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DIGITALIZATION AND HUMAN IDENTITY 

Annotation: The Internet has shaped a reality that humanity has never encountered 

before. This also applies to such a problem as the definition of personal identity in the 

digital world. The article attempts to analyze digital identity from the point of view of 

its relationship with the ordinary, human. The author seeks to find an answer to the 

question of whether the Internet, in particular, and the digital environment in general, 

has such an impact that it is already quite overdue to determine the legal framework 

and methods for protecting a person's digital identity. The article raises the problem of 

finding adequate legal instruments for the formation and regulation of digital identity, 

determining the legal boundaries of their practical application. 
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Каждый этап в развитии человеческой цивилизации характеризовался опре-

делёнными особенностями и в контексте этих особенностей формировался ти-

пичный образ человека. Для философов проблема человека является одной из 

наиболее интересных и актуальных, потому что сквозь призму бытия человека 

мы познаём мир. Одна из установок неклассической модели бытия подразуме-

вает рассмотрение бытия только в связи с бытием человека. 

В XXI веке происходят глобальные процессы трансформации общества, ко-

торые в первую очередь связаны с тем, что информация становится главным ре-

сурсом. Глобализация, информатизация и стремительное развитие технологий 

привели к формированию нового уклада общества, в котором перед человеком 

открываются глобальные перспективы, но в то же время и риски. Происходит 

также своего рода трансформация и самого человека. Глобальная информатиза-

ция общества открывает перед современным человеком возможности улучшения 

качества собственной жизни, развития в профессиональной сфере, повышения 
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своего интеллектуального и культурного уровней, а также люди получили  

экономию социального времени – очень ценного для человека ресурса. 

Следует отметить, что наблюдается определённого рода трансформация вос-

приятия пространственно-временной структуры бытия у современного человека. 

Пространство и время как-бы сжимаются, поскольку даже самые удалённые объ-

екты становятся доступными буквально в один клик. Ускоряющийся темп жизни 

приводит к осознанию того, а готов ли современный человек психологически 

адаптироваться к восприятию новой реальности? С какого рода последствиями 

он может столкнуться, находясь в пространстве ускоряющейся реальности? 

Здесь уместно вспомнить слова Ауреллио Печчеи – основателя и первого прези-

дента Римского клуба, написанные им ещё в 1977 году. В своей известной моно-

графии «Человеческие качества» он утверждает, что «человеку сейчас, по сути 

дела, не остаётся ничего другого, как возможно быстрее приблизиться к следую-

щей фазе своего развития – той, где он, сочетая своё могущество с достойной 

мудростью, научится поддерживать в гармонии и равновесии все дела человече-

ские. Но произойти это может за счёт невиданной ещё цепи событий, которую  

я называю «человеческой революцией» [4, с. 35]. 

Проанализируем риски, с которыми сталкивается человек, находясь в инфор-

мационной среде. Риски цифрового мира условно можно разделить на два вида: 

к первому можно отнести киберриски, которые угрожают самому устройству, 

которым пользуется человек – это смартфоны, планшеты, ноутбуки, на которых 

установлены разного рода программы и приложения, вторая категория рисков 

включает возникновение цифровой зависимости, ухудшение когнитивных спо-

собностей, формирование клипового мышления.  

Термин «клиповое мышление» возник в результате анализа феномена клипо-

вой культуры, исследованного в конце XX века канадским философом Маршал-

лом Маклюэном и американским футурологом Элвином Тоффлером. Клиповое 

мышление можно определить как вид сознания, при котором человек восприни-

мает информацию фрагментарно и образами, способен быстро переключаться с 

одного источника информации на другой при этом не способен подвергать эту 

информацию логическому анализу. В 2014 году философ и публицист Федор Ги-

ренок описал клиповое мышление как «Особенность клипового сознания со-

стоит в том, что его нельзя представлять как поток. Оно перестаёт течь куда-

либо. Это сознание вне времени. Это серия взрывающихся галлюцинаций, лопа-

ющихся пузырей субъективности, обусловленных сжатием границ антропологи-

ческого в человеке. Человеческое теперь задаётся технически, как то, что не во-

ображает и расположено вне самоаффектации. Коммуникация съела самость.  

Человек перестал узнавать самого себя» [2, с. 20]. 

Следует также не забывать, что, находясь в глобальном потоке информаци-

онных сетей, человек оставляет в нём так называемый цифровой след. Социаль-

ные сети – это идеальная среда для оставления следов: комментарии, фото, акка-

унты, переписка несут исчерпывающую информацию о том, кто этим пользу-

ется. Безусловно, сегодня уже невозможно исключить эту реальность из нашей 
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жизни, но всё же есть простейшие правила информационной гигиены. По воз-

можности необходимо воздерживаться от публикаций личных сведений, не до-

верять незнакомцам, не выкладывать важную и секретную информацию  

в облако, быть внимательными и осознанными. 

Следует отметить, что информационное пространство – это благодатная 

почва для манипуляции сознанием. В Интернете и социальных сетях функцио-

нирует огромное количество профессиональных манипуляторов: финансовые 

мошенники, политтехнологи, сектанты, экстремисты, маркетологи, которые про-

двигают определенные идеи и бренды. Для достижения этой цели используется 

ряд инструментов: создание видимости, что твою точку зрения разделяет боль-

шая часть аудитории, многократное повторение, использование ложных обобще-

ний.  

Есть ли способы распознать манипуляцию? Когда в информационном про-

странстве за короткий промежуток времени появляется однотипный контент  

с одинаковой эмоциональной окраской – это зона воздействия манипуляции. 

