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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УДК 316.776.327.5  

НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Е. М. Лбова 

Институт философии и права СО РАН 
kate.lbova@gmail.com 

ORCID ID: 0000-0001-8748-5095 

Аннотация: Санкции, введенные против России в 2022 г., значительно по-

влияли на процессы международного научного взаимодействия, разделив все 

иностранные государства на дружественные и недружественные по отноше-

нию к отечественной науке. Это привело к остановке важных российских 

научных проектов и к переориентированию на сотрудничество с исследова-

тельскими группами из дружественных стран. Помимо этого, санкции затро-

нули и внутреннюю российскую научную коммуникацию, вызвав экономиче-

ские и кадровые проблемы. 

Ключевые слова: научная коммуникация; российская наука; «друже-

ственные, недружественные» страны; санкции. 

SCIENTIFIC COMMUNICATION IN SANCTIONS 

E. M. Lbova 

Institute of Philosophy and Law (IPL), Siberian Branch of the Russian Academy of Science 

kate.lbova@gmail.com 

ORCID ID: 0000-0001-8748-5095 

Abstract: The sanctions imposed against Russia in 2022 significantly influ-

enced the processes of international scientific interaction, dividing all foreign states 

into friendly and unfriendly towards domestic science. This led to a halt in important 

Russian scientific projects and a reorientation towards cooperation with research 

groups from friendly countries. In addition, the sanctions also affected domestic 

Russian scientific communication, causing economic and personnel problems. 

Keywords: scientific communication; Russian science; «friendly, unfriendly» 

countries; sanctions. 

Российская наука начала XXI в. впервые столкнулась с 

последствиями международных ограничений еще в 2014 г., 

mailto:kate.lbova@gmail.com
mailto:kate.lbova@gmail.com
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когда в результате введения против России экономических 

санкций значительно просело финансирование научных 

проектов. Однако самый большой удар по отечественной 

научно-образовательной сфере был нанесен после 24 фев-

раля 2022 г. Тогда из-за западных санкций приостанови-

лись или попали под угрозу закрытия многие стратегиче-

ски важные научные инициативы, осуществляемые за счет 

сотрудничества с иностранными партнерами. К примеру, 

Массачусетский технологический институт, Австралий-

ский университет и Европейская ассоциация университе-

тов практически сразу объявили о полном прекращении 

совместной деятельности с российскими научными и обра-

зовательными организациями [Шарков, 2022, c. 150]. Фор-

мирующиеся годами профессиональные межличностные 

контакты между иностранными и российскими учеными 

были временно прекращены. В большей степени это за-

тронуло общение с коллегами из «недружественных 

стран», входящих в официальный перечень, составленный 

Правительством РФ, включающий государства соверша-

ющие в отношении России, российских компаний и граж-

дан недружественные действия 1. На прекращение между-

народного сотрудничества повлиял и начавшийся рост 

научной эмиграции. Наряду с российскими учеными стра-

ну начали покидать приглашенные иностранные исследо-

ватели [Дежина, 2023, с. 141]. 

В некоторых случаях, контакты между российскими и 

зарубежными учеными ограничивались руководством дру-

гих государств, начиная с первого дня военной операции 

на Украине. Так, самым первым ввело научные санкции 

против России правительство Германии, к которому позже 

                                                           
1 Правительство утвердило перечень недружественных России стран и тер-

риторий. Распоряжение от 5 марта 2022 года №430-р. // Правительство Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/ 

news/44745/ (дата обращения: 15.05.2023). 

http://government.ru/%20news/44745/
http://government.ru/%20news/44745/
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присоединились коллеги из Дании, Латвии, Литвы, Эсто-

нии, Нидерландов и Финляндии [Грязнов, 2022, с. 96]. 

Международные журналы и научные издательства препят-

ствовали публикации статей русских ученых, а российские 

вузы и научные институты были постепенно отключены от 

баз данных Web of Science и Scopus, что также затруднило 

процесс глобальной научной коммуникации. В ответ на это 

Правительство РФ ввело мораторий на учет публикаций в 

международных научных изданиях при оценке результа-

тивности исследований, а также озаботилось разработкой 

отечественной системы анализа итогов научной деятель-

ности 1. 

Вместе с тем среди иностранных исследователей не бы-

ло единой позиции относительно российских ученых. Ис-

следователи из Канады и США пытались снять градус 

напряжения, призывая политиков и научное сообщество 

«избегать осуждения всех российских ученых за действия 

российского правительства». Свою позицию они выразили 

в открытом письме в журнале Science от 24 марта 2022 г. 

[Azvolinsky, 2022]. Помимо этого, многим российским 

ученым удалось сохранить связь с иностранными коллега-

ми из недружественных стран на уровне неформального, 

межличностного общения [Шарков, 2022, c. 153]. Также 

российские научные организации и университеты, за по-

следние два года, переориентировались на взаимодействие 

с коллегами из дружественных стран, к которым относят 

государства, входящие в БРИКС или воздержавшиеся от 

осуждения действий России на Украине (страны Африки и 

Латинской Америки, Китай, Центральная Азия). 

                                                           
1 Медведев Ю. Дмитрий Чернышенко: Правительство принимает необхо-

димые меры по поддержке науки в условиях санкций // Российская газета, 

8 апреля 2022 [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2022/04/08/dmitrij-

chernyshenko-pravitelstvo-prinimaet-neobhodimye-mery-po-podderzhke-nauki-v-

usloviiah-sankcij.html (дата обращения: 15.05.2023). 
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Санкции повлияли и на внутреннюю научную комму-

никацию. Позитивный эффект выразился в возрождении 

интереса как авторов, так и государства к российским 

научным издательствам и журналам. В предшествующие 

несколько лет, когда основной акцент при оценке резуль-

тативности исследований делался на публикациях в меж-

дународных изданиях, отечественные научные журналы 

пользовались меньшим спросом, что негативно отражалось 

как на качестве публикуемых материалов, так и на их фи-

нансировании. К негативным последствиям можно отнести 

эмиграцию высококвалифицированных научных кадров, 

что привело к ослаблению внутренних научных коммуни-

каций. Также санкции привели к ограничению условий для 

развития и реализации научного потенциала российских 

ученых, а главные институциональные проблемы научной 

сферы – проблемы метрик, бюрократии и дефицита фи-

нансирования – так и остаются не решенными [Дежина, 

2023, c. 133]. 

Таким образом, санкции, введенные против России в 

2022 г., негативно повлияли преимущественно на процесс 

коммуникации с учеными из недружественных стран, но 

при этом не исключили возможность международного со-

трудничества как такового. На внутреннюю научную ком-

муникацию ограничения оказали двоякий эффект: с одной 

стороны, они привели к активизации деятельности отече-

ственных научных журналов, с другой – вызвали финансо-

вые и кадровые проблемы в научных учреждениях. 
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Аннотация. В статье обсуждаются различные подходы к понятию «мягкая 

сила» в условиях цифровой трансформации общества, проведен анализ основ-

ных положений концепции. «Мягкая сила» – один из действенных механизмов 

регулирования политических отношений последнее двадцатилетие. Автором 

термина является современный американский исследователь Джозеф Най. В 

1990 году в работе «Bound to lead: the changing nature of American power» пред-

ложил определение «мягкой силы» как способности добиваться необходимого 

результата через привлекательность, а не через принуждение и жесткую силу. 

Постепенно, со временем, автор расширяет содержание термина, а его исполь-

зование выходит за рамки политики, в дальнейшем «мягкая сила» распростра-

нилась на все сферы жизни. В результате исследования удалось выявить три 

основных аспекта концепции Джозефа Ная, которые являются основополага-

ющими, а также проясняют и стимулируют на дальнейшее принятие решений 

не только мысли политиков, но и многих ученых, среди которых философы, 

социологи, юристы, и даже те, кто неправильно понял его взгляды или не со-

гласен с ними. 

Ключевые слова: сила, власть, мягкая сила, глобализация, культура, ди-

пломатия, образование. 
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Abstract. The article discusses various approaches to the concept of "soft pow-

er", examines the origin of the term and the main provisions of the concept. "Soft 

power" has been one of the most effective mode of actions for regulating political 
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relations for twenty years. The author of the term is a modern American researcher 

Joseph Nye. In 1990, in his book "Bound to lead: the changing nature of American 

power", he proposed the definition of "soft power" as the ability to achieve the de-

sired result through attractiveness, rather than through coercion and hard power. 

Gradually, over time, the author expands the content of the term, and in the future, 

"soft power" has spread to all spheres of life. As a result of the research, it was pos-

sible to identify three main aspects of Joseph Nye's concept which are fundamental, 

and also clarify and stimulate further decision-making not only the thoughts of poli-

ticians, but also many scientists, including philosophers, sociologists, lawyers, and 

even those who disagree with them. 

Keywords: power, soft power, hard power, globalization, culture, diplomacy, 

education. 

Происходящие масштабные трансформационные про-

цессы, сопровождающиеся интенсивной цифровизацией 

всех сфер общественной жизни, приводят к необходимости 

изменения и формы, и содержания образования как ключе-

вого ресурса социального развития. Актуальность темати-

ки, рассматриваемой в нашем исследовании, можно пред-

ставить с позиции двух важных факторов, состоящих из 

формальной и содержательной частей «мягкой силы» и ин-

струментария ее реализации посредством высшей школы. 

Предполагается, что «мягкая сила» («soft power») отече-

ственной системы образования может выступать в каче-

стве одного из действенных механизмов регулирования 

социальных отношений [Петров, 2023. С. 460]. Концепция 

«мягкой силы» развивается во времени и продолжает свое 

формирование в соответствии с современными реалиями, с 

момента появления термина исследователи дают разные 

трактовки и смыслы термина. В русском языке перевод 

«Soft Power» до сих пор не получил окончательного вари-

анта. Исследователи предлагают разные переводы, но в 

большей степени формулируют как «мягкая сила», «мягкая 

власть», «гибкая власть». Проблема заключается в проти-

воречии между историческим пониманием термина «мяг-

кая сила», предложенным Джозефом Наем и трактовками 

современных исследователей. Необходимо очертить гра-
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ницы действия термина, а также выявить основные факто-

ры, которые влияют на ее формирование. 

Термин был предложен Джозефом Наем в начале 1990-х 

годов. В своей работе «Bound to lead: The changing nature of 

American power» автор уточняет, что «мировые трансфор-

мации повлекли за собой не только изменение источников 

власти, но также и коснулись интересов государств» [Та-

рева, Тарев, 2017. C. 433]. «Мягкую силу» называют фено-

меном современности. Она появилась как антитеза «жест-

кой силы» в науке, а актуальность термина стала еще более 

обширной в связи с усложнением ситуации в геополитиче-

ских и геоэкономических аспектах устройства мира, а так-

же в связи с глобальными кризисами и усложнением поли-

культурной жизни человечества. Возникла необходимость 

переосмысления структуры и инструментария, созданной 

для формирования среды обитания человека, соответству-

ющей всем необходимым условиям.  

Арсенал мягкой силы «реализуется посредством куль-

туры, дипломатии, науки и образования» [Тарева, Тарев, 

2017. С. 434]. В общем понимании, «мягкую силу» опреде-

ляют как способность одного государства добиваться сво-

их стратегических целей, с помощью активного распро-

странения своей «привлекательности» на другие страны, 

через различные сферы общественной жизни, путем 

нормативного регулирования, без использования при-

нуждения. Интерпретация мягкой силы базируется на 

формировании международных отношений «благодаря 

привлекательности собственной культуры, ценностей и 

внешней политики, а не силе или финансовому превосход-

ству» [Nye, 2004]. Джозеф Най в своей работе «Soft power: 

the evolution of a concept» отрицает то, что является един-

ственным создателем концепции. «Я никогда не утвер-

ждал, что изобрел мягкую силу. Это было бы абсурдно, 

поскольку власть также стара, как и история человече-
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ства... Я даже начинаю одну из своих работ цитатой Лао 

Цзы, написанной в 630 году до нашей эры» [Keohane, Nye, 

1977. P. 200]. Тем не менее, многие исследователи утвер-

ждают, что, даже если практика «мягкой силы» берет свое 

начало в другом месте, ученые по-прежнему признают тот 

неоспоримый факт, что именно профессор Гарвардского 

университета был тем, кто ввел термин «мягкая сила» и 

продолжают противопоставлять свои аргументы Джозефу 

Наю [Nye, 2004]. 

Автор концепции начинает свое исследование со сло-

варного определения, согласно которому власть – это спо-

собность влиять на субъектов, чтобы добиться желаемых 

результатов. Важным моментом является то, что суще-

ствует необходимость указывать на того, кто вовлечен в 

процесс осуществления власти (какова сфера действия 

власти), а также какие темы затрагиваются (какова область 

распространения власти), ведь «даже когда мы фокусиру-

емся на конкретных акторах... не можем сказать, что этот 

актор обладает властью, не уточнив, что он может делать». 

Сила не может формироваться вне причинно-следственной 

связи, она необходимо формируется между двумя элемен-

тами в сложной цепочке событий. Мы не говорим о том, 

что «событие причинно» без указания этой конкретной 

причины. Джозеф Най утверждает, что разработал концеп-

цию «мягкой силы», пытаясь решить несколько вопросов. 

В 1980-х годах свое распространение получила теория 

международной политики Кеннета Уолтца, которая трак-

туется под формулировкой «неореализм» или «структур-

ный реализм». Примерно в то же время Дж. Гай и Роберт 

О. Кеохейн публикуют «книгу «Власть и взаимозависи-

мость: Мировая политика в переходный период», которая 

дала начало тому, что стало называться «неолиберальным» 

подходом к международным отношениям, который пытал-

ся отразить растущую важность межнациональных отно-
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шений, экономических международных режимов и инсти-

тутов» [Nye, 2021. Р. 198]. Были разработаны три типовые 

модели: 1) общая структура власти, основанная на тради-

ционных элементах власти. 2) проблемное поле структур-

ной модели, в которой особое внимание уделено ресурсам 

власти; 3) сложная взаимозависимость и взаимосвязь эле-

ментов, в которой важность уделяется государству, без-

опасности и вооруженным лицам, без выделения домини-

рующего ресурса. 

Мягкой силе характерна добровольность и возможность 

выбора. Она способна привлекать как напрямую без пред-

намеренных действий (эффект «города на холме»), так и 

косвенно, опосредованно коммуникацией. Убеждение – 

косвенное привлечение, когда актор намеренно формирует 

коммуникацию. Мягкая сила формируется добровольно, 

предоставляя каждому субъекту самостоятельно осмыс-

лить и принять решение. Как пример, актуальная инфор-

мация в социальных сетях во время выборов может при-

влекать граждан и помогать им делать свой выбор, решить 

поставленную задачу – кого выбирать, а кого считать сво-

ей оппозицией. В таком случае, не столько интересна 

правдивость или ложность информации, сколько ее соот-

ветствие с ожиданиями и целями. 

В результате, концепция «мягкой силы» сегодня про-

должает свое формирование и развитие, и также подверга-

ется критике. Однако можно выделить ряд следующих ос-

новных аспектов концепции Джозефа Ная, на которую 

ссылаются все исследователи, обозначая ее как основопо-

лагающую: во-первых, «мягкая сила» функционирует пу-

тем прямого или косвенного изменения отношения и мне-

ний всей целевой аудитории; во-вторых, «мягкая сила» 

имеет более длительный и постепенный характер, по срав-

нению с «жесткой силой» и больше ориентирована на до-

стижения общих, охватывающих большой спектр целей, в 
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отличие от жесткой, направленной на быстрое решение 

конкретной цели; в-третьих, «мягкая сила» не находится 

под исключительным контролем правительства страны, а 

совместно формируется и используется гражданским об-

ществом. Дж. Болдуин отметил, что создание Дж. Наем 

концепции «мягкой силы» внесло неоспоримый вклад как 

в теоретическую, так и практическую область исследова-

ний, прояснило и стимулировало на дальнейшее принятие 

решений не только мысли политиков, но и многих ученых, 

среди которых философы, социологи, юристы, и даже тех, 

кто неправильно понял его взгляды или даже не согласен с 

ними [Boulding, 1989. P. 11]. Применительно к системе об-

разования можно выделить три основных уровня исполь-

зования «мягкой силы». На первом – формальном – уровне 

происходит разграничение сферы влияния и распростране-

ния представлений о внешнем мире. На втором – государ-

ственном – уровне возможно распространение привлека-

тельности культуры и интересов конкретной страны и 

развитие различных сфер влияния. Третий уровень – со-

держательный, предполагает создание реальных действен-

ных способов внедрения «мягкой силы» через культуру, 

ценности и интересы. Образование, являясь транслятором 

культуры, способно выступать в качестве одного из самых 

эффективных факторов «мягкой силы», отвечая за прямое 

влияние на индивида, обеспечивая помимо воздействия 

также диалог, в результате которого формируются отно-

шение, осознаются ценности и формируются особенности 

личности. Поскольку цифровые возможности существенно 

расширяют поле деятельности системы образования, то, 

соответственно, возрастает и потенциал высшей школы 

как платформы для применения «мягкой силы», что, в 

свою очередь, сможет способствовать созданию и укреп-

лению комплекса ценностей, обеспечивающих безопас-

ность государства. 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: 

К КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 1 
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Аннотация: Рассмотрены представления, в соответствии с которыми в со-

циогуманитаристике выстраивается концептуальное представление о цифро-

вой идентичности. Показано, что основными опорными точками в дискурсе об 

идентичности личности в цифровой среде являются представления о текучем 

характере цифровой идентичности, о ее разделении или удвоении, о расшире-

нии персональных возможностей ее конструирования и о включении цифрово-

го устройства в механизмы жизнедеятельности человека. Сделан вывод, что, 

так как цифровая среда не является отдельной сферой существования челове-

ка, но обеспечивает изменение и усложнение уже существующих сред соци-

альности, нет необходимости рассматривать цифровую идентичность как от-

дельный феномен, но следует сосредоточиться на выявлении параметров 

влияния цифровой среды на идентификационные параметры человека. 

Ключевые слова: цифровая идентичность, цифровая личность, цифровая 

среда, расширенный разум, «вызов цифры». 
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Abstract: The ideas, in accordance with which a conceptual idea of digital iden-

tity is built in socio-humanitarian studies, are considered. Emphasis is placed on 

ideas about: the fluid nature of digital identity, its division or doubling, the expan-

sion of personal possibilities for its construction, and the inclusion of a digital device 
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in the mechanisms of human life. It is concluded that, since the digital environment 

is not a separate sphere of human existence, but provides a change and complication 

of already existing social environments, there is no need to consider digital identity 

as a separate phenomenon, but one should focus on identifying the parameters of the 

influence of the digital environment on human identification parameters. 

Keywords: digital identity, digital personality, digital environment, expanded 

mind, “digital challenge”. 

Существует расхожее выражение, суть которого сводит-

ся к несколько циничной формуле: если вы не платите за 

услугу, вы не потребитель, а продукт. В одной из своих 

интерпретаций оно означает, что тот цифровой след, кото-

рый оставляет каждый из нас в сети каждый день, считы-

вается и становится частью аналитической базы больших 

данных и может быть использован для последующей пере-

продажи. Некоторые идут еще дальше и говорят, что даже 

в случае, когда вы платите, скажем, за использование како-

го-либо приложения, остается вероятность, что скоро вы 

захотите заплатить еще раз – уже за другое приложение, 

разработчики которого купили ваши данные и смогли 

очень точно подстроить характеристики своего продукта 

под ваши желания. Но пока что, насколько нам известно, 

считается, что цифровой след дает представление лишь о 

наборе действий в сети, но не характеризует личность 

оставившего его человека, не позволяя в полной мере ста-

вить вопрос о специфических характеристиках ее идентич-

ности. 

В то же время социально-философская мысль, получив 

так называемый «вызов цифры» [Смирнов, 2022], сосредо-

тачивается на разработке концептуальных представлений о 

цифровой личности. Составной частью этих концептуали-

заций является тема идентичности человека в цифровом 

мире. Мы хотим реконструировать некоторую часть этих 

имплицитных и эксплицитных представлений с опорой на 

обобщение академических публикаций, в основном из об-

ластей социально-гуманитарного знания и философии. 
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Общим местом является то, что в современной социаль-

ной философии понимание идентичности личности вы-

страивается в категориях ее текучести и принципиальной 

незавершенности. Новый виток в развитии этих идей был 

спровоцирован становлением цифровой реальности в каче-

стве притягательной среды для существования человека. 

Второй значимой точкой отсчета для представлений об 

идентичности становится, насколько можно судить, тема 

слияния человека и умного устройства, которое в литера-

туре иногда называют «расширенным разумом». Такое 

представление имеет достаточный вес: например, N. Barr и 

соавторы делают вывод, что для того, чтобы адекватно 

охарактеризовать человеческое мышление в современную 

эпоху, психология отныне должна учитывать неразрывную 

взаимосвязь разума и технологических средств [Barr et al., 

2015]. Другой пример – О. В. Рубцова, которая удачно до-

страивает теорию развития личности Л. С. Выготского, го-

воря о принципиально новом механизме психики, через 

который происходит опосредование окружающего мира 

человеком, когда смартфон или иное цифровое устройство 

совмещает в себе не только функции орудия, но и знака 

[Рубцова, 2019]. Все это имеет свое влияние и на склады-

вание идентичности. 

Мы можем выделить два направления концептуализа-

ции, которые преобладают в дискурсе переопределения 

идентичности: во-первых, направленные на изучение рас-

щепления виртуальной и реальной идентичностей лично-

сти; во-вторых, рассматривающие перспективы замены че-

ловека как сущности постчеловеком. 

В соответствии с первым направлением принято, что 

воплощение своей личности в цифровой среде происхо-

дит через удвоение, предполагающее появление у человека 

дополнительной идентичности, которая определяется при-

надлежностью к виртуальному сообществу. Эта идентич-
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ность конструируема: у О. В. Рубцовой человек сам явля-

ется субъектом создания своей киберидентичности – про-

бует и примеряет, ориентируясь на собственные предпо-

чтения, не только разные стили общения и социальные 

роли, но даже такие характеристики, как пол, возраст, со-

циальный статус – все это допустимо в рамках «вирту-

ального самопредъявления» и «игр с идентичностью» 

[2019, с. 106]. Другие авторы говорят о риске, связанном с 

потерей идентичности; такой ракурс рассмотрения про-

блемы ставит человека в подчиненную позицию по отно-

шению к воздействию на него цифровизации [Аршинов 

и др., 2017, с 154]. Здесь мы можем говорить об обозна-

ченном в социально-философской мысли риске потери че-

ловеком самого себя. 

Второе направление в дискурсе переопределения иден-

тичности еще более радикально и связано с перспектива-

ми, которые открывают достижения науки, направленные 

на глобальное преобразование качеств человека. В обла-

сти социально-гуманитарного знания идеи, связанные с 

этой темой, часто объединяют под шапкой трансгуманиз-

ма. Притягательность трансгуманизма связана с тем, что 

он обещает ликвидацию боли, страдания и старения, а 

также значительное усиление физических, умственных и 

психологических возможностей человека [Новые техноло-

гии..., 2008: 7], а в своем пределе – даже преодоление 

смерти. В то же время в рассуждениях на тему трансгума-

низма отчетливо звучит обеспокоенность, связанная с по-

следствиями таких глобальных преобразований. Исследо-

ватели задаются вопросом о том, останется ли 

человеческое в человеке после разнообразных вмеша-

тельств [Афанасенко, 2022]. По отношению к идентично-

сти человека ход такого рассуждения закономерно натал-

кивает на выстраивание философской проблематики, 

связанной с коренным переопределением или даже поис-
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ком новой идентичности измененным человеком. Таким 

образом, трансгуманизм в острой форме актуализирует 

проблему самотождественности. 

В заключении повторим, что, на наш взгляд, основными 

опорными концептуальными точками в дискурсе об иден-

тичности личности в цифровом мире можно считать пред-

ставления о текучем характере цифровой идентичности, о 

ее разделении или удвоении (речь идет о реальном и циф-

ровом измерениях), о расширении персональных возмож-

ностей конструирования цифровой идентичности и о 

включении цифрового устройства в механизмы жизнедея-

тельности человека. Со своей стороны мы отстаиваем по-

сылку, в соответствии с которой цифровой мир не является 

отдельной сферой существования человека, но обеспечи-

вает изменение и усложнение уже существующих сред со-

циальности. Здесь имеется в виду, что личность является 

цельной и неразрывно продолжается в цифровом про-

странстве, хотя ее действия ориентированы на средовые 

параметры цифрового мира. В этом смысле, на наш взгляд, 

нет острой необходимости рассматривать цифровую иден-

тичность как отдельный феномен, но следует сосредото-

читься на выявлении параметров влияния цифровой среды 

на идентификационные параметры человека. 
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формирования национальной идентичности в цифровую эпоху, а также роль 

виртуальных артефактов в описании и воплощении русскости. На основе ана-

лиза ряда публикаций выделены характерные признаки русскости, приведены 

примеры материала, содержащего репрезентацию и верификацию этих при-

знаков. Цифровое пространство играет важную роль в сохранении и формиро-

вании национальной идентичности, но существуют механизмы социальной 

изоляции и дискриминации, которые используются для противодействия это-

му процессу. 
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of material that contain representations and verifications of these features are pro-

vided. The digital space plays a crucial role in preserving and shaping national iden-
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Острота, актуальность и сложность проблемы нацио-

нальной и этнической самоидентификации для жителей 

России и носителей русского языка за ее пределами обу-

словлена процессами становления и развития Российского 

государства, особенностями России как территории и 

страны. На лексическом уровне эта проблема отразилась в 

сложившейся вариативности использования лексемы «рус-

ский». Стремление описать характерные черты, присущие 

«русскому», и конкретизировать тем самым значение 

слова привело к появлению и закреплению в языке 

неологизма «русскость». Модель словообразования с ис-

пользованием суффикса –ость придаёт качественную се-

мантику и признаки качественности самому слову «рус-

скость» и прилагательному «русский», от которого оно 

образовано [Глебова, 2017]. 

