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ИНФОРМАЦИОННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: 

ПАРАДОКС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
На основе современных исследований влияния интернет-технологий на общественное сознание 

актуализируется проблема развития информационной антропологии – нового самостоятельного науч-

ного междисциплинарного направления. Рассмотрены новые качества и свойства человека, его связи 

и взаимодействие с информационной реальностью. Проанализировано негативное влияние интернет-

технологий на формирование мотивационно-ценностных и морально-нравственных установок совре-

менного человека. Акцентируется внимание на существующих интернет-рисках и необходимости ин-

формационно-психологической защиты личности и сохранения природы человека. 
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Information Anthropology: the Paradox of the Development of Modern Man 

 
Based on modern studies of the influence of Internet technologies on public consciousness, the problem of 

the development of information anthropology is updated – a new independent scientific interdisciplinary direc-

tion. The new qualities and properties of a person, his connection and interaction with information reality are 

considered. The negative impact of Internet technologies on the formation of the motivational-value and moral 

and moral attitudes of modern man is analyzed. Attention is focused on existing Internet risks and the need for 

information and psychological protection of the individual and the preservation of human nature. 

Key words: virtual personality, information environment, information technology, motivation, successful 

learning, digitalization of education, digital generation. 

 

Введение 

Развитие информационной антропо-

логии представляет собой достаточно слож-

ную и актуальную проблему. Впервые зна-

чимость развития информационной антро-

пологии обозначил академик К. Колин, ко-

торый высказал мнение о том, что на совре-

менном этапе общественного развития сле-

дует серьезно изучать информационную 

антропологию как совершенно новое само-

стоятельное направление междисциплинар-

ного характера. По мнению автора, основу 

данного научного направления должен со-

ставлять анализ онтологических последст-

вий функционирования физического тела 

человека, структуры головного мозга, а так-

же изменений во внутреннем его мире под 

воздействием электронных устройств, соз-

даваемых на основе достижений в области 

нано- и микротехнологий [1, с. 18]. 

Известный футуролог Э. Тоффлер 

еще в 80-х гг. прошлого века, предвосхищая 

ближайшее будущее, предупреждал, что 

надвигающая третья информационная вол-

на существенно изменит внутренний мир 

человека и его поведение. Последнее неиз-

бежно приведет к формированию личности 

совершенно нового типа – информационно 

адаптированной, отличающейся естествен-

ным включением в информационные про-

цессы, способностью к адекватному вос-

приятию полученной информации и настро-

енностью на эффективное ее использование 

в своей деятельности [2, с. 271–272]. 

Проникая во все сферы жизнедеятель-

ности общества, информационные техноло-

гии активизируют эффективное использова-

ние документированной, систематизирован-

ной информации в различных системах (ба-

зы данных, информационная поддержка на-

учных исследований, информационное мо-
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делирование глобальных процессов, косми-

ческий информационный мониторинг и т. д.). 

Кроме того, информационные технологии 

воздействуют на сознание и жизнедеятель-

ность современного человека, что, в свою 

очередь, актуализирует проблему полного 

погружения человека в новую информаци-

онную реальность, которая существенно 

меняет его внутренний мир и поведение. 

В настоящее время необходимо скру-

пулезно изучать новые качества, свойства и 

связи человека, которые возникают в ре-

зультате его взаимодействия с информаци-

онной средой. Причем это касается не толь-

ко природных, но и приобретенных способ-

ностей человека работать с информацией 

(добывать, хранить, кодировать и трансли-

ровать информацию в различных формах). 

Ведь информация – это не только практика 

общения индивида с окружающим миром, 

но и часть сознания, позволяющая человеку 

решать различного рода задачи (познава-

тельные, жизненные, социальные, образо-

вательные, профессиональные и т. д.) и тем 

самым адаптироваться к окружающей дей-

ствительности. 

Для изучения природы человека как 

сложной, саморегулирующейся, многофунк-

циональной системы необходим комплекс-

ный подход, включающий исследования 

междисциплинарного характера, раскрыва-

ющий особенности жизнедеятельности со-

временного человека. Увы, в современной 

научной литературе содержательному на-

полнению информационной антропологии 

уделяется недостаточное внимание. Работы 

по данной проблематике носят обзорный, 

поверхностный характер. Кроме того, инфор-

мационная антропология не имеет доста-

точно четкой структуры, а также не выяс-

нено ее место в системе современной науки. 

