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В статье проводится анализ информационной реальности как фактора, определяю-
щего развитие современного общества, «западного», «индивидуалистического». 
Выявляется существование взаимосвязи между типами реальности (физической, 
биологической, технико-экологической, социальной, духовной, информационной). 
Изучаются теоретико-методологические основы работы. Раскрывается зависимость 
развития социальной реальности как сферы существования человека и общества от 
информационной реальности как сферы существования информации и информаци-
онных процессов. Проводится анализ основных направлений в понимании инфор-
мационной реальности, сформированных в современной науке, во многом опираю-
щейся на метафизические принципы (агностицизм, антропоцентризм, плюрализм). 
Выявляются особенности концепций информационной реальности, свойственные 
современному западному обществу, раскрываются их сильные и слабые стороны, 
закономерности развития, делается вывод о влиянии на развитие современного че-
ловека и облик цивилизации.  
Ключевые слова: информационная реальность, социальная реальность, виртуальная 
реальность, индивидуалистическое общество, метафизическая исследовательская 
традиция, реализм, номинализм, информационные войны, информационный терро-
ризм, симулякры, симуляции, отчуждение человека, деградация общества, конст-
руирование информационной реальности.  
 
В философии понятие «реальность» может рассматриваться как одно из про-

явлений феномена бытия. Профессор, специалист в области информатики и тео-
рии социальных коммуникаций А. В. Соколов дает следующее определение: 
«Реальность — бесконечное множество однородных, но не тождественных эле-
ментов, движущихся в своеобразном, собственном хронотопе (времени и про-
странстве)» [1]. 

В настоящее время помимо физической реальности исследователи выделяют 
также биологическую реальность, которая в философском плане характеризуется 
как биологическая форма движения материи; технико-экологическую реальность 
как сферу существования искусственно созданных объектов; социальную реаль-
ность как сферу бытия человека и общества; субъективную реальность как со-
держание психических процессов; духовную реальность, представленную рели-
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гией, искусством, наукой, нормами морали и др.; информационную реальность 
как сферу существования информации и информационных процессов. 

Исследуя взаимосвязь типов реальности, А. В. Соколов делает вывод, что 
физическая реальность предшествовала всем остальным типам реальности и по-
служила первопричиной и необходимым условием возникновения их элементов, 
начиная с биологических организмов и кончая техносферой. То же можно ска-
зать относительно биологической, социальной и духовной реальностей. Человек 
биологический предшествует социальному индивиду, социальная жизнь порож-
дает социальную духовность, а техносфера не мыслима вне научно-технического 
сознания. Последующая реальность становится могучим внешним фактором, 
воздействующим на породившие ее реальности [1]. 

Одной из последних исследователями была выделена информационная ре-
альность, которая по обозначенной логике способна оказывать влияние на все 
остальные виды реальности как на предшествующие, и прежде всего на социаль-
ную реальность. Данную точку зрения можно найти, например, в работах футу-
ролога О. Тоффлера, согласно которому прогресс человечества можно предста-
вить в виде сменяющих друг друга периодов аграрного общества, индустриаль-
ной цивилизации и постиндустриальной цивилизации. При этом постиндустри-
альная цивилизация характеризуется преобразованием социальной реальности 
в информационную [2, с. 6]. 

В качестве субстанции информационной реальности выступает информация, 
природа которой раскрывается исследователями неоднозначно. В современной 
науке существуют следующие основные теории и концепции информации: син-
таксическая теория информации (Р. Хартли, К. Шеннон), концепция информации 
как разнообразия (У. Р. Эшби), семантическая теория информации (Р. Карнап — 
Бар Хилелл), прагматическая теория информации (А. А. Харкевич, Г. Франк, 
М. М. Бонгард), функциональная концепция (Д. И. Дубровский), атрибутивная 
концепция (А. Д. Урсул), алгоритмический и комбинаторный подходы к понима-
нию информации (А. Н. Колмогоров), идеалистические теории информации 
(М. Полани, П. Киршенман, Е. Порфирьев, Х. Дам, К. Вейцзекер) и другие. 

