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ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье анализируются процессы дегуманизации человека и 

общества в контексте антропологического кризиса современности. Суть 

дегуманизации современного типа отличается тем, что её определяет 

социально-экономическая структура общества. Отчётливым становится 

результат дегуманизации в условиях постиндустриализма: происходит 

разрушение социальных связей, отказ от института семьи, наблюдается 

возрастающее количество депрессий, суицидальных устремлений. Одиночество 

человека в компьютерную эпоху становится чуть ли не главной 

характеристикой эпохи. Дегуманизация современного человека и общества в 

большой степени связана с информационным насилием, человек вынужден 

постоянно находиться в состоянии депривации и информационного стресса, что 

и порождает отчуждение, индивидуальности.  

Глобальный антропологический кризис приобретает новое звучание в 

социально-философских исследованиях, здесь уже идёт речь о кризисе 

человека как биологического вида в электронном мире. В этом смысле 

необратимым изменениям подвергается генетика человека, его психическая и 

мыслительная деятельность – таковы особенности современного глобального 

антропологического кризиса. Дегуманизация общества оказала немалое 

влияние на антропологическую ситуацию в XXI в. Если дегуманизация 

человека, общества – следствие эпохи расцвета капитализма – срединной фазы 

капитализма, то деиндивидуализация – порождение постиндустриализма. 
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DEHUMANIZATION OF INDIVIDUAL AND SOCIETY IN THE CONTEXT 

OF THE ANTHROPOLOGICAL CRISIS OF MODERNITY 

 

Summary: The article analyzes the processes of dehumanization of man and 

society in the context of the anthropological crisis of modernity. The essence of 

dehumanization of the modern type is different in that it is determined by the socio-

economic structure of society. The result of dehumanization in the conditions of post-

industrialism becomes clear: social ties are destroyed, the institution of the family is 

abandoned, an increasing number of depressions and suicidal tendencies are 

observed. The loneliness of a person in the computer age becomes almost the main 

characteristic of the era. The dehumanization of modern man and society is largely 
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associated with information violence, a person is forced to constantly be in a state of 

deprivation and information stress, which gives rise to alienation and individuality.  

The global anthropological crisis acquires a new meaning in socio-

philosophical research, here we are already talking about the crisis of man as a 

biological species in the electronic world. In this sense, human genetics, his mental 

and mental activity are subject to irreversible changes - these are the features of the 

modern global anthropological crisis. The dehumanization of society has had a 

significant impact on the anthropological situation in the 21st century. If the 

dehumanization of a person, society is a consequence of the heyday of capitalism - 

the middle phase of capitalism, then deindividualization is a product of post-

industrialism. 

Keywords: Dehumanization, deindividualization, anthropological crisis, man 

and society, post-industrial society, consumer society, one-dimensional man, 

alienation. 

 

Суть дегуманизации современного типа отличается тем, что её 

определяет социально-экономическая структура общества. Однако проблема 

дегуманизации получила своё развитие в гуманитарных исследованиях ещё 

задолго до того, как общество вступило в современную нам, 

постиндустриальную фазу развития.  

В начале XX в. испанский философ Х. Ортега-и-Гассет в работах 

«Дегуманизация искусства» и «Восстание масс» затрагивает проблемы кризиса 

современной ему культуры в контексте «бегства от человека», бегства от 

истинной духовности, истинных ценностей и смыслов, бегством от 

ответственности. Ситуация в первой половине XXI в. содержательно не имеет 

кардинальных отличий от ситуации начала XX в., основные тенденции, 

присущие индустриальному обществу, сохраняются в отношении человека, 

общества, самоощущения человека. Отличие наблюдается лишь в изменении 

характера труда, связанного с появлением компьютерной техники и 

электронных средств хранения, распространения и передачи информации, а 

также слишком отчётливым сегодня становится результат дегуманизации в 

условиях постиндустриализма: происходит разрушение социальных связей, 

отказ от института семьи, наблюдается возрастающее количество депрессий, 

суицидальных устремлений. Одиночество человека в компьютерную эпоху 

становится чуть ли не главной характеристикой эпохи.  

