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Аннотация. Цель исследования заключается в анализе проявлений нонконформизма 
в условиях информационного общества.

Методологической основой исследования выступают структурно-функциональный 
подход, положения теории информационного общества, теории «виртуального обще-
ства», концепции гиперсимволической реальности.

Результаты исследования. Появление и развитие социальных сетей предоставило че-
ловеку больше свободы для общения, саморазвития, творчества, но в то же время создало 
условия для экспериментов со своей онлайн-идентичностью, нередко выходящей за пределы 
социальной нормы. Плюрализм ценностей, присутствующий в Интернет-пространстве, 
с одной стороны, значительно расширяет возможности самореализации, а с другой — пог-
ружает человека в аксиологический хаос виртуальной реальности, в которой, по сути, от-
сутствуют какие-либо нормы и запреты. В такой ситуации начинают активизироваться 
стратегии нонконформистского поведения в сети Интернет, нарушающие сложившиеся 
социальных норм. В этом плане нонконформизм может проявляться как в креативной де-
ятельности, так и в различных социальных девиациях, несущих риски для традиционных 
духовно-нравственных ориентиров личности.

Перспективы исследования. Работа открывает перспективы для дальнейшего иссле-
дования проявлений нонконформизма в условиях виртуализации общества.
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Введение. Становление информационно-
го общества влечет за собой существенные 
трансформации в образе жизни человека, его 
ценностных ориентациях и способах комму-
никации. Появление новой информационной 
модели социума открывает огромные возмож-
ности для самореализации личности, связан-
ные с доступностью различных каналов по-
лучения информации, позволяющих выбрать 
нужный контент для удовлетворения познава-
тельных, образовательных, досуговых, комму-
никативных и иных потребностей человека.

В то же время появление виртуальной 
реальности привело к тому, что социальное 

взаимодействие стало осуществляться пре-
имущественно в сети Интернет. Став неотъ-
емлемой сферой жизни современного чело-
века, виртуальное пространство социальной 
коммуникации формирует свой порядок, 
свою система символов и форм социального 
поведения.

В настоящее время процесс социализа-
ции личности осуществляется не только в ре-
альном социуме, но и в виртуальной среде, 
особенностью которой является: а) отсутс-
твие временных и пространственных границ; 
б) присутствие широкого спектра аксиологи-
ческих систем, наличие которых проблема-
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тизирует процесс идентификации человека, 
ставит его перед выбором ценностных ориен-
тиров, определяющих модели его поведения.

Ценностно-нормативные системы, пред-
ставленные в виртуальном пространстве, 
могут опираться на религиозные и/или свет-
ские идеи, либеральные и/или традицион-
ные культурные установки, глобалистские 
и/или антиглобалистские проекты и т. п. Та-
кой плюрализм ценностей, с одной стороны, 
значительно расширяет возможности само-
реализации, а с другой — погружает чело-
века в аксиологический хаос виртуальной 
реальности, в которой, по сути, отсутствуют 
какие-либо нормы и запреты. Очевидно, что 
в такой ситуации начинают активизировать-
ся формы нонконформистского поведения 
в Интернет-сети, нарушающие сложивши-
еся социальных норм. В этом плане нон-
конформизм может проявляться как в кре-
ативной деятельности, так и в различных 
социальных девиациях, несущих риски для 
традиционных духовно-нравственных ори-
ентиров личности. Понимание неоднознач-
ного характера проявлений нонконформиз-
ма в сети Интернет заставляет обращаться 
к исследованию данной проблемы.

Методология и методы исследова-
ния. Начало исследований нонконформиз-
ма связано с работами Ч. Кули, Р. Мертона, 
П. Штомпки и др. [8; 10; 16]. Авторы рас-
сматривают дихотомию конформизма и нон-
конформизма как способы индивидуальной 
и групповой адаптации человека к социаль-
ной среде. В рамках данного подхода нонкон-
формизм интерпретируется не только как от-
ступление от нормативного порядка, но и как 
способ изменения этого порядка.

Концептуальным для исследования спе-
цифики нонконформизма выступает струк-
турно-функциональный подход Т. Парсонса, 
который раскрывает основы социального по-
рядка и факторов его разрушения [12].

Методологической основой исследова-
ния нонконформизма в условиях информаци-
онного социума выступают положения тео-
рии информационного общества Э. Тоффле-
ра, Э. Гидденса, М. Кастельса, Д. Белла [14; 
4; 7; 2]. Ученые анализируют социальные 
изменения, обусловленные новыми инфор-
мационными технологиями, принципиально 

меняющими повседневную жизнь современ-
ного человека.

Для исследования специфики виртуаль-
ной реальности применяются положения 
теории «виртуального общества» А. Бюля, 
М. Паэтау, а также концепции гиперсимволи-
ческой реальности Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза 
и др. [17; 19; 3; 5].