В вопросе изучения понятия «информационная реальность» также нет един-
ства мнений среди исследователей. 

1. Наиболее распространенными выступают представления о техногенной 
информационной реальности. Данное направление получило развитие в 80–90-е гг. 
ХХ в. как результат совершенствования компьютерной техники и информацион-
ных технологий. На рубеже XX–XXI вв. в этом направлении получили распро-
странение взгляды на информационную реальность как реальность искусствен-
ных виртуальных миров (работы К. В. Ветрова, Е. В. Грязновой, А. Б. Денисова, 
С. А. Дружилова, Д. В. Иванова, Э. Ю. Калинина, В. А. Кутырева, В. М. Розина, 
В. Г. Сенюшина, Е. В. Тюгаева, Ю. В. Черновицкой и др.). 

2. Ряд исследователей раскрывает информационную реальность как искусст-
венно созданную, виртуальную реальность средств массовой информации (рабо-
ты Г. Веймана, Н. Л. Волконского, В. П. Гиренко, В. П. Емельянова, А. Исакова, 
А. Кота, А. Н. Кулибабы, В. А. Кульбы, А. А. Мухина, Д. В. Носова, И. Н. Пана-
рина, Г. Г. Почепцова, Е. Е. Рыбакова, У. Тафойи и др.). 
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3. Менее представлены идеалистические концепции информации и инфор-
мационной реальности (работы У. Л. Брэдли, К. Вейцзеккера, Р. Генжа, 
Э. В. Евреинова, Ч. Б. Тэкстона, И. И. Юзвишина и др.). 

4. Одновременно шло развитие теории информационной реальности в отече-
ственной диалектической философии (работы Н. М. Чуринова, Н. А. Князева, 
Д. Е. Григоренко, Н. А. Сигиды, Л. Н. Черноусовой и др.). Информационная ре-
альность в соответствии с диалектикой была раскрыта системностью, организо-
ванностью, упорядоченностью, сложностью, противоречивостью Мира, с прису-
щими им функциями, качествами, атрибутами, количественной и качественной 
определенностью и пр., как формами и результатами реализации антиэнтропий-
ных процессов. 

В вопросе методологии исследования информационной реальности нужно 
отметить, что проводимые на протяжении XX в. исследования философских про-
блем сущности и существования науки (Д. Блур, В. Ж. Келле, М. Я. Ковальзон, 
Н. А. Князев, Т. Кун, Е. А. Мамчур, И. А. Майзель, Т. В. Мельникова, А. А. Кор-
ниенко, К. Поппер, В. М. Свидерский, Н. М. Чуринов, С. Шейпин и др.) свиде-
тельствуют о необходимости различения двух основных исследовательских тра-
диций: диалектической и метафизической. Данные исследовательские традиции 
по-разному раскрывают содержание мира и выступают в качестве философских 
оснований развития соответствующих типов общества. 

Исследователи Н. М. Чуринов, Н. А. Князев, А. В. Лонин и др. приходят к 
выводу, что в обществе, в центре внимания которого исторически оказываются 
права и свободы человека, получил развитие сущностный исследовательский 
подход, опирающийся на метафизику. Данный тип общества исследователи час-
то называют «западным», «индивидуалистическим». В свою очередь в обществе, 
в центре внимания которого исторически оказывается необходимость совершен-
ствования общественных отношений, получил развитие диалектический сущно-
стный исследовательский подход. Само общество при этом получило название 
«коллективистское», «российское» [3]. 

В настоящей статье проведем анализ теорий информационной реальности, 
свойственных западной науке и обществу. (Теории информационной реальности, 
сформулированной в соответствии с диалектикой, посвятим отдельное исследо-
вание.) 

