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ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР И РОЖДЕНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

А. Н. ДАНИЛОВ1)
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Исследуется процесс трансформации виртуального пространства, а также его влияние на человека. Выявляются 
проблемы становления новой архитектуры современного социума, глобальной виртуализации мира, а также нарас-
тания социальной атомизации. Показываются изменения взаимосвязей индивидов, обусловленные обновлением 
системы человеческой жизнедеятельности. Отмечается, что внедрение глобальных цифровых технологий и комму-
никационных систем в повседневность меняет потенциал человека, формирование виртуального кластера в социуме 
запускает процесс осовременивания жизни. Рассматриваются механизмы реконструирования социокультурной ар-
хитектуры общества. Делается вывод о том, что любой прогресс в жизни общества должен сопровождаться духовным 
обновлением человека, изменением его ценностных оснований с учетом национальных традиций и исторического 
опыта. Отмечается, что в современном виртуальном мире формируется человек с новыми ценностными ориентира-
ми, новым пониманием добра и зла, новым взглядом на будущее. 

Ключевые слова: новый человек; современный социум; виртуальный мир; социальная атомизация; виртуальная 
культура; ценности.

THE VIRTUAL WORLD AND THE BIRTH OF A NEW HUMAN
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The process of transformation of virtual space, as well as its impact on a person, is being investigated. The problems of the 
formation of a new architecture of modern society, global virtualisation of the world, as well as the growth of social atomi-
sation are revealed. Changes in the interrelations of individuals caused by the renewal of the human life activity system are 
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shown. It is noted that the introduction of global digital technologies and communication systems into everyday life changes 
a person’s potential, the formation of a virtual cluster in society triggers the process of modernising life. The mechanisms of 
reconstructing the sociocultural architecture of society are considered. It is concluded that any progress in the life of society 
should be accompanied by a spiritual renewal of a person, a change in his values, taking into account national traditions and 
historical experience. It is noted that in the modern virtual world, a person is being formed with new value orientations, a new 
understanding of good and evil, a new view of the future.

Keywords: new human; modern society; virtual world; social atomisation; virtual culture; values.

Введение

Сегодня не приходится ожидать стабильности 
в общественном развитии. Образцов для подражания 
нет, развитие социума непредсказуемо, геополити-
ческие и иные тренды быстро меняются в зависимо-
сти от вызовов и угроз, динамика этих трендов про-
тиворечива и нелинейна. Под влиянием дости жений 
науки и технологий современное общество все боль-
ше погружается в виртуальный мир, обра зуя новый 
глобальный кластер. Последствия его формирования 
невозможно предвидеть. Социально-экономический 
порядок меняется, принципы социального управле-
ния революционизируются, структура занятости на-
селения кардинальным образом трансформируется, 
национальные перегородки и коммуникационные 
ограничения уходят в прошлое. Исследование со-
циального состава современного общества, а также 
особенностей взаимодействия новых институтов 
и процессов коммуникации в виртуальном мире 
находится сейчас лишь на начальной стадии. Из-
учение социальных перемен, обусловленное воз-
растанием влияния глобальной виртуализации на 
человека, представляется крайне важной задачей 
как в теоретическом, так и в практическом плане. 
Цифровая ре альность не смогла застраховать мир от 
серьез ных потрясений. Выяснилось, что глобальные 
институты не готовы к совместной координации, 
что ставит под сомнение их эффективность. Таким 
образом, «задачи устойчивого развития необходимо 

переформатировать с учетом выявленных опасно-
стей и преимуществ цифровой динамики» [1, с. 238]. 

