих вовлечен-
ность личности в течение общественной 
жизни.  

Для решения таких задач нами была 
создана анкета для изучения жизненного 
и информационного пространства лич-
ности. Текст анкеты прошел экспертные 
оценки ученых-психологов, которые име-
ют и филологическое образование. В ходе 
экспертных оценок было установлено со-
ответствие содержания вопросов цели ис-
следования и отработана формулировка 
утверждений. 

Анкета содержит 15 вопросов открыто-
го и закрытого типа. Вопросы анкеты со-
гласованы по форме ответов и содержанию 
и соответствуют надежности параллель-
ных форм, если воспользоваться методом 
расщепления. Анкета соответствует тре-
бованиям диагностической валидности, 
содержательной (внутренней) и конструкт-
ной валидности. Это подтвердили и экс-
пертные оценки специалистов. 

Выборка исследования состояла из не-
скольких групп, разных по определенным 
характеристикам, в частности магистранты 
специальности «Психология» (39 респон-
дентов), слушатели Института последи-
пломного образования (45 респондентов), 
лица, задействованные в разных сферах 
деятельности (27 респондентов), студенты 
очной формы обучения (96 респондентов), 
пациенты стационарного отделения Цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИД 
(54 респондента). 

Группы выборки разные по ряду пара-
метров: образованию, социальному стату-
су, профессиональной принадлежности, 
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кругу интересов, интеллектуальному по-
тенциалу, общей культуре и личностным 
качествам. Поскольку мы исследуем опре-
деленное психологическое явление, то 
для понимания феномена, выделения его 
отдельных особенностей, идентификации 
характеристик отличия выборок дают воз-
можность отследить сущностные проявле-
ния и особенности исследуемого явления 
– жизненного пространства личности, не-
отъемлемой частью которого является ин-
формационное пространство личности. 

В рамках данной статьи мы хотели бы 
остановиться на особенностях информа-
ционного пространства пациентов Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД. Это 
особая категория респондентов, по отно-
шению к ним  осуществлялось психоло-
гическое сопровождение в условиях ста-
ционара. Пациенты находились на III-IV 
стадии заболевания. Средний возраст ре-
спондентов – 33,7 лет. 

В рамках статьи мы остановимся лишь 
на результатах анкетирования. Для обра-
ботки анкетирования использовался метод 
контент-анализа.

Вопросы 1, 2 анкеты имели обобщен-
ный характер и касались общественных 
явлений: необходимо было назвать наибо-
лее характерные проблемы современной 
молодежи и указать атрибуты социальной 
моды, которые бы, несмотря на индиви-
дуальное видение, отражали типичные 
тенденции общественного мнения. Паци-
енты Центра по профилактике и борьбе со 
СПИД ответили на вопрос таким образом. 
70,6% респондентов оставили вопросы без 
ответа, что отражает несущественную зна-
чимость для них этой темы. Из тех, кто от-
ветил на вопросы, 80% отметили как важ-
нейшую проблему наркомании; проблему 
алкоголизма назвали 40% респондентов. 
Другая важная тема для данной выбор-
ки – «отсутствие образования» - ее назы-
вают 40% респондентов; следует сказать, 
что среди тех ВИЧ-инфицированных, кто 
находился на психологическом сопрово-
ждении (около 150 человек) – люди с не-
полным средним, средним образованием, 
незначительное количество со средним 
специальным. Вообще вопрос оказался до-
статочно проективным, поскольку, когда 
человек говорит об общем, как правило, 