Метафизическая исследовательская традиция развивалась со времен софис-
тов и юристов древности (Протагора, Гиппия, Горгия и др.). В это время были 
заложены ее основы в виде принципов агностицизма и антропоцентризма, а так-
же формальной логики как методологии. В дальнейшем (в Новое и Новейшее 
время через средневековую философию и философию Возрождения) данная тра-
диция оформилась в два основных направления: реализм и номинализм. Реализм 
предполагает первичность идеального, в то время как материальное выступает 
вторичным и только восполняет идеальное. Видными сторонниками реализма 
были Р. Декарт, Дж. Беркли, В. Лейбниц, Б. Спиноза, И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, 
Ф. В. Й. Шеллинг, Л. А. Фейербах и др. Номинализм, в свою очередь, развивался 
как альтернатива реализму. В работах номиналистов (Эпикура, Демокрита, 
Ф. Бэкона, Дж. Локка, Т. Гоббса, Г. Галилея, И. Ньютона и др.) мир предстал не-
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познаваемыми материальными сущностями, формами, в которые можно вклады-
вать произвольное содержание. 

В настоящее время исследования А. Н. Уайтхеда, Р. Фон Мизеса, А. Тарско-
го, А. Ракитова, А. А. Ляпунова, М. В. Поповича, Ю. Л. Ершова, В. Н. Садовско-
го, Е. А. Палютина, С. А. Толкачева и др. свидетельствуют, что в современной 
науке широко представлены, с одной стороны, неореалистские дедуктивные (до-
казательные) теории, опирающиеся на метод алгоритмов, аксиоматический ме-
тод, формальные языки и пр., с другой — неономиналистские индуктивные (опи-
сательные) теории, часто опирающиеся на аппарат математической статистики и 
теории вероятностей. Таким образом, современная наука во многом существует 
как продолжение метафизических традиций реализма и номинализма. Целью же 
ее существования является максимальная реализация прав и свобод человека, 
развитие определенного типа общества. Соответственно, укоренившиеся мета-
физические принципы и методы познания могут сегодня во многом определять 
представления исследователей об информационной реальности. 

Работы авторов классической синтаксической теории информации 
Р. Фишера, X. Найквиста, К. Шеннона, Р. Хартли и их последователей привели к 
бурному развитию процессов обработки и передачи сообщений по каналам свя-
зи, совершенствованию методов кодирования сообщений, появлению языков 
программирования, вычислительной техники и прежде всего компьютеров. Из-
менение уровня материального производства не могло не сказаться на социаль-
ных процессах. Так, философ Н. В. Попкова отмечает: «Основанная на микро-
процессорной технологии компьютерная техника сначала разрабатывалась для 
управления сложными технологическими процессами, находящимися (по объему 
информации или скорости протекания) за рамками непосредственной человече-
ской мысли, а затем вошла во все сферы производства, управления, быта и досу-
га. Их перестройку, начавшуюся в конце ХХ в., часто называют компьютерной 
революцией, чтобы подчеркнуть ее влияние на все социокультурные процессы» 
[4, с. 20]. 

