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Современный мир наполнен информацией различного типа. Люди говорят, слушают, чи-

тают, смотрят, обмениваются полученными данными. Современное информационное поле 

превратилось в бесконечный поток информации. Радио, телевидение, компьютеры, Ин-

тернет стали своего рода ловушками, без которых немыслима нынешняя жизнь. Новейшие 

информационные технологии радикально изменили социокультурное пространство.   

Человечество оказались полностью вовлеченными в процесс социокультурной трансфор-

мации. 

С древних времен философы изучали вопросы взаимоотношения людей в социокультур-

ном пространстве своей эпохи. Современные исследователи так же обращаются к фило-

софским трактатам, стремясь понять и генерировать актуальные способы конструирования 

представлений о мире и системах коммуникаций в социокультурном пространстве [4–6]. 

Еще задолго до широкого распространения Интернета в обыденной жизни, в философских 

кругах уже витали теоретические предпосылки к его появлению, как новой парадигмы, 

межличностного общения и передачи информации. Одним из пионеров новой философ-

ской мысли был выдающийся канадский философ Маршалл Маклюэн. Его считают  

одним из блистательнейших философов XX в., теоретиком в области культуры и медиа-

коммуникаций. 

Изучая поступательный процесс развития человечества, он описал несколько периодов его 

становления: примитивный, индустриальный и технологический. Его идеи не были ли-

шены истины, так как ХХ в. завершил индустриальную и постиндустриальную эпохи, 

войдя, к настоящему моменту в эру цифровизации и информатизации. Технический про-

гресс, подобно любому процессу развития, цикличен с большими и малыми витками, на 

место длительным теоретическим поискам приходят быстро меняющиеся практические 

победы. 

Эта концепция соответствует и другим взглядам современных философов [7]. В ча стности, 

Дэниел Белл предложил понятие «постиндустриальное общество» [6], объясняющее соци-

окультурную реальность, разделив общественно-исторический процесс на 3 стадии: 
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1) первобытная-дописьменная культура — доиндустриальное общество; 

2) письменно-печатная культура — индустриальное общество; 

3) электронная культура — постиндустриальное общество. 

В древние времена человека окружала только устная речь, познавая мир посредствам 

фольклора и мифологии, что в нынешнее время принято считать средствами примитивной 

коммуникации. По словам Маклюэна миф есть не что иное, как способ воздействия на кол-

лективное сознание. Жестами, звуками, исполнениями песен, криками и другими фор-

мами проявления эмоций передавалось содержание мифа или сказания и усваивалось в 

первую очередь путем устной передачи. «Устные культуры являются одновременными в 

своих формах осведомленности и характеризуются множественностью отношений одно-

временно» [8]. В этой множественности философ видел и главное проявление «коллектив-

ной осведомленности». 

После изобретения человеком алфавита произошло переключение центра восприятия ин-

формации со слуха на зрение. Детонатором «взрыва технологи» Маклюэн считал гусиное 

перо. Именно это привело к смещению баланса в сторону зрительного восприятия.  

Маклюэн рассматривает технологическое развитие как имплозивный процесс — как на 

«взрыв», направленный внутрь человеческой сущности. По его мнению, человек и есть 

начало любой технологии, а сама технология — продолжение тела человека, которое полу-

чает таким образом возможность оказывать влияние на окружающий мир.  

Маклюэн считал, что изобретение печатного станка Гутенбергом стало своего рода «эпи-

центром взрыва» технической революции. Печатное слово становится более доступным 

огромному числу пользователей, а как следствие более удобное в распространении инфор-

мации, что неизменно привело к повышению грамотности большего количество участни-

ков процесса передачи информации. Именно с этого момента начинается безусловное гос-

подство визуального восприятия над всеми иными видами сенсорного опыта, что привело 

к формированию особого вида человеческой индивидуальности, порождающего соответ-

ствующий мировоззренческий уклад [8].  

Философ полагал, что сознание и психология людей обусловлены воздействием техниче-

ских средств передачи информации: «…великой форма бытия отражает новые и противо-

положные формы в тот самый момент, когда прежние формы достигают своего наивыс-

шего осуществления» [1, с. 15].  

В целом же, круг вопросов, рассматриваемых Маклюэном весьма разнообразен. В частно-

сти, он описал влияние информационного поля на культурный контекст общества, спро-

гнозировал глобальные изменения в обществе в результате появления новых систем ком-

муникации, занимался вопросами культуры. Многие считали Маклюэна философски ге-

нием своего времени, предсказавшим новый виток технической революции. 

Высказывания Маклюэна прочно вошли в современную жизнь, он одним из первых стал 

изучать воздействие телевидения, поэтому огромное внимание философ уделял вопросам 

рекламной индустрии. Его книга «Механическая Невеста», написанная в 1951 г., является 

ярким примером поп-артовской публицистики. Произведение посвящено анализу разно-

образных рекламных объявлений, представленного в виде яркого графического коллажа 

и текста. Его уникальность в том, что книгу можно читать с любого  места, не теряя сути. 

Подзаголовок в полной мере раскрывает замысел автора: «Фольклор индустриального че-

ловека» представлен в виде слоганов и постеров рекламных объявлений в виде наскальных 

рисунков современного человека. Автор использует не только осужде ние бездуховности 

цивилизации индустриального мира, но и старается посмотреть на несовершенство и 

безумства рекламы как бы со стороны: «…содержанием любого средства коммуникации 
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всегда является другое средство коммуникации. Содержанием письма является речь, точно 

так же, как письменное слово служит содержанием печати, а печать — содержанием теле-

графа» [1, с. 10]. 