Смысл и наполнение феномена «русскость» определя-

ются областью гуманитарных наук, в рамках которых 

исследуется этот междисциплинарный феномен. В рабо-

тах филологов русскость используется как синоним 

национальной специфики (Мерзук, 1997); рассматривается 

как часть дискурса самоидентификации (см. работы 

В. В. Ждановой), категория, понятие (Фархутдинова, 

2001), феномен (Фархутдинова, 2001; Трахова, 2007); эт-

нокультурный феномен, терминологическая единица 

(Апанасенко, 2009), концепт (Акимова, 2015; Глебова, 

2017) и концепт национальности (Сюй, 2021). В публици-

стике русскость трактуется как самобытность (Сергеева, 

2015), описывается через различные свойства и характери-

стики, присущие русским (см. книги В. В. Жельвиса, 

А.В. Сергеевой, А.-Л. Лаурен). В англоязычных исследо-

ваниях Russianness рассматривается как идентичность 

(Hellberg-Hirn, 1998; Franklin, 2004). Таким образом, иден-

тичность является одним из аспектов русскости, её компо-
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нентом, который включает в себя национальную идентич-

ность, но не ограничивается ею. 

Как отмечает С. Франклин, «вопросы национальной 

идентичности пронизывают русское культурное самовы-

ражение со времён первых литературных и художествен-

ных начинаний Руси XI и XII вв.» (здесь и далее перевод 

наш – А. Г.) [Franklin, Widdis, 2004, p. xi]. В конце XX века 

проблематика национальной идентичности обострилась не 

только в России, но и во всём мире. К этому привели два 

противоположных процесса – «глобализация, стремящаяся 

нивелировать национальные различия», и «подъем дви-

жений за права и самобытность разнообразных мень-

шинств и регионов» [Васильев, 2015, с. 30]. Большое вли-

яние оказала и цифровизация общества. Согласимся с 

А. А. Атаманенко в том, что переход в цифровую среду 

привел к глобальным изменениям в межкультурной ком-

муникации; понятие нации стало более размытым, по-

скольку «цифровизация и глобализация несут создание 

унифицированных норм, не привязанных к национальной 

идентичности» [2020]. Механизмы и средства консолида-

ции наций меняются, возникают новые, качественно иные 

«паттерны воспроизведения ценностей и ассимиляции 

культурных матриц» [Там же]. 

Опираясь на концепции Б. Андерсона и Х. Бхабха, 

С. Франклин заключает, что национальная идентичность 

создается и воплощается текстами – «флагами, гимнами, 

памятниками, народными героями и образовательными 

практиками, сказками и литературой» [Franklin, Widdis, 

2004, p. 2]. Рассуждая об авторах и потребителях текстов 

национальной идентичности, ученый утверждает следую-

щее: идеи России и русскости «создаются соединением 

государства и народа», а также «теми, кого можно назвать 

“производителями культуры” в самом широком смысле 

(интеллектуалами, писателями, кинематографистами, кар-
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тографами, историками, музыкантами, теологами, филосо-

фами, художниками и т. д.)» [Ibid, p. 3]. В цифровую эпоху 

ведущую роль в создании и распространении подобных 

произведений играет виртуальное пространство, являюще-

еся средой для творчества и коммуникации. Множество 

виртуальных артефактов – продуктов творчества и комму-

никации – создается и размещается онлайн, вокруг них 

возникают сообщества и ведутся обсуждения. 

На наш взгляд, в контексте выявления признаков рус-

скости особый интерес представляют следующие разно-

видности виртуальных артефактов. Во-первых, это раз-

мышления публицистов, писателей и ученых на тему 

русскости, опубликованные в общедоступном онлайн-

пространстве – в подобных произведениях характеристики 

русскости выражены эксплицитно и подкреплены аргу-

ментами. Во-вторых, произведения популярной и массовой 

культуры, в которых русскость может проявляться в явном 

и неявном виде, в зависимости от замысла авторов. И, в-

третьих, коммуникация аудитории вокруг этих произведе-

ний, которую можно считать верификацией показанных в 

них признаков русскости. 

Анализ ряда публикаций позволил выделить определя-

ющие факторы для русскости: самоощущение, культура, 

язык, государство. На содержание и представление о рус-

скости влияют время и пространство, история, религия, 

повседневная жизнь и символы, национальный характер, 

традиции и поведение (Hellberg-Hirn, 1998; Franklin, Wid-

dis, 2004; Клюев, 2009; Никонов, 2010; Жельвис, 2011; 

Сергеева, 2015; Лаурен, 2021; Никифоров, 2021). 

На примере популярных короткометражных фильмов 

проекта Birchpunk мы рассмотрели репрезентацию призна-

ков русскости в целом [Горшунова, 2022b], а также её от-

дельный аспект – русское коммуникативное поведение 

[Горшунова, 2023]. Исследование коммуникации, вы-
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званное этими фильмами, позволило сделать вывод о це-

лостности образа представленной в них русскости. И са-

ми произведения, и общение вокруг них образуют часть 

виртуального русскоязычного пространства и являются 

средством сохранения и распространения русского языка и 

культуры, а также хранилищем коллективной памяти. 

Широта распространения виртуальных артефактов, воз-

можность и свобода коммуникации определяются вла-

дельцем платформы, на которой организовано взаимодей-

ствие. Цифровые технологии используются не только для 

преодоления разобщенности, но и как средство дискрими-

нации и социальной изоляции [Горшунова, 2022a, с. 196]. 

Так, в марте 2022 года одна из наиболее популярных плат-

форм разрешила пользователям публиковать призывы к 

насилию в адрес русских [Vengattil, Culliford, 2022]. При-

мером социальной изоляции является блокировка и удале-

ние YouTube-каналов и аккаунтов российских пользовате-

лей и государственных медиа на других платформах, 

ограничение доступа к различным онлайн-сервисам для 

пользователей, находящихся на территории России, и т. д. 

В результате растет межнациональная и межэтническая 

напряженность, а также затрудняется возможность комму-

никации и получения доступа к информации на русском 

языке. 

Итак, в цифровую эпоху формирование и сохранение 

национальной идентичности, в данном случае русскости, 

находится под влиянием противоборствующих тенденций 

глобализации и усиления национального и этнического 

самосознания. Виртуальное пространство предоставляет 

различные возможности для сохранения и репрезентации 

признаков русскости. В то же время в нем задействованы 

механизмы для дискриминации и социальной изоляции на 

основании государственной, этнической и языковой при-

надлежности. Это может привести как к разделению, так и 



32 

к сплочению общества, а также способствовать более глу-

бокому осознанию идентичности. 
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евразийской интеграции. Актуализируется значимость наследия представите-

лей классического евразийства. Обосновывается важная роль экономического, 

политического и социального обустройства России, внутриевразийских и 

трансевразийских взаимодействий для успешного осуществления евразийской 
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Обострившийся через ситуацию на Украине конфликт 

России с коллективным Западом показал ошибочность ее 
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цивилизационного выбора после развала Советского Сою-

за. Ее тридцатилетнее развитие в лоне капиталистической 

мир-системы, куда она стремилась интегрироваться всеми 

возможными институциональными способами, оказалось 

отвергнутым самим же Западом, как только она заявила 

претензию на свою независимость и самостоятельность. 

Оказалось, что Россию принимали в «цивилизованный» 

мир лишь на определенных условиях, а именно, на услови-

ях сырьевого придатка и в качестве сегмента рыночного 

пространства для реализации здесь своих товаров и услуг. 

С точки зрения глубинных причин данный конфликт 

можно интерпретировать как явное нежелание Запада рас-

ставаться со своей мировой гегемонией, претензию на раз-

рушение которой он усмотрел в проявляющихся тенденци-

ях формирования полицентричного мира, всестороннему 

осмыслению феномена которого был посвящен последний 

российский философский конгресс.  

Обозначенные факты являются свидетельствами пе-

реживаемого глобального кризиса, о котором говорят и 

научные эксперты, и политики. По сути, это кризис глоба-

лизации и современного капитализма, когда сам он пыта-

ется очередной раз спасись с помощью неоднократно про-

веренных и надежных военно-политических средств. 

Спровоцированный военный конфликт с Россией на Укра-

ине является именно такой попыткой. В данных услови-

ях для самой России, а также и для многих других стран, 

не согласных с безусловной гегемонией Запада, встал в 

качестве судьбоносного вопрос о необходимости глобаль-

ного культурно-цивилизационного переконфигурирования 

мира [Смирнов и др., 2022].  

В данной кризисной ситуации вновь наметился интерес 

к евразийским идеям и основанным на них реальным прак-

тикам, как это уже было в периоды предыдущих фунда-

ментальных трансформаций российского общества – 
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возникшей после распада Российской империи необходи-

мости ее новой пересборки (переконфигурирования) в виде 

СССР, а также после разрушения самого Советского Сою-

за. Правда, во втором случае, евразийские идеи остались, 

можно сказать, на бумаге и в рамках многочисленных дис-

куссий, практика же государственного строительства по-

шла по иному, выше обозначенному, цивилизационному 

пути. 

Но и сейчас с евразийскими идеями не все просто. Да-

лее обозначу несколько значимых моментов, характеризу-

ющих суть проблемной ситуации по данному вопросу.  

(1) На официальном уровне евразийская тематика нашла 

выражение в провозглашении развития мегапроекта Боль-

шой Евразии (Указ Президента РФ 2016 года), предпола-

гающего развитие большого партнерства на пространстве 

от Атлантики до Тихого океана, от Лиссабона до Владиво-

стока. Научное сообщество активно откликнулось на этот 

призыв множеством форумов, посвященных Большой 

Евразии.  

(2) После начала специальной военной операции, когда 

Запад в жесткой форме продемонстрировал неготовность 

взаимодействовать с Россией на условиях, которые обес-

печивали бы учет ее интересов, проект Большой Евразии 

продолжает присутствовать в официальном политическом 

и научном дискурсе, что, на мой взгляд, не соответствует 

стратегии и тактике обеспечения государственной без-

опасности России в текущей ситуации.  

(3) В настоящее время в официальной политике и в 

научном дискурсе все более популярным становится тезис 

о необходимости поворота или даже разворота России на 

Восток. Но, во-первых, если уж и говорить о Востоке, то 

более точной является формула «возвращения к Востоку», 

поскольку именно благодаря восточному вектору в виде 

присоединения и освоения Сибири наша страна стала ве-
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ликой державой и продолжала ей оставаться в советский 

период. Во-вторых, такая переориентация не должна вести 

к отказу от евразийских идей и от того очевидного факта, 

что Россия – это евразийская страна. Но при этом важно не 

забывать о наследии евразийцев, следует правильно по-

нять, в чем суть и основные идеи евразийства.  

(4) Согласно основополагающим идеям представителей 

классического евразийства (П. Н. Савицкого, С. Н. Тру-

бецкого, Н. Н. Алексеева, Л. П. Карсавина и др.) Евразия 

понимается не как Большая Евразия, а как особый истори-

ческий и географический мир, простирающийся от границ 

Польши до Великой китайской стены. Опираясь на идеи 

евразийцев и проведя современные теоретические и эмпи-

рические исследования мы с коллегами показали, что 

народы Евразии, в том числе расселенные в сибирском ре-

гионе и на сопредельных территориях, интегрированы в 

цивилизационные взаимодействия в составе евразийского 

социокультурного мира, для которого специфичны ценно-

сти воли (вольной самоорганизации), творческого взаимо-

действия (интеграции культур), братства народов (побра-

тимство), пограничности бытия («открытого бытия-на-

границе») [Евразийский мир, 2010]. Именно эти основания 

могут составлять базис реальной практической деятельно-

сти на государственно уровне.  

(5) В текущей кризисной ситуации приоритетными 

направлениями российской государственной политики, на 

мой взгляд, должны стать:  

а) экономическое, политическое и социальное обу-

стройство самой России; только при сильной России сле-

дует рассчитывать на успешную интеграцию всего 

евразийского социокультурного пространства в его клас-

сическом понимании; метафора «сильная Россия – сильная 

Евразия» может стать геополитическим ориентиром раз-

ных направлений российской государственной политики;  
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б) всестороннее внутриевразийское сотрудничество, ко-

торое, в том числе в рамках ЕАЭС, не должно ограничи-

ваться формальными декларациями и обменом товаров, а 

предполагает реальную кооперацию по всем значимым 

направлениям взаимодействия; 

в) активное развитие комплексных трансграничных от-

ношений с акцентом на особую роль российско-китайского 

трансграничья, что требует разработки и принятия новой 

продуманной российско-китайской «дорожной карты»; 

важным представляется также оживление российско-

индийского взаимодействия;  

(6) Определяющей детерминантой успешной внутрен-

ней и трансграничной евразийской интеграции может 

стать продуманная, целенаправленная, ориентированная на 

развитие всесторонних взаимодействий, внутренняя и 

внешняя политика российского государства с учетом обо-

значенных приоритетов; она должна включать ориентацию 

на сотрудничество по широкому спектру вопросов, начи-

ная от экономических и научно-технических, заканчивая 

социокультурными и гуманитарными; все другие важные 

составляющие социокультурной динамики евразийского 

пространства в виде схожести базового ценностного потен-

циала разных народов, актуализации и пропаганды темати-

ки евразийства и евразийских идей, активизации народной 

дипломатии, адекватного научного и информационного 

сопровождения данной политики и т.д. могут играть роль 

значимых факторов внутриевразийской интеграции. 
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Аннотация. В статье обсуждаются особенности китайско-российского об-

мена в системе высшего художественного образования в условиях цифрового 

пространства. Рассмотрены новые модели китайско-российского сотрудниче-

ства в сфере искусства, а также проанализирована плюралистическая модель 

развития художественного образования в китайских университетах, выявлены 

значение и ценность китайско-российских образовательных обменов в системе 

обучения. В итоге автор пришел к выводу о том, что обмен в сфере художе-

ственного образования между Россией и Китаем в цифровом мире создал 

предпосылки для того, чтобы китайские университеты могли изучать россий-

скую систему, модель художественного образования. 

Ключевые слова: художественное образование, культурный обмен, Ки-
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Abstract. The article discusses the features of the Chinese-Russian exchange in 

the system of higher art education in the digital space. New models of Chinese-

Russian cooperation in the field of art are considered, as well as a pluralistic model 

for the development of art education in Chinese universities, the significance and 

value of Chinese-Russian educational exchanges in the education system are re-

vealed. As a result, the author came to the conclusion that the exchange in the field 

of art education between Russia and China in the digital world created the prerequi-

sites for Chinese universities to study the Russian system, a model of art education. 

Keywords: art education, cultural exchange, China, Russia, cooperation, art, in-

novation. 

Еще со времен древности Китай и Россия стараются 

поддерживать связь и передавать друг другу информацию 

в экономической, политической и культурной областях. 

Ярким примером такой связи является китайско-

российский обмен в системе высшего образования как 

ключевой момент в истории международного обмена в 

КНР и России [Цзян Сюй, 2019]. 

В современных условиях цифрового пространства ис-

следования о китайско-российском обмене в системе выс-

шего образования будут способствовать обогащению и 

совершенствованию истории обеих стран. Обмен препода-

вателей с целью обучения или преподавания, изучения 

передового опыта и методов преподавания в других уни-

верситетах может поспособствовать эффективному повы-

шению общего качества преподавания. Обеспечение реа-

лизации цифровой трансформации системы образования и 

взаимное сотрудничество в сфере художественного обра-

зования между Россией и Китаем придает новый импульс 

укреплению культурных отношений между двумя государ-

ствами и повышает общее качество преподавания, что со-



41 

действует дальнейшему развитию и совершенствованию 

обучения. 

1. Современная ситуация инновационного развития  

китайско-российского образовательного обмена  

в области искусства 

В последние годы китайские вузы с изучением искус-

ства осуществляют тесное образовательное сотрудниче-

ство с российскими высшими учреждениями и достигли 

ряда результатов. Рассматриваемые страны разработали и 

внедрили специальную систему, которая полностью отра-

жает местные особенности и преимущества в учебных це-

лях. Большое значение имеет создание инновационной 

системы художественного образования с высокой науко-

емкостью и оптимизированными системами обучения. 

Китайские художественные вузы укрепляют сотрудни-

чество в области учебных ресурсов, создания базы и рас-

пространения культуры, в основном посредством совмест-

ных исследовательских проектов, поднимая китайско-

российское художественное сотрудничество на новую вы-

соту. На фоне культурных и художественных обменов 

между Россией и Китаем китайские художественные дис-

циплины достигли новых рубежей в живописи и графике, 

искусстве и дизайне, анимации. Например, привлечение 

иностранных преподавателей к преподаванию масляной 

живописи в Китае способствовало дальнейшему совершен-

ствованию преподавания реализма в живописи; обновле-

нию различных профессиональных моделей преподавания 

в китайском художественном образовании и обогатило об-

разовательные и педагогические ресурсы региона 

2. Инновационные пути образовательного 

российско-китайского обмена 

С помощью образовательных платформ в цифровом 

пространстве, а также взаимопомощи преподавателей, 

российские и китайские университеты глубоко сотрудни-
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чают в системе учебных программ и методов обучения 

искусству, реализуя совместное использование учебных 

ресурсов, интеграцию концепций обучения. Соседние 

провинции Китая и России, опираясь на свои географиче-

ские преимущества и пользуясь результатами китайско-

российских культурных и художественных обменов, могут 

готовить студентов с сильными практическими навыками 

и высокими творческими качествами в области искусства 

[Чжоу, Хуэйцюань, 2000, с. 52]. 

Традиционные техники и концепции живописи в России 

могут быть изучены и применены в процессе обучения в 

Китае. Российская академия художеств и Академия худо-

жеств имени Сурикова имеют уникальные методы и мо-

дели обучения, особенно их модель студийного обучения, 

которая достойна изучения и упоминания в Китае [Чжу 

Дациу, 2004]. 

Строгий, реалистичный творческий дух и жесткая 

техническая подготовка, пропагандируемые в российском 

художественном образовании, включены в инновационную 

концепцию китайского художественного образования. В 

последние годы между Китаем и Россией активно проис-

ходит обмен преподавателями, которые проводят мастер-

классы по масляной живописи и другое. 

В настоящий момент Китай продолжает включать за-

служенных русских художников, президентов и членов 

местных художественных ассоциаций в качестве специ-

альных профессоров при формировании преподаватель-

ского состава. Благодаря привлечению иностранных пре-

подавателей и предоставлению переводчиков, студенты 

могут наглядно увидеть пути и методы современного рос-

сийского художественного образования и преподавания, а 

также творческие приемы в аудиторных занятиях по мас-

ляной живописи, гравюре, скульптуре и керамике. В про-

цессе обучения студенты интегрируют содержание обуче-
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ния двух стран, развивают свое мышление и постепенно 

вырабатывают международную творческую концепцию с 

российскими и китайскими особенностями. Такой способ 

преподавания сохраняет традиционные представления о 

китайской живописи и одновременно включает новые 

международные концепции художественного творчества, 

что благотворно сказывается на общем качестве препода-

вания искусства. 

Стороны также могут активно формировать команду 

специальных преподавателей на основе специальных кур-

сов двух стран, объявлять национальные и провинциаль-

ные образовательные и педагогические проекты, создавать 

специальные курсы. 

Обе стороны могут достичь цели организации высоко-

качественного образования в условиях цифрового про-

странства только путем инноваций в практике художе-

ственного образования и преподавания, а также поиска 

нового этапа развития художественного образования. 

3. Значение и ценность китайско-российских  

образовательных обменов в системе обучения 

Проведя эмпирическое исследование текущего состоя-

ния системы художественного образования в Китае и Рос-

сии, а также заимствования и применения системы худо-

жественных дисциплин в китайских и российских 

университетах, мы можем определить ресурсы в рамках 

художественного образования Китая и России, которые 

могут быть использованы и дополнены друг другом. Рос-

сийское художественное образование, отличаясь от китай-

ской философии в высшем художественном образовании, 

оказывает влияние на китайское высшее художественное 

образование. 

Таким образом, обмен в сфере художественного образо-

вания между Россией и Китаем в цифровом мире создал 

предпосылки для того, чтобы китайские университеты 
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могли изучать российскую систему, модель художествен-

ного образования. В то же время, использование россий-

ских образовательных ресурсов в области искусства в уни-

верситетской практике и выявление сходств и различий 

между системами художественного образования россий-

ских и китайских университетов поможет создать новую 

систему преподавания, ориентированную на практику и 

сильные компетенции. 

Список литературы / References 

Цзян, Сюй. (2019). Исследование китайско-русского образовательно-

го обмена в системе высшего профессионального образования [Элек-

тронный ресурс] // Молодой ученый. № 45. URL 

https://moluch.ru/archive/283/63748/. (дата обращения: 01.10.2022). 

Jiang, Xu. (2019) Research of Chinese-Russian educational exchange in the sys-

tem of higher professional education [Electronic resource] // Young scientist. 

No. 45. URL https://moluch.ru/archive/283/63748/. (date of access: 01.10.2022). 

(In chin.) 

Чжу, Дациу. (2004) Русская культурная теория. Чунцин: Издатель-

ство Чунцина. 112 с. 

Zhu, Daqiu. (2004). Russian cultural theory. Chongqing: Chongqing Publishing. 

112 p. (In chin.) 

Чжоу, Хуэйцюань. (2000) О северо-восточной национальной культу-

ре. Пекин: «Северная теория». 320 с. 

Zhou, Huiquan. (2000) On the northeastern national culture. Beijing: "Northern 

Theory". 320 p. (In chin.) 

Сведения об авторе / Information about the author 

Сюй Цидун – аспирант, факультет культуры и искусств, Забайкальский гос-

ударственный университет г. Чита, Забайкальский государственный универси-

тет, e-mail: xuqidong@rambler.ru 

Xu Qidong – Postgraduate Student, Faculty of Culture and Arts, Transbaikal 

State University, Chita, Transbaikal State University, e-mail: xuqidong@rambler.ru 

https://moluch.ru/archive/283/63748/


45 

УДК 321 

ЦИФРОВОЙ РЕСУРС ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ф. И. Храмцова, В. И. Надольская 

Институт государственной службы  

Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
flura.org@gmail.com; fanny.black@mail.ru 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу использования цифровых 

ресурсов как необходимого условия эффективной управленческой деятельно-

сти и реализации государственной идеологической политики, в частности. В 

работе проанализированы основные изменения в области цифровизации в Рес-

публике Беларусь в различных сферах государственного управления. Также 

авторами выявлено, что в области эффективности государственной идеологи-

ческой политики цифровые ресурсы направленны не только на развитие элек-
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the use of digital resources as 

a necessary condition for effective management activities and the implementation of 

state ideological policy, in particular. The paper analyzes the main changes in the 

field of digitalization in the Republic of Belarus in various areas of public admin-

istration. The authors also found that in the field of the effectiveness of the state 

ideological policy, digital resources are aimed not only at the development of e-

democracy, transparency of political decisions, but also at the preservation of the 

national state and its spiritual security. 
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Информатизация общества коснулась сегодня всех сфер 

общественной жизни, в том числе и сферы управления. 

Происходят серьезные трансформации не только содержа-

ния, характера, структуры управленческой деятельности, 

но и важным аспектом становится обеспечение эффектив-

ности реализации государственной идеологической поли-

тики в условиях развития информационного общества. 

Информатизация – это организационный, социально-

экономический и научно-технический процесс обеспече-

ния потребности органов государственной власти, юриди-

ческих и физических лиц в получении сведений о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах на  

базе информационных систем и сетей, осуществляющих 

формирование и обработку информационных ресурсов, и 

выдачу пользователю социально значимой информации 

[Никитов, 2011, с. 43]. 

Особое внимание в концепте «электронное правитель-

ство» следует уделить такому элементу как государствен-

ная идеологическая политика.  

В условиях геополитических вызовов и социально-

политических бифуркаций, духовного кризиса социума, 

государственная идеологическая политика является той 

матрицей социальных свершений государства, которая не 

только определяет идеологические смысловые установки, 

превращает идейные ценности во внутренние убеждения и 

реальные поступки, мотивируя тем самым позитивную со-

циально-политическую активность населения, но и спо-

собствует укреплению национального и государственного 

суверенитета, консолидации народа и общественной ста-

бильности. 

Государственная идеологическая политика – это страте-

гически разработанный процесс производства смыслов, 

знаков и ценностей в социально-политической, духовно-

культурной и экономической жизни страны, ценностная 
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платформа, отражающая систему взглядов граждан в виде 

концептуально оформленной определенной идеологии, в 

целях мобилизации и консолидации общества для осу-

ществления тех или иных государственных проектов и до-

стижения общих целей в области государственного строи-

тельства. 

Одним из ресурсов государственной идеологической 

политики является использование цифровых знаний, 

позволяющих качественно реализовать идеологическую 

политику, трансформируя общественное сознание, созда-

вая и широко тиражируя фундаментальные национально-

государственные ценности.   

Вместе с тем важными принципами государственной 

идеологической политики будут являться: патриотизм; ак-

тивная работа с молодежью; верховенство Конституции; 

разработка стратегических идеологических интересов Бела-

руси в социальной, экономической, политической, внеш-

неполитической, культурной и других сферах; система 

морально-нравственных ценностей; идеи социального гос-

ударства и социальной справедливости. 