Развитие информационных технологий, рост объемов передачи и обработки 
информации, широкое внедрение компьютеров в жизнь человека позволили ис-
следователям выйти на новый уровень представлений об информации — как об 
информационной реальности в качестве сложной динамической системы, кото-
рая включает науки, изучающие информацию (кибернетика, семиотика, искусст-
венный интеллект и др.), отрасли, использующие информацию (радиоэлектрони-
ка, телевидение, образование и др.), средства производства, передачи и хранения 
информации, потребителей информации, сеть научно-исследовательских, учеб-
ных, административных и других организаций и социальных институтов, содей-
ствующих использованию информационных ресурсов. Информационная реаль-
ность в этом случае отождествляется с информационным обществом, основан-
ным на машинной информации. Как можно заметить, информационная реаль-
ность в этом случае во многом раскрывается в соответствии с метафизической 
исследовательской традицией номинализма, свойственной науке и философии со 
времен творчества исследователей Нового времени, отводивших первостепенное 
значение развитию техники, технологий и покорению природы. 
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С понятием информационной реальности исследователи (К. В. Ветров, 
Е. В. Грязнова, А. Б. Денисов, С. А. Дружилов, Д. В. Иванов Э. Ю. Калинин, 
В. А. Кутырев, В. Г. Сенюшин, Е. В. Тюгаев, Ю. В. Черновицкая и др.) также 
связывают понятие виртуальной реальности. Отождествлению учеными вирту-
альной реальности с информационной реальностью послужило, с одной стороны, 
дальнейшее совершенствование информационных технологий, с другой — раз-
витие средств массовой информации (СМИ). В обоих случаях человек оказыва-
ется в искусственном мире, созданном либо техническими компьютерными 
средствами, либо информационными сообщениями СМИ.  

Первоначально термин «virtus» употреблялся в Древней Греции как этиче-
ская категория и обозначал следующее: «1) мужественность, мужество; энергия, 
сила; доблесть; 2) доблестные дела, героические подвиги; 3) превосходное каче-
ство, отличные качества; талант, дарование; 4) добродетель, нравственное со-
вершенство, нравственная порядочность, душевное благородство» [5, с. 174]. 
Однако в XX веке понятие «виртуальный» стало употребляться для обозначения 
мнимых ненаблюдаемых объектов [6, с. 34–66]. Так, виртуальными в физике и 
химии называют способы умозрительного моделирования недоступных для на-
блюдения микромиров, например, микромира виртуальных частиц. Аналогичное 
представление о виртуальности как о мнимости, ненаблюдаемости явлений сего-
дня распространено и в гуманитарном знании (А. Арто, А. Бергсон, Э. Гусерль, 
Ж. Делез и др.).  

Исследуя вопросы виртуализации общества, Д. В. Иванов отмечает, что 
важным оказывается тот факт, что приоритетным в последние годы XX в. стало 
развитие не информационных, а симуляционных технологий. В результате нара-
щивания оперативной памяти и быстродействия компьютеров, а также создания 
нового программного обеспечения возникают не только качественно новые фор-
мы передачи и обработки данных, но в первую очередь достигается все большее 
сходство между работой на компьютере и управлением реальными объектами, а 
также сходство коммуникаций в режиме online с общением в реальном простран-
стве-времени... Происходит замещение социальной реальности ее компьютерны-
ми симуляциями. Этот социальный аспект развития компьютерных технологий 
явно превалирует над техническим аспектом [7, с. 13–14]. 

Аналогичную точку зрения мы встречаем в исследованиях зарубежных ав-
торов. Так, по мысли автора теории «виртуального общества» А. Бюля, с разви-
тием технологий виртуальной реальности компьютеры из вычислительных ма-
шин превратились в машины по производству «зеркальных» миров. С их помо-
щью начался процесс замещения реального пространства виртуальным. Этот 
процесс исследователь называет «виртуализацией» [8]. 

В связи с замещением реальности ее симуляцией в научном обороте появил-
ся также термин симулякра (работы Ж. Бодрийяра, Ж. Батая, Ж. Делеза, 
П. Клоссовского, А. В. Кожевникова и др.). Так, Ж. Бодрийяр в книге «Симуля-
кры и симуляция» отмечает: «Абстракция сегодня — это не абстракция карты, 
копии, зеркала или концепта. Симуляция — это уже не симуляция территории, 
референциального сущего, субстанции. Она — порождение моделей реального 
без оригинала и реальности: гиперреального. Речь идет уже ни об имитации, ни о 
дублировании, ни даже о пародии. Речь идет о субституции, подмене реального 
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знаками реального..» [9]. Исследуя симулякры и симуляции, Ж. Бодрийя́ р рас-
крывает их проявление во всех сферах жизни общества: политической, экономи-
ческой, социальной, культурной. 

