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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению негативного информационного потока и его вли-
яния на жизнь человека. Актуальность данной темы обусловлена все большим расширением информацион-
ного поля, содержащего, помимо правдивой и нужной информации, фальсифицируемые новости, слухи, про-
тиворечивую рекламу и многое другое. Специфика отношений к подобному контенту у разной части насе-
ления отличается. Большинство имеющихся на данный момент времени исследований посвящено изучению 
негативного информационного воздействия в рамках возрастного аспекта. В статье выдвигается новое 
предположение о различном отношении к негативному информационному воздействию жителей городской 
и сельской местности. В первую очередь данное различие обусловлено неодинаковым наполнением инфор-
мационного пространства жителя села и горожанина. Данная статья может послужить теоретической 
базой для дальнейшего исследования специфики отношений к негативному информационному воздействию.
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Жизнь современного человека невозможно пред-
ставить без его вовлеченности в информационную 
среду. Масштабы информационного пространства 
колоссальны: телевидение, радио, многочисленные 
социальные сети и интернет-сообщества, печатные 
новостные издания [3; 5; 6]. Под воздействием ин-
формационной среды оказываются как города с вы-
соким уровнем урбанизации, так и малочисленные 
территориальные субъекты. Вопрос информацион-
ной безопасности еще никогда не стоял настолько 
остро как в современных реалиях [2; 3; 7].

Прослеживается отнюдь не утешительная дина-
мика: с расширением информационного простран-
ства возрастает и негативное информационное воз-
действие. Информационные атаки, фальсифициру-
емые новости и слухи, вредоносная реклама – это 
лишь малая часть информационного пространства, 
которая губительна как для психического здоровья 
человека, так и для его нравственности и право-
сознания. Неконтролируемый поток информации 
препятствует поиску объективных и проверенных 
данных, в связи с чем, каждый пользователь ока-
зывается беззащитным и брошенным в свободное 
плавание по информационному пространству. 

Негативное воздействие информационной сре-
ды на личность человека интересует многих иссле-
дователей. Так, С. О. Гапанович и В. Ф. Левченко 
отмечают тот факт, что с развитием и расширением 
информационного поля возросло количество па-
тологических отклонений в психике и поведении 
личности. В частности, увеличивается число пси-
хопатологических состояний, интернет-аддикций 
и «технологических» зависимостей у населения [2].

Несмотря на очевидное негативное влияние 
информационного воздействия, человек не может 
«выйти» из информационного пространства, по-
скольку это неотъемлемая часть современного об-
щества, и каждый нуждается в удовлетворении по-
требности в информации. Именно поэтому важно 
правильно отбирать и воспринимать имеющуюся 
информацию.

Отношение к информации и ее восприятие 
у разных людей, очевидно, будет отличаться. 
Именно этот вопрос и интересует многих исследо-
вателей. Чаще всего исследования на данную те-
матику проводятся среди подростков и молодежи, 
поскольку их психика еще не до конца сформиро-
вана, и негативное информационное воздействие 
может повлиять на названные возрастные группы 
более серьезно. 

Маяцкая О. Б. отмечает возросшее влияние ин-
формационной среды на ценности молодого поко-
ления россиян. Негативное информационное воз-
действие провоцирует развитие новых движений 

среди молодежи, несущих явно криминальный 
и деструктивный посыл в общественность. В каче-
стве примера Маяцкая О. Б. приводит неформаль-
ное движение «АУЕ» (ПРИЗНАНО В РФ ЭКСТРЕ-
МИСТСКИМ), также печально известный «Клуб 
самоубийц» [7]. Вовлечение молодого поколения 
в подобные группы происходит в подавляющем 
большинстве через социальные сети. Также моло-
дежь через социальные сети в большом объеме под-
вергается пропаганде насилия и терроризма. 

Также сильную подверженность подростков 
и молодежи негативному информационному воз-
действию отмечает Н. В. Кравченко. Исследователь 
приводит статистические данные, согласно кото-
рым 90% преступлений в России совершается через 
сеть «Интернет» латентным характером. Большое 
распространение среди современных российских 
школьников получили кибермоббинг и кибертрав-
ля. Последствия данных тенденций крайне неуте-
шительны. Кибертравля может спровоцировать 
у подростков возникновение суицидальных мыслей 
и противоправных действий. Н. В. Кравченко так-
же выделяет высокий риск вовлечения подростков 
в террористическую и экстремистскую деятель-
ность посредством социальных сетей [5]. 