Важное место в процессах повышения эффективности 

развития цифрового общества и государственной идеоло-

гической политики занимает «разработка генеративной мо-

дели трансформационно-опережающего государственного 

управления как главного фактора общественно-политичес-

кой стабильности, суверенитета и независимости государ-

ства в контексте Послания Президента Республики Бела-

русь белорусскому народу и Национальному парламенту 

(28.01.2022), Года исторической памяти–2022, конститу-

ционной и правовой модернизации, перезагрузки моло-

дежной, исторической и культурной политики» [Храмцова, 

2020а; 2020b]. 

Одной из критериальных оценок эффективности транс-

формационно-опережающего государственного управле-
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ния как раз и являются детерминанты цифрового развития 

и модернизации государственной идеологической полити-

ки, на основе которых будет осуществлено повышение эф-

фективности государственного управления как ведущего 

фактора общественно-политической стабильности. 

В целом, совершенствование информационных связей в 

области государственной идеологической политики долж-

но быть направлено на то, чтобы они соответствовали ин-

формационным интересам как самих государственных 

структур, так и гражданского общества, были адаптирова-

ны к внутренним и внешним факторам идеологического 

воздействия, могли противостоять информационным ата-

кам в условиях гибридных войн, были удобны для быстро-

го прохождения потоков информации.  

Стоит помнить, что государственная идеологическая 

политика напрямую реализуется через информационные 

каналы прямой и обратной связи, которые формируются 

по принципу единой коммуникативной среды, включая 

различные формы СМИ, интернет-среду и интернет-

источники, тем самым формируя общественное мнение 

субъектов гражданского общества и вовлекая граждан в 

такие процессы как развитие патриотизма, сохранения 

конституционного строя страны и национальной идентич-

ности, духовности и национальных традиций, историче-

ской политики и национальной безопасности. 

Отметим, что принятые в последние годы государ-

ственные стратегии и программы в сфере развития элек-

тронного правительства в Беларуси предусматривают ряд 

серьезных мер по углублению электронного взаимодей-

ствия граждан и государственных органов и не только в 

области государственной идеологической политики.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь реали-

зуется Национальная цифровая стратегия социально-

экономического развития организаций, заложены ее пра-
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вовые основы. Создана своеобразная цифровая парадигма 

ускоренного экономического развития, сформирован це-

лостный подход в цифровизации организаций, субъектов 

гражданского общества и государственного управления, 

разработаны электронные бизнес-модели цифровизации; 

внедрены ERP-системы автоматизации управления произ-

водством, персоналом, финансами, маркетингом, НИОКР; 

инструменты PLM-систем управления жизненным циклом 

продуктов и услуг; Cals-технологии информационной под-

держки поставок продукции; BPM-системы управления 

деловыми процессами; мультисервисная платформа марке-

тинга. Кроме того, активно развивается цифровое управле-

ние финансами на основе блокчейна, криптовалют, моде-

лей облачных услуг, финансовые E-технологии (финтех) 

управления капиталом, кредитованием, страхованием, ва-

лютными операциями, экжел-технологии цифровизации 

НИОКР. Значительное место отводится электронному раз-

витию человеческого потенциала организации, повыше-

нию уровня цифровой компетентности сотрудников, в том 

числе и цифровизации системы идеологической работы с 

кадрами в локальной сети и социальных сетях. В Респуб-

лике Беларусь построена цифровая инфраструктура фир-

менного стиля руководства и корпоративной ответствен-

ности, создан электронный социальный пакет работников, 

внедрены электронная система локальной телемедицины, 

виртуальных осмотров, консультаций. Все это содействует 

увеличению роста объема инвестиций в основной капитал, 

увеличению доли инновационной продукции, структуры 

экспорта, росту сальдо торгового, платежного баланса. 

Цифровой ресурс государственной идеологической по-

литики состоит в транспарентности принимаемых полити-

ческих решений, обеспечения социальной справедливости, 

гражданского согласия, сохранения традиций, семейных и 

духовно-нравственных ценностей, гражданственности и 
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патриотизма, что в свою очередь нацелено на обеспечение 

единства белорусской нации, ее духовной и национальной 

безопасности. 

Таким образом, в Беларуси наблюдается значительный 

прогресс в создании инфраструктуры и сервисов элек-

тронного правительства. Существенным преобразовани-

ям, наряду с изменениями в экономике, подвергаются и 

процессы формирования ценностных установок, ориенти-

ров и социальных практик, моделей поведения индиви-

дов, социальных групп и общностей. Благодаря эффектив-

ной государственной идеологической политики, между 

индивидуальными ценностями, социальным окружением 

и государственной идеологией существует причинно-

следственная содержательная связь, в рамках которой цен-

ностные ориентации, историческая память, гражданское 

воспитание и патриотизм, оказывают прямое влияние на 

общественное сознание человека. 

Список литературы / References 

Никитов, В. А. (2011) Информационное обеспечение государствен-

ного управления. Москва. 

Nikitov, V. A. (2011) Information support of public administration. Moscow. (In 

Russ.) 

Храмцова, Ф. И. (2022a) Трансформационно-опережающее управле-

ние как механизм безопасности Союзного государства. Среднерусский 

институт управления.  

Khramtsova, F. I. (2022a) Transformational and advanced management as a security 

mechanism of the Union State. Central Russian Institute of Management. (In Russ.) 

Храмцова, Ф. И. (2022b) Феномен трансформационно-опережающего 

государственного управления в Республике Беларусь. Уфа. 

Khramtsova, F. I. (2022b) The phenomenon of transformational-advanced public 

administration in the Republic of Belarus. Ufa. (In Russ.) 

Сведения об авторе / Information about the author 

Храмцова Флюра Ибрагимовна – доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры государственного управления Академии управления при 



51 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь, e-mail: 

flura.org@gmail.com 

Khramtsova Flyura – Doctor of Political Sciences, Professor, Professor of the 

Department of Public Administration of the Academy of Public Administration un-

der the President of the Republic of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, e-mail: 

flura.org@gmail.com. 

Надольская Виктория Ивановна – старший преподаватель кафедры госу-

дарственного управления Института государственной службы Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Республика Бела-

русь, e-mail: fanny.black@mail.ru 

Nadolskaya Victoria – Senior Lecturer of the Department of Public Admi-

nistration of the Institute of Public Administration of the Academy of Public Admin-

istration under the President of the Republic of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, 

e-mail: fanny.black@mail.ru. 

УДК 070 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ  

В НОВОСТНЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

Т. К. Скрипкина 

Институт философии и права СО РАН 

Skripkina-BSC11@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассмотрена специфика применения самообучаю-

щихся искусственных нейросетей в сфере интернет-медиа. Приведены аргу-

менты в пользу того, что самообучающиеся алгоритмы не могут заменить че-

ловека в сфере новостной онлайн-журналистики. Предложены направления 

применения искусственных нейросетей в работе журналистов. Сделаны выво-

ды о том, что нейросети могут стать удобным инструментом для работников 

СМИ. 
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Abstract. The article considers the specifics of using self-learning artificial neu-

ral networks in the online media. Arguments are given for the fact that self-learning 

algorithms cannot replace humans in online news journalism. Directions of using 

artificial neural networks in the journalists’ work are proposed. Conclusions are 

drawn that neural networks can become a convenient tool for media workers. 

Keywords: media, internet media, news media, neural networks, artificial intel-

ligence. 

Сегодня в системе медиа, в том числе в сфере новостной 

журналистики, все больше внимания уделяется самообу-

чающимся искусственным нейронным сетям, также име-

нуемым нейросетями. Широко известны алгоритмы, спо-

собные генерировать контент (в настоящее время наиболее 

популярны нейросеть Midjorney, генерирующая изображе-

ния по описанию, и GPT, создающая текстовый контент). 

В связи с растущей популярностью таких алгоритмов 

нередко звучат опасения насчет того, что в обозримом бу-

дущем самообучающиеся нейросети могут вытеснить с 

медиарынка людей, занимающихся созданием контента 

для интернет-площадок и привести к новой форме «смерти 

автора» в журналистике [Акопова, 2022, с. 300]. Кроме то-

го, помимо беспокойства насчет того, что скоро человеку 

не останется места в системе СМИ, звучат опасения насчет 

того, что благодаря искусственным алгоритмам становится 

проще генерировать так называемые фейковые новости 

[Кондратьев, Миронова, 2020, с.10].  

Таким образом, широкое применение нейросетей в си-

стеме медиа вызывает у исследователей ряд опасений. В 

рамках данной работы мы предлагаем рассмотреть, почему 

значительная часть этих опасений напрасны, и нейросети 

следует рассматривать не в качестве «конкурента» журна-

листа, а в качестве потенциально удобного инструмента в 

руках работника СМИ.  

Для начала отметим, что данная проблематика сопоста-

вима с дискуссией второй половины 2000-х годов – начала 

2010-х годов о том, какое место занимают независимые 
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блоги в системе медиа и способны ли они в дальнейшем 

вытеснить профессиональных журналистов из медиасреды 

и, в частности, из сферы новостных медиа [Задорина, 2006, 

с. 578; Сазонов, 2010, с. 159]. 

Однако сегодня мы можем наблюдать, что подобного 

вытеснения не произошло. Так, по данным Российской 

книжной палаты, в 2022 году в России было выпущено 

6 937 наименований газет и 6 514 наименований журна-

лов 1. По данным Роскомнадзора на 2 квартал 2022 года в 

России зарегистрировано 37 152 действующих печатных 

изданий, 8 689 электронных изданий, 1 077 информацион-

ных агентств, 8 881 сетевых изданий и 3 351 электронно-

печатных изданий 2. Таким образом, на сегодняшний день 

говорить об исчезновении профессиональной, в том числе 

новостной, журналистики как значимого элемента ме-

диасреды не приходится.  

Что касается блогов, то, по оценкам исследователей, 

они не стали полноценной заменой СМИ, а заняли соб-

ственную нишу в информационном поле: у них специфи-

ческие функции, не характерные для традиционных медиа, 

собственная аудитория и иная структура сообщений [Мас-

лов, 2021, с. 487]. То есть, блоги не «заменили» професси-

ональную журналистику, а стали отдельным самостоя-

тельным элементом медиапространства. 

На наш взгляд, эта тенденция, хотя и не аналогична, но 

сопоставима с текущей проблематикой роли нейросетей в 

масс-медиа. Новый элемент в информационном простран-

стве может вызывать тревогу, но если найти ему примене-

                                                           
1 Статистический учет печатной продукции россии. Российская книжная 

палата. [Электронный ресурс] URL: https://www.bookchamber.ru/statistics.html 

(дата обращения: 18.03.2023) 
2 Статистическая информация. Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. [Электронный 

ресурс] URL: https://rkn.gov.ru/mass-communications/smi-registation/p885/ (дата 

обращения: 18.03.2023) 
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ние, он может органично вписаться в медиасреду и занять 

свое собственное место, несводимое к роли любого из уже 

существующих элементов. Кроме того, мы полагаем, что, с 

учетом текущих тенденций в сфере разработок нейросетей, 

такие алгоритмы могут стать удобным инструментом в ру-

ках профессиональных журналистов. 

Однако прежде чем перейти к анализу возможных 

направлений применения нейросетей в СМИ, обратим 

внимание на то, что в медиадискурсе зачастую смешивают 

понятия «нейросети» и «искусственный интеллект», тем 

самым объединяя смежные, но не идентичные понятия 

[Шестерина, Шестерин, 2020, с. 7]. В связи с этим необхо-

димо определиться с тем, что мы понимаем под термином 

«нейросеть». В современной литературе к ним относят 

«искусственные, многослойные высокопараллельные (т. е. 

с большим числом независимо параллельно работающих 

элементов) логические структуры, составленные из фор-

мальных нейронов» 1. 

Однако такие характеристики нейросетей, как относи-

тельно высокая самостоятельность по сравнению с более 

простыми алгоритмами, способность к самообучению, 

наличие большого количества независимо работающих 

элементов и значительно большая, по сравнению с челове-

ческим сознанием, скорость обработки больших массивов 

данных, могут создать ложное впечатление о полной ана-

логичности нейросетей человеческому интеллекту, и таким 

образом, способности заменить человека в различных сфе-

рах деятельности, включая медиасреду. Но, во избежание 

заблуждений, необходимо обратить внимание на ряд огра-

ничений, касающихся деятельности нейросетей. 

                                                           
1 Галушкин А. И. (2013) Нейронные сети. Большая Российская Энциклопе-

дия [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/technology_and_techni-

que/text/4114009 (Дата обращения: 15.03.2023). 
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Во-первых, по данным исследователей, у самообучаю-

щихся нейросетей, несмотря на высокую автономность, 

либо полностью исключены, либо в значительной мере 

ограничены способности для проявления креативности, то 

есть умения создавать нечто принципиально новое, не свя-

занное с ранее предоставленными образцами или предло-

женным алгоритмом решения задач [Мильгизин, Баева, 

2017, с. 65]. И хотя сейчас существуют проекты нейросе-

тей-агрегаторов новостей, способных генерировать анно-

тации [Вязников и др., 2022, с. 37], а также генераторы ко-

ротких «шаблонных» новостных заметок и статистических 

отчетов, формирующих текст по заданным алгоритмам 

[Мухаринова, 2018, с. 103], но создание полноценного, 

оригинального и интересного текста с неизбежностью тре-

бует участия человека [Зыховская, 2022, с. 108]. Кроме то-

го, нередко действительно удачные журналистские тексты 

требуют именно отказа от стандартных шаблонов и поиска 

новых вариантов решения знакомых (а порой и совершен-

но новых) задач – и подобные действия нейросетям на се-

годняшний день недоступны. 

Помимо этого установлено, что алгоритмы нейросетей, 

несмотря на высокую самостоятельность, не способны 

«понимать» текст, т. е. распознавать значение используе-

мых слов, поэтому при генерировании текста высока веро-

ятность логических и фактических ошибок [Арсентьева, 

Морозова, 2021, с. 11]. Эта специфика не позволяет полно-

стью передать нейросети работу даже над созданием стан-

дартного текста по шаблону – результат генерации такого 

текста неизбежно требует контроля и правок со стороны 

человека.  

Также, согласно ряду исследований, читателями легче 

воспринимается текст, написанный человеком: экспери-

менты показывают, что материал, сгенерированный 

нейросетью, читатели воспринимают как «информатив-
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ный, объективный и заслуживающий доверия, но скучный» 

[Уланова, 2018, с. 175], в то время как публикации, напи-

санные журналистами, получали более теплый отклик, как 

интересные, понятные, связные и хорошо написанные. 

Таким образом, ряд вышеуказанных ограничений не 

позволяет нейросетям в полной мере занять место человека 

в медиасреде. Однако в связи с высокой скоростью работы 

и со значительно более высокой автоматизацией по срав-

нению с простыми алгоритмами, они могут принести поль-

зу там, где происходят неоправданные и непродуктивные 

затраты времени и сил журналистов. На наш взгляд, можно 

выделить несколько ключевых перспективных направле-

ний для применения нейросетей в СМИ. 

Поиск достоверных первоисточников. Сегодня можно 

найти исследования, касающиеся применения нейросетей 

для выявления фейковых новостей [Суходолов и др., 2019, 

с. 659]. Однако напрасно игнорируется другая сторона 

проверки на достоверность – автоматическое обнаружение 

первоисточников той или иной новости. Сегодня журнали-

сты занимаются этим вручную, иногда это быстрый про-

цесс, а иногда требует длительного поиска и сопоставле-

ния большого количества источников, что существенно 

замедляет работу. Встраивание в новостные агрегаторы 

нейросетевого алгоритма, который бы автоматически ука-

зывал первоисточник каждой новости, значительно уско-

рило бы работу журналистов, а также обеспечило читате-

лей ссылками на первоисточник и повысило доверие к 

публикуемой информации. 

Расшифровка диктофонных записей. Запись матери-

ала на диктофон – необходимая часть работы любого жур-

налиста, который посещает мероприятия и проводит интер-

вью. Однако расшифровка записи и перевод аудиоконтента 

в текст отнимают значительную часть времени, зачастую 

намного превышающую временные затраты на посещение 
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самого мероприятия и последующее написание текста. Се-

годня эту процедуру иногда отдают на аутсорс специали-

стам-транскрибаторам, но нейросети, обученные на распо-

знавание человеческого голоса, могли бы значительно 

упростить этот процесс. 

Стилистика и редактирование текста. Уже сейчас для 

этих целей используются цифровые инструменты (такие, 

как онлайн-словари синонимов, программы для анализа 

текста и др.), но поиск грамматических и речевых ошибок 

в тексте, а также самостоятельный поиск тавтологий в тек-

сте и подбор подходящих по стилю синонимов может от-

нимать значительное количество времени. Сегодня суще-

ствуют отдельные нейросети, предназначенные для 

редактирования текста [Бейненсон, 2021, с. 185], но широ-

кого применения они пока не нашли. Более активное при-

менение самообучающихся нейронных сетей для обработ-

ки текста могло бы значительно ускорить и упростить эти 

процедуры, высвободив рабочее время журналиста на ре-

шение более продуктивных и творческих задач. 

Иллюстрации. Известно, что иллюстрации – важная 

часть новостного контента, и сегодня «значительная доля 

информации в современных СМИ подается и продвигается 

в виде визуальных образов, несущих мощный эмоциональ-

ный заряд» [Сукина, 2023, с. 95]. На далеко не всегда необ-

ходимую иллюстрацию можно получить от первоисточника 

новости. В этом случае журналисты прибегают к контенту 

фотобанков. Но покупка подписки на платные фотобанки 

доступна не всем изданиям, в то время как на бесплатных 

фотобанках количество доступных иллюстраций ограниче-

но, а их качество не всегда удовлетворяет запросам журна-

листов. В этом случае генерация изображений при помощи 

нейросетей может оказаться полезным инструментом, хотя 

и в достаточно ограниченных масштабах – как показывает 

практика, сгенерированные изображения по-прежнему тре-
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буют обработки графическими дизайнерами, контент-

менеджерами или другими специалистами, обладающими 

навыками работы с изображениями. Однако в определен-

ных ситуациях нейросети могут служить источником ис-

ходных изображений для иллюстраций. 

Таким образом, нейросети представляют собой не столь-

ко «конкурентов» для людей, создающих контент в инфор-

мационном поле, сколько новый удобный инструмент для 

работы. Как и любой инструмент, он требует освоения 

определенных навыков, но при должном умении может зна-

чительно оптимизировать рабочий и творческий процесс. 
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Аннотация: Идея плюрализма ценностей подразумевает, что людям необ-

ходимо дать возможность жить в соответствии со своими ценностями, для 

чего им необходима область негативной свободы, то есть область невмеша-

тельства со стороны общества и государства. Но развитие Интернета постави-

ло под сомнение существование области негативной свободы граждан: их пер-

сональные данные стали ресурсами для крупных IT-корпораций, государства и 

различного рода мошенников. Исправить дисбаланс сил способно Право на 

забвение.  

Ключевые слова: плюрализм ценностей, свобода слова, цензура, право на 

забвение, персональные данные, технологии. 

VALUE PLURALISM  

AND THE RIGHT TO BE FORGOTTEN ON THE INTERNET:  

CAN DATA BE DELETED WITHOUT CENSORSHIP? 

Iu. A. Trusov 
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Abstract: The idea of value pluralism implies that people should live in accord-

ance with their values, which requires an area of negative freedom. Negative free-

dom is an area free from the interference of society and the state. But the develop-

ment of the Internet has called into question the existence of an area of negative 

freedom of citizens: their personal data has become a resource for large IT corpora-

tions, the state and scammers. The right to be forgotten can correct the imbalance of 

power. 

Keywords: value pluralism, freedom of speech, censorship, right to be forgot-

ten, personal data, technology. 

События XX века сделали актуальными идею плюра-

лизма ценностей, в которой постулируется существование 
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различных несовместимых высших ценностей и целей че-

ловеческой жизни, которым могут следовать добропоря-

дочные люди. Чтобы каждый мог полноценно реализовы-

вать свой путь развития, не встречая препятствий со 

стороны общества и государства, видный политический 

философ Исайя Берлин предлагает установить область 

негативной свободы. Негативная свобода в этом смысле 

«это всего лишь пространство, в котором можно <…> без 

помех предаваться своим занятиям» [Берлин, 2014, с. 126]. 

Насколько большой может быть эта область свободы нуж-

но решать практическим путем с помощью политических 

средств, а не установлением теоретической вечной истины. 

И пока философы спорили по поводу размеров сферы 

негативной свободы и ее соотношением с другими права-

ми и свободами граждан, программисты создали Интернет. 

В начале XXI века интернет был настоящей областью 

свободы, неподконтрольной ни обществу, ни государству. 

Каждый мог общаться с кем захочет и как захочет, об-

суждать любую тему, делиться контентом, в том числе 

пиратскими цифровыми копиями различных произведе-

ний. Государство не понимало, что такое Интернет, и не 

вмешивалось туда.  

За последние десятилетия ситуация изменилась карди-

нальным образом. С одной стороны, крупные IT-гиганты, 

такие как Google, Microsoft, Apple, Meta, успели осознать 

важность собираемых с пользователей данных и научились 

использовать их для собственного заработка. Как пишет 

профессор Шошана Зубофф: «Надзорный капитализм в 

одностороннем порядке претендует на человеческий опыт 

как на бесплатное сырье для превращения его в данные о 

человеческом поведении» [2022, с. 17]. С другой стороны, 

государство взялось за контроль информационных потоков 

в Интернете, разработало законодательство и инструменты 

для блокировки неугодного контента. Теперь уже любого 
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человека могут привлечь к ответственности не просто за 

публикацию новости, но даже за поставленный лайк под 

постом. С третьей стороны, пользователи постоянно стал-

киваются с такими феноменами как фейковые новости, 

компьютерные боты и Интернет-тролли. В результате ста-

новится все сложнее получать достоверную информацию в 

увеличивающемся потоке ложных новостей. Также бес-

смысленным оказывается общение с другими пользовате-

лями Интернета, когда собеседник является компьютерной 

программой, работающей автоматически, или получает 

деньги за отработку какой-либо политической повестки. К 

этому добавляется постоянно растущая опасность от хаке-

ров, ворующих деньги и персональные данные пользовате-

лей. По данным Лаборатории Касперского «в 2022 году 

зафиксировано 168 случаев публикаций значимых баз дан-

ных российских компаний. Всего было опубликовано более 

2 миллиардов записей. Это почти 300 млн пользователь-

ских данных» 1. Согласно этому же отчету, большая часть 

данных была украдена в результате атак на крупный биз-

нес, то есть пользователи никак не могли повлиять на со-

хранность своих данных. Таким образом люди оказались в 

подчиненном состоянии, у них постоянно требуют персо-

нальные данные, которые потом утекают в различные ха-

керские базы данных и продаются любому, кто готов за-

платить.  

В результате отсутствия цифровой области негативной 

свободы складывается новая «культура тишины», когда 

люди минимизируют свое присутствие в Интернете, либо 

стараются удалять все следы такого присутствия. В 2017 

году на Международном форуме по кибербезопасности 

                                                           
1 Лаборатория Касперского: самые масштабные утечки в 2022 году проис-

ходили в ритейле и сервисах доставки [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2023_laboratoriya-kasperskogo-

samye-masshtabnye-utechki-v-2022-godu-proishodili-v-ritejle-i-servisah-

dostavki?ysclid=lfgiwbefhi329801366 (дата обращения: 19.03.2023) 
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было представлено исследование Microsoft, согласно кото-

рому люди стали меньше доверять окружающим как в ин-

тернете, так и в жизни, 44 % респондентов пересмотрели 

свои настройки приватности, а 42 % уменьшили информа-

цию о себе в интернете [Зинина, 2017]. Согласно исследо-

ванию 2021 года в России 80 % пользователей столкнулись 

с Интернет-рисками в 2020 году, в итоге 58 % стали мень-

ше пользоваться социальными сетями [Ганеева, 2021]. 

Для преодоления растущего дисбаланса сил между 

обычными пользователями и контролерами данных, а так-

же для минимизации рисков присутствия в Интернете, в 

европейском законодательстве появляется Право на забве-

ние – возможность контролировать свои данные, исправ-

лять их и удалять. Давление ЕС на американские IT-

гиганты заставило многих говорить о том, что Право на 

забвение уничтожает плюрализм мнений, разрушает сво-

бодный рынок идей и ведет к государственной цензуре. 

«Создание частного «контроллера данных» нарушает 

Первую поправку [Конституции США], препятствуя сво-

бодному потоку информации, создает дыры в памяти и 

ставит под угрозу активные дебаты, которые характеризу-

ют нацию и служат основой национальной демократии» 

[Byrum, 2017, p. 103]. Здесь стоит отметить, что в описан-

ных выше ситуациях возможность функционирования сво-

бодного рынка идей уже поставлено под угрозу наличием 

ботов на оплате и Интернет-троллей, которых не интересу-

ет обмен мнениями, цель которых заработок. Наличие 

большого количества ложной информации тоже способ-

ствует разрушению рынка идей, ведь истина оказывается 

незаметна среди общего шума, а ложная информация мо-

жет сподвигать людей на деятельность, в том числе проти-

воправную. Поэтому, чтобы в интернете и дальше мог су-

ществовать плюрализм ценностей и свободный рынок 

идей, необходимо дать пользователям больше власти и 
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контроля над своим персональными данными, то есть вер-

нуть себе область негативной свободы. Право на забвение 

не вводит цензуру, которая уничтожает плюрализм, а поз-

воляет очистить пространство от устаревших, недостовер-

ных или ненужных данных, тем самым оставляя место для 

свободного обмена полезной информацией. Право на за-

бвение позволяет человеку решать самостоятельно, где и 

как будут обрабатываться его данные. Он сможет сам 

определить, в каком месте будут использоваться его речь и 

изображения. Авторитарные и тоталитарные политические 

режимы могут контролировать Интернет и устанавливать 

цензуру и без присутствия Права на забвение в законода-

тельстве, но наличие такого права возвращает людям кон-

троль над своей жизнью, помогая прожить ее лучше. 
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Abstract. In today's world, the emergence of data collection, storage and pro-

cessing technologies leads to a huge amount of heterogeneous information that is in 

the public domain. It may contain personal, potentially linked to misuse, data that 

states, corporations and users seek to protect. One proposed protection mechanism, 

the right to be forgotten, allows a person to actively intervene in the process of stor-

ing and deleting data. 