Таким образом, по мнению исследователей, первоначальное развитие ин-
формационной реальности как техногенной информационной реальности сего-
дня ведет к замещению объективной реальности «мнимой» виртуальной реаль-
ностью с одновременным отчуждением человека.  

Изучая проблему отчуждения, исследователи (А. И. Арнольдов, 
А. К. Гостищев, Ю. Давыдов, Г. Дебор, Ю. А. Ляшенко, Н. А. Носов, В. В. Парц-
вания и др.) выделяют следующие его формы: 

1) отчуждение человека от общества, результатом которого становится ос-
лабление социальных связей и контактов; 

2) отчуждение человека от самого себя посредством создания виртуальной 
личности; 

3) духовное отчуждение, которое проявляется в отчуждении человека от 
культуры и от морали [10, с. 50–52]. 

В вопросе закономерностей развития проблемы отчуждения исследователи 
отстаивают различные точки зрения. Однако большинство сходятся в мысли о 
его деструктивном характере, ведущем к разрушению и исчезновению общества 
[11; 12; 13]. Мы же в данном случае можем отметить, что симулякры и симуля-
ции изначально выступают в качестве идеализированных объектов, создание ко-
торых исторически свойственно метафизической исследовательской традиции, в 
частности, распространено в естествознании в методах моделирования. Симуля-
кры и симуляции в этом случае оказываются в одном ряду с другими ранее соз-
данными трансцендентальными объектами, такими как «идеальный газ», «иде-
ально черное тело», «идеально упругое тело» и т. п. Традиция создания данных 
объектов; появившаяся в узких технических дисциплинах, нашла дальнейшее 
применение в других областях знания, отразилась во всех сферах общественной 
жизни (социальной, культурной, политической, экономической). Таким образом, 
феномен распространения в современном обществе «мнимых» ненаблюдаемых 
объектов; связанная с ними проблема отчуждения человека из социальной реаль-
ности в виртуальную реальность, а также само отождествление информационной 
реальности с виртуальной реальностью выступают как порожденные особенно-
стями метафизики в качестве основной философской традиции развития совре-
менной западной цивилизации. 

В настоящее время значительную роль в развитии информационной реаль-
ности исследователи также отводят средствам массовой информации. Именно 
они освещают происходящие в мире события и являются звеном в процессах со-
циальных взаимодействий. Представляемая СМИ реальность становится для об-
щества информационной реальностью. При этом получатель информации зачас-
тую никак не может проверить ее подлинность, в то время как в современной 
журналистике значительную роль играют авторское видение возникшей ситуа-
ции, ангажированность, субъективность исследователей, заинтересованность 
спонсоров СМИ в определенном направлении развития событий и пр.  

В современных условиях роста социальной и политической напряженности 
в мире СМИ являются мощным средством управления и манипуляции. В связи с 
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этим ряд ученых (Г. Вейман, Н. Л. Волконский, В. П. Емельянов, А. Исаков, 
А. Кота, А. Кулибаба, В. А. Кульба, А. А. Мухин, И. Н. Панарин, Г. Г. Почепцов, 
Е. Е. Рыбакова, У. Тафойа и др.) выделяет также явления «информационных 
войн» и «информационного терроризма».  

У. Тафойа определяет информационный терроризм как «запугивание обще-
ства путем использования высоких технологий для достижения политических, 
религиозных или идеологических целей, а также действия, которые приводят к 
отключению или удалению критических для инфраструктуры объектов данных 
или информации» [14]. 