отражаются темы субъективно значимые, 
в данном случае респонденты говорят о 
себе, воспринимая указанные проблемы 
как глобальные, характерные для боль-
шинства. Это подтверждает дальнейший 
контент-анализ ответов респондентов этой 
выборки. Как крайне важные названы про-
блемы аморальности, неразборчивости по-
ловых связей, равнодушное отношение к 
собственному здоровью, низкий уровень 
интеллекта и культуры, «неимоверно сла-
бая сила воли» (ж., 21) – 25% респонден-
тов – проблемы, зависящие от личностной 
позиции, ответственности человека за со-
бытия собственной жизни. Как раз именно 
указанные факторы привели респондентов 
к ситуации инфицирования ВИЧ. Следу-
ющие проблемы, имеющие такой же про-
центный показатель, касаются факторов 
влияния на личность – «негативное влия-
ние со стороны себе подобных» и «недо-
статочное внимание со стороны родите-
лей». Как мы уже отмечали, респонденты, 
описывая общие проблемы, фактически 
описывают факторы, обуславливающие 
их способ жизни, которые в конце концов 
привели к инфицированию ВИЧ. 

Как существенные факторы влияния 
на молодых людей следует рассматривать 
атрибуты социальной моды, которые отра-
жают избирательную значимость опреде-
ленных вещей, идей и общественных тен-
денций. Среди перечисленных атрибутов 
социальной моды респонденты выбрали 
следующие: 1 место – важным атрибутом 
стиля жизни молодежи они считают мо-
бильные телефоны, 2-е место – «стильная 
одежда», 3-е место – «употребление ал-
когольных напитков», 4-я позиция – мод-
ным называет курение. «Немодно», по 
мнению респондентов, «быть интеллекту-
алом» и «принимать участие в политиче-
ской жизни». Респонденты отмечают, что 
значимыми оказываются предметные, ма-
териальные атрибуты, «вещизм», крайне 
распространенными оказываются вредные 
привычки. И даже если респонденты отно-
сятся к этим явлениям негативно, но они 
все равно, присутствуя в социуме, не могут 
не отражаться в жизненном пространстве 
субъекта.   

Следующий вопрос касался источников 
информации, которую человек получает из 
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окружающего мира. Лидирующие пози-
ции безоговорочно занимает телевидение, 
следующий источник влияния – друзья. 
Как отличительная особенность анали-
зируемой выборки оказалась такая: для 
пациентов диспансера существенным ка-
налом информации оказались случайные 
разговоры. Это определенным образом 
характеризует респондентов, очевидно, 
что они довольно доверчиво относятся к 
сомнительным источникам информации и 
являются людьми, которые легко попада-
ют под чужое влияние, некритично вос-
принимают действительность.  Доверие 
к соседям и Интернет-ресурсам в данной 
выборке представлены одинаковыми по-
казателями. Совсем незначимой является 
информация, поступающая от представи-
телей власти. Если сравнивать показатели, 
касающиеся источников влияния, указан-
ной группы респондентов с показателями 
какой-либо другой группы испытуемых, 
например, выборка магистрантов, можно 
отметить, что высокая степень значимо-
сти Интернет-коммуникации отмечается 
всеми респондентами вне зависимости 
от характеристик выборки. Но в выборке 
магистрантов как источники информации 
вообще не упоминаются «случайные раз-
говоры» и «соседи».    

 Тематику получаемой информации, ее 
содержание и сравнительные данные ка-
сательно получаемой и желательной ин-
формации давали возможность выяснить 
вопросы 4, 6, 7 анкеты. Если проанализиро-
вать поток информации, стихийно воспри-
нимаемый личностью, можно сказать, что 
человек не всегда в состоянии контроли-
ровать фактор средового информационно-
го влияния. Это хорошо иллюстрируется, 
если проанализировать ретроспективную 
картину стихийно полученной на протя-
жении дня информации. Среди пациентов 
диспансера 41,2% респондентов оставили 
вопрос без ответа. На наш взгляд, это го-
ворит о низкой способности к рефлексив-
ному анализу представителей этой группы, 
о слабой способности структурировать 
события и ситуации собственной жизни.  
Респонденты, ответившие на вопрос, на-
звали такую стихийную информацию: о 
здоровье и лечении (это является вполне 
логичным, поскольку испытуемые нахо-

дятся на стационарном лечении); бытовые 
темы, новости дня; темы личной жизни; 
политика; наркотики, наркозависимость; 
друзья; сексуальная жизнь; материальные 
проблемы; о погоде, спорте. Как видим, 
есть существенные отличия в выделении 
для каждого респондента значимой инфор-
мации, стихийность получения которой 
только подчеркивает ее субъективную из-
бирательность. Эти данные требуют даль-
нейшего осмысления и согласования с дру-
гими диагностическими показателями. 