Keywords: right to be forgotten, autonomy, humanitarian expertise, ethics, 

technology. 

Появление большого количества данных и способов их 

сбора и хранения обостряет проблему их использования. 

Имеется в виду, что использование возможно не только в 

целях оптимизации процессов или улучшения сервисов, 

познания себя или в исследовательских целях, но и в зло-

намеренных целях. Методология гуманитарной экспертизы 

предполагает не продуцирование алармистского дискурса 

о технологическом вмешательстве, но позволяет выделять 

риски и способы ответа на них. В рамках данной работы 

будут обозначены некоторые предполагаемые риски появ-

ления права на забвения, а также выделены концептуаль-

ные этические затруднения, характерные для выделения 

такого типа права. Необходимо также обозначить, что сло-

во «право» в контексте данной работы используются не в 

рамках юридического дискурса, а в философском и эти-

ческом смысле, и обозначает скорее возможность, кото-

рую позволит использовать формирование определенно-

го прагматического инструментария. Таким образом, 

основной исследовательский интерес сосредоточен не на 

правовых институтах, а на теоретическом основании права 

на забвении, прояснении его концептуальных составляю-

щих и выделении потенциальных рисков использования. 

Прежде обращения непосредственно к предмету анали-

за, проясним методологические основания, а именно – по-

нимание гуманитарной экспертизы. В данном случае гума-

нитарная экспертиза понимается в ключе, развиваемом в 

работах Б. Г. Юдина. Как он указывает, «сегодня социаль-
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но необходимой становится особого рода систематически 

организованная деятельность, направленная на прогнози-

рование вновь возникающих угроз для человеческого по-

тенциала» [Ашмарин, Юдин, 2018, с. 177]. В центре такой 

деятельности находится гуманитарная экспертиза как 

систематическое мероприятие, направленное не на одно-

кратное и полноценное выделение всего корпуса угроз и 

уязвимостей, но как мульти- и междисциплинарное иссле-

дование, которое проводится для отслеживания вновь и 

вновь возникающих эффектов. Также отмечается, что объ-

ектом экспертизы могут быть не только возникающие, но и 

уже существующие технологии, служащие источником 

негативных воздействий. 

Появление Интернета сначала в качестве глобальной се-

ти, а затем как пространства, в котором хранится все, ко-

гда-либо созданное человечеством, порождает многие про-

блемы. Одна из них состоит в том, что сохраняется не 

только история, но и ошибки, от которых следовало бы из-

бавиться. Появляется множество примеров, когда про-

шлое – даже самое безобидное в виде смешной фотогра-

фии в социальной сети – вторгается в настоящее и мешает 

настоящему. В. Майер-Шенбергер приводит в пример ис-

торию С. Снайдер, которая мечтала стать учителем, но ко-

торой отказали в исполнении этого желания, поскольку 

сочли старое фото неподобающим представителю данной 

профессии [Mayer-Schönberger, 2009, p. 18]. Право на за-

бвение направлено на защиту приватности, характер кото-

рой «лежит в отсутствии других» [Арендт, 2000, с. 76], и 

предполагается для предотвращения такого рода ситуаций, 

к которым можно добавить и необходимость контролиро-

вать сбор информации со стороны корпораций, поскольку 

утечки чувствительных данных (например, появление в 

открытом доступе информации из медицинской лаборато-

рии, специализирующейся на проведении анализов) спо-
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собны выводить в публичное пространство то, что никогда 

для него не предназначалось. Как указывают создатели 

сборника, посвященному праву на забвение, оно является 

«правом человека на удаление своих персональных дан-

ных, если эти данные были добровольно или недоброволь-

но размещены в Интернете» [Pereira et al., 2014, p. 1]. Ос-

новная же идея введения такого права состоит в том, 

«чтобы сделать так, чтобы чье-то настоящее не загромож-

далось его или ее прошлым, поскольку прошлое есть про-

шлое и не должно постоянно всплывать на поверхность» 

[Terwangne, 2014, p. 83], как это произошло в примере, 

приводимом Майер-Шенбергером. 

В данном случае основное внимание будет сосредото-

чено на потенциальных рисках самого права на забвение, 

которое, несомненно, является прогрессивным и может 

быть встречено позитивно для защиты своих данных в Ин-

тернете. Видится возможным выделить пять проблемных 

точек: злонамеренное использование, сокрытие информа-

ции, ответственность перед будущими поколениями, 

коммерческий потенциал. Данная классификация не пре-

тендует на полноту, но призвана обратить внимание на по-

тенциально неоднозначные положения права на забвение. 

Проблема злонамеренного использования права на за-

бвение состоит в его применении к ситуациям, носящим 

коррупционный характер. Это сближает данную проблему 

с сокрытием информации в преступных целях, поскольку 

требование удаления информации из открытого доступа 

может использоваться для стирания следов преступных 

деяний. 

Необходимо помнить, что сохранение информации 

служит не только тем, кто в данный момент существует, но 

и будущим поколениям. Сохранение информации, какой 

бы неважной или наоборот чувствительной она ни казалась 

в данный момент, является одной из важнейших задач че-
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ловечества перед теми, кто в будущем будет ее использо-

вать. Несмотря на отсутствие единого понимания «буду-

щих поколений» как объекта ответственности, сохранение 

данных видится необходимостью, поскольку ограничен-

ность эпистемологического горизонта в данный конкрет-

ный момент не позволяет нам в целостности оценить зна-

чение полученной информации. 

Коммерческий потенциал права на забвение и усиление 

цифрового разрыва являются еще одним проблематизиру-

емым положением. Цифровое неравенство характеризуется 

как неравенством возможностей и навыков, так и различ-

ной степенью вовлеченности в цифровые медиа [Van Dijk, 

2020]. Право на забвение при недостаточном и поверх-

ностном регулировании способно коммодифицироваться, 

превращаясь из закрепленного права в услугу. Однако оно 

способно и усиливать тенденции цифрового разрыва, по-

скольку станет доступным только для тех, кто обладает не-

обходимыми навыками и высокой степенью вовлеченности. 

Согласно мысли П. Рикера, забвение является неотъем-

лемой частью нашего мира и культура, и с ним связана 

другая фундаментальная категория – прощение [Рикер, 

2004]. Само же забвение может быть рассмотрено как 

освободительный процесс [Dodge, Kitchin, 2007, p. 441]. 

Однако необходимо быть осведомленными и о его нега-

тивных проявлениях во имя их избегания. 
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Аннотация. Коллектив авторов рассматривает проблему применения ис-

кусственного интеллекта в современной войне. Авторы затрагивают вопросы, 

как боевые действия с использованием искусственного интеллекта меняют 

наши представления об этических, моральных, правовых аспектах и практике 

ведения войны? В этой статье анализируется взаимодействие «рациональной», 

эффективной машины и психологически и биологически склонного к ошибкам 

в бою человека. Внедрение искусственного интеллекта делает его участником 

боевых действий, и одновременно создаёт этическую дилемму для человека.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, дегуманизация, война, при-

нятие решения, этическая дилемма. 
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Abstract. A team of authors considers the problem of using artificial intelli-

gence in modern warfare. The authors touch upon the questions of how combat op-

erations using artificial intelligence change our ideas about the ethical, moral, legal 

aspects and practice of warfare? This article analyzes the interaction between a «ra-

tional», efficient machine and a psychologically and biologically error-prone person 

in combat. The introduction of artificial intelligence makes him a participant in hos-

tilities, and at the same time creates an ethical dilemma for a person. 

Keywords: artificial intelligence, dehumanization, war, decision making, ethical 

dilemma. 

Быстро набирающая популярность идея современной 

войны состоит в том, что люди станут ахиллесовой пятой в 

зарождающейся техно-войне с поддержкой искусственного 

интеллекта (далее – ИИ) и будут удалены от поля боя и за-

менены «рациональными», эффективными и автономными 

системами вооружения, интеллектуальные машины боль-

ше не будут нуждаться в людях. Логическим концом этого 

может стать ИИ – сложная социотехническая система, 

призванная сделать войну более быстрой, смертоносной, 

асимметричной и эффективной [Забегалин, 2022]. 
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Историю взаимодействия человека и машины и техно-

этики можно рассматривать как проявление более широ-

кой эволюционной связи человечества и технологий. Клю-

чевой особенностью истории эволюции человека было 

стремление к искусственному увеличению наших физиче-

ских и умственных способностей. В контексте технологи-

чески усовершенствованного оружия, когда оно использу-

ется в условиях асимметричной войны, это стремление 

угрожает основам идеи справедливой войны, на которых 

покоятся моральные оправдания насилия и убийства на 

войне. Наше этическое воображение все еще не успевает за 

быстро расширяющейся сферой наших этических обязан-

ностей. Эта область будет расширяться по мере того, как 

технологии будут приобретать автономность, смертонос-

ность и «интеллектуальность».  

Все более сложное переплетение технологий и челове-

чества бросает вызов предположениям, лежащим в основе 

этики и морали на войне. На переднем крае этого слияния 

человека и машины технология ИИ предвещает новое про-

явление этико-политических дилемм войны. Вопрос об 

этике ведения войны в современности отчасти проистекает 

из ее расположения на границе человеческого, нечеловече-

ского и сверхчеловеческого, он заключается в способности 

одновременно привлекать и отталкивать. Опасность разви-

тия таких технологий, как ИИ, заключается в возможности 

того, что люди могут попытаться применить это, невольно 

передав ответственность за применение смертоносной си-

лы нечеловеческим агентам. Принимая решение убить 

солдата, мы получаем взамен невыносимое чувство вины, 

но мы сможем переложить моральное бремя на автоном-

ные системы вооружения, которые будут убивать за нас, 

тем самым щадя нас, избавляя от моральных страданий 

[Кондратьев, 2021]. 
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В конце концов это приведет к «дегуманизации» на 

войне, которая характеризует врага как низшего и создает 

психологическую дистанцию, вызывая презрение, отвра-

щение или ненависть. Или, напротив, отождествляет врага 

с неодушевленными предметами (в результате мы уже 

сталкиваемся с выражениями, например, «цель нейтрали-

зована»). Дегуманизация порождает холодное безразличие, 

которое позволяет комбатантам убивать без колебаний и 

угрызений совести. Технологии ИИ уводят бойцов с поля 

боя (как физически, так и психологически). Если «эмоцио-

нальное отстранение», связанное с дегуманизированным 

противником, считается способствующим боеспособности 

и принятию эффективных тактических решений, то социо-

техническое взаимодействие, лишенное моральных эмоций 

(раскаяния, вины, стыда, сострадания и т. п.) позволит че-

ловеку нажатием кнопки уничтожить кого угодно. Однако 

человеческие эмоции могут сдерживать людей, они также 

могут дать волю самым низменным инстинктам человече-

ства, в том числе тем эмоциям, которые связаны с дегума-

низацией. Современная история изобилует трагическими 

примерами неконтролируемых человеческих эмоций, вы-

зывающих человеческие страдания, например, в Карабахе 

и, в настоящее время на Украине. 

Таким образом,  аргумент  против развертывания ИИ 

и автономного оружия, основанный на отсутствии чело-

веческих эмоций, чрезмерно упрощает природу взаимо-

действия человека и машины, и является эмпирически 

ошибочным. Вместо этого необходимо прояснить психо-

логические и этические последствия дегуманизации вой-

ны, чтобы устранить опасность того, что человечество бу-

дет уничтожено разумными машинами. 

Как война с помощью ИИ может разрушить неразрыв-

ный союз войны и человеческой природы? Некоторые ис-

следователи утверждают, что представление людей как 
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биологически и психологически склонных к ошибкам в 

сравнении с разумными машинами еще больше отдаляет 

людей от моральных, этических сомнений о применении 

смертоносной силы. В этом новом военно-техническом 

взаимодействии, основанном на ИИ, люди будут еще 

больше переплетаться с машинами не только для того, 

чтобы быть лучше, но и для того, чтобы соответствовать 

квазиморальному требованию стать рациональным и про-

грессивным продуктом, вытесняя ограниченную челове-

ческую телесность, а в конечном счете и человеческую 

мораль [Зайцев, 2022]. Этот аргумент основан на предпо-

ложении, что человеческая склонность к ошибкам может 

быть вытеснена системами ИИ, что сделает войну более 

рациональной, предсказуемой и контролируемой и, в свою 

очередь, подорвет неразделимость человеческой природы 

и войны. Хотя идея о том, что ИИ вытеснит и заменит лю-

дей на войне, весьма спекулятивна и оспаривается, психо-

логические, этические и моральные последствия расшире-

ния взаимодействия человека и машины с помощью ИИ 

созрели для эмпирического и теоретического исследования 

[Зайцев, 2021]. 

Вера людей в свою способность контролировать слу-

чайные события является открытием экспериментальной 

психологии. Согласно поведенческим исследованиям, ли-

ца, принимающие решения в условиях конкуренции, враж-

дебности и насилия, более склонны преувеличивать свою 

способность контролировать события, склонны преувели-

чивать, отрицать или неверно оценивать существование 

случайности, непредвиденные обстоятельства. 

Принятие решений в войне можно понимать, как не-

прерывный поиск порядка над хаосом и сложностью, и 

установление контроля и предсказуемости в условиях не-

определенности. В бою неизменно побеждала сторона, 

способная лучше понять различные случайные элементы, 
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составляющие стратегическую обстановку, в которой ве-

дется война, например, осведомленность о поле боя, наме-

рениях противника, действия своих союзников и собствен-

ных сил. Главная цель военной подготовки состоит в том, 

чтобы свести ведение войны к набору правил и системе 

процедур и, следовательно, сделать упорядоченным и ра-

циональным то, что по существу хаотично и инстинктивно. 

На фоне возрождения стратегического соперничества ве-

ликих держав технология искусственного интеллекта поз-

волит оживить научные поиски, чтобы обеспечить пред-

сказуемость и определенность на современном поле боя. 

Стремлением к полной предсказуемости и централизо-

ванному контролю над военными действиями, был обу-

словлен угрозой ядерного нападения в период «холодной 

войны» и проявился в широком использовании аналитиче-

ских инструментов, датчиков, радиолокационных техноло-

гий и компьютерных систем обработки данных. В 1969 го-

ду было сформулировано видение способа ведения войны 

будущего, – на поле боя вражеские силы будут обнаруже-

ны и уничтожены почти мгновенно с помощью каналов 

передачи данных, компьютерной оценки разведданных, и 

автоматизированного управления огнем. Таким образом, 

оружие с искусственным интеллектом является стремлени-

ем вооруженных сил по использованию технологий для 

исключения случайностей и устранения неопределенности 

в войне. Примечательно, что большинство военно-техно-

логических «революций» являлись моральным оправдани-

ем конкретной технологии (например, ядерному и химиче-

скому оружию), чтобы сделать войну более эффективной и 

менее жестокой. На самом деле, большинство прогнозов не 

оправдались, технологические достижения могут также 

ложиться тяжелым бременем на существующие этические, 

правовые нормы, такие понятия как соразмерность, ответ-

ственность и человеческий контроль [Панков, 2021]. 
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Машины с поддержкой ИИ, автономное оружие – это 

стремление отражает грандиозную технократическую ра-

ционализирующую мечту об абсолютном контроле над 

случайным, понимаемым непредсказуемого. Во имя мифа 

об абсолютном устранении риска могут быть непреднаме-

ренно созданы новые риски. Ведение войны в сложных и 

неопределенных стратегических условиях требует больше, 

чем объемные (и часто предвзятые) наборы данных и ин-

дуктивная машинная логика. Пока системы ИИ не смогут 

выдвигать проверяемые гипотезы или рассуждать по ана-

логии и дедуктивно, как люди, они не будут понимать ре-

альный мир и не смогут в полной мере принимать решения 

в нелинейных, сложных и неопределенных условиях. 
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Аннотация. Выявляются причины отсутствия продвижения в вопросе 

определения условий правовой охраны результатов, созданных с использова-

нием искусственного интеллекта. Основной причиной является применение 

стандартных методов исследования правовых явлений, связанных с анализом 

действующего законодательства и правоприменительной практики, которые в 

данном случае не являются эффективными. Предпочтительным является ис-

пользование метода правового моделирования.   

Ключевые слова: искусственный интеллект, правовое регулирование, 

правосубъектность, цивилистическая методология. 
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В последние годы наблюдается большое количество пуб-

ликаций, посвящённых проблемам гражданско-правового 

регулирования (имея в виду перспективного) искусствен-

ного интеллекта (далее – ИИ). Тема, учитывая технологи-

ческое развитие современного общества, является актуаль-

ной. Однако ознакомление с подавляющим большинством 

публикаций за уже значительное время вызывает ощуще-

ние отсутствия реального продвижения, в частности, в ба-

зовом вопросе определения первоначального субъекта 

прав на результаты, полученные с использованием ИИ. Та-

кому состоянию есть объективные причины. 

Во-первых, цивилистический анализ существующей 

нормативной базы крайне затруднён. Пожалуй основным 

российским актом является «Национальная стратегия раз-

вития искусственного интеллекта на период до 2030 го-

да» 1 (далее – Стратегия), содержащая большое количество 

технических определений, анализ истории и перспектив 

экономики в данной сфере и т. п., но правовая, особенно 

цивилистическая составляющая, выглядит значительно 

беднее. Задачи по созданию нормативно-правовой базы, 

содержащиеся в пунктах 39 и 49 Стратегии относятся к 

публичному праву. В п. 48 Стратегии говорится об «адап-

тации нормативного регулирования в части, касающейся 

взаимодействия человека с искусственным интеллектом, и 

выработки соответствующих этических норм», аналогич-

ное положение повторяется в подп. ж п. 49 – положения 

очень спорные с точки зрения понимания того, как вообще 

осуществляется правовое регулирование.  

Задача определения субъекта прав на результаты, созда-

ваемый ИИ непосредственно ставится в разделе 12 «Кон-

цепции развития регулирования отношений в сфере техно-
                                                                 

1  Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 

2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Фе-

дерации» // Официальный интернет-портал правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 11.10.2019.  
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логий искусственного интеллекта и робототехники до 

2024 года» 1, где она увязывается с проблемами расшире-

ния толкование понятия творческого вклада либо охраны 

«в другом формате» (т. е. в режиме sui generis), а также с 

использованием результатов деятельности третьих лиц. 

Таким образом, поскольку, во-первых, соответствую-

щий юридический институт отсутствует, во-вторых, задача 

поставлена в качестве комплексной, это вызывает логич-

ное стремление исследователей рассмотреть все вопросы, с 

ним связанные: понятие ИИ; правообъектность продуктов 

его функционирования (относятся ли они к результатам 

интеллектуальной деятельности в смысле действующего 

законодательства); характер прав на такие объекты (автор-

ское или смежное право).  

Не могут оказать помощь и методы сравнительного 

правоведения, поскольку указанные вопросы (в т. ч. субъ-

ектностность) законодательно в подавляющем большин-

стве зарубежных государств не определены. Понятие ИИ 

содержится в большом количестве правовых актов, как 

национальных, так и международных (прежде всего акты 

Европейского союза), но практически все они носят про-

граммный, стратегический характер, устанавливая цель 

формирования правового регулирования отношений, свя-

занных с использованием ИИ, но сами не содержат меха-

низма правового регулирования. В поле декларативных 

норм исследователи оказываются в плену абстракций. Ко-

гда всё это разбирается в обычной статье не может не 

страдать аргументация каждого проблемного тезиса. 

В частности, исследователи стремятся рассмотреть все 

возможные варианты определения первоначального пра-

вообладателя. А таких вариантов более чем достаточно: 
                                                                 

1  Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 19 августа 2020 г. 

№ 2129-р «Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в 

сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 

2024 г.» 
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как минимум разработчик соответствующего программного 

обеспечения (программ для ЭВМ в терминологии нашего 

гражданского законодательства); лицо, осуществляющее 

обучение ИИ; непосредственно пользователь ИИ. Иногда 

этот список расширяется дополнительно, посредством до-

бавления, например, работодателя [Морхат, 2018, с. 206]), 

при том, что проблемой является определение субъекта 

первоначальных прав, в отношении правопреемства не 

усматривается препятствий использовать существующие 

юридические институты интеллектуальных прав.  

Среди рассматриваемых вариантов субъектности следу-

ет отметить концепцию самостоятельной субъектности са-

мого ИИ. М. А. Рожкова отмечает, что этот подход был 

оживлён в результате принятия Резолюции Европарламен-

та от 16 февраля 2017 года 2015/2013(INL) [Рожкова, 2021, 

с. 17]. Он получил отражение и в некоторых зарубежных 

исследованиях [Голованов, 2022, с. 24–25]. Следует отме-

тить, что встречаются работы, в которых этот подход со-

знательно исключён из рассмотрения [Яровой, Быстров, 

2022; Харитонова, Савина, 2020], но они, к сожалению, со-

ставляют меньшинство публикаций. Субъектность ИИ упо-

минается как одна из возможностей [Искакова, Кашкин, 

2020; Ястребов, 2018], или даже рассматривается безаль-

тернативно (со сведением выбора между аналогией с пра-

восбъектностью физического и юридического лица) [Ив-

лиев, Егорова, 2022, с. 34]). Достаточно распространённым 

является подход, при котором рассматриваются все вари-

анты как в равной, или почти в равной степени, имеющие 

право на существование, именуемые «мультимодальным» 

[Морхат, 2018, с. 212]. Является объяснимым желание на 

данном этапе сохранить максимум вариантов, однако та-

кой метод не приближает нас к решению проблемы.  

Ситуация, когда большинство публикаций по рассмат-

риваемой теме ограничиваются постановкой задач, приво-
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дит к отсутствию реального продвижения в вопросе разра-

ботки правового механизма регулирования отношений, 

связанных с использованием ИИ даже на концептуальном 

уровне, о предложениях de lege ferenda не идёт даже речи.  

Другой источник эмпирических данных, которые ис-

пользуются правоведами в своих построениях – правопри-

менение. Отсутствие нормативной основы исключает и 

практику. Даже конкретные дела мало способствуют по-

ниманию возможного механизма правового регулирова-

ния, поскольку обычно вызваны особенностями данной 

системы права. Например, отдельные случаи патентования 

изобретений, созданных ИИ (в Австралии и ЮАР) обу-

словлены, в конечном итоге, нечёткостью требований к 

указанию автора в отдельных системах права. 

Следует признать, что в существующих условиях стан-

дартные методы правовых исследований не способствуют 

решению вопроса о правосубъектности на результаты, 

продуцированные ИИ. По всей видимости выходом был 

бы переход к методу правового моделирования. 
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Аннотация: Цифровизация дает человеку неограниченные возможности 

моделирования вариантов своего «Я» в виртуальном пространстве. Цель ис-

следования рассмотреть явление цифровой тени, раскрыть суть понятия и рас-

крыть некоторые аспекты опасностей, которые может в себе нести данный 

феномен в современном информационном пространстве сети Internet. Цифро-

вая среда дает человеку в сегодняшних условиях, когда «время» является 

ограниченным ресурсом, сдерживающим возможности индивида в определен-

ных границах – «коммуникационную свободу», создавая для него псевдоин-

теллектуальную иллюзионную деятельность в цифровом пространстве. В за-

ключении определяется возможность установления психологической 

проблемы, характеризующейся как переселение реального «Я» в его цифро-

вую тень, путем подмены ограниченной реальности материального мира, на 

неограниченную иллюзионную реальность.  

Ключевые слова: цифровая тень, человек, виртуальное пространство, ин-

формационные технологии, виртуальная жизнь, Internet. 
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Abstract: Digitalization gives a person unlimited opportunities for modeling op-

tions of his «self» in the virtual space. The purpose of the study to consider the phe-

nomenon of digital shadow, reveal the essence of the concept and reveals some as-

pects of the dangers that can carry this phenomenon in the modern information space 

of the Internet. Digital environment gives a person in today's conditions when 

«time» is a limited resource, constraining the possibilities of the individual within 

certain limits – «communication freedom», creating for him a pseudo-intellectual 

illusionary activity in the digital space. The conclusion identifies the possibility of 

establishing a psychological problem, characterized as, the relocation of the real «I» 
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in its digital shadow, by replacing the limited reality of the material world, with an 

unlimited illusionary reality. 

Keywords: digital shadow, man, virtual space, information technology, virtual 

life, Internet. 

«Человек, владеющий информацией, владеет всем миром» 
Майер Амшель Ротшильд 

Сегодняшний мир Internetа, это вторая реальность чело-

веческой активности с самоидентифицированной направ-

ленностью, порождающий неспособность индивида под-

держивать традиционные формы общения между людьми. 

