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Аннотация  
Методологическое преимущество постнеклассической науки заключается в принятии 
междисциплинарного и социокультурного подходов к рассмотрению объектов реальности. Именно таким 
объектом стала цифровизация, оказывающая существенное влияние на трансформацию жизненного мира 
человека. Философский анализ антропологических проблем цифровой реальности стал основной целью 
исследования. В статье рассмотрены когнитивная, аксиологическая, информационная, 
коммуникативная, организационно-управленческая, прогностическая и этическая дилеммы, 
спровоцированные повсеместным проникновением цифровых технологий во все сферы современного 
общества. Показано, что все они взаимосвязаны, переплетены в сложный противоречивый клубок 
безусловных возможностей и опасных рисков, чьи отдаленные разрушительные перспективы сейчас 
можно обозначить и осмыслить. 
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Введение  
Новые технологии изменили мир. Со второй половины XX века они проникли в экосистему, 
трансформировали традиционные способы жизнедеятельности и общения и теперь претендуют 
на доминирование в исконно человеческих сферах – творчестве и управлении. Бесспорным 
лидером этого лавинообразного процесса являются информационно-коммуникативные 
технологии, внедрение которых практически во все сферы стало отличительной 
характеристикой развития нашей техногенной цивилизации. Процесс информатизации 
прошел ряд последовательных этапов [1, 31–32]: компьютеризации – широкого распространения 
вычислительной техники не только в профессиональной, но и в частнобытовой сфере; 
интернетизации – создания всемирной информационно-компьютерной сети; сетевизации – 
облегченного доступа к размещению и обмену информацией на сайтах со свободным и 
трудноконтролируемым общением большого количества людей одновременно; и 
цифровизации – организации особой системы «алгоримизированных взаимоотношений 
значимого количества независимых участников определенной области деятельности, 
осуществляемых в единой информационной среде, что приводит к снижению транзакционных 
издержек за счет применения пакета цифровых технологий работы с данными и изменения 
системы разделения труда» [2].  

Несомненно, цифровизация дала беспрецедентный импульс развития экономики и 
вывела общество на другой уровень технических возможностей, но в то же время сформировала 
зону риска для человека и всего общества, связанную с обостряющимся противоречием между 
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свободой и безопасностью, открытостью и доступностью, приватностью и публичностью. 
Современный этап развития нашей цивилизации, часто называемый социотехнической 
конвергенцией, требует создания цифровых пространств, обладающих определённой 
антропологической адекватностью и существенной безопасностью для пользователей.  

1 Исследовательские тренды изучения цифровой реальности 
Интерес к динамике информационного общества определился довольно давно, с трудов М. 
Кастельса о кросс-культурных переносах в рамках становления информационных технологий, 
акторно-сетевой теории Б. Латура, Дж. Ло, М. Каллона, исследований о воздействии 
информационно-коммуникативных технологий на социальное бытие в работах Д. Белла, Э. 
Тоффлера, Ж. Бодрийяра, которые сейчас уже приобрели статус философско-социологической 
классики. Выделены основные этапы социальной информатизации: компьютеризация, 
интернетизация, сетевизация и, собственно, цифровизация, в ходе которого современные 
тенденции развития информационного общества обусловливаются качественными и 
количественными трансформациями социотехнических систем, что реализуется средствами 
цифровых технологий.  

Библиография этого вопроса обширна и разнопланова. Выделим несколько направлений, 
определяющих поле исследовательского интереса. Прежде всего, это работы, касающиеся 
генерации и регенерации интеллектуального контента, создания особых информационных и 
семантических пространств благодаря возможностям новых цифровых технологий, 
теоретические и практические исследования, посвященные вопросам технического прогресса в 
области компьютеризации информационных каналов, управленческих и политических 
структур общества, изучению цифровых сетевых пространств как новой формы коммуникации 
людей. Так, Грэм Харман развивает и во многом оппонирует акторно-сетевой теории Б. Латура 
и Дж. Ло и находит актуальные точки роста для социальной теории [3]. Методология подобных 
теоретических решений во многом перекликается с сетевой онтологией Р. Хойслинга [4]. 