Тем не менее существуют работы, в кото-

рых исследуется влияние новых информа-

ционных технологий на развитие современ-

ного общества. Некоторые авторы (А. Белл, 

Э. Ласло, М. Маклюэн, Х. Ортега-и-Гассет, 

Э. Тоффлер, Е. А. Шаповалова и др.) рас-

сматривают информационные технологии в 

качестве определяющего фактора обще-

ственного развития. Другие исследователи 

(Г. Ворган, С. А. Дементьев, Н. Б. Кирилло-

ва, В. Е. Лепский, Н. В. Нарыков, Н. Б. Меч-

ковская, С. Ю. Мохова, Г. Смолл, М. В. Че-

моданова и другие) изучают особенности ста-

новления и функционирования информаци-

онной реальности, ключевым компонентом 

которой является возможность взаимодей-

ствия человека с искусственной средой. 

В работах К. К. Колина, Д. В. Матви-

енко, Н. Б. Мечковской, А. Нариньяни, 

Ю. В. Шичаниной, посвященных изучению 

информационных аспектов природы чело-

века, сформулированы основные задачи и 

направления информационной антропологии 

как нового научного направления [1; 3–6]. 

Но следует подчеркнуть, что, несмотря на 

свои достоинства, исследования, посвящен-

ные изучению феномена информационной 

антропологии, в настоящее время лишены 

серьезного философского обоснования. Ве-

роятнее всего, это объяснимо с позиций по-

стоянного роста влияния информационных 

технологий на способ существования чело-

века, а также тем обстоятельством, что со-

временное общество разделилось на две 

группы: сторонников цифровизации сфер 

жизнедеятельности общества и бурных про-

тивников данного процесса. Кроме того, 

практически не обращается внимание на 

нейрофизиологические механизмы воздей-

ствия цифровых технологий и способы за-

щиты сознания человека от негативного 

влияния данных технологий. 

Тем не менее характер взаимодейст-

вия человека с информационной реально-

стью в настоящее время можно охарактери-

зовать как поливекторный и многоаспект-

ный. Информационный актор влияет на все 

сферы жизнедеятельности общества и тем 

самым трансформирует социальную реаль-

ность. Уже нет необходимости доказывать, 

что информационные технологии влияют 

на макроэкономические процессы (особую 

значимость представляют работы Д. Мак-

фаддена и Дж. Хекмана, выдвинувших тео-

рию потребительского поведения), полити-

ческие процессы. А под влиянием интернет-

технологий меняются не только модели по-

ведения, ценностные ориентации человека, 

его предпочтения. Тотальное включение 

личности в информационные процессы, 

остро ставит вопрос о предотвращении ин-

формационно-психологических угроз. 

 

Основная часть 

Информационная среда видоизменяет 

природу человека, а также придает челове-

ку новые смыслы его существования. В свя-
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зи с этим актуальным становится изучение 

психологических, социокультурных проб-

лем человека в киберпространстве, форми-

рования его внутреннего мира и индивиду-

альности, духовно-нравственных ценно-

стей, этических принципов и императивов. 

«Человек в информационной среде совре-

менного общества понимается как инфор-

мационное существо. Основное отношение 

уже обозначено: современный человек как 

Homo Informaticus есть элементарная час-

тица информационного универсума совре-

менного общества, причем общества, пони-

маемого как описываемого с помощью тра-

диционного понятийного аппарата, так и 

общества виртуального, представляемого 

информационными фантомами, симулякра-

ми, информационными дубликатами реаль-

ности, цифровыми явлениями и прочими 

информационными формами виртуальной 

реальности», – пишут Н. В. Нарыков и 

С. А. Дементьев [7, с. 124]. 

Попадая в психосоциокультурное 

пространство человека, интернет-технологии 

закладывают формирование потребностей, 

интересов, взглядов, ценностных установок 

личности. Как замечает исследователь об-

щей эволюции, философ Э. Ласло: «Насущ-

ной проблемой для нашего поколения явля-

ется создание нового образа мышления, но-

вых оценок и нового образа жизни, способ-

ных регулировать глобальную социоэконо-

мическую и экологическую систему до то-

го, как напряжение в ней станет критиче-

ским. В отличие от природных регулятор-

ных механизмов, закодированных генети-

чески и автоматически приводимых в дей-

ствие всякий раз, когда оказываются пре-

взойденными некоторые пороги устойчиво-

сти, регуляторные механизмы человеческо-

го общества зависимы от ценностей и взгля-

дов живущих поколений. Культурно зако-

дированные механизмы развиваются быст-

рее, чем генетически закодированные, но и 

устаревают они также быстрее» [8, с. 10]. 