Таким образом, молодое поколение имеет силь-
ную подверженность негативному информацион-
ному воздействию, которое полностью изменяет 
их мировоззрение, разрушает нравственность 
и правосознание. 

Большинство исследователей рассматривает 
специфику отношений к негативному информаци-
онному воздействию в рамках возрастного аспекта. 
Нас заинтересовал вопрос подверженности нега-
тивному информационному воздействию городско-
го и сельского населения. В частности, есть ли раз-
личия между восприятием негативной информации 
сельским жителем и городским.

Для того, чтобы в полной мере ответить на 
данный вопрос, необходимо понять одинаково ли 
вовлечено в информационное пространство город-
ское и сельское население. По данным исследо-
вания НИУ ВШЭ на 2021 год самыми активными 
пользователями Интернета является городская мо-
лодёжь (15–24 года) – 97,3%. Из сельской местно-
сти ежедневно используют Интернет – 92,9% мо-
лодёжи. Среднее поколение (25-54 года) отстает 
от молодого, ежедневно в Интернет выходят 91,1% 
жителей города и 80,5% сельских жителей. Из стар-
шего поколения (55+) ежедневно в Интернет вы-
ходят 41,6% горожан и 31,5% жителей сел. Таким 
образом, жители сельской местности вовлечены 
в сеть «Интернет» в меньшей мере, чем горожане. 
Однако это вовсе не означает меньшее воздействие 
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информационного потока на жителей сел, так как 
остается влияние телевидения, радио, печатных но-
востных изданий. 

Существует ещё одно различие между инфор-
мационным пространством городской и сельской 
местности. Это так называемые «городские ме-
диа», о которых говорит М. Р. Арпентьева [1]. Го-
родские медиа являются достаточно неоднознач-
ным явлением, они могут как поддерживать, так 
и разрушать «мусорную культуру». М. Р. Арпенть-
ева говорит о том, что деструктивно направленная 
работа городских медиа может проявляться в ор-
ганизации массовых столкновений, разжигании 
группового противостояния и напряженности, со-
циальной розни и многих других противоправных 
действий. Например, под воздействием городских 
медиа уже существуют «диванные войны», при 
которых аудитория побуждается «сидеть на ме-
сте», удовлетворять свои потребности, не отходя 
от информационного источника. В современном 
мире городские медиа выполняют важнейшую 
функцию формирования общественного мнения 
и убеждений у жителей города [4]. М. Р. Арпентьева 
также говорит о таком феномене, как «демократия 
шума», существующего в городах [1]. В частности, 
информационную безопасность можно считать 
нарушенной при систематическом проявлении де-
мократии шума – активной работе перебивающих 

и обвиняющих друг друга медиа. В сельской же 
местности данные феномены не могут получить 
свое распространение.

Выше сказанное дает право говорить о разном 
наполнении информационного пространства жи-
телей городской и сельской местности. Во-первых, 
городские жители в большей степени вовлечены 
в сеть «Интернет», соответственно, они просматри-
вают большее количество новостных интернет-со-
обществ, информация в которых может быть раз-
лична и противоречива. Во-вторых, городские жи-
тели подвержены влиянию городских медиа и «де-
мократии шума», которые также негативно могут на 
них влиять. В-третьих, использование телевизора 
в качестве основного источника информации более 
распространено в селах и небольших поселениях, 
чем в городской местности. Следовательно, специ-
фика отношения к негативному информационному 
воздействию у горожанина и жителя села также мо-
жет быть разной. 

Данная статья является теоретической подопле-
кой для дальнейшего исследования. В рамках буду-
щего исследования нам хотелось бы узнать, в чем 
состоят конкретные различия между отношением 
к негативной информации жителя города и жите-
ля села, кто более подвержен негативному воздей-
ствию и как это влияет на общественное мнение 
и ценности горожан и жителей сел. 
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