В плане практических приложений цифровых технологий актуальной является идея 
краудсорсинга, позволяющая привлечь и организовать для решения различных научных и 
общественно-политических проблем значительную долю общественности [5; 6; 7; 8]. 

Активно разрабатывающейся мега-темой является поиск научных подходов к 
концептуализации и прогнозированию социогуманитарных рисков и рискогенных факторов, 
представляющих угрозы благополучию человека и общества. Действующим средством снятия 
многих рисков многие исследователи считают этику в аспекте критической рефлексии 
многочисленных проблем, неизбежно возникающих в процессе бурного научно-технического 
прогресса. И в западной [9; 10; 11], и в отечественной науке [12; 13; 14; 15] перспективы и 
проблемы коэволюции техноцивилизации и природы, человека и техники обсуждаются в 
междисциплинарном контексте, позволяющем расширить методологический потенциал 
исследований и выявить слабые места цифровизации в различных социальных сферах. 

Вместе с тем, актуальность изучения антропологических проблем, возникающих в связи с 
распространением цифровых технологий, остается. Именно человек, его когнитивные 
возможности, система принятых норм и ценностей, коммуникативные практики, его 
безопасность подвергаются непосредственной и быстрой трансформации. Выделим несколько 
антропологических проблем наиболее, на наш взгляд, существенных. 

2 Новые антропологические проблемы – вызов цифровизации 
Цифровые технологии фактически спровоцировали новые антропологические проблемы. Все они 
взаимосвязаны, переплетены в сложный противоречивый клубок безусловных возможностей и 
опасных рисков, чьи отдаленные разрушительные перспективы сейчас можно только обозначить.  

2.1 Когнитивная проблема 

Ставшая уже привычной гибридная реальность, пространство постоянного взаимодействия людей 
и умных машин, формирует новые способы взаимодействия с этой реальностью. Физическая среда, 
характеризующаяся размерностью, телесностью, детерминированностью, интерсубъективностью, 
благодаря цифровым технологиям сосуществует в единой практике с идеальным, виртуальным 
миром символов, знаков, смыслов, симулякров, где нет абсолютных истин, всеобщих ценностей и 
незыблемых авторитетов. Распространение технологий виртуальной реальности изменяет способ 
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обработки информации с оригинального текста на упрощенный и сокращенный пересказ, с 
понятийной формы на образную, на картинку. Формирующийся феномен «клипового сознания» 
[16], особенно у молодого поколения, вызывает склонность к принятию стремительных, 
неотрефлексированных решений, на основе первичных внутренних импульсов, интуиции и 
эмоциональных впечатлений. Возрастает скорость обработки массива разнообразных данных в 
ущерб глубине осмысления и критическому анализу. Однако в условиях информационной 
избыточности клиповая технология обработки массивов данных может быть одной из форм 
адаптации человека и культуры к новой реальности, своеобразным фильтром, позволяющем 
концентрироваться на существенном и значимом, отсеивая второстепенное и ненужное в данный 
момент [17; 18]. 

Вместе с тем, с усовершенствованием технологий человеку все труднее определить не только 
подлинность информации о внешнем мире, но и идентифицировать свою личность. Более того, в 
цифровой среде мы вынуждены интерпретировать искаженные образы себя и других, что 
деформирует идентичность, подтвержденную традиционными формами распознавания и 
понимания. Л.Н. Соловьева пишет: «Идентификация в пространстве цифры и цифровая 
идентичность как ее результат не предполагают ничего приватного, интимного и даже 
содержательного, поскольку за цифровым образом – тексты, цитаты, ссылки, ссылки на ссылки. В 
результате картина мира вытесняет собственно мир, а образ личности – саму личность» [19, 55]. В 
итоге границы между средами плавают и стираются, человек теряет ясные критерии и прочные 
опоры для ориентации в реальности, которая и сама колеблется как мираж.   