Дегуманизация современного человека и общества в большой степени 

связана с информационным насилием, человек вынужден постоянно находиться 

в состоянии депривации и информационного стресса, что и порождает 

отчуждение, индивидуальности. Осмысление антропологического кризиса 

человечества началось задолго до нашего времени. С тревогой об утрате 

моральных и духовных ценностей в эпоху индустриализации и расцвета 

капитализма говорили выдающиеся мыслители: А. Тойнби описывает 

отрицательный результат влияния технологий на социально-духовный прогресс 
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общества; О. Шпенглер и вовсе определяет стадию цивилизации как смерть 

культуры; Й. Хёйзинга говорит о разложении культуры под влиянием 

технологического воздействия; великий гуманист А. Швейцер предполагает 

усиление кризиса европейского мировоззрения и разрушение системы 

ценностей в результате технологического развития; Х. Ортега-и-Гассет 

прогнозирует утрату истинной идентичности и формирование человека 

массового; Г. Маркузе выдвигает концепцию «одномерного человека».  

 Сегодня мы уже во всей полноте проявлений, на различных уровнях 

бытия человека, ощущаем верность предположений выдающихся мыслителей о 

наступлении глобального кризиса человечества, связанного с дегуманизацией, 

десакрализацией и, в конечном счёте, деиндивидуализацией и человека, и 

общества.  

В XXI в. происходит отказ от гуманитарной, гуманистической трактовки 

человека, на первый план выступает человек-потребитель и общество 

потребления с присущим массовым десакрализованным сознанием. На 

глобальном уровне антропологический кризис проявляется в разрушении 

традиционных ценностей культуры, культе информационно-технологического 

развития, стандартизации и унификации сферы товаров и услуг, 

стандартизации сознания человека, унификации духовной жизни человека. 

Стереотипы поведения, сознания и жизни в целом диктуют электронные 

средства массовой информации. Так, французский философ Ж. Делёз 

предлагает для описания такой ситуации концепцию симулякра и симуляции, 

говоря о том, что значимую роль в существовании симулякров играют массы: 

«молчаливое большинство, черная дыра, поглощающая социальное; они 

тяготеют к физической и статистической форме, одновременно не социальной и 

сверхсоциальной, совершенно социальной. Они не могут быть управляемы 

никакой политической властью, но массы порождают иллюзии власти, иллюзии 

быть властью; функционирование всех современных систем привито на теле 

этого смутного существа масс».  Канадский философ, культуролог Г. М. 

Маклюэн параллельно Ж. Делёзу, говорит о том, что, «разнообразные виды 

масс-медиа создали специфику «подражания жизни», которая сформировала 

ризомное, раздробленное, мозаичное восприятие мира».  

Итак, глобальный антропологический кризис приобретает новое звучание 

в социально-философских исследованиях, здесь уже идёт речь о кризисе 

человека как биологического вида в электронном мире. В этом смысле 

необратимым изменениям подвергается генетика человека, его психическая и 

мыслительная деятельность – таковы особенности современного глобального 

антропологического кризиса. Дегуманизация общества оказала немалое 

влияние на антропологическую ситуацию в XXI в. Если дегуманизация 

человека, общества – следствие эпохи расцвета капитализма – срединной фазы 

капитализма, то деиндивидуализация – порождение постиндустриализма. 

Следует отметить, что между крупнейшими представителями социально-

философской мысли XX - XXI вв. нет существенных разногласий в трактовке и 
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оценке дегуманизации как характеристики одного из этапов развития 

индустриального общества. Обеспокоенность процессом дегуманизации, 

осмысление на философском уровне, начавшееся в трудах Х. Ортега -и- 

Гассета, получило дальнейшее осмысление в философской антропологии Э. 

Фромма и М. Бубера. Э. Фромм акцентирует своё внимание на проблеме 

человеке, вне человека он отказывается искать устроение общества, 

миропорядка, нравственных исканий. 

Человек у Э. Фромма есть идеальная мерка для всей истории. Э. Фромм, 

рассматривает человека как социальное существо и ищет истоки 

дегуманизации, деиндивидуализации, отчуждения от общества в самом же 

обществе – обществе, где отношения между людьми представляют собой 

своего рода товарно-денежные отношения, а сам человек является не целью, а 

средством, предметом купли-продажи: «Человек превращен в товар и 

воспринимает свою жизненную энергию как помещение капитала. 