А. Кулибаба отмечает, что ничто так сильно не влияет на людей, общество и 
государство, как источники правдивой или ложной информации. В этих услови-
ях информационный терроризм представляет собой предельно опасное асоци-
альное явление и самое коварное преступное деяние. Информационный терро-
ризм безжалостно поражает три основные зоны:  

а) бытовую, когда поражение несет локализованный личностный характер; 
б) псевдонаучную, когда разрушаются объективно закономерные логические 

связи проверенных научных истин; 
в) социально-политическую, когда на национально-государственном и все-

мирном уровне обманывается все население человечества-социума-сообщества 
многочисленных народов-наций-цивилизаций [15]. 

В свою очередь информационные войны исследователи (А. А. Зиновьев, 
Г. Г. Почепцев, Н. А. Сигида, Н. М. Чуринов и др.) характеризуют как «психоло-
гические войны», «войны нового поколения», заменяющие горячие конфликты. 
Информационные войны выступают как направленные на изменение индивиду-
ального и массового сознания (противника) через вбросы дезинформации либо 
через распространение выгодной для атакующей стороны информации. Целью, 
как правило, выступает давление на политическую элиту общества либо захват 
власти с полной сменой существующего политического режима.  

Так, информационной войной исследователи признают «холодную войну» 
между СССР и США в 1946–1991 гг., оружием в которой выступила идеология 
[16, с. 166]. По мнению исследователей, информационные войны также во мно-
гом способствовали осуществлению «цветных революций» в Сербии (2001 г.), 
Грузии (2003 г.), Югославии (2000 г.), на Украине (2004, 2014 г.), в Ираке 
(2005 г.) и др. Кроме того, попытки проведения цветных революций были пред-
приняты в Белоруссии (2006 г.), Армении (2008 г.), России (2011–2013 гг.). Экс-
перты также отмечают значительную интенсивность информационной пропаган-
ды стран Запада и США во время последних горячих конфликтов в Ираке, Ли-
вии, Сирии, Югославии, Грузии, Палестине, на Украине и др.  

Таким образом, явления информационных войн и информационного терро-
ризма представляют собой агрессивные технологии произвольного конструиро-
вания информационной реальности с целью получения желательных реакций 
общества и приведения фактической ситуации к произвольной, авторски сфор-
мулированной. Необходимо отметить, что в этом случае формирование инфор-
мационной реальности приобретает характер директивы, а не простого описания 
непознаваемых объектов, как на начальном этапе развития техногенной инфор-
мационной реальности (на заре появления информационных технологий) и раз-



 
 
 
 
 
 
ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                     2016. Вып. 6 
 
 

36 

вития журналистики. Виртуальная реальность СМИ в этом случае выступает как 
созданная в соответствии с древней метафизической исследовательской традици-
ей реализма, основанной на дедуктивной логике. В этом случае исследователь 
(репортер, журналист) подобно софистам древности произвольно формирует вы-
годную в каких-либо целях (политических, экономических и др.) идеальную мо-
дель и для ее подтверждения подбирает необходимые факты либо произвольно 
их создает, искажая действительность. Виртуальная реальность как вариант реа-
лизации информационной реальности в этом случае может не иметь ничего об-
щего с отражением реальных событий. 

При исследовании представлений об информационной реальности, сформи-
рованных в соответствии со свойственными западному обществу принципами 
антропоцентризма, плюрализма, агностицизма, необходимо также затронуть 
идеалистические теории. 

В ряде исследований авторы раскрывают природу информации в качестве 
божественной основы мироздания, за которыми прослеживается тенденция соот-
ветствующего понимания информационной реальности. К данным работам мож-
но отнести исследования У. Л. Брэдли, К. Вейцзеккера, Р. Генжа, М. Полани, 
Е. Порфирьева, Ч. Б. Тэкстона и др. Особое место в этом плане занимают также 
работы российских авторов И. И. Юзвишина и Э. В. Евреинова «Информациоло-
гия» (1993г.) и «Основы информациологии» (2000г.), раскрывающие информа-
цию в качестве основы всего материального мира. 