Благодаря силе воздействия рекламы, современное человечество полностью вовлечено в 

систему потребления. Реклама становится для общества своеобразным наркотиком. Чело-

век стремится к техническому комфорту, иногда непреднамеренно вытесняя нематериаль-

ные традиционные ценности, находясь в постоянном общении с новыми формами искус-

ственного интеллекта: умный дом, умный город, «Алиса — домашний помощник» и т. п., 

максимально доверяя подобным помощникам.  

Философ проникал в своих трудах в суть коммуникации, определяя тип взаимоотношений 

между людьми и развитие социокультурных процессов, как характер культурно -историче-

ской традиции. Так, немаловажным направлением исследования Маршалла Маклюэна вы-

ступает искусство, как процесс познания. Человечество познает мир через сюжеты картин 

и объекты творчества, формирует знание об исторических событиях, об уровне развития 

цивилизаций различных времен. Маклюэн рассматривает искусство, как некие символи-

ческие послания, которыми наполнены различные визуальные обращения, будь то произ-

ведение искусства, кино или реклама. Человечество стремится проникнуть в «коллектив-

ное общественное сознание». Главная цель такого проникновения заключается в воздей-

ствии манипулятивного характера на личность для того, чтобы, досконально изучив мен-

тальную особенность, усилить действие рекламы и развлекательных мероприятий [2]. Та-

кова сила влияния рекламы на потребителя и формирования нового мировоззрения в си-

стеме потребления, и она отнюдь не примитивна, а призвана проникать в самую суть че-

ловеческой природы. 

Маклюэн сформулировал совершенно новую идею понимания двигателя в развитии обще-

ства, данным двигателем является смена технологий, которая в свою очередь вызывает 

смену коммуникаций. По мнению философа — тип общества в первую очередь определя-

ется господствующим типом коммуникации, а человеческое мышление определяется ско-

ростью передачи этой информации. Ключевым тезисом по Маклюэну является «Средс тво 

коммуникаций есть сообщение» [1, с. 9].  

Эволюционные теории технического прогресса Маклюэн перерабатывал, исходя из соб-

ственной теории коммуникации. Философ заметил, что скачек в развитии технической 

оснащенности промышленности привел к быстрой замене человеческого труда автомати-

зированными устройствами, что не могло не привести к формированию новых ролей в че-

ловеческом взаимоотношении, произвел переход к новому уровню взаимоотношений. Он 

сделал подобные выводы касательно развивающейся медиа-культуры — появление печат-

ного станка позволило человечеству совершить переход от устной культуры к письменной, 

но новый виток технической революции привел к изобретению радио и телевидения, что 

вновь вернуло человечество к устной форме культуры, но на более высоко и нтеллектуаль-

ном уровне. 

Современное человечество впервые за всю историю получило возможность конструиро-

вать информационное поле. Именно оно из элементарных систем поиска, переработки и 

передачи информации путем технической эволюции в кротчайшие сроки превратилось в 

механизмы широкомасштабного контроля трансформации сознания как конкретного ин-

дивида, так и общества в целом. В отличие от традиционного понимания технологии, ре-

зультатом применения которых является товар в виде отдельной вещи или услуги, продук-

том современных информационных технологий становится определенное состояние са-

мого сознания [3]. 

Постоянный кругооборот и увеличение кругового диапазона коммуникационных систем 
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обеспечивали все большее раскрытие человеческих возможностей во всех направления х: 

масштабов деятельности, скорости и силы воздействия.  

Современное информационное поле позволяет нам «видеть себя все более и более перево-

димыми в форме информации и направляющимися в сторону технологического расшире-

ния сознания» [1, с. 69]. Ежедневно мы познаем человека все больше и больше, мы можем 

переводить самих себя в иные формы выражения, превосходящими нас самих. Область по-

добных исследований и называется искусственным интеллектом.  

Теория проникновения и расширения человеческих возможностей благодаря эволюции 

информационного поля в современном контексте приобретает новое значение. Все иссле-

дования направлены на совершенствование искусственного интеллекта, но при этом забы-

вается сама личность, сам человек, он становится продолжением 3-компонентной чело-

веко-машинной системы «человек — ИИ — ПК» [9]. 

Человек пытается создать искусственны мозг, который сможет мыслить без его помощи. 

Создать машину, которая будет обладать всеми качествами человека — здравым смыслом, 

логическим мышление и человеческими эмоциями, но данная позиция может привести  

к уничтожению самого носителя, именно об этом нас и предупреждал гений своего вре-

мени, выдающийся ученый, человек, стоящий у истоков современной философии комму-

никаций. 

Маршалл Маклюэн наиболее четко выразил свои идеи задолго до начала массового ис-

пользования компьютера и Интернета. Его философские трактаты относительно развития 

новых технологий, медиа-культуры и коммуникаций именно сейчас приобретают второе 

рождение и играют важную роль в профессиональной деятельности психологов, социоло-

гов, маркетологов и специалистов по рекламе. Его учение не однозначно, имеет как сто-

ронников так противников, но главным остается одно, Маршалл Маклюэн предопределил 

будущее и подарил нам новую парадигму, которая непрерывно пополняется новыми зна-

ниями до сего дня. 

Маклюэн был убежден, что окружение человека, его социокультурная среда напоминает 

огромную обучающую машину. Человек, находясь в «информационной матрице», не видит 

проникающий внутрь него информационный поток. Человек является заложником своего 

страха перед неизбежным будущим, он смотрит вперед через призму зеркала заднего вида. 

Только художник, обладая уникальными особенностями восприятия, способен осознавать 

присутствие нового в настоящем, но стоит ему осторожно высказать свои наблюдения, как 

его сразу начинают считать чудаком — ибо настоящее всегда рядом и его не принято заме-

чать и узнавать, а заглядывать в будущее — опасно и страшно. Маршалл Маклюэн был 

настоящим художником своего времени и бесстрашным человеком. 
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