Отметим еще один аспект когнитивной проблемы, связанный с освоением кода доступа в 
новую кибер-физическую реальность. Традиционным способом рационализации идеальных 
конструкций сознания является язык – общепринятая система знаков, позволяющая быть частью 
сообщества, понимать и делиться информацией. Но для проникновения в новую цифровую 
реальность мало знать язык повседневного общения. Конечно, простому пользователю не нужно 
осваивать языки программирования, но навыки работы с техническими устройствами необходимы, 
как и сами эти устройства. Как показывает наше исследование, результаты которого будут 
представлены далее, для представителей разных поколений комфортное пребываете в цифровой 
реальности сопряжено с психологическими, финансовыми и техническими трудностями, 
усиливающими социальную напряженность и разобщенность. 

2.2 Аксиологическая проблема 

Современный человек, обитающий одновременно в физическом и виртуальном мирах, несколько 
дезориентирован, лишен дальних целей существования, определяющих, по сути, осмысленность 
жизни, обоснованность выбора и системность мышления. Его мировоззрение сформировано в 
эпоху постмодерна.  Размышляя о сущности этого периода, В.П. Ратников пишет: «…в философии 
(так же, как и в науке, искусстве, религии) эпохи постмодерна не существует и не может 
существовать какая-либо объективная основа, ибо нет объективной истины, той точки зрения, 
которая могла бы служить основанием для «истинного» мировоззрения. Отсутствие опорных 
пунктов и устойчивых принципов познания, размытость границ между объектом и субъектом 
познания, социокультурная обособленность, историческая относительность и неопределенность 
любого знания – все это и характеризует «ситуацию постмодернизма» в современной культуре 
вообще и философии в частности» [20, 128]. В силу отсутствия надежных проверенных 
онтологических, нравственных, ценностных опор наш современник вынужден выстраивать свое 
существование в коротком временном промежутке, когда некогда выяснять достоверность 
информации, общественное мнение увлечено очередным хайпом, когда важнее твой профиль в 
соцсетях со свежими медиа и лайками, чем твоя личность. А если твой профиль неделю не 
обновлялся, то ты уже «социальный труп». «Атрибутика современного человека детерминирована 
прежде всего новой для него средой жизнедеятельности – виртуальной реальностью, в пространстве 
которой он уже не нуждается ни в теле как в «устаревшем» интерфейсе, ни в устойчивой 
идентичности. Культурная реальность сегодня такова, что она провоцирует вариативность, 
нестабильность, изменяемость личностных статусов и здесь цифровизация как раз и раскрывает 
неограниченные возможности по конструированию собственного Я и своей идентичности, 
биографии и внешности» [21, 386]. Можно сказать, что эпоха постмодерна подготовила 
мировоззренческую среду для воспитания «раздвоенного», по Ж. Бодрийяру [22], человека, а 
цифровизация обеспечила техническое сопровождение и глобальную трансляцию такого образа 
жизни и мышления. 
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2.3 Информационная проблема 

Многие исследователи отмечают, что человек постоянно испытывает «информационный 
перегруз», значительно усилившийся в связи с распространением информационных технологий. 
Согласно Facebook, в 2018 году пользователи ежедневно обменивались 500 терабайтами 
информации, 300 млн фотографий, 2,7 млрд «лайков», а Google фиксировал 3,5 млрд запросов в 
день, и эти объемы ежедневно возрастают [23]. И это только небольшой срез измерений визуального 
контента. В свободном доступе находятся данные и других форматов: текстовых, графических, 
аудиальных [24, 25]. Вот уж действительно точный образ – «человек с опущенной головой» [25, 185].  
Для переработки таких объемов информации требуется достаточный пользовательский опыт, 
который позволяет человеку успешно и безопасно функционировать в информационном обществе, 
осваивать непрерывные обновления и быть постоянно online. Количественным показателем 
пользовательского опыта можно считать уровень цифровой грамотности. На наш взгляд, это еще 
один важный критерий антропологической адекватности тотальной цифровизации. Однако 
количество данных совсем не коррелирует с качеством, ценностью информации. На лицо 
отсутствие критериев отбора, когда главное – не истинность информации, а ее эпатажность, 
хайповость. Вместе с тем, спрос в культуре, образовании, в частности, на способность вдумчивого, 
критического анализа информации снижается. В этой связи показателен отказ от логики как 
учебной дисциплины на многих юридических факультетах российских вузов. 