 Вопросы, касающиеся определения 
получаемой и желательной информации, 
требовали ранжирования позиций инфор-
мации на разные темы. Среди пациентов 
диспансера с задачей ранжирования не 
смогли справиться 70,6% респондентов. 
(Очевидно, это связано со спецификой 
заболевания и общим интеллектуальным 
уровнем испытуемых). 

Таким образом, можно сказать, что су-
щественную часть информационного про-
странства личности составляет информа-
ция и темы, поступающие из социума, и 
которые личность часто не может контро-
лировать. Такая информация повышает 
тревожность личности, нарушает ее лич-
ностные границы, создает напряженность, 
чувство опасности и обращает внимание 
на необходимость создания экологичного 
жизненного пространства личности (в пси-
хологическом смысле) и экологичного со-
циума в целом. Безусловно, и позитивный, 
и негативный вектор отношения отражает 
связь со значимыми ценностными аспек-
тами личности. Вариативность ответов 
указывает на наполненность жизненного 
пространства, отражающаяся в его инфор-
мационной составляющей.  

Выводы. Можно констатировать, что 
исследование жизненного пространства 
личности требует дальнейшей научной 
разработки. Выявление тематического 
структурирования жизненного простран-
ства субъекта определенным образом от-
ражается в его информационной составля-
ющей. Проанализировав лишь некоторые 
аспекты информационного пространства 
личности, можно говорить о нарушении 
психологической экологичности жизнен-
ного пространства человека, об экодеви-
антности социальной среды и часто ее 
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негативном влиянии. Следует помнить, 
что вся эта антропогенная среда создана 
усилиями самого человека, и таким обра-
зом возникает вопрос ответственности че-
ловека за то пространство, которое он сам 
создает.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль молодежи, ее проблемы в современном обще-
стве, а также как создать устойчивую систему развития между государством и молодым по-
колением.

Ключевые слова: молодежь в современности, проблем молодежи, взаимосвязь между госу-
дарством и молодежью.

Annotation: The article deals with the role of youth, its problems in modern society, and also to 
create a sustainable system of development between the state and the younger generation.

Keywords: the youth of today, youth problems, the relationship between government and youth.
В современном быстро меняющемся и глобализирующемся мире, пронизанном мас-

штабными потоками информации, требующем непрерывного потока новых знаний, роль 
молодежи увеличивается. Она становится инициатором и двигателем нового, активным 
и главным  участником ускорения экономического прогресса. Понимание этого стимули-
рует новое подход к молодому поколению, являющемуся важнейшим ресурсом развития 
любого современного государства.

На сегодняшний день молодежь – это основная часть общества. Наиболее активная, 
работоспособная, продуктивная и перспективная его часть. В современном мире не 
устойчива система развития и прогресса, слишком низок уровень сознания и ответствен-
ности за свои поступки у мировой общественности. 

В российском обществе молодые люди сталкиваются со многими проблемами в со-
циальной экономической и духовной сфере. Нашему поколению не хватает понимания  
правильных приоритетов, устойчивой системы принципов. Многие факторы влияют на 
прогресс и регресс молодежи. Современные новшества не всегда несут только положи-
тельные стороны. Наличие многих гаджетов (телефоны, планшеты, ноутбуки), страниц 
в социальных сетях, в основном отсутствует живое общение, что не является положи-
тельным показателем, телевидение и интернет в некоторых случаях оказывает пагубное 
влияние на молодых людей. Социальные сети сильно затягивают молодежь, что они на-
чинают жить не в реальном, а виртуальном мире. Так например на сегодняшний день, об-
щественность  поддерживает, то что в прошлые года было неприемлемо, в этом есть свои 
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