Совокупность данных подходов создает 
методологические основания для исследова-
ния специфики проявлений нонконформизма 
в информационном обществе.

Результаты. В настоящее время вирту-
альная реальность стала новым явлением 
культуры, обладающим своими особыми сим-
волическими и коммуникационными форма-
ми, принципиально меняющими организацию 
жизни человека и способ его социализации. 
На это обращают внимание ученые, подчер-
кивая, что «ресурсы Интернета представляют 
собой новые культурные средства, опосредс-
твующие жизнедеятельность современного 
человека и способные оказать влияние на фор-
мирование не только личности, но и на его вы-
сшие психические функции» [11, с. 67].

Преимущества киберсоциализации свя-
заны с такими особенностями Интернет-се-
ти, как доступность, оперативность получе-
ния информации, мобильность, свобода са-
мовыражения и пр. Это создает условия для 
различных проявлений нонконформизма, ко-
торые могут приобретать характер социаль-
ных девиаций и могут выражать творческие 
интенции человека, ориентированные на по-
иск новых форм самореализации и самопре-
зентации себя в Интернет-сети.

В научной литературе нонконформизм 
понимается как форма поведения, проти-
воположная конформизму, что заставляет 
ученых рассматривать их специфику сквозь 
призму дихотомии данных явлений. В рам-
ках структурно-функционального подхода 
конформизм интерпретируется как коллек-
тивно одобряемая форма поведения челове-
ка, обеспечивающая социальный порядок, 
а нонконформизм — как нарушение данного 
порядка в результате выбора альтернативной 
данному порядку ценностной-нормативной 
установки, определяющей формы поведения, 
отклоняющиеся от норм, принятых в обще-
стве, причем у Р. Мертона нонконформизм 
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и социальные девиации (например, преступ-
ления) не являются тождественными явле-
ниями [10]. Различия между ними заключа-
ются в том, что нонконформист в отличие 
от преступника не стремится скрывать свои 
действия, отступающие от социальных норм, 
обосновывая это необходимостью пересмот-
ра последних в силу их несовершенства.

С точки зрения Р. Мертона, девиации 
связаны не с личными свойствами челове-
ка, а исключительно со спецификой обще-
ственных отношений. В этом аспекте причи-
ны нонконформизма лежат в обществе, они 
социально обусловлены. Различные формы 
девиации начинают проявляться тогда, ког-
да субъект (человек либо социальная об-
щность), во-первых, имеет цель, но не может 
её достичь, используя дозволенные средства, 
во-вторых, не желает следовать имеющимся 
социальным нормам. Исследователь отмеча-
ет, что девиантное поведение приобретает 
масштабный характер при следующем усло-
вии: система действующих культурных цен-
ностей провозглашает некие универсальные 
цели, позиционируемые как общие цели ус-
пеха, а социальная система не дает возмож-
ности их достижения подавляющему боль-
шинству населения посредством одобряемых 
способов [10]. На этом фоне нонконформизм 
рассматривается как результат конфликта 
различных ценностных систем.

В теории Ч. Кули нонконформизм как 
форма социального поведения интерпрети-
руется двояко: во-первых, она представля-
ет собой вид протеста против социальных 
норм, сложившихся в обществе; во-вторых, 
выражает «отказ от бытующих и рутинных 
норм во имя каких-то новых и необычных» 
[8, с. 213].

В этом плане конформизм и нонконфор-
мизм в обществе выполняют различные фун-
кции: конформизм позволяет обеспечивать 
стабильность функционирования социаль-
ной системы, а нонконформизм — ее транс-
формировать.

В настоящее время ученые отмечают 
тенденцию к разрушению жёстких социаль-
ных норм и расширению возможностей че-
ловека делать индивидуальный выбор, ори-
ентируясь на свои цели и интересы. Данный 
процесс американский ученый Р. Инглхарт 
назвал «тихой революцией» [6]. Специфика 

этой революции в том, что она произвела пе-
реворот в системе ценностных приоритетов 
современного человека, то есть для человека 
первоочередными приоритетами становятся 
возможности самовыражения и самореали-
зации, которые определяют качество жизни. 
Анализируя современные социальные транс-
формации, Р. Инглхарт приходит к выводу, 
что в современном обществе наблюдается 
процесс разрушения «жёстких социальных 
норм и расширение сферы индивидуального 
выбора и массового участия» [6, с. 7].

Исследователи отмечают, что социаль-
ные девиации присутствуют в обществе всег-
да, но бывают периоды, когда их количество 
и масштабы столь внушительны, что это дает 
основание задумываться о неблагополучии 
общества и состоянии его нормативной сис-
темы. Несмотря на то, что социальные деви-
ации не всегда представляют собой исклю-
чительно деструктивное явление, напротив, 
они могут быть драйвером общественного 
и культурного развития, но высокий удель-
ный вес их в обществе свидетельствует о его 
кризисном состоянии.