Можно отметить, что данные теории во многом основаны на вере и пред-
ставляют собой религиозное знание либо являются недостаточно проработанны-
ми и противоречивыми. В целом же перечисленные теории выступают как  
сформулированные в соответствии с метафизической традицией реализма, пред-
полагающей первичность идеального начала (Творца, авторской идеи и т. п.) и 
вторичность материального. Теории в этом случае имеют характер теорий на до-
казательство первоначально сформулированной авторской позиции. 

Идеалистические теории сегодня выступают как консервативные теории, в 
то же время являясь востребованными значительной частью современного обще-
ства, они так же, как и прочие взгляды на природу информационной реальности, 
определяют особенности развития современной западной цивилизации. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов:  
1. Информационная реальность в числе прочих типов реальности (физиче-

ской, биологической, социальной, техногенной и др.) была выделена одной из 
последних. По мнению исследователей, существует иерархия реальностей, в ко-
торых информационная реальность способна оказывать определяющее воздейст-
вие на развитие всех предыдущих типов реальностей, прежде всего на развитие 
социальной реальности как сферы существования человека и общества. 

2. Исследование представлений о природе информационной реальности по-
зволяет сделать вывод, что в современной науке существует плюрализм мнений, 
подобный плюрализму мнений на природу информации, что закономерно. В ис-
следованиях информационной реальности наибольшую популярность получили 
исследования, признающие техногенный характер информационной реальности, 
основанной на вычислительной технике и технологиях; представления об ин-
формационной реальности как виртуальной реальности искусственных компью-
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терных миров. В ряде исследований происходит осмысление информационной 
реальности как виртуальной реальности, создаваемой средствами массовой ин-
формации (СМИ). Менее представлены идеалистические концепции об инфор-
мационной реальности как реальности, имеющей божественную природу, либо 
как реальности, выступающей в качестве первоосновы всего материального ми-
ра. В отечественной философии сегодня также представлена диалектическая тео-
рия информационной реальности (ей будет посвящено отдельное исследование). 

3. Исследование основных направлений для понимания информационной 
реальности позволяет сделать вывод, что существующие концепции сформули-
рованы в соответствии с основными метафизическими принципами (антропоцен-
тризма, плюрализма, агностицизма и др.), свойственными современному запад-
ному обществу, в центре внимания которого исторически находятся права и  
свободы человека, стремление к технологическому совершенству. При этом 
сформулированные концепции выступают как продолжение метафизических ис-
следовательских традиций реализма и номинализма. 

4. Представленные концепции невозможно интерпретировать как «истин-
ные» либо «ложные». Можно лишь констатировать, что это теории, востребо-
ванные западным типом общества, отвечающие принятым в науке стандартам.  
В то же время при развитии информационной реальности в соответствии с мета-
физикой были выявлены значительные отрицательные стороны, в числе которых 
манипулирование человеком и обществом, распространение симуляций и симу-
лякров, смещение внимания человека на несущественные события и проблемы, 
ведение информационных войн, явления информационного терроризма и пр.  
В итоге происходит общее отчуждение человека в информационную виртуаль-
ную реальность из социальной реальности, прослеживается тенденция деграда-
ции человека и исчезновения западного общества, растет напряженность в мире. 
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The article analyzes informational reality as a factor determining the development of 
modern society, which is called in a number of publications «western», «individualistic». 
We identify relations between the types of reality (physical, biological, technical, social, 
spiritual, informational), reveal the theoretical and methodological bases of the research. 
Dependence of social reality as a sphere of human and society existence on information 
reality as a sphere of information and informational processes has been revealed. We 
analyze the main trends in understanding of informational reality by modern science 
largely based on metaphysical principles (agnosticism, anthropocentrism, pluralism). The 
peculiarities of informational reality concepts which are inherent for modern Western 
society are revealed as well as their strengths and weaknesses, development laws. Thus, as 
a result of the research, we have identified their influence on development of the human 
and modern civilization. 
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