Еще один аспект связан с использованием информации, доступной в Интернете. Каждый 
интернет-пользователь – это потенциальный покупатель, клиент или выборщик. Amazon, 
например, оперирует данными о покупках 152 млн клиентов объемом около 1 эксабайта для 
построения прогнозов торговых потребностей [23]. Банки формируют клиентскую базу 
потенциальных заемщиков по запросам в социальных сетях, просмотрам рекламы, по оплатам 
банковскими картами. Информация уже давно стала товаром на цифровом рынке, сейчас же идет 
речь о манипулировании персональными интересами и потребностями человека не только в 
экономических, но и политических целях, вплоть до нарушения неприкосновенности личных 
данных и тотального контроля над обществом [26]. 

2.4 Коммуникативная проблема 

Еще один немаловажный аспект проблемы, связанный с погружением в цифровую среду, это 
возрастающее отчуждение человека, его прогрессирующая индивидуализация и одиночество. 
Современный человек проводит 8 часов в виртуальной реальности и лишь 2,5 часа в сутки тратит 
на личное общение [27, 15], что приводит к постепенной утрате навыков социального 
взаимодействия, дисфункции дефолт-системы мозга. По мнению А.В. Курпатова, научного 
руководителя Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, психотерапевта, «то, что 
мы имеем сейчас, – это, по сути, эпидемия цифрового аутизма. Цифровой аутизм – состояние, при 
котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с 
другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека. Люди для них фактически 
стали заменяемы, поскольку они не видят ценности каждого человека в отдельности» [28]. А. 
Курпатов предлагает простые и одновременно очень сложные для современного человека меры: 
цифровая гигиена и расширение реальных социальных связей.  

Цифровая гигиена, вместе с тем, предполагает разборчивость в связях и сознательное 
стремление защитить свои частные интересы. В контексте виртуальной реальности она созвучна с 
проблемой уважения интернет-приватности [29]. Мало того, что люди на протяжении всей своей 
жизни, не задумываясь, оставляют огромное количество электронных следов, выкладывают личные 
фото и видеоматериалы, делятся мнениями и реагируют на чужие посты. Меняется и моральный 
ценз открытого контента, расширяются рамки приемлемости и юридической дозволенности. 
Пользователи выкладывают материалы, не всегда однозначно одобряемые обществом, выходящие 
за рамки традиционной этики. Социологи, изучающие смещение границы между приватным и 
публичным, отмечают, что люди перестали стесняться размещать провокационные фото именно 
из-за их «нормальности» и допустимости в социальных сетях [30]. Вероятно, в погоне за 
эмоциональным откликом информационно пресыщенного общества пользователям необходимо 
прибегать к неординарным, даже шокирующим приемам. 
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2.5 Организационно-управленческая проблема 

Интернет, виртуальные сетевые платформы являются сейчас беспрецедентной по масштабам 
площадкой взаимодействия людей. По данным отчёта о состоянии цифровой сферы Global Digital 
2022 в январе во всём мире насчитывалось 4,62 млрд пользователей социальных сетей. Это 58,4% 
от общей численности населения мира [31]. В интернете активно продвигается электронная 
коммерция, организуются путешествия и досуг, строится маркетинг. По данным GWI, почти 
каждый четвёртый интернет-пользователь в возрасте от 16 до 64 лет сегодня использует социальные 
сети для работы. Такая обширная аудитория, безусловно, не остается без внимания 
рекламодателей, пиар-менеджеров и спецслужб. Когерентная энергия и воля людей, доверяющих 
друг другу внутри социальной сети, легко может быть направлена как на конструктивные,  так и на 
деструктивные цели, например, с использованием технологий управляемого хаоса или 
медиалогики как специфического способа подачи и восприятия информации [32]. 

