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ЧРЕЗМЕРНОСТЬ ПОСТ-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
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кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой, 

Удмуртский государственный университет, 
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г. Ижевск 
 
Аннотация 
В статье осуществляется попытка проанализировать основные 

способы упорядочивания цифровой реальности, уподобляющейся со-
циальному миру. Объектом исследования является новый мир сов-
местного сосуществования разумных существ, доступный мышлению 
и постигаемый чистой умственной связью – цифровая социальность 
или диджитал бытие человека и человечества. Утверждается неопре-
деленность, чрезмерность и избыточность информационного состоя-
ния диджитал пространства, которое порождает необходимость опре-
деленности и как следствие возникновение поисковых систем, соци-
альных сетей, искусственного интеллекта и особенного цифрового 
языка. Они есть способы ориентации или навигации в простран-
ственно-временном континууме человечества. Входя в искусствен-
ный цифровой мир, человек несет свою меру как концепт понимания 
совместного бытия. Множественность мер оборачивается соприсут-
ствием в одном месте в здесь-и-сейчас прошлых, настоящих и веро-
ятно будущих знаний. Так возникает чрезмерность сущностно-
содержательной составляющей цифровой реальности по отношению 
к блуждающему в этом пространстве разуму. Предлагается для опи-
сания такого состояния категория «постсоциальность». 
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Abstract 
The article attempts to analyze the main ways of ordering digital reali-

ty, likened to the social world. The object of the research is a new world of 
co–existence of intelligent beings, accessible to thinking and comprehended 
by pure mental connection – digital sociality or digital being of man and 
humanity. The uncertainty, over-dimensionality and redundancy of the  
information state of the digital space is asserted, which generates the need 
for certainty and, as a consequence, the emergence of search engines,  
social networks, artificial intelligence and a special digital language. They 
are ways of orientation or navigation in the space-time continuum of  
humanity. Entering the artificial digital world, a person carries his measure 
as a concept of understanding joint existence. The multiplicity of measures 
turns into the presence of past, present and probably future knowledge in 
one place in the here-and-now. This is how the immensity of the essential 
and meaningful component of digital reality arises in relation to the mind 
wandering in this space. The category “postsociality” is proposed to describe 
such a state. 

Keywords: digital reality, postsociality, measure, excess, humanity, 
ways of orientation, artificial intelligence. 
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Современное состояние социальности связывается с нашим не-
изменным присутствием в сети интернет, с цифровизацией большей 
части аспектов нашей жизни и постоянным напоминанием о пробле-
мах, что несёт нам самообучающийся искусственный интеллект. 

Мы однозначно можем сказать, что пребывание в соцсетях, иг-
ровых сферах, блогах, чат-ботах трансформировало нашу жизнь, про-
явленную во всех её аспектах. 

Человеческая жизнь, традиционно понимаемая как многоаспект-
ная, прежде всего, благодаря социальному укладу, также перекочева-
ла в диджитал пространство. 

Так человеческое существо силой своего разума оказалось в ис-
кусственном виртуальном пространстве. Это место доступно только 
благодаря наличию у человека разума и мысли, оно представимо и 
открыто для каждого, благодаря врождённой человеческой способно-
сти создавать своим мышлением воображаемые миры. 

Исследования мозга, в том числе Т. Черниговской, актуализиро-
вали представление о том, что такое пространство не смотря на от-
сутствие в физическом мире, воспринимается человеком таким же 
реальным. Это означает, что такое виртуальное есть реальное или 
иначе реальность, открывающаяся мыслящему разуму. 

Использование далее категории сознания, наверное, показалось 
бы более оправданным, но философия сознания в тех исследованиях, 
которые мы имеем сейчас, находит причину и исток происходящих 
цифровых деформаций человека в его биологической, природной со-
ставляющих [1]. 

Мы же в своем кратком исследовании попытаемся трактовать 
диджитал как знаковую, языковую, представленную в понятиях циф-
ровую мерность бытия. И здесь нам кажется более обоснованным 
применение понятия «мышление». 

Что понимается здесь под мышлением? Вслед за И. Кантом ин-
терпретируем мышление как пространство, сочетающее в себе чув-
ственное (образное), рассудочное (представимо-понятийное) и ра-
зумное (категориальное) начала [2]. 
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Так, можно сделать небольшое заключение о том, что искус-
ственный воображаемый цифровой мир есть мыслимая реальность, 
созданная и доступная нам благодаря нашему мышлению. 

Но что мы обнаруживаем, входя в это пространство? Визуализи-
рованное знание, а именно, благодаря двоичному цифровому коду 
или языку, фиксированную, а далее, преобразованную в доступную 
органам чувств и с их помощью интериоризированную в наше мыш-
ление информацию. 

Человек с помощью своего мышления постоянно производит 
концепты от примитивных до высокоинтеллектуальных, которые 
представлены в разнообразных формах – от визуальных образов до 
математических формул. Данные постоянно загружаются в системы и 
остаются навсегда, формирую избыточность и хаос новой социально-
сти. Человеческое мышление, сохраняя собственные границы, стара-
ется сохранить в этом пространстве себя и свое творчество, и одно-
временно туда же размещает то, от чего пытается избавиться как от 
излишнего или уже ненужного, выгружает все в диджитал. И ценное, 
и незначимое сохраняется и становится реальностью разумной жизни 
человечества навсегда. Если раньше человек избавлялся от ложной и 
ненужной информации физически, сжигая или уничтожая память, то 
сейчас, даже если ты стираешь память в собственном доступе, то в 
цифре. Оно остается навсегда и со временем превращается в цифро-
вой мусор, далее – в неразличенность истины и лжи, смыслосодер-
жащего и бессмысленного, случайности и закономерности, то есть 
становится состоянием неопределённости или хаоса. И хотелось бы 
назвать вот эту цифровую реальность чистым разумом, но разумность 
априори предполагает осмысленность и рациональную упорядочен-
ность. Поскольку в таком месте нет ни того ни другого, поэтому вне-
сение в это место искусственного интеллекта явилось необходимо-
стью. Если система навигации в цифровой интернет-реальности – это 
поисковая система, схожая с навигацией по звездам, то ориентация и 
организация реальности при помощи искусственного интеллекта уже 



270 

претендует на внесение физических или математических моделей 
расчета передвижения. 