Современные исследования в области 

физиологии человека, находящейся под воз-

действием новейших информационных тех-

нологий, обнаруживают, что происходят из-

менения не только в структуре головного 

мозга, но и появляется принципиально но-

вый тип мышления, затрагивающий психо-

социальные факторы. Наиболее ярко эти из-

менения проявляются у подрастающего по-

коления, которое с рождения тесно взаимо-

действует с киберпространством. Не бес-

почвенно К. Колин пишет о том, что в бли-

жайшем будущем посредством тесного сра-

щивания человека с киберсредой вполне 

может возникнуть совершенно другой вид 

человека – Электронный Человек (e-Homo) 

[9, с. 35]. Схожего мнения придерживается 

исследователь искусственного интеллекта, 

академик А. Нариньяни, который пишет о 

том, что, «объединившись с компьютером, 

мобильник скоро дорастет до статуса наше-

го е-Партнера, превращающегося в нашу 

пожизненную е-Тень. В пределе такого сим-

биоза к середине века е-НОМО с рождения и 

до старости будет находиться в своего рода 

личном ИТ-коконе, который станет его вос-

питателем, расширением и продолжением, 

его Alter Ego, помогающим в развитии и 

развивающимся вместе с ним» [5, с. 52]. 

В результате конвергенции индивида 

с техникой возникает гибрид человеческого 

и технологического. При этом, с одной сто-

роны, благодаря возможностям интернет-

технологий граница между киберсредой и 

индивидом стирается, а с другой стороны, 

актуализируется проблема идентификации 

личности человека. Не беспочвенно в науч-

ных кругах говорят о метафоре «расщеп-

ленный человек в расщепленном мире», 

которая в обозримом будущем из потенци-

ального состояния может воплотиться в ре-

альность. В свою очередь, длительное пре-

бывание индивида в виртуальной среде со-

здает эффект дереализации. И несмотря на 

то что виртуальная реальность – это само-

стоятельная и не тождественная действи-

тельной реальности субстанция, здесь чело-

век перестает различать онлайн-реальность 

и офлайн-реальность. Такое состояние раз-

двоения целостности индивида, который 

одновременно находится в реальном и вир-

туальном пространствах, а также «новей-

шие технологические разработки позволя-

ют сделать пребывание в виртуальной ре-

альности настолько доступным и притяга-

тельным, что реальный мир с его несовер-

шенством, проблемами и тревогами начи-

нает сдавать свои позиции симулятивному 

фантасмагорическому миру, где место со-

циальности занимает симуляция» [10, с. 64]. 

Процесс расщепления тела и сознания 

индивида приводит к феномену «развеще-

ствления». Получая новое развеществлен-
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ное тело (симулякр), личность обретает 

свойство раздвоенности, при котором подо-

бие физического тела находится в кибер-

пространстве. При этом способности, свой-

ства человека, а также результаты его дея-

тельности становятся ему чуждыми. 

Необходимо понимать, что виртуаль-

ность далека от реальности. Исследования 

показывают, что активное взаимодействие 

современного человека с интернет-прост-

ранством привело к созданию искусственно 

конструируемой, дополненной или альтер-

нативной реальности, которая позволяет 

субъекту (пользователю) отдаленно взаи-

модействовать с объектами киберпростран-

ства. В настоящее время благодаря техно-

логиям дополненной реальности (VR) взаи-

модействие человека с цифровым миром 

перешло на совершенно иной уровень. Осо-

бенно перспективными с экономической 

точки зрения являются продукты на основе 

данных технологий в сфере здравоохране-

ния, потребительских сервисов, образова-

тельного сегмента, туризма, киноиндуст-

рии, дизайна, промышленного и военного 

производства. 

Дополненная реальность, являясь 

сложной комплексной технологией, позво-

ляет индивиду при использовании специа-

лизированных устройств (очков, шлемов 

или иной формы проецирования графики) 

целиком погрузиться в искусственный мир. 

При этом человек, как бы наблюдая за ок-

ружающей действительностью со стороны, 

выключается из реального бытия. Это при-

водит не только к виртуальному эскапизму, 

но и к трансформациям в сознании. Более 

того, существенно снижаются свойства лич-

ности думать, рефлексировать, осознавать. 

«Главное, что характеризует человека мыс-

лящего, – это не только возможность совер-

шения поступков, это осмысленность и осо-

знанность его поступков, что и дает право 

человеку называться личностью. Но, попа-

дая в виртуальное пространство, личность 

трансформируется в виртуальную, она сли-

вается с тем способом бытия, с которым 

вступает в диалог, а также все внутренние 

социальные связи приобретают характер то-

го измерения, в котором происходит обще-

ние», – пишет Д. Д. Капустин [11]. 

Расширяя рамки дозволенного и недо-

зволенного, виртуальная реальность в ре-

жиме реального времени позволяет челове-

ку примерять разные виртуальные образы, 

проживать «анонимную жизнь». При этом 

происходит конструирование аспектов но-

вого виртуального «я», обладающего новым 

набором качеств и характеристик. Очевид-

но, что интернет-пространство, с одной сто-

роны, дает широкие возможности человеку 

для раскрытия своего личностного потенци-

ала. С другой стороны, интернет-простран-

ство, является площадкой для проигрыва-

ния ролей и переживания тех эмоций, кото-

рые оказываются в какой-то степени фруст-

рированными в реальной жизни. 