Или по собственному желанию, или в силу об-
стоятельств человек все больше времени проводит 
в виртуальном мире. Современная история идет по 
пути углубления разобщенности и нарастания соци-
альной атомизации. Процесс глобализации продол-
жается. Прежние смыслы обретают иное звучание, 
заставляя человека принять новую социальную ре-
альность или остаться на «обочине» прогрессивной 
жизни. Социальная атомизация предстает одновре-
менно и как смерть, и как спасение, одиночество – 
и как страх, и как защита. Неужели неуправляемая 
действительность ведет нас к духовному апокалип-
сису, где будущее страшнее настоя щего? С учетом 
повсеместного внедрения новых технологий, усо-
вершенствования искусственного интеллекта (ИИ) 
и становления нового человека в глобальном инфор-
мационном пространстве перспектива одиночества 
в модернизированном варианте уже не предстает 
устрашающей. Возникновение ин тернета «послужи-
ло триггером взрывного ускорения, а затем и прио-
ритетной формой глобального развертывания про-
цессов формирования новых ти пов идентичности, 
новых моделей и стратегий ее конструирования в ри-
скованных экспериментах и свободной игре с раз-
личными версиями-аватарами собственной иден-
тичности» [2, с. 487]. 

Трансформация структуры современного социума

Под давлением новых вызовов устоявшиеся пред-
ставления о социальной структуре общества меняются. 
С появлением виртуального кластера трансформиру-
ются взаимосвязи людей и институтов, а так же всей 
социальной инфраструктуры. Преобразовывается 
коммуникационная среда. Создается новая коллек-
тивность. Вместе с этим формируется и новый че-
ловек, который вынужден адаптироваться к новой 
жизни, организованной с учетом достижений на-
учно-технического прогресса и новых технологий.

К настоящему времени глобальное виртуаль-
ное пространство уже сложилось, оно существенно 
влия ет на все стороны жизни общества. Современ-
ная жизнь характеризуется «…бурным развитием 
гетеро генных сетевых структур, которые связыва-
ют индивидов, организации, регионы и государства. 

Это обусловливает трансформации в бизнесе, науке, 
об разовании, политике и других сферах. <…> Сети 
стали своеобразным кодом современного миропо-
нимания» [1, с. 43]. В какой-то степени сеть – это 
«не столько понятие, сколько продуктивная “зон-
тичная” метафора, объединяющая некий гештальт, 
ракурс рассмотрения социального мира» [3, с. 12]. 

С научно-техническим прогрессом процесс эво-
люции вступил в новую стадию. В этих обстоятельствах 
социальная структура общества стала расплывчатой 
и условной. Сферную составляющую современного 
социума представляет кластер институтов (с имеющи-
мися у них материальными и кадровыми ресурсами, 
инфраструктурой, коммуникациями, органами управ-
ления и др.), которые связаны между собой на основе 
функционального назначения и близости элементов 
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в рамках определенной качественной целостности. 
Данный кластер отличается от других общественных 
форм объединения, участвующих в процессе систем-
ного воспроизводства социетального общества (стра-
ны-государства) [4, с. 90]. 

Таким образом, формирование виртуального кла-
стера в современном обществе обусловливает услож-
нение его архитектуры. В процессе естественного 
изменения связей индивидов наблюдается пере-
ход к новой структуре современного социума. Ранее 
об щественное пространство рассматривалось как 
социально-статусная стратификационная модель, 
построение которой основывалось на спе цифике 
культуры дифференцированных в социальном про-
странстве групп. Сегодня же происходит становле-
ние качественно новой среды жизнедеятельности 
человека. В рамках виртуального кластера обра-
зуются социальные сети и поля, которые могут не 
иметь четко выраженной связи с социально-страти-
фикационным и культурным пространством. Вир-
туальный кластер формируется в потоке капита-
лов, информации, технологий, организационных 
взаимодействий, разнообразных символов и кодов. 
В основе указанных взаимодействий часто лежат 
межличностные отношения и сопряженные с ними 
обязательства. Исследования механизмов структу-
рирования виртуальной среды, создания управлен-
ческих цифровых платформ, преодоления простран-
ственного неравенства и трансформации стратегий 
самопрезентации сегодня являются актуальными 
направлениями научного изучения.

Проникновение виртуального сегмента во все 
сферы жизнедеятельности современного общества 
сопровождается усилением информационной асим-
метрии, которая приводит к неравенству возмож-
ностей индивидов, представляющих разные со-
циальные институты. В данном контексте важное 
значение имеют специфика политической, эконо-
мической и культурной стратегии государства, осо-
бенности деятельности отдельных фирм, партий, 
а также индивидов.