Самоидентифицированная направленность виртуального 

общения образовывает предпосылки «уязвимости» внут-

реннего мира реального человека вне цифрового мира. Че-

ловек выступая в лице пользователя сети Internet, форми-

рует в данной среде свою цифровую тень, наполняя его 

цифровыми следами, то есть, оставляя электронные дан-

ные в различных платформах Internet пространства. Рас-

смотрим понятие цифровой тени с различных исследова-

тельских позиций (Табл.). 

Деев характеризует цифровую тень, как пассивную 

форму цифрового следа [2022]. 

Брюзова характеризует цифровую тень, как необходи-

мое условие для применения методов и моделей анализа и 

оценки данных в производственной среде [2022]. 

Анохов характеризует цифровую тень, как сложенность 

из следов, оставленных цифровым двойником во внешней 

среде и сгруппированных по тем же самым информацион-

ным уровням [2022]. 

По мнению Мельниченко, идея цифровой тени, основан-

ная на идее цифрового слепка оригинала, предопределяет в 

том, что в сети пользователь может обладать несколькими 

несвязанными аккаунтами, отражающими разные стороны 

личности оригинала [2020].  

Как утверждают Кокорев и Юрин, цифровая тень спо-

собна предсказать поведение реального объекта только в 
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тех условиях, в которых осуществляется сбор данных, но 

не позволяет моделировать ситуации, в которых реальный 

объект не эксплуатировался [2019]. 
Таблица 

Трактовка понятия «цифровая тень» 

Исследователь  Раскрытие термина 

С. А. Деев 
Иинформация, которую создает человек сам того не подозре-

вая, то есть не совершая активных действий 

Ю. Ю. Брюзова 

автоматизированный односторонний поток данных направлен-
ный от физического объекта (человека) к его цифровому объ-

екту (цифровая тень) 

И. В. Анохов 

Инверсивная модель цифрового двойника, позволяющая воссо-

здать его структуру по уровням информации: прикладной, 
поведенческой и детерминистской.  

Р. Г. 
Мельниченко 

Цифровая копия, цифровой отпечаток как самого физического 

образа, так и его деятельности, а также результатов этой дея-
тельности. Феномен цифровой тени основан на идее наличия 

двух миров. Мир оригинала, в котором осуществляется 

офлайн-деятельность, и цифровой мир, в котором отражается и 
закрепляется часть этой деятельности, а также продуцируется 

деятельность вне деятельности оригинала (самостоятельная 

жизнь цифровой тени). 

Д. С. Кокорева,  

А. А. Юрин 

Определяется как система связей и зависимостей, описываю-

щих поведение реального объекта, как правило, в нормальных 

условиях работы и содержащихся в избыточных больших дан-
ных, получаемых с реального объекта при помощи технологий 

промышленного интернета. 

Таким образом, в сегодняшних реалиях жизни инфор-

мационные технологии стали необходимым условием су-

ществования современной цивилизации. Данный контекст 

поставленного вопроса можно отнести к поколению лю-

дей, рожденных в начале XXI века, которых характеризует 

клиповое мышление, гиперактивность, склонность к 

аутизму. Поколение новых личностей мультимедийных 

технологий, склонны к потребительству, сосредоточены на 

краткосрочных целях и не готовы рассматривать задачи на 

перспективу, быстрее взрослеют, у них по-другому функ-

ционирует память, уменьшилась концентрация внимания.  

Общение социума все больше зависит от цифровых ин-

формационных технологий, которые внедрились во все ас-
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пекты социальной жизни человека. В своем новом статусе 

человек приобретает новое имя «его идентификационный 

ник», и как бы может заново пережить свою жизнь «смо-

делированную утопическую жизнь», вступая в новые от-

ношения, может становиться членом любого сообщества в 

сети Internet. Метареальность мира Internet раскрывает пе-

ред человеческим сознанием неограниченные возможно-

сти, позволяя переселиться в другую неизведанную реаль-

ность ранее недоступную. Иллюзия конструирования 

идентичности личности дает право без телесности, то есть 

представления как «цифровой тени» проживающей вирту-

альную жизнь индивида вместо него, хотя, по сути, при 

этом человек не осознает об утере им его реального про-

живания в реальном материальном мире.  

Эволюция трансформации души и сознания человека, 

включенного в информационно-технологическое простран-

ство сети Internet формирует в нем «информационного 

вампира», который подпитывается цифровой недействи-

тельностью, при этом его субъективная сущность миними-

зируется, освободившаяся часть его души и сознания 

быстро наполняется информационно цифровой средой. 

Таким образом, за каждым индивидом, выходящим в 

Internet, образуется его «не формализованная цифровая 

тень», по активизации которой можно составить опреде-

ленную векторную направленность мышления реального 

индивида. Но, при этом построенная такая имитационная 

модель, то есть «не формализованная цифровая тень» не 

будет обусловлена качественной наполненностью вероят-

ностных действенных процессов реального индивида с его 

алгоритмическими действиями вне сети Internet. Тем са-

мым, цифровая гибридная тень человека «де-факто» ста-

новится параллельной формой существования социального 

бытия современного человека отдельно от социума.  

В связи с этим утверждение о новой цифровой реально-
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сти, затрагивающей все сферы жизни можно сказать, что 

оно сформировалось, как особая коммуникативная форма 

жизни современной молодежи, которая без цифровых тех-

нологий не представляет свою жизнь. К примеру, если ты 

не в сети Internet, то ты не существуешь, как личность в 

современном социуме, как бы отстал от жизни. Опасность 

такого положения, то есть генерация личного общения в 

мультимедийное общение, может привести к росту в об-

ществе аутизма, потери личностного «Я», не понимания 

где реальность, а где имитационный мультимедийный «Я». 

Личность может наоборот начать копировать свою цифро-

вую тень, как бы он «цифровой “Я”», поступил в данной 

ситуации, раз попробовал «сработало». Возможность прак-

тичности такой цепочки может вызвать потерю реального 

«Я», с заменой в реальной жизни на «цифровую тень», и 

это не миф. Япония как мировая технологическая держава 

испытывает на себе трансформационные процессы по де-

градации своей нации в сфере информационных техноло-

гий, когда у реального человека есть цифровая смоделиро-

ванная идеальная мультимедийная семья в цифровом мире 

высоких технологий, которую он создал по своему утопи-

ческому желанию. И поэтому проблема «цифровой тени» в 

последнее время все более разрастается как психологиче-

ская проблема (одиночество, личностные и семейные дра-

мы, нереализованность и других не менее деградирующих 

душевных ситуаций), включающая в себя взаимоисключе-

ние миров индивида, распад целостного восприятия реаль-

ности, зазеркаленной в виртуальном пространстве взаимо-

действие человека и реального мира. 

Список литературы 

Деев С. А. (2022) Цифровые следы и их защита. Исследования моло-

дых ученых: Материалы XLVIII Междунар. науч. конф. Казань: Моло-

дой ученый. С. 1–7. 

Брюзова Ю. Ю. (2022) Цифровая тень в перспективе цифрового 



90 

двойника. Актуальные проблемы теории и практики развития научных 

исследований: сборник статей Международной научно-практической 

конференции. Уфа: Аэтерна. С. 27–32.  

Анохов И. В. (2022) Цифровая тень как инструмент для исследова-

ния отрасли. E-Management. № 1. С. 80–92. DOI: 10.26425/2658-3445-

2022-5-1-80-92 

Мельниченко Р. Г. (2020) Цифровая тень адвоката. Евразийская ад-

вокатура. № 3 (46). С. 79–83. EDN: UEMPGT 

Кокорев Д. С., Юрин А. А. (2019) Цифровые двойники: понятие, ти-

пы и преимущества для бизнеса. Colloquium-journal. № 10–2 (34). 

С. 101–104. EDN: HBCLDM 

Сведения об авторе / Information about the author 

Монгуш Снежана Петровна – аспирант, Институт географии им. В. Б. Со-

чавы СО РАН (664033, ул. Улан-Баторская 1, Иркутск, Россия); младший 

научный сотрудник, Тувинский институт комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН (667000, ул. Интернациональная 117а, Кызыл, Республика 

Тыва, Россия), e-mail: fqkey@mail.ru 

Mongush Snezhana – graduate student, V. B. Sochava Institute of Geography SB 

RAS (Irkutsk, Russia; junior researcher, Tuva Institute for the Integrated Devel-

opment of Natural Resources of Siberian Branch of the Russian Academy of Sci-

ence (Kyzyl, Tuva Republic, Russian Federation), e-mail: fqkey@mail.ru 

Марьясова Елена Петровна – старший преподаватель, Иркутский научный 

центр СО РАН (664033, ул. Лермонтова 134, Иркутск, Россия). 

Maryasova Elena – Department of pedagogies and expertise, Irkutsk Scientific 

Center, SB RAS (664033, Irkutsk, 134 Lermontov Str., Russian Federation). 

Мустафин Альхас Амирович – кандидат философских наук, научный со-

трудник, Иркутский научный центр СО РАН (664033, ул. Лермонтова 134, 

Иркутск, Россия). 

Mustafin Alkhas – Сand. sci. (Philos), Researcher, Irkutsk Scientific Center, SB 

RAS (664033, Irkutsk, 134 Lermontov Str., Russian Federation) 

https://doi.org/10.26425/2658-3445-2022-5-1-80-92
https://doi.org/10.26425/2658-3445-2022-5-1-80-92
https://elibrary.ru/uempgt
https://elibrary.ru/hbcldm
mailto:fqkey@mail.ru
mailto:fqkey@mail.ru
https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=913
https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=913
https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=913


91 

УДК 004.896 

СВОБОДА ИЛИ РАБСТВО:  

ЧТО ВЫБЕРЕТ ЧЕЛОВЕК В ЦИФРОВОМ МИРЕ?  

А. Г. Горбачева 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
gorbacheva.a.g@gmail.com  

ORCID ID: 0000-0002-7097-5378 

Аннотация. Технологии радикально меняют жизнь, позволяя легко вы-

полнять многие задачи с помощью всевозможных технических устройств. 

Соблазн использовать устройства настолько велик, что люди могут стать  

заложниками технологий, привыкнув действовать исключительно при посред-

ничестве устройств. Есть риск попадания человека в зависимость от них с по-

следующим порабощением. На этом настаивают неоконсерваторы, неолудди-

ты и прочие противники технологического прогресса. К противоположному 

лагерю относятся трансгуманисты и технопроповедники, всячески поощряя 

интеграцию людей и машин, а также развитие разнообразных технологий. В 

настоящей работе приводятся аргументы в пользу того, что выбор между сво-

бодой и рабством остается за человеком. Не технологии порабощают человека, 

а сам человек может сделать такой выбор. Свобода в эпоху технологий – это 

не утопия, а выбор. 

Ключевые слова: свобода, рабство, цифровые технологии, трансгума-

низм. 

FREEDOM OR SLAVERY: WHAT CHOICE A HUMAN  

WILL MAKE IN THE DIGITAL WORLD? 

А. G. Gorbacheva 

Novosibirsk State University of Economics and Management 

gorbacheva.a.g@gmail.com  

ORCID ID: 0000-0002-7097-5378 

Abstract. Technology is radically changing life, allowing you to perform a 

number of tasks in a different way: with the help of special devices. The temptation 

to use devices is so great that people can become hostages of technology and be-

come addicted to it. Neoconservatives or anthropoconservatives insist on this. 

Transhumanists belong to the other camp, encouraging the integration of people and 
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machines in every possible way. The paper provides arguments in favor of the fact 

that the choice between freedom and slavery remains with the person. It is not tech-

nology that enslaves a person, but his permission to do so. Freedom in the age of 

technology is not a fantasy, but a choice. 

Keywords: freedom, slavery, transhumanism, digital technologies. 

Технологии кардинально меняют нашу жизнь, и мы 

воспринимаем плоды технического прогресса, как само 

собой разумеющееся. Как будто они были доступны все-

гда. Например, мы пользуемся Интернетом, смартфонами, 

электричеством и компьютерами автоматически и неосо-

знанно, как, например, используем землю, чтобы наступать 

на нее во время ходьбы. Никто не задается вопросом, что 

было бы, если бы земля вдруг провалилась. Точно так же 

мы задумываемся о жизни без электричества или Интерне-

та только в тех редких случаях, когда они нас подводят. 

Но можем ли мы жить без современных технологий и 

умных устройств, которые их воплощают? Или, может 

быть, они настолько надежны, что простому обывателю 

нет смысла задавать такие вопросы? Здесь можно заметить 

новую интересную и в то же время опасную особенность. 

Если на заре технического прогресса люди сознательно 

использовали различные инструменты и средства для по-

вышения производительности труда, то сегодняшняя тех-

нологическая конвергенция множества устройств форми-

рует новую реальность, где у людей практически всегда 

есть уникальные инструменты, подходящие для конкрет-

ной задачи.  

Интерфейсы человек-устройство становятся все более 

простыми. Нажимайте на кнопку и решайте свою пробле-

му. Технический прогресс по сути может устранять воз-

можности для изобретательства и разработки собственных 

подходов. В таких подходах нет необходимости, потому 

что конкретный инструмент всегда доступен. Таким обра-

зом, технологии создают искусственную среду для жизни 

человека, которую мы обычно принимаем как есть, не под-
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вергая сомнению их целесообразность или возможные по-

следствия их использования. 

Мы рискуем попасть в сильную зависимость от этих 

устройств, потому что зачастую не рассматриваем никако-

го альтернативного решения наших задач – только техно-

логическое устройство. Ситуация вызывает ряд следую-

щих. 

1. Есть ли у человека выбор использовать или не ис-

пользовать новые технологии, или выбора нет и все 

вынуждены делегировать все задачи каким-то умным 

устройствам? 

2. Попадает ли человек бессознательно в технологиче-

скую ловушку, из которой нельзя выбраться, не поте-

ряв себя? 

3. Меняется ли сущность человека во время взаимодей-

ствия? 

Можно выделить два противоположных мнения о тех-

ническом прогрессе и его влиянии на человека и общество 

[Gorbacheva, 2016]. Первое мнение декларируют трансгу-

манисты [Курцвейл, 2000] и другие техно-проповедники, 

считающие технический прогресс абсолютным благом и 

призывающие использовать конвергентные технологии как 

средство совершенствования человека вплоть до замены 

его биологической сущности. Конечная цель техно-

проповедников состоит в создании постчеловека-киборга 

вместо обычного человека, который во многих отношени-

ях уязвим. 

Радикальные противники технопроповедничества (назо-

вем их неоконсерваторами или антропоконсерваторами) 

характеризуют технику как зло, ведущее к размыванию 

нравственных, духовных и мировоззренческих ориентиров, 

превращая человека в существо с низшими инстинктами и 

отсутствием самосознания [Кутырев, Резник, 2021]. По-

добные рассуждения могут даже мутировать в какой-то 
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новый патриархат и вызвать желание вернуться к традици-

онному образу жизни. 

Обе тенденции в чем-то фаталистичны. Первый утвер-

ждает, что технологии – это хорошо, а второй характери-

зует их как зло. Выбор не исчерпывающий. Только черный 

и белый. Только за и против. На самом деле люди просто 

используют технологии. Наверное, в нашем современном 

мире сложно представить, что кто-то вообще не пользуется 

умными устройствами. В конце концов, каждый человек 

получает умное устройство. Вопрос заключается в том мо-

менте, когда этот человек начинает его использовать. 

Например, родители могут повлиять на момент начала ис-

пользования ребенком умных устройств. Можно корректи-

ровать и сценарии использования (для чего, когда и пр.). 

Также существует множество способов регулирования 

использования умных устройств: начиная от простых за-

претов (например, родителями или учителями) и заканчи-

вая какими-то нетривиальными правилами или даже зако-

нами. Кроме того, существует множество возможных 

поведенческих моделей для смарт-устройств. Аппаратные 

и программные свойства могут быть выбраны. Это зависит 

от людей, которые создают устройства и наполняют их 

программным обеспечением. 

Таким образом, мы можем задать три следующих во-

проса, оставляющих нам выбор. 

1. Когда человек должен впервые взаимодействовать со 

смарт-устройством? 

2. Кто и как должен регулировать этот процесс? 

3. Кто должен нести ответственность за содержимое 

смарт-устройства и за загрузку в него скриптов? 

Ответы на эти вопросы могут определить траекторию 

развития человека при взаимодействии с интеллектуаль-

ными устройствами. Важно, чтобы эти вопросы демон-

стрировали, что эффект зависит от людей, которые разра-
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батывают устройства и регулируют их использование, а не 

от самих технологий. В этом контексте можно рассмотреть 

два сценария. 

Сценарий 1. Свобода. Цель этого сценария – направить 

человека. Умное устройство должно играть роль учителя 

или мастера, выводящего человека от тотальной зависимо-

сти (в раннем возрасте) к самостоятельному принятию ре-

шений. Стратегия заключается в постепенном уменьшении 

воздействия устройства на человека шаг за шагом. Устрой-

ство может проверять качества ребенка, чтобы вести его 

более экологичным образом. 

Сценарий 2. Рабство. Вполне возможно, что умные 

устройства поработят человека. Этот сценарий может быть 

реализован, если, например, с детства человек всегда будет 

взаимодействовать с устройством, не понимая, что устрой-

ство является вторичным, а не основным контроллером. В 

таком сценарии человек рискует впасть в глубокую зави-

симость от технологий, из которой не будет простого вы-

хода до тех пор, пока поведение устройства не будет изме-

нено путем изменения программного обеспечения или 

пока доступ к устройству не будет остановлен. 

Наше рассуждение объясняет, что потенциальная опас-

ность, связанная с техническим прогрессом, исходит не от 

самих технологий, а от людей, которые создают сценарии 

использования умных устройств и пишут программы, 

определяющие их поведение. Таким образом, люди (а не 

технологии) несут ответственность за все положительные 

или отрицательные последствия, которые могут возник-

нуть из-за использования умных устройств в нашей жизни. 

Результат может варьироваться от полного рабства до пол-

ной свободы. 
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В научной и философской литературе выявлено немало 

вызовов, с которыми сталкивается (или столкнется в бу-

дущем) общество в процессе цифровизации. К таковым 

относят перспективы массовой безработицы в ходе внед-

рения искусственного интеллекта, возможности тотально-

го контроля за индивидом, замещение реального мнимым 

вследствие виртуализации и прочие проблемы, перечень 

которых может быть расширен. Однако помимо их выяв-

ления важно искать ответы на ряд сопутствующих вопро-

сов, более актуальных и фундаментальных. Почему многие 

вызовы так и остаются предметом исключительно рассуж-

дений? Почему современное общество, осознавая риски 

цифровизации, зачастую оказывается перед ними бессиль-

но? Так, исследователи несколько десятилетий говорят о 

клиповом мышлении как проблеме для активных пользо-

вателей, однако сегодня, к примеру, набирает популяр-

ность приложение TikTok, которое ее олицетворяет. Неод-

нократно говорится и о необходимости формирования 

информационной культуры, позволяющей ориентировать-

ся индивиду в потоке лент социальных сетей, однако сего-

mailto:sanya.kosenkov.94@mail.ru
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дняшние пертурбации демонстрируют не только колос-

сальный рост фейковой информации, но и примеры слепой 

веры пользователей в сказанное и прочитанное. Ввиду 

вышесказанного в работе предлагается найти ответы на 

поставленные вопросы и рассмотреть три причины, сдер-

живающие преодоление вызовов цифровизации. 

Одной из таковых, на взгляд автора, являются прагма-

тизм и ориентация на научно-технический прогресс (1), 

явно превалирующие сегодня над другими установками 

теоретиков и практиков цифровизации. Принимаемые на 

национальных уровнях программы внедрения цифровых 

технологий (такие как Индустрия 4.0, Цифровое развитие и 

пр.) направлены на решение, в первую очередь, экономи-

ческих задач: повышение производительности труда, сни-

жение транзакционных издержек, совершенствование ин-

фраструктуры и т. д. Реализация данных программ, как 

полагают политические элиты, позволяет укрепить пози-

ции национального государства в глобальной системе, 

сократить отставание от мировых лидеров или даже дать 

импульс модернизации, в перспективе способной сформи-

ровать новый технологический центр. В Беларуси, к при-

меру, предоставление льгот компаниям IT-сектора в конце 

прошлого десятилетия сопровождалось риторикой о воз-

можности вхождения страны «в первый эшелон экономи-

чески развитых государств планеты» [Крупский, 2018, 

с. 31]. Однако при всей важности решения вышеперечис-

ленных задач приходиться отметить и то обстоятельство, 

что, предвосхищая конкретные выгоды, адепты цифрови-

зации предлагают технократические образы будущего, не 

всегда делая поправки на возможные негативные послед-

ствия внедрения цифровых технологий для личности, 

культурных, образовательных и других институтов.  

В свою очередь технологические корпорации – субъек-

ты, определяющие магистральные направления цифрови-
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зации – предлагая потребителю конкретные продукты, 

нацелены прежде всего на извлечение прибыли. Разработ-

чики, как весьма убедительно показала Ш. Зубофф, неред-

ко видят в технологиях панацею от многих проблем, гово-

ря о повсеместном обеспечении доступа к ресурсам, 

личностном развитии, беспрепятственной коммуникации и 

т. д. Однако вместе с этим они учреждают непрозрачные 

корпорации-монополии, собирают и анализируют массивы 

данных об индивиде, что несет угрозу его приватности и 

свободе [Зубофф, 2022]. 

Сложности преодоления технологических вызовов так-

же обусловлены тем, что процессы цифровизации рас-

сматриваются социальными субъектами сквозь призму 

собственных интересов (2). Это способствует росту кон-

фликтности и обострению уже сложившихся в пределах 

национальной и глобальной системы противоречий, что, 

очевидно, делает еще более затруднительным диалог и тем 

более «коллективный поиск» оптимальных направлений 

технологического прогресса. Ключевые новаторы Кремни-

евой долины, в частности, будучи приверженцами либе-

рально-демократических ценностей, видят в разрабатыва-

емых технологиях и программных продуктах инструмент 

для получения свободного доступа к информации, выстра-

ивания равноправных отношений между индивидами. Од-

нако в авторитарных режимах повсеместное распростране-

ние созданных в демократическом мире технологий не 

соответствует проводимой информационной политике, в 

основном направленной на ограничение информационного 

обмена. Неудивительно, в таком случае, что использование 

во время Арабской весны оппозиционными силами вирту-

альной сети Twitter для информирования, координации и 

мобилизации своих сторонников расценивается как внеш-

нее вмешательство во внутренние дела североафриканских 

стран. Полагаем, что в этих противоречиях, обусловлен-
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ных распространением цифровых технологий в столь мно-

гомерном мире, можно видеть одну из причин дезинтегра-

ционных процессов глобальной системы на современном 

этапе.  

Наконец, элементы сложившейся системы институтов 

не всегда способны своевременно и адекватно реагировать 

на вызовы (3). Как метко заметил экономист и идеолог 

четвертой промышленной революции К. Шваб: «Мы про-

буем понять технологии XXI века и управлять ими с по-

мощью образа мыслей XX века и набора государственных 

институтов XIX века» [Шваб, Дэвис, 2018, с. 26]. Напри-

мер, современники часто справедливо сетуют на некрити-

ческое восприятие индивидом информации, сложности его 

ориентации в потоках лент социальных сетей. Однако сле-

дует понимать, что формирование информационной куль-

туры является в первую очередь уделом школ, университе-

тов и других образовательных учреждений, которые 

предпринимают недостаточно усилий для конструирова-

ния соответствующей социально-технологическим реали-

ям личности. Институты, к тому же, часто имея сложную, 

бюрократическую структуру, медлят с ответами на вызо-

вы, а между распознанием угрозы (если они, конечно, рас-

познаются) и ее решением проходят длительные времен-

ные промежутки. Показательно в этом случае, что в США 

только в марте 2022 г. было начато расследование о влия-

нии приложения TikTok на несовершеннолетних, хотя 

стремительный рост его аудитории пришелся на рубеж де-

сятилетий 1. 

Таким образом, преодоление вызовов цифровизации, 

на взгляд автора, осложнено прагматизмом и ориентация-

ми на получение прибыли социальными субъектами, опре-

                                                                 
1 В США начали расследование влияния TikTok на несовершеннолетних 

[Коммерсант]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5239821 (дата обращения: 

02.03.2023). 

https://www.kommersant.ru/doc/5239821
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деляющих ее ключевые векторы, несоответствием сло-

жившейся институциональной системы формируемой со-

циально-технологической действительности, элементы ко-

торой часто неспособны распознавать угрозы и давать на 

них своевременные и адекватные ответы, а также различ-

ным видением цифровизации и ее последствий социаль-

ными субъектами. В завершении добавим, что пандемия и 

болезненные трансформации миропорядка, свидетелем ко-

торых становится современник, вытесняют технологиче-

ские вызовы из поля зрения и даже их обесценивают. Есть 

ли смысл говорить о перспективах развития искусственно-

го интеллекта, когда мир стоит на пороге ядерного кон-

фликта? Являются ли столь важными проблемы приватно-

сти пользователя, когда реалии побуждают рассуждать о 

ценности человеческой жизни? Однако ход прогресса 

неумолим и процессы цифровизации продолжают опреде-

лять облик действительности. Собственно, как и разверты-

вание промышленной революции столетие назад меняло 

общество, невзирая на мировые войны, распады империй, 

политические и экономические кризисы. Это свидетель-

ствует об актуальности и необходимости рефлексии над 

технологическими вызовами даже в условиях вынужден-

ного смещения фокуса осмысления современности, обу-

словленного масштабными и драматичными потрясениями. 
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Abstract. The “Why” project in the digital environment is the creation and col-

lection of photographs and other works with inscriptions in the style of “Why ...”, 

“Why?”, “Why!” The project allows you to develop a philosophical, dialectical 

worldview, pays attention primarily to cause-and-effect There are various variants of 

development from curiosity to philosophy. The author uses dialectical dialogic 

schemes, dialectical formulas based on binary notation for theoretical substantiation. 