Так, виртуальное пространство является постоянно наполняю-
щимся, и входящий туда человеческий разум сталкивается с «выме-
щенным наружу» собственным интеллектом и итогами интеллекту-
ального труда всего человечества, созданного за все время его суще-
ствования. По отношению ко входящему разуму наблюдается избы-
точность чрезмерность информации и знания, big data.  

Это пространство или в этом пространстве соединяются в еди-
ное целое человечество на уровне потребления и воспроизводства 
знания. Возникает чисто умственная связь, которая и есть новая со-
циальная связь человечества. Чисто умственная связь открывает до-
ступ к человеческому разуму не только настоящего, но и прошлого,  
а в прогностических производимых концепциях – и доступ к буду-
щему человека. Это указывает что в этом пространстве время также 
схлопывается как и пространство в один онлайн формат. Нет разде-
ленности на близкое и далекое, произошла детерриториализация  
(Ж. Делез), нет временной разверстки, есть бесконечно длящееся на-
стоящее (П. Вирилио). Таким образом, утеряны основные способы 
ориентации в пространстве и времени – они не действуют, – поэтому 
необходимо набросить новую систему координат как новую меру че-
ловеческой бытия. 

Возникает вопрос об ориентации разума в новой диджитал ре-
альности. Новая социальность и ее обустройство не размечено и пе-
реопределяется каждый момент времени, поэтому человеческому ра-
зуму сложно ориентироваться и не потерять себя самого передвига-
ясь внутри цифровой жизни. Поисковые системы, социальные сети, 
различные системы каналов, а в итоге искусственный интеллект ста-
новятся новыми мерами, моделями, на основе которых производится 
упорядочивание избыточной для человеческого разума информаци-
онной реальности, задаются ее границы. 

Искусственный интеллект в таком случае возможно понимать, 
как попытку внесения порядка в это хаотическое сосуществование 
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человеческого разума, миров, индивидуальных человеческих измере-
ния. Страх ИИ возникает в связи с тем, что установление законом и 
порядка всегда была фигура власти. То сейчас ИИ приписывается 
властная функция над человечеством. 

Существование человека в физическом плане было расширено и 
переосмысленно с появлением биороботов, существование мышления 
переосмысляется с появлением и попытками дообучить генеративные 
модели искусственного интеллекта. Начиная с подбора наиболее ве-
роятного слова для окончания фразы «мама мыла….», до использова-
ния всего массива знаний в попытке создания искусственного созна-
ния и мышления. 

Социальные сети – это попытка создать ограниченное простран-
ство определенные места, через которые имелась бы возможность че-
ловеческому разуму самопредъявляться. А итогом такого является 
самоидентификация человека в социальных сетях. Еще одним спосо-
бом или попыткой упорядочить пространство, является создание язы-
ка или пиктограммы, нулевой степени, когда символ или образ не 
требует привлечения дополнительных знаний для того, чтобы понять 
и сориентироваться, с кем ты общаешься и куда ты передвигаешься. 
Такой язык, создание этого языка базировалось на фреймах челове-
ческого сознания, как на стандартизированных формулировках, до-
ступных всему человечеству или растиражированных для всего чело-
вечества. 

Результатом функционирования социальных сетей является пе-
ренесение любого действия в физическом мире в иллюзорную кар-
тинку виртуального мира. И далее возникновение зависимости от 
бесконечной манифестации собственной жизни в открытом простран-
стве цифры, в связи с тем, что выключение тебя из этого простран-
ство, начинает восприниматься как исчезновения тебя из этого необ-
ходимого социального, но виртуально-представленного взаимодей-
ствия. 
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Таким образом, можно наблюдать следующие способы рациона-
лизировать, то есть упорядочить жизнь в цифровой реальности: соци-
альная сеть, поисковая система, искусственный интеллект, язык циф-
рового общения. Все эти способы упорядочивания оказываются нера-
бочими для существования человека, поскольку являются чрезмер-
ными и требуют постоянного уточнения. Чрезмерность проявляется в 
том, что поисковые системы выдают миллион ссылок, с учетом твоих 
предпочтений, которые выявил искусственный интеллект, на основе 
твоего пребывания в социальных сетях и цифровой реальности в це-
лом. На свой вопрос ты получаешь не упорядоченную картину соци-
альности, а дополнительно произведённую только для тебя вариацию 
ссылок в никуда. Цифровой язык не вносит соразмерность, его визу-
альность многомерна и требует лексического уточнения.  

Итак, возникает состояние, в котором человек совместно сосу-
ществует с помощью своего разума со всем человечеством сразу во 
все времена и на всех территориях. Это есть новое состояние – сосу-
ществование и сообщество в неупорядоченных формах, это возможно 
назвать пост-социальностью. 
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