В настоящее время социальные девиации 
перешли из физической реальности в вирту-
альное пространство. Последнее обладает 
как конструктивным, так и деструктивным 
потенциалом. Первый связан с новыми ши-
рокими возможностями, которые открывают-
ся для человека в сфере общения, образова-
ния, досуга и профессиональной деятельнос-
ти. Деструктивный потенциал Интернет-сети 
проявляется в распространении информации 
экстремистской направленности, росте ком-
пьютерной преступности, появлении суици-
дальных групп, развитии таких негативных 
социальных практик, как буллинг, троллинг 
и прочее.

В силу анонимности, являющейся одним 
из основных атрибутов интернет-коммуника-
ции, отсутствии опасений, связанных с воз-
можностью привлечения к ответственности, 
пользователи Сети активно используют весь 
набор девиантных и делинквентных форм 
социального поведения, включая враждеб-
ность, нередко переходящую в откровен-
ную агрессию, аддикции коммуникативного 
и сексуального характера [13].

Исследователи правомерно отмечают, 
что в настоящее время возникла принципи-
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ально новая социальная система «человек — 
компьютер». Проблема состоит в том, что она 
развивается по своим законам, не подконт-
рольным человеку. Оказывая существенное 
влияние на человеческую психику, виртуаль-
ная реальность подталкивает людей к пове-
денческим девиациям. Революционные тех-
нико-технологические изменения, носящие 
глобальный характер, приводят не только 
к расширению человеческих возможностей, 
но и к негативным социальным последстви-
ям. В частности, культура приходит в «диф-
фузное» состояние, её ценностно-норматив-
ное основание утрачивает определенность, 
следствием чего становятся нонконформист-
ские формы поведения как в реальном, так 
и в виртуальном мирах.

В научном дискурсе в отношении вирту-
альной реальности не сложилось однознач-
ного понимания. С точки зрения А. Бюля, 
виртуализация социума есть исключительно 
технологический процесс, определивший по-
явление нового параллельного мира, отлич-
ного от мира реального [17]. В этом аспекте 
виртуальная реальность является продуктом 
компьютерных технологий, посредством ко-
торых производится новый мир «зазеркалья», 
функционирующий по своим собственным 
правилам. По мнению ученого, виртуальное 
общество является альтернативной моделью 
традиционного общества, в котором индивид 
подчинен определенным коллективным тра-
дициям, нормам, правилам, детерминирую-
щим его поведение. Виртуальная реальность, 
напротив, предоставляет человеку неограни-
ченную свободу в самореализации и твор-
ческом поиске. Это обусловлено тем, что 
в виртуальном мире социальная коммуника-
ция характеризуется анонимностью, отсутс-
твием пространственно-временных границ, 
жестких социальных рамок и т. п. Именно это 
открывает перед человеком возможность эк-
спериментировать со своей идентичностью, 
внешним обликом, социальным статусом 
и пр. Таким образом, появление виртуальной 
среды позволяет человеку освобождаться 
от своего физического мира и уходить в мир 
символический.

В концепции М. Кастельса виртуальная 
реальность — это форма социальной комму-
никации, опосредованная компьютерными 
технологиями, причем социальная и вирту-

альная реальность не существуют параллель-
но, напротив, они проникают друг в друга, 
создавая сетевую структуру социальных вза-
имодействий. Ученый рассматривает вирту-
альное как фрагмент социального взаимо-
действия, опосредованного компьютерными 
сетями [7]. Виртуальная реальность создает 
условия для развития субъектности личнос-
ти, поскольку люди не только пассивно вос-
принимают информацию в социальных се-
тях, но и создают ее, формируя определенные 
ценностные установки и модели социального 
поведения.

В философии Ж. Бодрийяра виртуальная 
реальность описывается посредством поня-
тия «гиперреальность», которое отражает 
не подлинный мир, а его копию, подделку, 
«симулякр» [3], причем эта виртуальная ил-
люзия социального мира выглядит реальнее 
и привлекательнее, чем сама действитель-
ность. Это, по мнению философа, обусловле-
но возможностями виртуальной среды удов-
летворять различные потребности человека, 
создавать субъективное ощущение удобства, 
комфортности его пребывания в ней, а также 
сохранять анонимность, придумывать себе 
новый образ и т. п.

Поскольку значительную часть своей 
жизни современный человек проводит в сети 
Интернет, которая создает условия для опе-
ративной и интерактивной коммуникации 
с различными акторами, то это актуализи-
рует проблему самопрезентации личности 
в виртуальном пространстве. Самопрезента-
ция рассматривается как «акт самовыраже-
ния и поведения, направленный на то, чтобы 
создать у окружающих и у самого себя благо-
приятное впечатление» [9, с. 129].