Виртуальный сегмент современного общества со-
существует с естественным материальным простран-
ством, изменяя структуру имеющихся коммуника-
тивных связей. Новые информационные тех нологии 

обусловили появление капитализма платформ [5], 
предполагающего постоянное производство инфор-
мации в ходе коммуникации между индивидами и их 
группами, а также последующую монетизацию полу-
ченных данных. Платформы стремятся стать главной 
средой экономического взаимодействия и извлечь 
максимум выгоды. Современные платформенные 
компании создали и развивают собственную идео-
логию, основой которой выступает якобы равно-
правное использование ресурсов в рамках сотрудни-
чества, кооперации. Эти отношения декларируются 
как шеринговая экономика. В действительности же 
«платформенные компании способствуют усиле-
нию негативных тенденций на рынке труда во всем 
мире» [5, с. 44]. 

Создание цифровых платформ влияет на взаи-
модействие государства и общества, формирует но-
вые элементы социальной структуры. Виртуальный 
сегмент общества создает совершенно новый со-
циальный уклад постиндустриального цивилиза-
ционного развития. Он обладает множеством инфор-
мационных потоков, ресурсов, технологий и средств 
и имеет самоорганизующуюся инфраструктуру для 
удовлетворения индивидуальных и общественных 
потребностей в информации, а также для совершен-
ствования интеллектуального, социально-экономи-
ческого, гуманитарного, психофизиологического 
и духовного состояния человека. Эта тема важна по 
той причине, что «вопрос о будущем человека и че-
ловеческого рода в самом деле совершенно реален 
и стоит сегодня гораздо острее, чем когда бы то ни 
было» [6, с. 269]. 

Изменения в отношениях людей, происходящие 
в ходе развития виртуального пространства, актуа-
лизируют проблему идентичности. Идентичность 
становится не только приоритетным объектом ис-
следования, но и универсальной матрицей, транс-
формирующей традиционные и новые предметные 
области социально-гуманитарного знания. В аспек-
те идентичности «рассматриваются фундаменталь-
ные ди леммы и стратегические конфликты эволю ции 
общества», проводятся анализ и прогнозирование 
не только «возможностей и перспектив, но также 
рис ков и угроз, которые несут с собой глобальные 
мега тренды современного мира» [2, с. 488]. 

Виртуальная культура нового человека

Виртуальный сегмент пронизывает все соци-
альное пространство современного общества, пе-
рестраивая коммуникационную среду, формируя 
ее как совокупность пересекающихся социальных 
сетей и полей. Основным условием развития вир-
туального сегмента выступает формирование но-
вой виртуальной культуры, позволяющей человеку 
адаптироваться к новым условиям и ориентиро-
ваться в них, чтобы не выпасть из системы соци-
ального взаимодействия.

Виртуальная культура становится важным зве-
ном селекции опыта. Она выбирает то, что достойно 
культурной трансляции, определяет категориаль-
ный строй сознания людей новой эпохи и актив но 
участвует в создании целостного образа жизнен-
ного мира человека, выражающего его отношение 
к природе и обществу. В результате в социуме фор-
мируются мировоззренческие установки, которые 
обусловливают жизненные приоритеты его пред-
ставителей, включенных в виртуальное простран-
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ство. Виртуальная коммуникация меняет содержание 
мат рицы ценностей, механизм их формирования, 
институты влияния, а также самого человека, в част-
ности его поведенческие предпочтения, установки 
и информационную среду обитания. 

Цифровые технологии не могут решить «…за ста-
ревшие проблемы социального неравенства, диффе-
ренциации населения, бедности. Демографичес кие 
проблемы рождаемости, сокращения трудоспособ ного 
населения, миграции остаются острыми» [1, с. 239]. 

Изучение становления новой архитектуры социо-
сферы вследствие виртуализации социального про-
странства выявляет нарастание социальной атоми-
зации в современном обществе, а также погружение 
человека в пучину одиночества. Известный социолог 
Н. Е. Покровский отмечает, что «долгие годы и деся-
тилетия без особых доказательств мы принимали 
тезис о том, что одиночество – этот неизменный 
спутник отчуждения – присуще только западному 
миру, тогда как у нас в силу гуманистического ха-
рактера социалистического общества одиночества 
быть не может» [7, с. 5]. Однако сегодня этот тезис 
стал все больше расходиться с действительностью. 
И тому есть множество причин. Глобальные ин-
формационные сети изменили профиль коммуни-
кации, образования и обслуживания, рынок труда 
наполнился новыми профессиями. В этих условиях 
горизонтальные связи между людьми стремительно 
разрушаются. 