Важно отметить и то, что в контексте 

возрастания искусственности человека ак-

туализируются темы обезличивания, транс-

формации идентичности в структуре интег-

ральной индивидуальности человека. Так, 

в процессе создания в киберпространстве 

себе цифрового двойника (копия реального 

физического тела человека) трансформи-

руются внутренние качества человека (воля, 

страх, любовь и т. д.). С. Ю. Мохова пишет, 

что степень влияния интернет-технологий 

на формирование мотивационно-ценностных 

и морально-нравственных установок инди-

вида неукоснительно увеличивается [12]. 

В. Е. Лепский отмечает, что «негативные 

информационно-психологические воздейст-

вия – это, прежде всего, манипулятивные 

воздействия на личность, на ее представле-

ния и эмоционально-волевую сферу, на 

групповое и массовое сознание, инструмент 

психологического давления с целью явного 

или скрытого побуждения субъектов к дей-

ствиям в ущерб собственным интересам в 

интересах отдельных лиц, групп или орга-

низаций, осуществляющих эти воздейст-

вия» [13, с. 233]. М. В. Чемоданова говорит, 

что компьютер воздействует на речемысли-

тельную и коммуникативную активность 

человека: «Возникает необходимость не 

столько защиты индивида от физических 

угроз, сколько защиты личности, т. е. инди-

вида, как субъекта социальных отношений 

и его психологической безопасности, пси-

хического благополучия и способности 

адекватно воспринимать окружающую дей-

ствительность» [14, с. 99]. 

Информационная перегрузка созна-

ния человека приводит к изменениям в его 

поведении (повышенная тревожность, вы-

ражающаяся в том, что человек не может 

самостоятельно справиться с информацион-
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ной перегруженностью; утрачивается навык 

живого общения, т. к. само общение теряет 

теплоту и эмпатию). 

В процессе поиска мозгом нужной 

информации в киберпространстве возника-

ет иллюзия его полноценной работы, но в 

действительности страдает интеллект. Не 

без оснований в общественных кругах все 

чаще стал подниматься вопрос цифрового 

слабоумия, или «цифровой деменции» 

(«digital dementia»), – современный диагноз, 

означающий нарушение в эмоциональной 

сфере, памяти, поведении человека, а также 

поражение отдельных участков мозга 

вследствие отрицательного воздействия 

цифровых технологий. 

Последствия цифрового аутизма и 

цифрового слабоумия представляют опас-

ность уже не для отдельного человека, а для 

всего человечества. Ведь до недавнего вре-

мени радикальных изменений в природе че-

ловека не происходило, но в последние де-

сятилетия на примере цифрового поколения 

можно заметить, что его мозг не может пе-

реработать огромное количество информа-

ции и его мыслительная деятельность суще-

ственно изменилась. С увеличением объе-

мов поступающей к человеку информации 

уменьшается эффективность ее обработки. 

Несмотря на то что индивид может упоря-

дочивать информацию, формируется совер-

шенно новый тип мышления, в котором ут-

рачивается способность логически мыс-

лить. Более того, развивается клиповое 

мышление, не дающее возможности скон-

центрироваться на одном объекте. Послед-

нее приводит не только к нарушению аб-

страктного мышления. В процессе быстро-

го, поверхностного сканирования информа-

ции постепенно теряется навык длительной 

концентрации на определенном объекте; на-

чинает пропадать навык ментального кон-

струирования смыслов и логических схем. 

Другими словами, мышление становится 

иным – примитивным, не способным к пол-

ноценной рефлексии. Как говорится, «Ин-

тернет учит человека искать, а не думать». 

 

Заключение 

Стремительно развивающиеся цифро-

вые технологии стали неотъемлемой частью 

современного общества, что, в свою оче-

редь, вызвало интерес научной обществен-

ности к последствиям социокультурной 

трансформации современной реальности. 

В настоящее время необходимо изучать но-

вые качества и свойства человека, его связи 

и взаимодействия с информационной реаль-

ностью. С другой стороны, информационно-

коммуникационные технологии, имея де-

терминирующий характер, в последние го-

ды стали приобретать характер все больше-

го господства над сознанием и поведением 

человека. В связи с этим на первый план 

выдвигаются проблемы обеспечения ин-

формационно-психологической безопасно-

сти и сохранения природы человека. Под 

природой человека, как правило, рассмат-

риваются достаточно устойчивые и неиз-

менные черты и свойства человека, вырабо-

танные в течение совместной социально-

культурной и биологической эволюции. 

Для того чтобы адекватно реагиро-

вать на нечеловекоразмерный прирост ин-

формации, а также эффективно ее использо-

вать на благо развития общества, необходи-

мо минимизировать риски и угрозы в совре-

менном информационном пространстве. 

Не менее важно и осознание значимости 

формирования информационной культуры 

для современного человека. 
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