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Условия стремительного развития информационного цифрового про-
странства формируют блоки противоречивой информации. Поглощение раз-
личных информационных контентов становится неотъемлемой частью жизни 
человека в цифровой информационной среде. Актуальность темы обусловлена 
тенденциями психоэмоционального состояния человека в условиях информа-
ционного пространства.  
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CONDITIONS OF ANXIETY IN THE CONDITIONS 
OF MODERN INFORMATION SPACE 

 
The conditions for the rapid development of the digital information space 

form blocks of conflicting information. The absorption of various information con-
tent is becoming an integral part of human life in the digital information environ-
ment. The relevance of the topic is due to the trends in the psycho-emotional state of 
a person in the information space. 
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Современная наука наращивает ряд исследований, связанных с пробле-

матикой влияния информационной среды на уровень тревоги и стресса чело-
века. Появление Интернета, развитие цифрового мира, расширение источни-
ков поиска информации упрощают доступность любого контента, что усили-
вает неопределенность мироощущения [1].  

Череда последних мировых событий позволяет утверждать, что насту-
пивший век считается веком тревоги. Нам выпало жить в непростое время:, 
когда одна неопределенная ситуация сменяет другую: ковидную эпоху смени-
ла ситуация, связанная со специальной военной операцией. В сложные време-
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на особенно усиливаются тревожные ожидания: глобальным тревожным со-
бытиям сопутствуют повседневные ситуации тревоги и беспокойства.  

Повседневное восприятие реальности направляет человека к поиску ак-
туальной информации, при этом информационная среда минимизирует «жи-
вое» взаимодействие «человек-человек», создавая виртуальные инновацион-
ные формы общения, расширяя информационное мировоззрение и текущее 
поведение [2].  

Разнообразие и обилие информационных ресурсов, а также цифровиза-
ция современного мира вносит коррективы в жизнь человека, удовлетворяя 
его интеллектуальные потребности [2]. Разнообразие позиций, следование за 
авторитетным мнением усиливают иллюзию понимания реальности. Поиск 
актуальной информации обуславливает непрерывное потребление информа-
ционного контента. Разноконтекстная информация погружает в информаци-
онную «паутину», создавая еще большее напряжение человеку, фрустрируя 
информационной противоречивостью. Крах собственной концепции мира, ве-
ры и надежды, по мнению П. Тиллиха, потенциально вызывают экзистенци-
альные тревожные состояния, поскольку связаны с базисной незащищенно-
стью человека [3].  

Состояние тревоги как экзистенциональной угрозы бытия изучает 
П. Тиллих. «Тревога – это конечность, переживаемая человеком как его соб-
ственная конечность» [3]. По утверждениям П. Тиллиха, экзистенциальный 
смысл конечности бытия воспринимается человеком как угроза его существо-
вания, что демонстрирует хрупкость жизни и показывает невозможность её 
устранения.  

Экзистенциальная тревога проявляется в трех формах: тревога перед ли-
цом предопределенности и смерти, тревога вины и осуждения и тревога в от-
ношении к пустоте и утрате смысла. «Небытие, – пишет Тиллих, – угрожает 
онтическому (то есть на уровне существования) самоутверждению человека 
относительно – в виде судьбы, абсолютно – в виде смерти. Оно угрожает ду-
ховному самоутверждению человека относительно – в виде пустоты, абсолют-
но – в виде отсутствия смысла. Оно угрожает нравственному самоутвержде-
нию человека относительно – в виде вины, абсолютно – в виде осуждения. 
Тревога есть осознание этой тройной угрозы» [3].  

Тревога, эмоциональное и психофизиологическое напряжение, угроза 
собственному «Я» связаны со стрессом. Стресс, как утверждает Г. Селье, – это 
адаптивный ответ организма на внешнюю информацию опасности, стресс воз-
никает в момент наиболее сильного внешнего стимула в ситуации, выходящей 
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из-под контроля человека [4; 5]. Полученная информация движется по систе-
мам организма, которые производят аффекты, обеспечивая распознавание 
опасности. Эмоции, чувства и состояния как психические инструменты оцен-
ки необходимы для поиска сигналов опасности при восприятии окружающей 
действительности. Стресс и тревога разной интенсивности нарастают, 
«накрывают» человека и забирают много физиологических, эмоциональных и 
психических ресурсов организма.  

Потеря ощущения стабильности, трудность удовлетворить актуальные 
потребности обеспечивают возникновение и рост тревожного состояния. 
Стрессовые ситуации усиливают тревогу, отмечая тем самым зависимость че-
ловека от окружающего мира. Человек, окруженный информационной «пау-
тиной», не всегда критически перерабатывает информацию, часто он «попада-
ется» на усвоенные социально-психологические феномены и стереотипы вос-
приятия. Мир воспринимается пугающим. Экзистенциальная тревога мобили-
зует и активирует все системы организма, так как данная реакция организма 
обусловлена эволюционно.  

Термин тревога произошел от английского слова «anxiety», что берет 
свое начало от латинского слова «angusto», которое имеет смысл «узость», 
«сужение» [6]. Абсолютно это проявляется в стрессовых ситуациях как суже-
ние сознания и восприятия, мыслительная деятельность блокируется, однако в 
усиленный режим работы приходят физиологические системы. Поскольку 
нервная система не справляется с задачей нейтрализации нарастающей ситуа-
ции неопределенности, она допускает её негативное воздействие на организм. 
Меняется качество дыхания: дыхание становится поверхностным и учащен-
ным, усиливается работа сердечной мышцы, сужаются сосуды, и повышается 
артериальное давление, повышается уровень глюкозы в крови, повышается 
тонус скелетных мышц, вырабатывается большое количество стрессовых гор-
монов, в первую очередь адреналина [6; 7]. 

Длительное физиологическое напряжение обуславливает неконтролиру-
емую склонность человека к амплитудным переживаниям, негативному вос-
приятию реальности и характеризуется пассивностью и социальным бездей-
ствием. Эволюционный смысл психофизиологического механизма заключает-
ся в целесообразной работе адреналина, задача которого строится на немед-
ленной перестройке организма к активным физическим действиям, что спо-
собствует действиям по сохранению жизни.  

В современных условиях переизбыток информации усложняет критиче-
ское ее восприятие. Авторитетное мнение субъективно воспринимается не 
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критически. Если воспринимаемая информация считывается как опасная, она 
трансформирует мыслительную деятельность в негативный ход мыслей, опре-
деляя угрозу и «подогревая» тревожное состояние. Так, актуальным становит-
ся формирование навыков психологической информационной гигиены, позво-
ляющей определить зону особого внимания в современном информационном 
поле.  
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