Несбалансированность рынка труда привела к на-
растанию социальной атомизации: многие регионы 
столкнулись с небывалой безработицей и массовой 
миграцией. В обществе наблюдается высокий уро-
вень разрозненности. С нарастанием социальной 
атомизации активизировалась деятельность земля-
честв, политических партий и неформальных объеди-
нений субкультурного характера. К тому же процесс 
глобализации начинался с расширения коммуника-
ции посредством компьютеризации, распростране-
ния социальных сетей. Интернет дал лишь иллю-
зию де мократизации, «за которой стояла хитрость 
алгоритма, заточенного на индивидуальность и ее 
потребительские желания»1.

Глобальная нестабильность, новые конфликты 
и кризисы актуализируют проблему одиночества. 
Этот процесс напрямую связан с болезненной адап-
тацией современного человека к жизни в условиях 
виртуальной реальности. К настоящему времени вир-
туальное пространство уже существенно влияет на 
все стороны жизни людей. В области коммуникации 
людей происходят поистине революционные изме-
нения, и человек выступает одновременно и ини-
циа тором, и заложником этих изменений. Сильные 
ми ра сего осуществляют свою власть «преимуще-

1Кирпиченок А. Одиночество большого мира // Культура. 2022. № 6. 30 июня. С. 6.
2Кастельс М. Власть коммуникации : учеб. пособие / пер. с англ. Н. М. Тылевича ; под ред. А. И. Черных. М. : Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2016. С. 453.

ствен но путем конструирования смыслов в челове-
ческом сознании в ходе коммуникационных про-
цессов… в глобальных и локальных мультимедийных 
сетях массовой коммуникации, включая и массо-
вую самокоммуникацию»2. В новой виртуальной 
реальности конструируются и утверждаются новые 
смыслы, где виртуальное одиночество выступает 
естественным явлением, а не последствием соци-
альной атомизации. В данных условиях спасением 
становится одиночество. Это добровольный уход из 
жестокого мира, где постоянно идет борьба за вы-
живание, в искусственный мир грез. 

Глобальные цифровые технологии и коммуника-
ционные системы внедряются в повседневность, 
умножая возможности постижения нового, изме-
няя процесс восприятия мира. Происходит активное 
осовременивание жизни. В рамках системы обра-
зования формируется глобальный рынок. В скором 
времени так называемые образовательные услуги 
могут прийти на смену традиционным образова-
тельным практикам и внедрить новые стандарты 
в обучение. 

В конце ХХ – начале XXI в. развитые европейские 
страны столкнулись с таким феноменом, как NEET-
молодежь (поколение молодых людей 15–24 лет, ко-
торые являются безработными или экономически 
неактивными, не учатся и не проходят профессио-
нальную подготовку). Данное явление сегодня на-
блюдается и в постсоветских странах. В 2017 г. в Ев-
ропе количество таких молодых людей составило 
14,7 % от трудоспособного населения, а в России – 
15,0 % от трудоспособного населения [8, с. 64]. Это 
могут быть «дети вполне благополучных родителей, 
которые предпочитают заниматься духовными прак-
тиками, хобби, отправляться в путешествие, годами 
думать о смысле жизни и своем предназначении» 
[10, с. 66]. Часто такие молодые люди злоупотребля-
ют алкоголем, «подсаживаются» на наркотики, по-
падают сначала в вынужденную, а затем и в добро-
вольную изоляцию от общества.