Человеческие взаимоотношения сводятся в основном к взаимоотношениям 

отчужденных друг от друга автоматов». Э. Фромм, говоря о человеке в 

современную ему эпоху, отмечал подмену истинных ценностей человеческого 

бытия ложными ценностями мнимого существования, когда на первое место 

выступают категории «иметь» и «обладать», что, в свою очередь создаёт 

мнимое, неподлинное существование – иллюзию существования. Иллюзия 

существования у философа есть следствие процессов дегуманизации. 

В философии религиозного мыслителя и экзистенциалиста М. Бубера 

указывается на «неподлинный мир», в котором существует современный ему 

человек, это мир философ связывает с процессами «дегуманизации и 

отчуждённости в жизни, как результат – обострившееся чувство одиночества». 

В дегуманизации и отчуждённости М. Бубер усматривает начало глобального 

антропологического кризиса человечества, когда «мир вещей начинает 

преобладать над миром духовных ценностей, так происходит потеря 

индивидуальности, осознание бессмысленности своего существования и 

разрастается пропасть между человеком и Богом.  

Временные рамки процесса дегуманизации условны, точно их 

невозможно обозначить, с большой долей условности мы можем связать начало 

дегуманизации с вступлением общества свободного капитализма в стадию 

монопольного капитализма – постиндустриализма. Таким образом 

дегуманизация современного типа связана с зависимостью человека от 

политики, религии, моды, религии и её различных проявлений, масс-медиа, 

глобальной среды Интернет. Главная причина современного 

антропологического кризиса – предельная дегуманизация общества, когда 

человек, находясь в зависимости от материального мира, перестаёт 

ориентироваться на высокие духовные ценности. Человек становится 

средством, но отнюдь не высшей целью. Так, в концепции «одномерного 

человека» Г. Маркузе говорится о цивилизации, которая, в результате 

технологического прогресса, сумела установить тотальный контроль над 
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человеком во всех формах его жизнедеятельности и создать «одномерного» или 

дегуманизированного человека. Такого рода человек впитал в себя массовые, 

стандартные ценности, причём даже сам не замечая того, ибо современное 

общество уже тоталитарно в том смысле, что оно осуществляет 

ненасильственное экономическое координирование своих элементов. 

В таком обществе наблюдается стремление людей к порабощению 

природы и использования её в своих целях, налицо стремление к слиянию 

рациональности и угнетения: «Рабы развитой индустриальной цивилизации 

превратились в сублимированных рабов, оставаясь таковыми, ибо рабство 

задаётся не мерой покорности и не тяжестью труда, а статусом бытия как 

простого инструмента и сведением человека к состоянию вещи». По мнению 

философа для того, чтобы человек обрёл свою подлинность и 

индивидуальность, нужен «великий отказ», но такого не предвидится в 

ближайшее время, поэтому одномерность будет только усиливаться, а свойства 

одномерности будут усматриваться во всех общественно-политических 

системах XX в. В XXI в. мы являемся свидетелями тех процессов, о которых Г. 

Маркузе говорил в своей книге «Одномерный человек» (1965) – отчуждение, 

одномерность, и, как, следствие – дегуманизация и деиндивидуализация 

приходят на смену критическому мышлению, формируя всё большее 

количество людей с одномерным мышлением и поведением. 

В современном обществе тяготение к группе усиливает 

деиндивидуализацию и дегуманизацию и ослабляет самосознание отдельного 

человека, кроме того, деиндивидуализированные люди менее сдержанны, в 

меньшей степени склонны к самоограничению, склонны к мышлению и 

действиям без ориентации на высокие нравственные ценности. 

Антропологический кризис сегодня приобретает новое звучание в социально-

философских исследованиях, здесь уже идёт речь о кризисе человека как 

биологического вида в электронном мире. В этом смысле необратимым 

изменениям подвергается генетика человека, его психическая и мыслительная 

деятельность – таковы особенности глобального антропологического кризиса, а 

дегуманизация и деиндивидуализация человека есть и своего рода начало 

кризиса и в то же время характеристика и следствие антропологического 

кризиса общества современного типа. 
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