В то же время самопрезентация как спо-
соб коммуникации ориентирована на при-
влечение внимания к собственной персоне. 
В стремлении вызвать интерес к своей лич-
ности человек нередко выбирает нонконфор-
мистскую стратегию саморепрезентации, на-
пример, в форме эпатажа. Последний пред-
ставляет собой поведение, которое нарушает 
определенные правила и социальные нормы 
с целью поразить и удивить окружающих.

Возможности Интернет-пространства со-
здают условия для конструирования практи-
чески любого образа своей виртуальной лич-
ности. В молодежной среде нонкомформист-
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ская стратегия саморепрезентации нередко 
проявляется в стремлении демонстрировать 
свою уникальность, отличие от других, при-
надлежность к неформальным сообществам. 
Создавая в социальных сетях свой нестан-
дартный образ, человек демонстрирует свой 
разрыв с общепринятыми стандартами, по-
зиционируя себя в качестве автономной и ис-
ключительной личности.

Анализируя социально-психологические 
особенности неформалов, ученые указывают 
на то, что такой тип личности «не живет ради 
всеобщих ценностей и не отрицает этого. Он 
ведет порицаемый обществом образ жизни 
и наслаждается им. Его цель — саботировать 
систему, предпринявшую попытку стандар-
тизировать всех и вся. Ему не нужно обре-
менять себя заурядными проблемами, бес-
цельно пытаться разрешить их, исчерпывая 
личный потенциал возможностей. Он никому 
не навязывает свою жизненную позицию, бо-
ясь превратить ее в “модную иллюзию”, ко-
торую презирает. Его призвание — бороться 
со стремлением быть “как все”» [15, с. 137].

Очевидно, что появление и развитие 
социальных сетей предоставило человеку 
больше свободы для общения, саморазвития, 
творчества, но в то же время создало условия 
для экспериментов со своей онлайн-идентич-
ностью, нередко выходящей за пределы со-
циальной нормы.

По мнению Э. Гидденса, информацион-
ное общество, несмотря на огромные воз-
можности, ведет человека к новому духов-
ному кризису, в том числе и кризису иден-
тичности. Последний обусловлен прежде 
всего, появлением виртуальной реальности, 
которая нарушает естественный процесс со-
циализации индивида, перенося его в Ин-
тернет-пространство. В результате духовное 
отчуждение человека от своей культуры, ис-
тории, норм, традиций, только усугубляется, 
поскольку перед человеком возникает та-
кой плюрализм ценностей, которого не зна-
ло ни одно общество в доинформационную 
эпоху. Кроме того, в виртуальной реальности 
идет процесс обезличивания коммуникации, 
анонимный характер которой нередко спо-
собствует нарушению моральных норм.

В условиях плюрализма ценностей люди 
постоянно рискуют, выбирая ту или иную мо-
дель поведения. По этому поводу Э. Гидденс 

говорит о том, что жить в современную эпо-
ху — значит жить в мире неопределенности 
и риска, поскольку «у людей отсутствует уве-
ренность в завтрашнем дне, они живут в не-
ких виртуальных состояниях, стремясь к бо-
лее лучшей жизни, рисуя себе в воображении 
иллюзорные картины мира» [18, р. 63].

Исследователи правомерно указывают 
на то, что новые технологии, расширяя чело-
веческие возможности, актуализируют в лю-
дях качества, весьма сомнительные с нравс-
твенной точки зрения. Человеческие изобре-
тательность и упорство трансформируются 
в изворотливость и упрямство в достижении 
неблаговидных целей. И если раньше чело-
век опасался негативных социальных оце-
нок, поскольку совершаемое действие было 
слишком наглядным, то в настоящее время 
обезличенность коммуникации позволяет 
намеренно совершать недолжное, игнорируя 
как общественное одобрение, так и обще-
ственное порицание [1].

Заключение. Очевидно, что современ-
ное информационное общество открывает 
новые возможности для саморазвития чело-
века, реализации его творческих интенций, 
но в то же время порождает новые проблемы 
для самоидентификации личности, связан-
ные с появлением виртуальной реальности, 
которая представляет собой сетевое про-
странство, характеризующееся плюрализмом 
ценностей. В условиях последнего ценност-
но-нормативная самоидентификация личнос-
ти приобретает проблематичный характер.

В условиях виртуализации социума на че-
ловека обрушивается не только огромный по-
ток информации, который с трудом поддается 
переработке и усвоению, но и предлагаются 
различные, нередко альтернативные системы 
ценностей и модели поведения. Такая ситуа-
ция приводит человека к дезориентации, пос-
кольку перед ним возникает сложная пробле-
ма выбора и поиска оснований для обретения 
своей идентичности и духовной цельности.
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