Одиночество часто связывают с «переживанием 
человеком его оторванности от сообщества людей, 
семьи, исторической реальности, гармоничного при-
родного мироздания» [7, с. 8]. Сегодня одиночество 
является всеобъемлющим феноменом, «кризисное 
одиночество – главная проблема при решении об-
щих задач психологического благополучия личности 
и ее социального здоровья» [7, с. 21–22]. В нынешних 
условиях цифровой доступности и коммуникацион-
ной агрессии человек сам стремится к одиночеству, 
чтобы побыть наедине с собой, разобраться в своих 
мыслях и действиях. В какой-то степени одиночество 
сегодня выступает желанным и практически невоз-
можным состоянием. 
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По словам В. В. Миронова, «именно процесс гло-
бальной компьютеризации и превращения всего че-
ловечества в единую информационную систему может 
выступить мощным фактором творческих потенций 
личности, освободив человека, работаю ще го в есте-
ственно-научной или гуманитарной об ласти, в сфере 
искусства, в обычной жизни, от рутинного, в некото-
рых случаях формально-вспомогательного труда, на 
который во всех этих областях может уходить больше 
времени, чем на творчество как таковое» [9, с. 131]. 

Фактически на глазах формируется новое про-
блемное поле, стремительно меняющее образ совре-
менности. В науке возникло целое междисципли-
нарное направление по созданию интел лектуальных 
машин и систем, которые могут выполнять функции, 
близкие к мыслительным и творческим способно-
стям человека. До сих пор ИИ в целом положитель-
но влиял на многие сферы жизнедеятельности, по-
скольку был призван упростить и оптимизировать 
производст венные процессы, исключить необхо-
димость присутствия человека на вредных произ-
водствах и сократить уровень травматизма. Однако 
повсеместная роботизация и расширение сфер ис-
пользования ИИ породили ряд проблем, создав угро-
зу системных сбоев, несанкционированного доступа 
к программному обеспечению и т. д.

В последние годы ученые активно работают над 
усовершенствованием ИИ. Человек-робот сможет 
вы полнять абсолютно разные задачи: перенос своих 

знаний из одной сферы в другую, критическое ос-
мысливание, коммуникация с людьми или другим 
ИИ и т. д. Облик цивилизации будет совершенно 
иным, и место человека в новой реальности будет 
определяться с учетом потенциала ИИ. 

Основным препятствием на пути создания ИИ 
столь высокого уровня выступает неразгаданность 
функционирования человеческого мозга [10]. К то-
му же сфера когнитивных исследований, с которой 
связывают в настоящее время научно-технические 
достижения, не сопровождается нравственным про-
грессом. Учитывая, что сценарии будущего не зада-
ны, наступление глобальной цифровизации ведет 
к кардинальной перестройке ценностной матрицы, 
которая без должного историко-социального от-
бора может создать иллюзию прогресса, направить 
человека по ложному пути и сформировать иска-
женную реальность. Именно поэтому цифровиза-
ция должна сопровождаться адекватным развитием 
национальной культуры, которая в естественном 
диалоге с мировой культурой будет способна сфор-
мировать новые жизненные смыслы и ценности, 
являющиеся основой сохранения жизни человече-
ства. В этих условиях необходимо не только обозна-
чить ближайшие перспективы и адекватно оценить 
новые вызовы, но и охарактеризовать масштаб воз-
можных последствий глобальной трансформации. 
Это позволит противостоять расчеловечиванию че-
ловека. 

Заключение

Новые достижения и открытия сегодня сопрово-
ждаются кризисом техногенной цивилизации, раз-
рушением и деградацией природы и среды обитания 
человека, что ведет мир к самоуничтожению. Спасти 
человечество можно лишь путем согласования соци-
ально-экономического развития с законами биосфе-
ры, а также посредством утверждения коэволюцион-
ной стратегии взаимодействия общества и природы. 
Будущее зависит от тех, кто сотворит новый мир на 
основе коренного перелома в сознании, направлен-
ного на сохранение биосферы и утверждение био-
антропоцентристской парадигмы мышления [11]. 

Уже сейчас очевидно, что виртуальный кластер 
рождает новые вызовы, поиск ответов на которые 
ломает старые представления о мире, обществе 
и жизнедеятельности человека, а также формирует 
иную цивилизацию. В этом мире человек будет все 
больше отрываться от реальности, противоречия 
в новой реальности параллельного функциониро-
вания двух миров будут только нарастать. Такая 
ситуация, безусловно, представляет опасность для 
человека, но в то же время несет и новые возмож-
ности, способные облегчить жизнь людей в совре-
менном мире.
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