Keywords: dialectics, digitalization, worldview, why, development, dialogical 

dialectical schemes, dialectical formulas based on binary numeration. 

Ключевой вопрос философии о соотнесении бытия и 

сознания, очевиден при критическом, рефлексивно-

отрицающим сознательном отражении бытия, необходимом 

для прогресса, для преобразования, переосмысления мира. 

Человек как существо во многом символическое, развива-

ется с учетом образов и смыслов символических форм 

[Кассирер, 2002]. Знаково-символическая сфера – основа 

культуры. В процессе отображении, в т. ч отражения в ви-

де фотографии, можно обнаружить несколько образов, по-

рождающих новые смыслы. При этом человек более или 

менее осознанно задает вопросы, ищет ответы, ведет диа-

лектически развивающий диалог с миром, с собой, вклю-

чая вопросы и ответы о причинно-следственной связи 

«Почему?». Для развития личности важно сознательное 

культивирование образно-смысловой сферы с ориентиром 

на философию («любовь к мудрости»), с развитием фило-

софского мировоззрения, что имеет начало в детском, и 

все более взрослом любопытстве, вытекает из прогресса 

любознательности («любви к знаниям»).  

Для прогресса диалектического мировоззрения во вза-

имосвязи и развитии элементов, для лучшего выявления и 

разрешения противоречий в непростом мире – проект 

«Почему», начатый в 2022 г. с использованием цифрови-

зации. Проект для развития внимания прежде всего к 

причинно-следственным связям. Собрание «Почему?» 

(https://vk.com/public216474151) в контексте занятий фило-

софией. Созидание произведений и мерная популяризация 

https://vk.com/public216474151
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метода на основе сотен, прежде всего студенческих фото-

графических и других работ, отличающихся нанесением на 

них символики «Почему», «Почему?, «Почему!» и т. п. 

Культивирование философского подхода как у производи-

телей, так и потребителей цифровизованных произведе-

ний. Установка в связи с выбором площадки социальных 

сетей – не гнаться за «лайками», «репостами», и т. п., не 

отвлекаясь от изучения других наук. Поэтому режим «эр-

митажа» с первичной, не очень популяризаторской, этимо-

логией.  

Теоретическое обоснование проекта возможно с помо-

щью диалектических диалогических схем и диалектических 

формул на основе двоичного счисления [Мисюров, 2013]. 

Если философия вырастает из любознательности, то в 

прогрессивном диалоге, модель с символическими весами: 

Любознательность1 – Философия2 –  

Любознательность’4 – Философия’8 – 

И т. д.   

Когда философия способствует выходу первичной лю-

бознательности на новый уровень: Любознательность1 – 

Философия2 – Любознательность’4 

Когда посредством нового уровня любознательности 

философия выводится на новый уровень: Философия2 – 

Любознательность’4 – Философия’8 – 

Собранные работы характеризуют мировоззрение, неко-

торые приоритеты человека и общества. Например, фото-

графии университета, занятий, в т. ч. запечатление знаков-

символов, информации на учебных досках в аудиториях, с 

добавленным вопросом «Почему». Фотографии других 

студентов в различных ситуациях с вопросом «Почему». 

Фотографии природы, флоры и фауны, домашних живот-

ных, фото достопримечательностей из путешествий, фото 

интерьера, одежды, продуктов питания, готовых блюд, фо-

то электроники, компьютеров, средств транспорта и связи, 
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и другой техники с подписью «Почему» – это то, что 

встречается больше всего. Не обязательно в каких-то осо-

бых ситуациях. Задача как раз в том, чтобы из обыденной 

вещи, задавая вопрос почему, вывести путем связей более 

глубокую, широкую, и т. д., мировоззренческую картину. 

Упражнение для ума и фантазии. Если к ответу на вопрос 

«Почему?» задавать следующий вопрос «Почему?» и да-

лее, то может возникнуть философская проблема перво-

причины. Повторяющийся вопрос к различным компонен-

там отображения (качеству и количеству, месту, времени, 

и т. д.) способствует прогрессу, – с учетом диалектическо-

го повторения в процессе развития. Фотографии с «Поче-

му» классических произведений живописи, в т. ч. с фило-

софским уклоном (например, работа Питера Брейгеля 

«Вавилонская башня», или Сальвадора Дали «Постоянство 

времени», и многие другие) демонстрируют еще один уро-

вень. Как и подсчет слов «Почему», «Зачем» в различных 

литературных произведениях, подсчет с использованием 

контент-анализа, цифровизации. Особая тема – фотогра-

фии социальных недостатков (от непонятных свалок мусо-

ра, до не всегда корректных текстов объявлений, и т. п.) с 

очевидной выработкой критического отношения. Присут-

ствуют юмор и сатира. Участников интересуют и вопросы 

политэкономии, прежде всего в связи с запечатленными 

ценниками, в контексте вопрошания «Почему». Сами бук-

вы вопроса могут изображаться в различных шрифтах, в 

особом положении, геометрическом, цветном окружении, 

и т. д., с использованием перевода на другие языки. О сфе-

рах, направлениях, влияющих на формирование мировоз-

зрения можно судить и по фотографиям обложек книг, ци-

тат из книг, или по ссылкам на фильмы, музыкальные 

произведения, на концерты, занятия физкультурой и спор-

том, и т.п. – различные грани познания с помощью «Поче-

му». Если в произведении «Почему» уделяется внимание 
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прическе или маникюру, то и это путь к философии, в т. ч. 

к пониманию косметики этимологически, как производной 

от классического противопоставления хаоса и упорядочен-

ного космоса. От первичного интереса, обусловленного 

конкретно-историческим обществом, от любознательности, 

ко все более сознательному поиску причинно-следственных 

связей, ко все более философскому осмыслению, и дальше 

к новым уровням любознательности и философии.   

В модели, созданной с помощью диалектических фор-

мул на основе двоичного счисления для любознательности 

(л) и философии (ф), с доминантами (соответствие 1) и не-

доминантами (соответствие 0), в возможных состояниях на 

отдельных уровнях, и скачками с уровня на уровень:  

лф (00) – лФ (01) – Лф (10) – ЛФ (11) – 

Ф’лф (100) – Ф’лФ (101) – Ф’Лф (110) – Ф’ЛФ (111) – 

Л’ф’лф (1000) – и т. д. 

Здесь комбинаторное эволюционное развитие зависит 

от соотнесения разных уровней Философии и Любозна-

тельности, вплоть до разрешения противоречий в разви-

тии, эволюционных шагов, революционных скачков в мно-

гоуровневом прогрессе мировоззрении с выходами на 

новые уровни.  

Учитывается культурно-символическая составляющая 

обучения и воспитания [Мисюров, 2009] в диалектике бы-

тия, сознания, деятельности, культуры. С осуществлением 

сущности существования существа: 

Существо: природное бытие, включающее бытие чело-

века   

Существование: сознательное отражение  

Сущность: деятельность, как новый уровень бытия, с 

учетом сознания 

Осуществление: культура, как новый уровень сознания, 

с учетом деятельности  
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В витках, спирали осуществления сущности существо-

вания существа, прогресс с помощью культуры, включаю-

щей философию, состоит в выводе сознательной деятель-

ности, бытия на новые уровни, и т. д. 

Проект может быть мерным дополнением к теоретико-

практическому освоению философии, различных наук, мо-

рали, искусства, форм общественной деятельности, допол-

нением к освоению природы, и т. п. с ростом (са-

мо)сознания. В приобщении к методу проекта человек, 

делая фотографию, отображая мир, задумается «Почему?». 

Возможны выставки, и другие формы культурного мерно-

го осознанного продвижения.  
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Аннотация. Возможен ли детерминизм в эпоху больших данных? Мы рас-

сматриваем этот вопрос и приходим к выводу, что полный детерминизм воз-

можен только при конструировании дубля вселенной, а упрощенный – возмо-

жен при использовании современных технологий. Обсуждаются причины 

появления больших данных их влияние на прогнозирование.  

Ключевые слова: демон Лапласа, детерминизм, большие данные, прогно-

зирование.  
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Novosibirsk State University of Economics and Management 
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Abstract. Is determinism possible in the age of big data? We consider this issue 

and come to the conclusion that complete determinism is possible only when con-

structing a double of the universe, and a simplified one is possible using modern 

technologies. The reasons for the emergence of big data and their impact on fore-

casting are discussed. 

Keywords: Laplace demon, determinism, big data, forecasting. 

Пьер-Симон Лаплас сформулировал базовый тезис фи-

лософского детерминизма в форме мысленного экспери-

мента [Иванов, 1974]. Он гласит: «Если бы какое-нибудь 

разумное существо смогло узнать положение и скорость 

всех частиц в мире, оно могло бы совершенно точно пред-

сказать все события Вселенной». Такое гипотетическое 
                                                                 

1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, 

проект № 21-18-00103, https://rscf.ru/project/21-18-00103/ 
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существо называют «демоном Лапласа» по фамилии этого 

ученого. Развитие информационных и других технологий 

наряду с появлением феномена больших данных [Mohanty, 

2015] привело к тому, что исходная явная нереалистич-

ность данного тезиса и существования демона Лапласа 

требует пересмотра. 

Современные технологии позволяют фиксировать очень 

многие значимые изменения и сохранять их на электрон-

ных носителях. Впоследствии есть возможность обрабаты-

вать и анализировать сохраненные данные, а также осу-

ществлять поиск. Утверждения о том, что в последнее 

время за одни сутки генерируется больше данных, чем за 

всю историю человечества, следует трактовать именно как 

фиксацию, поскольку всевозможные изменения и события 

происходили всегда. Скорее всего, объем этих изменений 

не меньше, что объем происходящих сейчас. Разница в 

том, что сейчас с помощью многочисленных относительно 

дешевых датчиков и программных продуктов события мо-

гут фиксироваться в режиме реального времени. 

Осознав наличие таких огромных и всеобъемлющих 

массивов информации, многие люди стали испытывать со-

блазн приблизиться к бытию демона Лапласа. Если совер-

шен такой радикальный скачок в объеме информации, до-

ступной конкретному человеку и человечеству в целом, то 

появилась возможность совершить такой же радикальный 

прорыв в прогнозировании. Качественная информация по-

вышает качество решений. Мы стремимся, чтобы она была 

достоверной, полной и хорошо представленной для работы 

с ней. Принятие решений как правило заключается в по-

пытках спрогнозировать развитие событий в условиях не-

определенности (пусть даже частичной) и выбрать наибо-

лее благоприятный вероятный вариант. Если рассмотреть 

идеальную ситуацию, когда информация является исчер-

пывающей, достоверной и понятной для восприятия, то акт 
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принятия решения как таковой отсутствует. В таком слу-

чае имеется только одна альтернатива, очевидная при 

ознакомлении с данной информацией, поскольку имеется 

возможность спрогнозировать все варианты событий и 

просто выбрать тот, который лучше соответствует задан-

ной цели. 

Чем больше информации собрано и структурировано, 

тем больше ее владелец становится похожим на демона 

Лапласа. Если перевести это утверждение в более практи-

ческую плоскость, то можно сказать, что чем дальше раз-

виваются технологии сбора, обработки и хранения ин-

формации, тем лучше люди могут прогнозировать и, 

следовательно, принимать более эффективные решения. А 

эти технологии как раз в последние десятилетия и совер-

шили огромный скачок создав соблазн стать демоном 

Лапласа в реальности. И именно благодаря этому скачку 

данные превратились из обычных в «большие», а техноло-

гии, позволяющие воплотить этот соблазн в жизнь являют-

ся технологиями больших данных.  

Приведет ли технический прогресс к тому, что демон 

Лапласа появится в реальности? Даже несложные расчеты 

показывают, что полноценная реализация практически не-

возможна. Структура, хранящая данные обо всех частицах 

во вселенной, должна быть подобна самой вселенной. Дру-

гими словами, для реализации демона Лапласа требуется 

создать дубль нашей вселенной. Тем не менее, создать де-

мона Лапласа с существенным упрощением, наверное, 

возможно. Появление дата-центров, совершенствование 

алгоритмов обработки данных и удешевление датчиков – 

все это позволяет людям одномоментно владеть все боль-

шим и большим объемом информации. Таким образом, де-

терминизм в упрощенном виде или в некоторых рамках 

вполне возможен. 
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ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

Н. В. Воеводина 
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Аннотация. В статье раскрывается структура цифровой среды и проясня-
ются способы междисциплинарного взаимодействия. Перспективность ин-
ституционального анализа актуальна для исследования сложных систем, к 
которым относится цифровое пространство. Трактовка института нами опре-
делена при изучении работ Р. Барр, Т. Блохина, Т. Веблен, Д. Гэлбрейт, 
Н. Кондратьев, У. Митчелл, Ф. Найт, Д. Норт, Я. Тинберген, О. Уильямсон и 
другие. Основную идею этих исследований достаточно ясно описал 
Н. Д. Кондратьев, который отмечал, что народное хозяйство следует рассмат-
ривать с двух точек зрения, как совокупность институтов, связанных между 
собой, сосуществующих и характеризующих народное хозяйство, и как слага-
ющие его институты изменяются. Мы анализируем факторы и тенденции меж-
дисциплинарного сотрудничества на основе институционального анализа циф-
рового пространства. Цифровая реальность становится институциональной 
средой, определяющей эффективность взаимодействия хозяйственного ком-
плекса с наукой и образованием. Внимание к философии цифровой реальности 
берет начало в работах В. Несмелова, П. Бергера, Т. Лукмана – потребность в 
информации у человека берет начало в виртуальной реальности, удовлетворя-
ется сегодня в цифровой среде. 

Ключевые слова: междисциплинарность, цифровое пространство, хозяй-

ство, институциональность. 
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Abstract. The article reveals the structure of the digital environment and clari-

fies the ways of interdisciplinary interaction. The prospects of institutional analysis 

are relevant for the study of complex systems, which include the digital space. The 

interpretation of the institute was determined by us when studying the works of 

R. Barr, T. Blokhin, T. Veblen, D. Galbraith, N. Kondratiev, W. Mitchell, F. Knight, 

D. North, J. Tinbergen, O. Williamson and others. The main idea of these studies 

was described quite clearly by N. D. Kondratiev, who noted that the national econ-

omy should be viewed from two points of view, as a set of institutions interconnect-

ed, coexisting and characterizing the national economy, and how its constituent in-

stitutions are changing. We analyze the factors and trends of interdisciplinary 

cooperation based on an institutional analysis of the digital space. Digital reality is 

becoming an institutional environment that determines the effectiveness of the inter-

action of the economic complex with science and education. Attention to the philos-

ophy of digital reality originates in the works of V. Nesmelov, P. Berger, T. Lukman 

– a person's need for information originates in virtual reality, is satisfied today in the 

digital environment. 

Keywords: multidisciplinary, digital reality, economy, institutionalism. 

Исследуя цифровую среду как реальность и конструкт, 

мы включали понятия образ, мировоззрение, творчество, 

хозяйство. Добывание знания как мыслимая воля к твор-

честву и хозяйствованию характеризуется признаками 

устойчивости. В свою очередь, устойчивость создает воз-

можности. Возникновение и формирование институтов 

рассматривается в историческом аспекте и творчестве. В 

этой связи, признаки консервативности, или технологич-

ности, восприимчивости национальной экономики к инно-

вациям, рассматриваются с позиции творчества, проявлен-

ного в хозяйственной инициативе – общества современных 

личностей. 

Институт есть развитая на доверии цель деятельности. 

Институциональный анализ цифровой среды выполняется 

при условии доступности информации. Институциональ-
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ность определяет структуру цифровой среды и проясняет 

способы междисциплинарного взаимодействия; выявляет 

тенденции этого взаимодействия через описание законо-

мерностей; выявляет неформальные законы посредством 

анализа отношений реагирования, др. Цифровая среда 

как совокупность институтов и организаций, обеспечи-

вает получение и трансфер знания, социальное хозяйство. 

Устойчивость этой части социально-экономической конъ-

юнктуры, понимается как ее способность полноценно 

выполнять свои функции [Воеводина, 2001, с. 24]. Ин-

ституциональный анализ цифровой среды позволяет 

определить потенциал междисциплинарного взаимодей-

ствия, следовательно, его формы. Формы междисципли-

нарного взаимодействия проявляются в условиях социаль-

ного хозяйства – актуального социальному запросу. 

Институты цифровой среды: научно-образовательный, 

историко-культурный, информационные массивы, техно-

логии передачи информации. Одним из обобщенных пока-

зателей анализа устойчивости институциональной системы 

цифровой среды следует признать спрос и предложение на 

Знание и результат научной деятельности (РНД). Институ-

циональность цифровой среды не может быть изолирова-

на в аналитических целях от институциональности наци-

ональной экономики в целом. Поэтому объективность 

институционального анализа цифровой среды обеспечи-

вается оценкой развития отраслевой структуры, включая 

финансы. Показатели развития отраслей хозяйства, фи-

нансовой системы и бюджета отражают тенденции меж-

дисциплинарного сотрудничества. К таким формам отно-

сят инновационные проекты. Кроме этого, конференции, 

исследовательские проекты, новые направления знания, 

имеют место быть за рамками текущей рыночной (отрас-

левой) конъюнктуры.  
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Экономика / отрасль развивается на фоне хозяйственно-

го наследия, устойчивости организации и взаимодействия 

хозяйствующих субъектов, ограничении между ними. За-

дачи междисциплинарного сотрудничества аналогичны це-

лям социального хозяйства. Можно ли считать цифровую 

реальность институциональной средой, определяющей эф-

фективность взаимодействия хозяйственного комплекса с 

наукой и образованием? Если, да, то в каком проекте про-

исходит демонстрация знания или РНД, обеспечивающем 

приемлемую эффективность инвестиций и уровень инве-

стиционного риска? Традиционно и в большинстве случа-

ев – это междисциплинарные проекты. Социогуманитар-

ные науки реализуют междисциплинарное сотрудничество 

в социальном хозяйствовании. Естественные науки внед-

ряют инновации на предприятиях отраслевого хозяйства.  

Источником чего являются междисциплинарные проек-

ты, чтобы делать выводы о влиянии последних на развитие 

социального хозяйства и отраслевого хозяйства? К совре-

менным формам социального хозяйства относят: спорт, 

молодежные субкультурные образования, культурные про-

екты и учреждения, детское творчество, политические пар-

тии, организации волонтёрства и добровольчества, армия, 

социальный учреждения, другое. 

Неоспоримая роль государственного регулирования не 

умоляет фактор саморегулирования системы. В рассматри-

ваемом нами цифровом пространстве таким институтом 

являются ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ: публикации, журналы, 

базы данных, статистика, аналитика, научно-практические 

мероприятия, видеоканалы. Это все – результаты работы 

организаций образования и науки. Но связь Знания и РНД 

с хозяйством обеспечивается государственным регулиро-

ванием. Никакие модели не будут объективными, так как в 

отношении власти эффективен закон, норма. Инновации, 

бюджетно-фискальная мотивация высокотехнологичного 
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производства, возможно посредством прямого закрепле-

ния за чиновником показателей развития технологичного 

предпринимательства. 

Инновации и новое знание – как приятие (согласие) или 

отторжение коллективного опыта полезной информации / 

знания. Междисциплинарное сотрудничество в социогу-

манитарной и естественнонаучной средах посредством ин-

ституционального анализа цифрового пространства ме-

няет ракурс исследования к двум аспектам: творчеству и 

социальному хозяйству. Выявление зависимостей, созда-

ющих устойчивость связей между институтами, служит 

оценкой перспектив междисциплинарного сотрудничества. 

Открытые данные в цифровой среде появляются на основе 

и как результат творчества – личностного и профессио-

нального. Междисциплинарное направление или проект 

возникает только на основе творчестве Личности. 

Цифровая среда передачи знания включает: электрон-

ные библиотеки, базы данных, фонды грантовой под-

держки, сервисы научной экспертизы, дистанционные 

технологии обучения, сетевые интернет сервисы (профес-

сиональные, дискуссионные, маркетинговые, социальные, 

образовательные, инновационные, досуговые, др.). Цифро-

вая среда обеспечивает и удовлетворяет потребность 

междисциплинарного сотрудничества на разных уровнях 

образования и исследований. Междисциплинарное со-

трудничество возникает по причине хозяйственной необ-

ходимости, организовано и мотивировано Личностью, 

способной к долгосрочному проектированию. Государ-

ственное устройство (национальная экономика) регулирует 

темпы оборота нематериальных активов? Стимулирование 

спроса на Знание и РНД предусмотрено нацпроектами, фе-

деральными и местными программами развития террито-

рий и отраслей сопрягается с целью эффективного инве-

стирования. Развитие социального хозяйства способно 
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демпфировать социальные противоречия. Это с одной сто-

роны. С другой стороны – с экономической точки зрения – 

трансфер знания и технологий стимулируется посредством 

грантовой поддержки, программ развития университетов, 

инновационной инфраструктурой. Сузы и школы также 

поддерживаются федеральными программами развития 

творчества. В суммарном значении, сфера науки и образо-

вания носит затратный (субсидиарный) характер, т. е. до-

ходность учреждений, мотивация исследователей зависит 

от бюджетного финансирования, и как известно, не может 

иметь перманентный долгосрочный опыт. Бюджетное фи-

нансирование выполняется в период реализации программ 

регулирования отраслей и социальных сфер. Если сфера 

образования напрямую имеет возможность удовлетворять 

потребителя, и распределяет доходность управлением сро-

ков образовательных программ (от краткосрочных курсов 

до многолетних уровней образования), то научная сфера не 

вовлечена в этот финансовый механизм. Знание, РНД, тех-

нология для хозяйствующих субъектов является венчур-

ными инвестициями. На фоне общей инвестиционной ак-

тивности проекты имеют высокие риски в условиях 

самоокупаемости. Но эта проблема снижается, и даже в 

некоторых случаях позволяет выйти на высокий уровень 

доходности, если обеспечена связь с рынком (потребите-

лем напрямую) или заказчиком технологий (предприяти-

ем / хозяйствующим субъектом). 

Отрасль развивается на фоне хозяйственного наследия, 

устойчивости организации и взаимодействия хозяйствую-

щих субъектов, ограничении между ними. Задачи междис-

циплинарного сотрудничества аналогичны целям социаль-

ного хозяйства. Можно ли считать цифровую реальность 

институциональной средой, определяющей эффективность 

взаимодействия хозяйственного комплекса с наукой и об-

разованием? Если, да, то в каком проекте происходит де-
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монстрация знания или РНД, обеспечивающем приемле-

мую эффективность инвестиций и уровень инвестицион-

ного риска? Традиционно и в большинстве случаев – это 

междисциплинарные проекты. Социогуманитарные науки 

реализуют междисциплинарное сотрудничество в соци-

альном хозяйствовании. Естественные науки внедряют ин-

новации на предприятиях отраслевого хозяйства. 

Личность, инициируя и реализуя междисциплинарный 

проект, обладает метапредметными компетенциями: уме-

нием понимать проблему, выдвигать гипотезу, структури-

ровать междисциплинарный материал, определять сферу 

своих интересов.  

Список литературы / References 

Воеводина, Н. В. (2002) Инерционность экономики: фундаменталь-

ный подход. Монография, РГБ, 184 с.  

Сведения об авторе / Information about author 

Воеводина Наталия Валентиновна – кандидат экономических наук, анали-

тик Центра независимых исследований (690108, Владивосток, ул. Штилевая 

11), e-mail: voevodina10.rus@yandex.ru 

Voevodina Natalie V. – Ph. D, Analyst of the Center for Independent Research 

(690108, Vladivostok, 11 Shtilevaya Str.), e-mail: voevodina10.rus@yandex.ru 

УДК 316.61 

ФЕНОМЕН ОДНОМЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

К. П. Соболева 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
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Аннотация. Концепция одномерного человека представляет особый инте-

рес в процессе изучения современного общества. Исследуя основные модели 

человека, раскрывается сущность личности XXI века, острые вопросы челове-

чества. Данная проблема является актуальной и перспективной, поскольку  

исследует вечную тему влияния человека на окружающий мир, на общество в 
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целом. Противоборство западной и восточной культуры приводит к домини-

рованию одной модели человека над другой. При данном процессе утрачива-

ются более важные и актуальные ценности для человека, происходит регресс в 

развитии общества в целом. 

Ключевые слова: Всеединство, одномерный человек, свобода, власть, 

язык. 

THE PHENOMENON OF ONE-DIMENSIONAL MAN  

IN MODERN SOCIETY 

K. P. Soboleva 

National Research Tomsk State University 

d.k.p@inbox.ru 

Abstract. The concept of one-dimensional man is of particular interest in the 

process of studying modern society. Exploring the basic human models, the essence 

of the personality of the XXI century, acute issues of humanity are revealed. This 

problem is relevant and promising, because it explores the eternal theme of human 

influence on the world around us, on society as a whole. The confrontation between 

Western and Eastern culture leads to the dominance of one human model over an-

other. In this process, more important and relevant values for a person are lost, there 

is a regression in the development of society as a whole. 

Keywords: Unity, one-dimensional man, freedom, power, language. 