Если определённая мысль подкрепляется эмоциями, а не логикой – это манипу-

ляция. Можно ли избежать манипуляций? Для этого нужно развивать навык кри-

тического мышления, который включает способность лично анализировать ин-

формацию, работать с оригинальными источниками информации, умение опи-

раться на личные ценности и мировоззрение. 

Среди угроз, с которыми сталкивается современный человек, также можно 

упомянуть – информационные войны, которые стали весьма распространённым 

явлением в современном информационном мире. Это эффективный способ про-

тивоборства в области политики, экономики, культуры, который получит ещё бо-

лее широкой распространение, как в локальном, так и в глобальном масштабах. 

Обратим внимание также на такой компонент сущности человеческого бы-

тия, как его духовный мир. Попадая в мир глобальных информационных сетей, 

человек утрачивает связь с объективной реальностью. Виртуальный мир стано-

вится для него объективным. В этом пространстве человек выстраивает комму-

никацию, позиционирует себя, заводит новые знакомства, получает образование. 

Но, как правило – это пространство является анонимным, в нём выстраивается 

краткосрочное взаимодействие, не предполагающее долгосрочной перспективы. 

Здесь не существует ни подлинных ответственных личностей, ни подлинных че-

ловеческих отношений. В виртуальном мире, где все происходит со скоростью 

света нет целей. Человек теряет способность к рефлексии, прыгая с одного веб-

сайта на другой. Известный футуролог З. Сардар писал: «Далёкие от сотворения 

общностей, основанных на человеческом согласии, информационные техноло-

гии способствуют созданию государства отчужденных и автоматизированных 

индивидуальностей, сообщества людей, приклеенных к своим компьютерным 

терминалам, терроризирующих и терроризируемых всеми теми, чьи ценности 

конфликтуют с их собственными» [7, с. 50]. Гиперинформация в сочетании  

с фейками приводит к духовному истощению и порождает экзистенциальный 

кризис, а в частности, экзистенциальное одиночество. 
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Также следует отметить, что высокая скорость распространения информации 

способствует тому, что человеку очень сложно сконцентрироваться на источ-

нике информации и уж тем более подвергнуть эту информацию анализу. Таким 

образом формируется синдром дефицита внимания, активизируется процесс ви-

зуализации сознания, при этом снижается способность к абстрактно-логиче-

скому мышлению. Безусловно нельзя категорично заявить, что глобальный ин-

формационный мир способствует деградации духовного мира человека. Все мы 

разные, обладаем разным интеллектуальным уровнем, психоэмоциональным со-

стоянием, амбициями и потребностями, содержательным наполнением нашего 

мировоззрения, но очевидно то, что субъекту с более развитой ценностно-миро-

воззренческой системой и критическим мышлением гораздо проще справляется 

с рисками информационной среды. Этот субъект способен эффективно фильтро-

вать информационные потоки согласно свои запросам, при этом опираясь на цен-

ностно-мировоззренческий потенциал. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу трансформации человека в глобаль-

ном информационном пространстве. Автор описывает перспективы и риски, с 

которыми сталкивается современный человек, находясь в информационной 

среде. Глобальная информатизация общества открывает перед современным че-

ловеком возможности улучшения качества собственной жизни, развития в про-

фессиональной сфере, повышения своего интеллектуального и культурного 

уровней, но в то же время обрекает и на определенные риски: киберриски, уве-

личение возможностей манипуляции сознанием, возникновение цифровой зави-

симости, ухудшение когнитивных способностей, формирование клипового 

мышления, экзистенциальное одиночество. 

Ключевые слова. Информационные сети, глобализация, киберриски, цифро-

вой след, информатизация, Интернет, клиповое мышление, информационная 
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HUMAN TRANSFORMATION IN THE AGE OF GLOBAL INFORMATION 

NETWORKS: PROSPECTS AND RISKS 

Annotation. The article is devoted to the analysis of human transformation in the 

global information space. The author describes the prospects and risks that a modern 

person faces while in the information environment. The global informatization of so-

ciety opens up opportunities for a modern person to improve the quality of his own life, 

develop in the professional sphere, increase his intellectual and cultural levels, but at 

the same time dooms him to certain risks: cyber risks, increased possibilities for ma-

nipulating consciousness, the emergence of digital addiction, deterioration of cognitive 

abilities. , the formation of clip thinking, existential loneliness. 

Key words. Information networks, globalization, cyber risk, digital footprint, in-

formatization, Internet, clip thinking, information war, digital addiction, informational 

hygiene, critical thinking, virtual reality. 
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Последние десятилетия XIX века и начало ХХ столетия были ознаменованы 

массовой трудовой миграцией австро-венгерских подданных в Северную Аме-

рику. Особенно активно покидали родину в поисках лучшей доли русины, про-

живавшие в обеих частях Габсбургской монархии. Так, из одних лишь Угорской 

Руси и Галицкой Лемковщины (т. е. не учитывая бóльшую часть Галиции и Бу-

ковину) с 1880-х гг. до начала Первой мировой войны только в Соединенные 

Штаты прибыло около 225 тысяч русинов [7, с. 61–63]. В соседней Канаде к 1914 

г. находилось порядка 150-160 тысяч русинов из Австро-Венгрии [12, с. 74]. При-

мечательно, что на грани веков именно русинские подданные Франца Иосифа I 

составляли подавляющее большинство восточнославянских иммигрантов  

в Северной Америке: всех вместе взятых восточных славян из России было  

на порядок меньше [4, с. 450].  