2.6 Прогностическая проблема 

Цифровые сети позволяют одновременно работать огромному количеству акторов, создавая 
возможности использования когнитивного коллективного потенциала через технологии 
краудсорсинга, например, в политических и финансовых предсказаниях или для привлечения к 
оценке научных исследований. Со второй половины ХХ века стало популярным движение по 
привлечению общественности к обсуждению отсроченных социально-значимых эффектов науки и 
технологий. Однако, краудсорсинговые проекты довольно рискованны [33; 5; 8]. Пользователи сети 
представляют собой большую группу, разнородную в профессиональном, интеллектуальном, 
ценностном и др. измерениях. Они выносят суждения, как правило, на основании собственного 
опыта и личных интересов, упрощая и искажая информацию в процессе адаптации своего 
понимания поставленной научной проблемы. Немецкие исследователи отмечают, что принятие 
ошибочных решений с негативными последствиями возникает из-за неспособности неспециалиста 
осознать некорректность своих знаний и решений [34]. 

2.7 Этическая проблема 

Этические проблемы цифровой реальности, сейчас это уже очевидно, являются камнем 
преткновения для многих технических инноваций. Их концептуальное разрешение, по сути, 
определяет будущее человека и сценарии развития всего человечества. Сложности этического 
характера сопровождают практически все этапы адаптации человека к новой цифровой реальности 
– от нравственных профессиональных ориентиров создателей технологий, социогуманитарной 
экспертизы технических разработок, анализа выгод и рисков для институциональных блоков 
общества в случае широкого использования массовых цифровых технологий [35] до размышлений 
о Большом Антропологическом Переходе, вызванном кардинальной трансформацией 
качественных характеристик человеческого бытия [36]. В основе этических кодексов 
профессионалов, непосредственно занятых разработкой современных цифровых технологий, 
должны лежать этические приоритеты, согласовывающие ценность человеческой жизни, 
безопасность и полезность для общества, бережное отношение к природе.  Вместе с тем, этические 
проблемы уже не ограничиваются рамками конкретного технического задания, они 
институциализируются, выводятся на техноэтический макромасштаб, форматируют экономику, 
образование, медицину, производство и другие крупные институциональные блоки. На этом 
уровне активно обсуждаются проблемы и перспективы занятости в различных сферах, 
возможности и угрозы для общества и человека от повсеместного использования информационно-
коммуникативных технологий, ценностно-правовые противоречия цифрового контроля. На 
мегатехноэтическом уровне этические проблемы достигают предельной значимости, поскольку 
затрагивают основы человеческого бытия, трансформацию идентичности человека, границы его 
сращивания с интеллектуальными искусственными системами и, соответственно, выходят на 
осмысление сущности человечности и перспективных сценариев цивилизации. 

Заключение 
Управление разработкой и практическим использованием цифровых технологий становится все 
более сложным. Причем, по мысли авторов доклада Р. Стрэнда и М. Кайзера Совету Европы об 
этических проблемах, порождаемых новыми науками и технологиями, это уже управление не 
сложностью, а изнутри самой сложности [37].  
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Выделенные антропологические проблемы, на наш взгляд, взаимосвязаны и переплетены в 
единый узел. Решение когнитивной проблемы невозможно без осознания изменившейся 
информационной среды и коррекции правил цифровой коммуникации, организационно-
управленческие задачи не решить без опоры на новую цифровую этику и выстраивание 
перспективных аксиологических ориентиров, без которых встраивание человека в цифровую 
реальность будет идти методом бесконечных проб и ошибок.   
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Abstract 

Digitalization has become such an object, which has a significant impact on the transformation of the human life 
world. The article examines interconnected dilemmas provoked by the widespread penetration of digital technologies 
into all spheres of modern society. 
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