В истории мировой мысли разработано большое коли-

чество различных концепций моделирования человека, 

представление о его сущности, встроенности в мир. В рус-

ской философии ярко обозначена «модель трехмерного че-

ловека», где личность пребывает в трех ипостасях – душа, 

дух, тело. Находясь в «духовной ипостаси» обнаруживает-

ся единство с Богом через церковь. Второе измерение – 

сфера душевных состояний, и третье характеризуется су-

ществованием человека в мире вещей. Это основная черта 

всей русской мысли: Всеединство [Гулыга, 2003, с. 154]. 

Герой наших произведений всегда раскрывается через вза-

имосвязь с другими, герой западных литераторов – одинок, 

закрыт и направлен больше на материальный аспект жиз-

ни. Подобную идею мы встречаем в социальном проекте 

Г. Маркузе – «Одномерный человек», в котором критику-
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ется современное общество и человек как средство мани-

пулирования. 

В концепции Всеединства особое любопытство вызыва-

ет единение внешнего мира с миром внутренним, тела и 

души, мира вещей и мира идей. Одномерный человек 

предстает как не способный на критику, собственные мыс-

ли и поступки. Даже осознавая свою беспомощность, че-

ловек не может ничего сделать, установки общества силь-

нее его. 

Становление подобного «состояния» индивида предста-

ет как усиление рационализации общества. Человек стре-

мится распространить свое влияние, власть на природу, а 

между тем сам ввергается в еще большую зависимость от 

техники [Маркузе, 1994, с. 254]. Личность становится все-

го лишь элементом, добавлением к машине, которая начи-

нает довлеть над человеком, диктовать ему свои правила. 

Современный человек не может различать, какие потреб-

ности «истинные», а какие «ложные», так как его сознание 

лишено рефлексии. Человек зациклен на рекламных, об-

щественных образцах поведения. И чем более рациональ-

ным становится общество, тем меньше возможностей, что 

он выпутается из его пут. Свобода выбора, которая предо-

ставляется современному обществу – всего лишь свидетель-

ство о контроле над ним. То, что должно спасти общество 

от нахождения на одном устаревшем уровне материальной 

и интеллектуальной культуры – свобода слова, совести ста-

ло его составной частью. Общество контролируется, при 

повышении уровня жизни сопротивление становится бес-

смысленным. Наблюдается контроль, как в политической, 

так и в потребительской, социальной сфере. Здесь же ма-

шина выступает как новая, альтернативная свобода чело-

века – основа для его свободы. Без техники человек уже не 

может обходиться. Например, сотовый телефон, – без ко-

торого невозможно существование в современном обще-
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стве – как на уровне общения, так и как способ показать 

свое социальное равенство или мнимое превосходство.  

Вещи становятся продолжением человека, последний 

наделяет их душой, разговаривает с ними, воспринимает 

как своих друзей. При этом характерен переход в другую 

реальность, человек не осознает, что живые отношения 

намного полезнее, чем виртуальные, где все искажена дей-

ствительность. Она не может дать того, что дает нам «пол-

ноценная» жизнь. Таким образом человек стремится осво-

бодиться от ответственности. 

В настоящее время во внутренний мир человека, в его 

личное пространство вторгается техническая реальность, 

внешний мир. Индивид не может сопротивляться ей. Тех-

ническая среда сводит на нет человеческую индивидуаль-

ность. Человек ощущает себя только элементом общества. 

Он постоянно борется за право существовать в его рамках, 

доказывает, что достоин быть его частью. «Одномерное 

общество» – общество, где нет места оппозиции как аль-

тернативной, существенной, полноценной, угрожающей си-

лы. Для освобождения социум должен примириться с при-

родой, ограничить рациональность. Противоречие нашей 

цивилизации и состоит в рациональности иррационального. 

Человек стремится овладеть природой путем совершен-

ствования технической оснащенности. Пытается рациона-

лизировать природу. Появляется два полюса – жизнь как 

цель и жизнь как средство. Только от человека зависит, 

какой из полюсов будет доминировать в его жизни. Реали-

зация свободы зависит от методов этого завоевания [Мар-

кузе, 1994, с. 162]. Господство политическое с помощью 

предоставления все больших свобод и изобилий все мас-

штабнее распространяет свое господство. Общество и при-

рода, тело и душа все уже существует для одного – защиты 

и сохранения основных требований власти [Там же, с. 283]. 
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Также для объединения, сплочения общества использу-

ется способ устрашения – «давайте сплотимся против вра-

га». Этот лозунг выступает как стимул производства и 

трудовой занятости, способствует поддержанию высокого 

уровня жизни. Так нам говорят, что в стране демографиче-

ский кризис, а в какой-нибудь другой стране расцвет, то 

есть мы отстаем – нам необходимо объединиться и до-

гнать. Что касается культуры, духовных ценностей, с кото-

рыми связана жизнь человека – власть ее не обошла. Ис-

кусство превратилось в массовое. В настоящее время оно 

адаптирует человека к действительности, помогает ему 

влиться в нее, отсюда сублимация, как один из наиболее 

значимых, распространенных способов создания произве-

дений искусства теряет свою значимость. Человеку предо-

ставляется такой огромный выбор, что ему больше ничего 

и не нужно, чтобы удовлетворить свои потребности, про-

исходит десублимация.  

Еще одной характерной чертой современного общества 

стал единый, новый язык. Человек уже не думает, не ре-

флексирует, а просто «знает». Отсюда язык аббревиатур, 

язык сокращений, символов, которые подавляют мысль, 

происходит некая игра слов. Люди уже не вдумываются в 

смысл слов. Все вещи, в том числе и индивид, отождеств-

ляются со своей функцией, предназначением и не более 

[Ортега-и-Гассет, 2002, с. 148]. Все носит конкретный ха-

рактер, проблемы в том числе, обсуждаются не в целом, а в 

отношении конкретных людей. Язык, таким образом, так-

же способствует сплочению общества. Чтобы понимать 

другого и чтобы тебя понимали, человек должен говорить 

на языке общества. Современный человек соединяет несо-

единяемое. Общество при помощи рекламы обращается к 

человеку как к своему элементу. Таким образом, слова 

служат интересам системы [Попов, 1988, с. 192]. Совре-

менный человек существует в одном измерении, которое 
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ему «конструирует» власть, и тем самым помещает его в 

рамки своих требований, правил. При дальнейшем подоб-

ном процессе человеку остается лишь уповать на внешние 

факторы, которые смогут повлиять на данный процесс и 

обратить внимание на прежние культурные, духовные 

ценности и потребности общества. 
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элементом Интернет-культуры, они воспроизводятся как обычными пользова-
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телями, так и профессионалами рекламной сферы. В данном материале иссле-

дуется возможность анализа контентных единиц (мемов) в целях определения 

наиболее важных для их потребителей этических ценностей. 

Ключевые слова: мемы, этические ценности, этические ориентации. 

ANALYSIS OF MEMES AS A WAY TO DETERMINE  

ETHICAL ORIENTATIONS 

A. V. Shevarenkova 

Institute of Philosophy 

St. Petersburg State University 

anastasya.schevarenkova@yandex.ru 

Annotation: as a consequence of their high prevalence, memes are a signifying 

element of Internet culture. They are reproduced by both common users and adver-

tisement professionals. This research deals with the possibility of context units 

(memes) analysis in order to determine ethical values that are the most significant 

ones for their consumers. 

Key words: memes, ethical values, ethical orientations. 

Понятие мем знакомо практически каждому пользова-

телю Интернета, если не по названию, то по явлению. В 

буквальном значении этот термин означает базовую еди-

ницу культуры [Докинз, 1993, с. 318]. К настоящему мо-

менту мемы были восприняты как теоретическими, так и 

практическими исследователями, как фольклористами, так 

и маркетологами. Если первые своей задачей видят объяс-

нение становления мема как своеобразной городской ле-

генды, то последние ищут способ научиться создавать ме-

мы, преобразуя их вирусность – а значит популярность – в 

прибыль [Колозариди, 2015, с. 220]. В данной работе мы 

ближе к первым, поскольку предполагаем, что, анализируя 

мемы, можно определить этические ориентации их дис-

трибьютеров. Условимся, что под этическими ориентация-

ми в данной статье мы будем понимать ориентацию на 

конкретные этические ценности, такие как справедливость, 

храбрость, любовь и так далее. 
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Принято считать, что мемы делятся на «общие» и «ло-

кальные», однако, на наш взгляд, все они в той или иной 

степени являются локальными, поскольку имеют опреде-

лённый порог входа. К примеру, мемы москвича опреде-

лённо будут ощущаться как объединяющие, а значит, об-

щие для жителей районов города Москва Бирюлёво и 

Бутово, однако они же будут восприниматься локальными 

и чужеродными для жителей города Санкт-Петербург. По-

скольку каждый человек является носителем множества 

социальных ролей, которые формируют его идентичности, 

каждый может входить в несколько локальных групп, объ-

единений, ассоциаций, иметь общность взглядов, обуслов-

ленных схожим прошлым или же одинаковым контекстом 

настоящего, с другими людьми. Таким образом, не суще-

ствует заведомо установленного набора мемов, который 

предопределен к пониманию конкретными персонами, в 

ходе своей жизнедеятельности индивид увеличивает коли-

чество своих социальных ролей, расширяя, вместе с тем, 

свои личные границы понимания мемов.  

Как уже было сказано, мемы носят специфический ха-

рактер для каждой группы, варьирующийся в зависимости 

от её особенностей; кроме того, они также имеют множе-

ство форм – встречаются видео-мемы, мемы-картинки, 

фразы-мемы и так далее. Иногда мем сам по себе пред-

ставляет полноценную контентную единицу, но зачастую 

он является составляющей большей контентной единицы. 

В таком случае мы можем говорить либо о попытках 

функционального использования мемов, и тогда его глав-

ной функцией становится не развлечение потребителя, а 

привлечение его внимания к посланию, вкладываемому 

автором контента, либо о его творческой эволюции, при-

водящей к созданию многокомпонентных мемов. Огово-

римся, что иногда их функциональное использование так-

же приводит к творческой эволюции как раз за счёт 
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вирусности мемов – проходя через множество рук, мем 

воспроизводит и преумножает себя. Собственно, это ста-

вит нас перед ещё одной характеристикой мемов – мем как 

продукт общего творчества, авторство которого зачастую 

не просто трудно отслеживаемо, но не устанавливаемо в 

принципе, поскольку вирусность мема базируется именно 

на его множественной интерпретации. Дополнительно от-

метим, что функциональное использование мема можно 

условно разделить на коммерческое использование, то есть 

направленное на выручку прибыли, и некоммерческое, то 

есть направленное на воспринятие информации и даль-

нейшие действия, не связанные с извлечением прибыли. 

Так или иначе, речь идёт о работе маркетологов. 

Итак, мем представляет собой единицу неконтролируе-

мого группового творчества, быстро распространяющегося 

и так же быстро исчезающего. Дальше здесь мы рассмот-

рим нефункциональный мем-послание, который подра-

зумевает под собой не просто контекстуальное использо-

вание популярного мема, но его видоизменение под 

локальную специфику. Такой мем будет состоять из двух 

частей: базовой, то есть неизменной, и вариативной. Мы 

можем предположить, что меметичность скрывается имен-

но в базовой части, поскольку с изменением вариативной 

мем продолжает определяться как мем, он не теряет своего 

потенциала к распространению, хотя и ограничивается ко-

личеством посвящённых в его предмет; в свою очередь, 

вариативная часть может являться абсолютно любым, по 

сути своей, коммуникативным сообщением. 

Мы полагаем, что определить этические ориентации 

можно, подвергнув анализу именно вариативную часть. 

Нельзя спорить с тем, что, в силу стихийного возникнове-

ния мемов, их основания могут носить самый различный 

характер, от нейтральных до гротескных, однако по их ис-

пользованию не стоит судить об этических координатах 
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участников коммуникации, поскольку в ходе своих транс-

формаций мемы зачастую отрываются от первоначального 

источника и теряют с ним всякую связь, существуя как бы 

в мире платоновских идей.  

Итак, почему вариативная часть может описывать мо-

ральные ценности её создателей и потребителей? Рассуж-

дение строится довольно просто. Принято выделять три 

основные теории смеха – теорию разрядки, теорию проти-

воречия и теорию превосходства [Мельников, 2015, с. 213–

216]. И хотя они описывают разные причины возникнове-

ния смеха, они сходятся в том, что он, и, как следствие, 

юмористическое переживание в принципе, основывается 

на некотором эмоциональном переживании. Иначе говоря, 

мы шутим о том, что нас затрагивает, огорчает или, наобо-

рот, пробуждает наш интерес, шутки не появляются из 

равнодушия. Так что в том случае, если индивид делает 

мемы, высмеивающие какие-либо отклонения от предпола-

гаемых норм поведения, можно сделать вывод, что они его 

задевают и он, на том или ином уровне, придерживается 

противоположных. Подтверждают это и слова Аристотеля, 

утверждавшего, что смех является эстетикой безобразного, 

что смеются над отклонением от нормы, и иллюстриро-

вавшего это фактом того, что в аристофановских комедиях 

герои зачастую носили звериные шкуры, что должно было 

подчёркивать их действия в качестве противоположных 

человеку [Аристотель, 1983, с. 141–143]. 

Перейдём к практической части исследования. В его 

рамках нами была рассмотрена общность студентов города 

Петербурга и, более узко, студентов нескольких конкрет-

ных вузов. Первой целью было подтвердить гипотезу о 

том, что существуют мемы, понятные студентам, незави-

симо от места их обучения, второй – определить, какие 

этические ценности для студентов различных университе-

тов наиболее актуальны. Первая задача была разрешена с 
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помощью демонстрации мемов локальных групп разным 

группам, все опрошенные справились с восстановлением 

подтекста, несмотря на необходимость наличия специфич-

ных знаний, распространённых в среде происхождения 

мема, вторая – с помощью глубинного интервью и даль-

нейшего сопоставления с контентом тех пабликов, на ко-

торые подписаны интервьюируемые. Как результат, оказа-

лось, что, несмотря на то, что подавляющее число 

обнаруженных мемов скорее направлено на внеэтические 

вещи – такие как столовые и общежития (которые порой 

также представали перед нами как подтверждение чьих-то 

недостатков, в том случае, если студенты указывали на 

возможную связь между отсутствием о них заботы и каче-

стве столовой), нельзя отрицать корреляцию между выска-

зываемыми интервьюируемыми ценностями и содержи-

мым нравящихся им мемов. 
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ЭКОНОМИКА КАК ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИСТСКАЯ НАУКА  

В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

С. П. Радионова  

Санкт-Петербургский государственный университет  

промышленных технологий и дизайна 
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы цифровизации экономики, 

связанные с человеческим фактором. Экономика трактуется как человекоцен-

тристская наука. Особое внимание уделено высшим научным экономическим 

и управленческим школам, решающим такие задачи как определение фило-

софской направленности экономической науки, определение диапазона меж-

дисциплинарного синтеза, выбор механизмов реализации программных ком-

плексов по подготовке специалистов, упрочение взаимосвязи со структурами 

РАН, администрациями регионов, ведущими предприятиями и экспертными 

сообществами.  

Ключевые слова: экономика, человекоцентристская система, цифровиза-

ция, междисциплинарный синтез, инвестор, опционный договор. 

ECONOMICS AS A HUMAN-CENTERED SCIENCE  

IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION PROBLEMS 

S. P. Radionova  

St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design 

lana.radionova.55@mail.ru 

Abstract. The article discusses the problems of digitalization of the economy 

associated with the human factor. Economics is treated as a human-centric science. 

Particular attention is paid to higher scientific economic and management schools, 

which solve such problems as determining the philosophical orientation of economic 
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science, determining the range of interdisciplinary synthesis, choosing the mecha-

nisms for implementing software systems for training specialists, strengthening the 

relationship with the structures of the Russian Academy of Sciences, regional ad-

ministrations, leading enterprises and expert communities. 

Keywords: economics, human-centric system, digitalization, interdisciplinary 

synthesis, investor, option contract. 

Цифровизация экономики, которая осуществляется в 

рамках Четвертой промышленной революции, не имеет 

стройной концептуальности в силу инновационного харак-

тера широкого спектра внедряемых разработок. Иннова-

ционный характер проявляется в спонтанности возник-

новения идей, междисциплинарности проработок идей, 

коммерциализации разработок, сложности организацион-

ной проработки выпуска малой серии новых изделий, 

сквозных технологиях применения. Сложность и трудоем-

кость процесса цифровизации экономики связана не толь-

ко с большим количеством участников процесса и необ-

ходимостью согласования целей, но и с обсуждением 

вариативности решения поставленных задач, учитывая 

скорость происходящих перемен и системный характер 

последствий преобразований. Излишняя увлеченность 

проблемами «роботизации», «искусственного интеллекта», 

«виртуальной и дополнительной реальности» вытесняет на 

обочину прогресса те научные экономические и управлен-

ческие школы, которые рассматривают экономику как че-

ловекоцентристскую науку. В дальнейшем это может при-

вести к утрате значимости общечеловеческих ценностей и 

морального сознания, что, к сожалению, приведет к дегра-

дации личности и повлияет на общественную безопас-

ность. В контексте проблем цифровой трансформации 

необходимо сохранять и поддерживать те научные эконо-

мические и управленческие школы высших учебных заве-

дений, в образовательных программах которых присут-

ствует междисциплинарный синтез и осуществляется 

эффективное взаимодействие с научно-исследовательской 
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и предпринимательской средой. Именно в рамках этих 

научных школ будет решен вопрос междисциплинарных 

границ и требуемой многопрофильности экономистов и 

менеджеров, обоснованного синтеза экономических дис-

циплин и различных наук, а также разрешен вопрос «транс-

дисциплинарной методологии научного познания» [Ада-

мидов, 2016]. Важной проблемой остается определение 

философской направленности экономической науки. Со-

гласно Канке В. А. до недавнего времени популярной была 

«концептуально-аналитическая неопрагматическая мето-

дология» (американский прагматизм и европейские идеи: 

общественный договор, рационализм, утилитаризм, транс-

цендентализм) [2010]. Современная экономическая наука 

переходит на путь «плюралистического (вероятностного, 

многозначного) ценностно-целевого детерминизма», не 

отвергается иррационализм, но подчеркивается содержа-

тельный характер рационализма [Канке, 2010]. Следование 

нормам, моделям рассматривается «как предпосылки ра-

ционального выбора и его результат, т. е. рациональный 

выбор осуществляется лишь в рамках определенной нор-

мативной среды, а при ее отсутствии (проблемы институ-

ционализма) возникает задача «упорядочения спектра ра-

циональностей». Далее вопрос о трактовке рационализма 

приобретает дискуссионный характер. Есть попытки до-

полнить рационализм «то сенсуализмом, то иррациона-

лизмом, то интуитивизмом, то практицизмом», однако по-

стулат рациональности является основополагающим для 

экономической науки, это можно продемонстрировать на 

примере функции полезности как свертки развития эконо-

мической теории (концепция предельной полезности, кри-

вые безразличия, «порядковая», ординалистская концепция 

полезности). Следует отметить и неоднозначность сужде-

ний в отношении экономического человека к полезности, 

ценности, вероятности, неопределенности, риску [Канке, 
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2010, с. 324–338]. Следует также упомянуть и теорию ми-

нимальной рациональности К. Черняка [Сherniak, 1986], 

которая служит основой поведенческой экономики, и 

теорию ограниченной рациональности Г. Саймона [2009]. 

По поводу расширенной рациональности и обобщения 

принципа детерминизма следует учесть точку зрения 

М. К. Мамардашвили [2010], он акцентирует внимание на 

феномене сознания (многосложность, многоуровневость, 

многопротяженность), понятиях «эффект системы», «эф-

фект целостности», «пространство системы», «мнимое из-

мерение». Основные тезисы: «введение онтологического 

принципа неполноты бытия», «неопределенное предпола-

гает область, а не безразмерную точку; новое появляется в 

континууме «бытие-сознание»; построение теории необ-

ходимо начинать «с введения понятий и законов с учетом 

и в разрезе инноваций, а остальное, то есть обратимые, 

устойчивые и повторяющиеся в полноте бытия процессы, 

рассматривать уже как частный случай на фоне концепту-

ально продуманной проблемы рождения, развития и ис-

чезновения новых форм, регулируя утверждения о по-

следних принципом соответствия. Исторические формы 

подчиняются другим законам, чем формы приведения» 

[Мамардашвили, 2010]. Необходимо подчеркнуть также 

актуальность проблемы времени в экономике. Экономиче-

ская стратегия (концептуальное будущее) формируется на 

экономическом потенциале настоящего. Надо осознавать 

этот процесс через пространственно-временные связи, что 

может изменить представление о цикличности экономиче-

ских процессов, факторах воздействия, структурных осо-

бенностях экономического цикла. Цикличность процессов, 

в частности, если брать во внимание Кондратьевские цик-

лы, напоминает нам о наступлении периода «повышатель-

ных волн больших циклов» [Кондратьев, 1991]. Исследуя 

социальную историю общества, Н. Д. Кондратьев сделал 
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вывод, что эти периоды «значительно богаче крупными 

социальными потрясениями в жизни общества (револю-

ции, войны), чем периоды понижательных волн» [1991]. 

Этому периоду свойственно ускорение процесса интегра-

ции научных знаний, связанных с развитием инновацион-

ных экономик и формированием «инновационного челове-

ка» [Видякина, 2014], эффективно функционирующего в 

цифровой среде. В этом периоде также происходит изме-

нение мировоззрения человека в результате изменения об-

стоятельств жизни, прохождения через стрессовые ситуа-

ции. Наряду с установками, ценностными ориентациями, 

сложившимися отношениями, убеждениями, которыми 

полна история развития управленческой мысли, следует 

обратить внимание на механизмы формирования мировоз-

зренческих чувств, которые излагает в своей работе Тихо-

мирова С. В. [2019], где в качестве фактора формирования 

мировоззренческих чувств выступает переживание челове-

ка на протяжении жизни. Поскольку устойчивые мировоз-

зренческие чувства формируются на основе «причастности 

к таким малым группам как семья и таким большим соци-

альным группам как государство и этнос» [Тихомирова, 

2019], то необходимо сохранять, а не разрывать цепочку 

поколенческой памяти этих переживаний. Согласно 

В. Франклу «ценности переживания…находятся целиком 

за пределами влияния сообщества. Эти ценности остаются 

в силе независимо от того, выгодны они сообществу или 

нет» [Франкл, 1990]. Урегулирование взаимоотношений 

человека с социальным окружением происходит «активно» 

по В. Франклу, когда речь идет о формировании собствен-

ной профессиональной карьеры (либо увлечение значимой 

работой по Маслоу [Maslow, 1965]). Мировоззрение – это 

фильтр, через который пропускаются события, происхо-

дящие в личной жизни и жизни общества. Семья имеет 

фундаментальное значение для общества, это «центр, в ко-
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тором формируются эмоциональная жизнь и мораль чело-

века» [Cоммер, 2020, с. 301]. Соммер предупреждает, что 

«наука сама по себе – вне морали, она не гарантирует пра-

вильного использования технологии, которую развивает» 

[2020, c. 302]. Единственный путь, посредством которого 

можно достичь реального прогресса – это работа над со-

бой, индивидуальная работа по повышению уровня созна-

ния, необходимо вернуться к традиционным ценностям 

человечества. Эмоциональный интеллект, который форми-

руется в школьные годы под воздействием великой лите-

ратуры, музыки, произведений искусства, позволяет сфор-

мировать нравственные идеалы, сформулировать цели, 

ведущие к поиску своего профессионального предназначе-

ния. Если семья и школа справляются со своими задачами, 

то формируется сильная личность, со стальным внутрен-

ним стержнем, способная выдержать серьезные внешние 

напряжения. Высшая школа должна наполнять человека 

знаниями, учить научному мышлению, умению формиро-

вать собственное мнение, постепенно готовя человека к 

погружению в реальный коллектив, который по мнению 

Г. Г. Шпета «реален в своей совокупности и в силу сово-

купности. Он, коллектив, – субъект совокупного дей-

ствия… Труд и творчество субъектов в продуктах труда и 

творчества запечатлены и выражены объективно, но в этом 

же объективном отражено и субъективное» [1989, с. 479–

480]. О важности овладения новыми знаниями и их при-

менении в высокотехнологичном производстве говорит 

Ю. Князев в работе [2020], однако необходимо уточнить, 

какие именно знания нужны для экономического развития. 

Новые сетевые формы кооперирования, информационно-

коммуникационные технологии, цифровизация экономики 

не меняет рыночные законы, конкуренция становится бо-

лее жесткой и разрушительной в борьбе за снижение из-

держек, масштабирование производства, максимизацию 
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прибыли. С одной стороны, конкуренция осуществляется в 

основном между крупными предприятиями, малые и сред-

ние фирмы становятся «добычей» крупного бизнеса при 

наличии инновационного продукта на стадии выхода на 

рынок. С другой стороны, по мнению Дж. К. Гэлбрейта 

[2018, 2009], различие между «частным» и «государствен-

ным» секторами экономики по большей части является 

выдумкой, а не реальностью. Если говорить о развитии 

малого и среднего инновационного бизнеса в этих услови-

ях, то вряд ли их исследования и разработки станут пред-

метом коммерческого спроса, для этого придется преодо-

левать огромные барьеры и заниматься продвижением 

собственных разработок. Резюмируя сказанное, можно вы-

делить следующие основные задачи, которые стоят перед 

высшими научными экономическими и управленческими 

школами: определение философской направленности эко-

номической науки, определение диапазона междисципли-

нарного синтеза, выбор механизмов реализации программ-

ных комплексов по подготовке специалистов, упрочение 

взаимосвязи при подготовке специалистов со структурами 

РАН, администрациями регионов, ведущими предприяти-

ями и экспертными сообществами. 

Среди ученых, экспертов, аналитиков продолжаются 

дискуссии о направлениях развития экономики. К. Шваб в 

своей книге «Четвертая промышленная революция» [2018] 

говорит о фундаментальных изменениях в подсистемах 

производства и управления, о том, что в будущем техноло-

гические инновации обернутся предложениями с долго-

срочными преимуществами в эффективности и производи-

тельности труда. Можно предположить, что огромное 

влияние новая промышленная революция окажет на обще-

ство в целом, но в выигрыше должны оказаться те, кто 

обеспечивает нематериальный и материальный капитал: 

изобретатели и инвесторы. В России растет новая деловая 
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элита, которая самостоятельно заработала свой капитал 

и прошла через многие барьеры в своем становлении, и 

которая нуждается в отработанной системе защиты госу-

дарством частной собственности при долгосрочных вло-

жениях в реальные инвестиционные проекты. В России 

появились и собственные венчурные инвесторы, которые 

обладают значительным капиталом, хорошими аналитиче-

скими способностями, и готовы участвовать в рисковых 

инвестиционных проектах. Главная проблема заключается 

в организации прозрачной системы финансирования про-

ектов и участии патентообладателей (собственников инно-

вационных разработок) на всех стадиях создания нового 

продукта (услуги). В качестве инструмента управления 

финансовыми потоками по инновационно-инвестиционно-

му проекту можно использовать опционный договор, при-

веденный в работах [Радионова, Радионов, 2011, 2001]. 

Момент исполнения опциона должен совпадать с момен-

том окончания стадии коммерческого освоения нового 

продукта (услуги) и перехода к стадии его выпуска и про-

дажи. Научный потенциал РАН также недостаточно ис-

пользуется при обосновании стратегических разработок в 

экономической и социальных областях, и осуществлении 

выбора методологических подходов для решения эконо-

мических проблем с учетом динамики современного науч-

ного знания. В соответствии с Постановлением Правитель-

ства № 1827 от 13 октября 2022 г., подписанного премьер-

министром М. Мишустиным будет выделен 1 млрд руб. на 

поддержку российских малых и средних дизайн-центров 

электроники в 2022–2023 гг. Поддержка предоставляется в 

рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлек-

тронной промышленности». Сегодня очевидно, что необ-

ходимы качественные изменения в системе мер государ-

ственного воздействия на экономику как на макроуровне, 

так и на мезоуровне. Не следует, однако, спешить с нача-
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лом нового этапа разгосударствления экономики. В насто-

ящее время недостаточно высок уровень доверия между 

представителями науки, бизнеса и власти в регионах [Про-

пульсивные кластеры, 2016], поэтому очень важно решить 

проблему меры в этих отношениях на основе взаимовлия-

ния рыночных сил, защиты государственных интересов и 

научных приоритетов. Влияние научно-производственных 

комплексов на социально-экономические процессы регио-

на не ограничиваются только передачей технологий, со-

зданием вспомогательных предприятий и венчурных 

фирм, обучением персонала, увеличением занятости насе-

ления на основе аутсорсинга, развитием механизмов госу-

дарственно-частного партнерства. Комплексное решение 

задач по развитию местных компонентов возможно на ос-

нове разработки когнитивной карты региона, которая поз-

воляет проанализировать различные виды зависимостей 

между такими переменными, как ресурсный потенциал, 

численность населения и его образовательный, культур-

ный потенциал, уровень жизни населения, состояние эко-

логии, производственный и инвестиционный потенциал, 

научный потенциал, специализация предприятий, уровень 

занятости населения. 
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Аннотация. В статье обсуждаются перспективы принятия правом элек-

тронной формы в процессе электронной эволюции. Рассматривается связь 

семиозиса и эволюционного процесса. В качестве основных семиоических 

моделей для исследования рассматриваются рефлексивные, в рамках которых 

возможна реализация аутопоэзисной функции. Определяются необходимые 

структурные изменения в праве и связанные с ними трансформации парадигм 

правовых исследований. 
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Abstract. The article discusses the prospects for the adoption of electronic form 

by law in the process of electronic evolution. The connection of semiosis and the 
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semiotic models for research, within the framework of which the implementation of 

autopoiesis function is possible. The necessary structural changes in law and related 

transformations of legal research paradigms are determined. 

Keywords: electronic evolution, electronic form of law, semiosis of legal re-

search, autopoiesis of legal research, transformation of legal research paradigms.  

«Очевидно, что в XXI веке человечество вступает в со-

стояние «третьей природы», выстраивая новую искус-

ственную среду поверх искусственной среды, созданной в 

XIX и XX веках, и у философского сообщества пока нет 

обобщающих глобальных моделей, которые, могли бы 

описать взаимодействие природного и искусственного, по-

казать глобальный горизонт прогноза» [Нестеров, 2016]. 

«Обретение» человечеством «третьей природы» сопро-

вождается трансформациями, связанными с «погружени-

ем» деятельности человека в электронное пространство, 

которое, в свою очередь, является одним из результатов 

электронной эволюции. Глобальность трансформаций в 

рамках электронной эволюции объясняется фундаменталь-

ностью содержащихся в ней идей. «Математическая логи-

ка и теория алгоритмов, оформившиеся в полной мере в 

ходе тесного контакта с философскими поисками, легли в 

основу важнейшего технологического прорыва, а именно, 

создания современных компьютеров» [Целищев, 2021].  

Теория технологической эволюции Р. Рихты [1973], рас-

сматривающая изменение общества посредством техноло-

гического развития, содержит в себе явные предпосылки 

для образования понятия «электронная эволюция». В ос-

новании теории Р. Рихты находится понятие технологии, 

в качестве этапов развития технологий выделяются: 

1) инструменты; 2) машины; 3) автоматы. «Автомат» – 

машина, техническое средство, объект принадлежащий це-

ликом второй природе, из «четвертого царства» Ф. Дессау-

эра. «Под словом “техника” мы имеем в виду совокупность 

этих событий, форм, процессов, которые однажды возник-
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ли и стали обыденностью; технику как земное свершение, 

как всемирное превращение в подлежащем обнаружению и 

исследованию смысле, надстоящем и обобщающем всё то, 

что по отдельности в качестве технического объекта рас-

крывается в миллионах форм; технику как совокупный об-

раз истории» [Дессауэр, 2022]. 

Широкое толкование права и анализ существующих 

форм права показывает, что право, как явление, в своем 

развитии приняло формы социальных регуляторов – обыч-

ное право, религиозное право, моральное право, позитив-

ное право и т. д. С одной стороны, это – правила поведе-

ния, с другой стороны эти правила, зафиксированные с 

использованием различных средств: позитивное право – 

правовой акт; обычное и моральное право – память поко-

лений, религиозное право – Библия, Коран и т. д. Наиболее 

активно развивающейся формой права является позитив-

ное право, что подтверждается тем, что именно в отноше-

нии позитивного права рассматриваются возможности 

трансформации и принятия правом электронной формы. 

Анализ формы позитивного права показывает, что она 

представляет собой формальную (знаковую) систему. С 

одной стороны, процесс реализации правового регулиро-

вания, важной составляющей которого является функция 

развития права, позволяет применять для исследования 

правовых процессов семиотическую модель, с другой – 

толкование понятия «знак» в широком смысле, от атомар-

ных состояний электронных и биологических объектов до 

динамических процессов, протекающих в пространстве и 

времени, позволяет рассматривать эволюцию в области 

электронных и биологических систем как процесс семио-

зиса с рефлексивно-регулятивной прагматической состав-

ляющей. Таким образом, именно семиозис представляет 

собой модель в рамках которой становится возможным 

изучение электронной трансформации права в рамках 
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электронной эволюции, результатом которой может стать 

электронная форма права. 

Тот факт, что право, в процессе своего развития само 

себя изменяет, дает основания рассматривать право в каче-

стве рефлексивной саморегулируемой системы. В части 

определения рефлексивных систем с функцией самоорга-

низации полагаем возможным использование результатов, 

полученных У. Матурана и Ф. Варелой. «Слово “автоно-

мия” мы используем в его современном смысле, т. е. си-

стема автономна, если она сама устанавливает собствен-

ные подходящие законы. Мы отнюдь не утверждаем, будто 

живые системы – единственные автономные системы. Это 

заведомо не так. Тем не менее автономность – одна из 

наиболее бросающихся в глаза отличительных особенно-

стей живых существ. Мы утверждаем, что механизм, пре-

вращающий живые существа в автономные системы, – это 

аутопоэз» [Матурана, Варела, 2001]. 

Анализ формы позитивного права, в контексте элек-

тронной трансформации, позволяет сделать предположе-

ние о том, что для принятия правом электронной формы 

необходимыми являются алгоритмизация и аксиоматиза-

ция права. В этой области стоит отметить – «Аксиоматиче-

ские основы теории права» Егорова С. Н. [2001], «Алгебры 

права» Лобовикова В. О. Особое место в исследованиях 

занимают совместные работы Оглезнева В. В. и Суровце-

ва В. А. Так, в работе «Конституция как аксиоматическая 

система» авторы делают выводы о том, что: «Уподобление 

конституции аксиоматической системе и трактовка ее как 

когерентной, непротиворечивой с возможностью некон-

сервативного расширения позволяет уточнить, что именно 

с формальной точки зрения требуется, чтобы она была 

действенной». «В этом случае (аксиоматизации – прим. 

автора) теория конституционного права должна тракто-

ваться относительно конституции подобно метаматематике 
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Д. Гилберта, которая рассматривает свойства формальных 

систем» [Оглезнев, Суровцев, 2015]. Так же, работы авто-

ра: «Право как эволюционирующая самоприменимая реа-

лизующая формальная система» [Кузнеченков, 2018]; 

«Категория “правопроцесс” как развитие понятия “право-

отношение” в контексте рекурсивной парадигмы в право-

вом регулировании» (совместно со Спириным) [Спирин, 

Кузнеченков, 2019] относятся к рассматриваемой темати-

ке. Основным преимуществом представления права в каче-

стве самоприменимой (рекурсивной) формальной системы 

является то, что рекурсия рассматривалась в качестве ос-

новного механизма: 1) для построения семантики права; 

2) для разрешения вопросов непротиворечивости и полно-

ты правовых норм. В части алгоритмизации права, автором 

рассматривалось понятие «правопроцесс», как развитие 

понятия «правоотношение» – основного структурообразу-

ющего понятия в общей теории права, со всеми особенно-

стями рекурсивного алгоритма. 

Увеличение объемов правового регулирования и повы-

шение точности правового воздействия – это именно те 

общественные запросы, которые возможно удовлетворить 

с использованием цифровых технологий в правовом регу-

лировании. Использование в правовом регулировании ав-

томатизированных систем означает для права важнейший 

качественный переход от косвенных методов правового 

регулирования к прямым, как наиболее эффективным: «от 

правового воспитания – к правовому регулированию», от 

формирования поведения субъекта – к регулированию по-

ведения субъекта. 

В части структурные изменения в праве, связанные с 

электронной трансформацией рассматриваются:  

1) переход от косвенных методов правового регулирова-

ния к прямым, как более эффективным (что напрямую вли-

яет на структуру правовой нормы отсутствием санкции); 
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2) понятие «правопроцесс», как развитие понятия пра-

воотношение (алгоритмизация права); 

3) понятие «формальный субъект» в праве; 

4) приведение языка права к формальному языку исчис-

ления, отвечающего требованиям полноты и непротиворе-

чивости; 

5) аксиоматизация права. 

Характер изменений, связанных с приобретение правом 

электронной формы, свидетельствует о необходимости из-

менений в парадигмах правовых исследований: принятием 

процессуальной природы права и трансформация менталь-

ной парадигмы правовых исследований. Принятие процес-

суальной природы права влечет глобальное изменение 

структурообразующего понятия – правовой нормы и раз-

витие в праве понятия «правопроцесс». В части трансфор-

мации ментальной парадигмы правовых исследование – это, 

в первую очередь, переход от правового воспитания к пра-

вовому регулированию, что не означает отказ от воспита-

ния, а указывает на появление новой «опции» не менее эф-

фективной. Так же, стоит отметить про важность принятия 

субъектами правового регулирования «нементального» – 

«автоматического» характера правового регулирования. 

Электронная форма права представляет собой следую-

щий этап развития права и связана с обретением челове-

чеством «третьей природы» и отвечает общественным за-

просам на повышение объемов и точности правового 

регулирования. В исследованиях электронной трансфор-

мации права семиотические модели представляют особый 

интерес, в рамках которых возможно реализовать аутопоэ-

зисные свойства права. Электронная трансформация права 

напрямую связана с изменениями парадигм правовых ис-

следований – принятие процессуальной природы права и 

трансформация ментальной составляющей правового ре-

гулирования. Таким образом, семиозис правовых исследо-
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ваний, аутопоэзис правовых исследования и трансформа-

ция парадигм правовых исследований представляют собой 

направления, связанные с обретением правом электронной 

формы.  
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Abstract. In the age of the digital revolution, talent management has emerged as 

a hot topic in academic circles. As a result, it is regarded as a critical component of 

managerial discourse in digital era. 

This paper is an attempt to conduct a detailed review of the literature on talent 

management in multinational corporations in the context of the digital revolution. 

Several studies were conducted on previous literature. Research Gate, Ebsco Discov-

ery, Google Scholar etc were used for the study. 

Keywords: Talent management, HRM, Digital Revolution, Management, Tech-

nological Practices. 

Introduction 

Talent management is a critical skill that boosts an organiza-

tion's productivity and revenue. The evolution of digital technol-

ogy has resulted in exponential changes in all areas, including 

resource management within organizations. 

According to [Cascio & Boudreau, 2016], digitization up-

ended traditional human resource management practices by ush-

ering in trends that fundamentally shifted the emphasis to global 

interaction and integration in order to achieve competitive ex-

cellence. [Collings & Mellahi, 2009], among others, are still de-

bating the theoretical limits of talent management. 

The following is the plan for the remainder of the manuscript: 

Section 2 delves into relevant literature focusing on digital talent 

mailto:jydawson@gmail.com


148 

management practices; Section 3 explains the technologies used 

in digital talent management practices; and Section 4 addresses 

the impact of the digital revolution on talent management in the 

digital era. Section 5 describes the methodology; Section 6 

delves into the literature review; and Section 7 gives the conclu-

sion. 

Literature Review 

According to [Carlsson, 2018], while all sources of valuable 

information must be transformed and transmitted to digital sys-

tems, organizations face the challenge of filtering big data to ac-

cess relevant and verifiable information for talent management. 

[Banerjee, 2012] conducted a review of the literature on social 

networking in his research, concluding that it is the most sought-

after source for talent acquisition because it provides numerous 

channels for connecting approaching employers and potential 

employees. Due to change and competitiveness, organizations 

must identify new skills and competencies that are aligned with 

technical requirements and strategic goals [Cappelli & Keller, 

2014]. [McDonnell & Collings, et al., 2017] proposed a best-fit 

approach that allows for differentiation because organizational 

culture, objectives, and talent management practices are explic-

itly integrated into the organizational context. As a result, it is 

critical for every organization to understand current and emerg-

ing global trends in order to optimize skills for creating, analyz-

ing, managing, and sharing information [Evans et al., 2011]. The 

digital revolution has lowered the barriers to global data availa-

bility. The emergence of a knowledge-based economy, accord-

ing to [Lee et al., 2016], necessitates the continuous addition of 

new talent to add value through knowledge-generating digital 

platforms. Furthermore, [Allen et al., 2010] proposed that stra-

tegic approaches to organizational improvement are required in 

order to adapt to changing contexts. 
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Technologies used in Talent Management in the digital era 

The new digital era allows for the development of software 

to recruit, communicate with, and develop employees. CRM 

platforms sends a mass email to the entire company and track 

responses. 

Many businesses also use social media platforms such as Fa-

cebook, LinkedIn, Glassdoor, and Skype as recruiting tools as a 

result of digitization and video conferencing. 

According to [Raja & Ampah, 2016], the level of technolog-

ical development has created new high-skilled jobs such as 

cloud computing specialists, market research data miners, and 

search engine optimization specialists who require specialized 

skill sets to perform their tasks successfully. 

Learning software such as the Learning Experience Platform 

(LEP) and corporate learning management systems are exam-

ples of training and development requirements that assist the HR 

department by facilitating training, education, and professional 

development. 

Impacts of digital revolution on talent management  

The advancement of digital technology has had a wide range 

of consequences for talent management practices. The emer-

gence of "big data" has improved access to and use of digital 

information [Grass & Weber, 2016; Evans et al., 2002], on the 

other hand, argued that the way employees that are created does 

not allow them to collaborate with others. 

First, the speed of innovation through digitization has im-

pacted people with multiple careers. Technological change ne-

cessitates job mobility, which necessitates work and skill transi-

tions. While this has increased employee availability, it has also 

increased demand for talented employees [Felius, 2017]. 

Second, virtual collaboration has influenced how employees 

interact with information and make decisions. According to [Fe-

lius, 2017], some of the benefits of digitization include easily 
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accessible information, time savings, cost reduction, and multi-

ple sources of information dissemination. As a result, competent 

and high-potential employees who can transmit ideas, initiate in-

formation flows, and efficiently use innovation to access 

knowledge are in high demand [Tarique & Schuler, 2010]. From 

a human resource standpoint, the human resource system must 

be strategically involved in talent planning, forecasting, selec-

tion, and development [Felius, 2017]. 

Third, the rapid pace of technological advancement has cre-

ated a gap between the required skills and the skills that employ-

ees possess [World Economic Forum, 2017]. 

Furthermore, digitalization has increased demand for techno-

logical professions. The most in-demand specialized jobs, ac-

cording to [Sabbagh et al., 2012], are data scientists, data engi-

neers, analytics managers, and marketing analysts. 

On the contrary, digitalization has steadily decreased demand 

for low-skilled jobs, potentially increasing unemployment. This 

is due to the high demand for hard skills in the technology in-

dustry [Organization for Economic Co-operation and Develop-

ment, 2015]. 

According to [Brooks, 2016], in addition to hard skills, tech-

nological advancement necessitates soft skills such as problem 

solving, clear and coherent IT communication, critical thinking, 

creativity and emotional intelligence. According to [Gulati et al., 

2012], this enables the possibility of tailoring talent skills to 

meet organizational needs. Adapting talent competencies to dig-

italization creates a competitive advantage and helps to sustain 

unique corporate practices. 

[Lipman, 2012] identified increased employee and organiza-

tional productivity, reduced turnover, the acquisition of new 

technological skills, and professional growth as critical reasons 

for training and development in a technologically developing 

world. 
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Research Methodology 

Based on prior research studies on talent management prac-

tices in multinational organizations in the digital age, a system-

atic review was conducted. The content of the literature from 

2008 to 2022 was deemed useful and presented for research pur-

poses. To gain access to the most recent developments in this 

field, various articles published in academic journals, maga-

zines, and at conferences on the subject were used. Furthermore, 

all research studies were subjected to a random bibliographic 

scan to identify relevant study material. This search included 

terms like "revolutionary," "digital," "talent management," and 

others. Predefined criteria, such as preferred technological prac-

tices for talent management in the digital age, were used to 

download and sort articles and other study material. 

Detailed analysis of literature 

Digitization has helped to make the online labor market more 

competitive and transparent. This has created numerous oppor-

tunities for businesses to transform the way they attract, recruit, 

train, develop, engage, and retain employees [Tanwar, 2017]. To 

address the problem of attracting and retaining employees in a 

highly digitized work environment, organizations must use a 

strategic combination of employees, technology, structures, and 

processes. According to the review of literature, digital advance-

ment has caused talent management to shift toward appropri-

ately with digital tools and methods. This is essential for survival 

in the digital talent competition, as every organization must keep 

up with the pace of change or risk losing relevance in an era of 

accelerated technological change [Sivakami, 2018]. [Gardner et 

al., 2003] also claimed that digital awareness among human re-

source professionals is critical for building a digital competency 

pool for any organization. According to the literature, [Rakhy & 

Vijayan, 2018] argued that the transformation of traditional hu-
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man resource management to strategic human resource manage-

ment increased organizations' competitiveness and promptness 

in attracting and retaining talent. 

Conclusion 

Many innovative changes have occurred in talent manage-

ment and the world is preparing for the talented workforce with 

all of its technological strategies. According to the research, 

some companies are now creating cultures that promote greater 

innovation and a consumer-grade digital experience. 

To put it succinctly talented people have a diverse and com-

plex combination of knowledge, skills, competencies, cognitive 

ability, and behavioral attitudes that elevates their achievements 

above those of their coworkers [Tansley, 2011]. 

This paper examined a review of the literature on the effects 

of incorporating digitization into talent management processes. 

It is acknowledged that significant effort is required to success-

fully manage the complexities of integrating digitization and tal-

ent management. 

Finally, in a digitally driven environment, attracting, recruit-

ing, and retaining talented employees with the necessary quali-

fications and innovative skills will ensure that any organization 

has the right people at the right time to do the right job. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности защиты прав потреби-

телей при приобретении товаров на маркетплейсах. В частности, автор анали-

зирует правовой статус маркетплейсов, оценивает правомерность взимания или 

удержания платы за возврат товара, определяет применимое право к отноше-

ниям с участием российского потребителя и иностранного продавца. 
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Abstract. The article discusses the features of consumer protection when purchas-
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В условиях стремительного развития цифровой эконо-

мики торговля вышла на новый уровень: сегодня для при-

обретения товаров как из России, так и из-за рубежа потре-

бителю достаточно иметь выход в Интернет. Новый этап 

развития электронной торговли связан с появлением мар-

кетплейсов – онлайн-платформ, выступающих в роли по-

средника между продавцом и покупателем. Катализатором 

роста популярности такого вида торговли, несомненно, 
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стала эпидемия коронавирусной инфекции (COVID-19) и, 

как следствие, введение локдаунов во многих странах. 

Не будет преувеличением сказать, что маркетплейсы вы-

ступают одним из ключевых элементов инфраструктуры 

цифровой экономики. Благодаря ним продавцы получают 

возможность выйти на глобальный рынок, представить свою 

продукцию широкой аудитории, осуществлять мониторинг 

потребностей своей целевой аудитории, снижать транзак-

ционные издержки. В свою очередь, покупатели могут срав-

нить предложения разных продавцов, ознакомиться с отзы-

вами других покупателей, приобрести товар по наиболее 

выгодной цене, имеют доступ к огромному ассортименту 

товаров со всего мира, не выходя из дома. Вместе с тем сле-

дует помнить, что защита прав потребителей в новых реа-

лиях имеет свои особенности, которые следует учитывать. 

Первое, с чего следует начать: стороной договора роз-

ничной купли-продажи выступает продавец – самостоя-

тельный хозяйствующий субъект, несмотря на то, что такой 

договор может быть заключен посредством маркетплейса. 

Легальное определение маркетплейса в действующем за-

конодательстве отсутствует. Закон РФ «О защите прав по-

требителей» от 07.02.1992 г. №2300-1 (далее – Закон) опе-

рирует понятием «владелец агрегатора информации о 

товарах», под которым понимается организация или инди-

видуальный предприниматель, которые являются владель-

цами программы для ЭВМ или сайта (страницы сайта) в 

сети Интернет и предоставляют потребителю возможность 

ознакомиться с предложением продавцов о заключении до-

говора купли-продажи, заключить с продавцом договор, а 

также произвести предварительную оплату товара. Таким 

образом, маркетплейс выступает посредником и не несет 

ответственности за исполнение договора купли-продажи 

продавцом и соблюдение прав потребителя, нарушенных в 

результате передачи потребителю товара ненадлежащего 
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качества или обмена товара надлежащего качества на ана-

логичный (абз. 2 п. 2.1 ст. 12 Закона). При этом маркетплейс 

обязан довести до сведения потребителя информацию о 

том, кто является продавцом, путем указания фирменного 

наименования организации, фамилии, имени и отчества ин-

дивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН (п. 1.2 ст. 9 

Закона). 

При покупке товаров через маркетплейс действуют пра-

вила статьи 26.1 Закона о дистанционном способе продажи 

товара. Так, согласно п. 4 данной статьи потребитель вправе 

отказаться от товара надлежащего качества в течение 7 дней 

с момента получения товара (а в случае, если информация 

о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества 

не была предоставлена в письменной форме в момент до-

ставки товара – в течение трех месяцев с момента передачи 

товара) при условии сохранения товарного вида изделия, а 

также компенсации продавцу расходов на доставку возра-

щенного товара. 

Таким образом, в случае с онлайн продажами закон 

предоставляет потребителю право на отказ от товара надле-

жащего качества в отличие от офлайн продаж, при которых 

потребитель имеет право только на обмен товара надлежа-

щего качества на аналогичный. Такое различие обусловлено 

невозможностью потребителя ознакомиться с приобретае-

мым товаром заранее, оценить качество, технические харак-

теристики, примерить и т. д. 

Вместе с тем законодатель обеспечил баланс интересов 

сторон, предусмотрев возможность удержания продавцом 

расходов на доставку возвращенного товара. Осознание 

того, что за возврат товаров нужно будет заплатить, застав-

ляет потребителей подходить к выбору и заказу товаров бо-

лее осмысленно.  

Другое дело – возврат товаров ненадлежащего качества, 

имеющих явные или скрытые дефекты, товаров, не соответ- 
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ствующих заявленному описанию. В соответствии с п. 1 

ст. 18 Закона при обнаружении в товаре недостатков потре-

битель может по своему выбору реализовать одно из предо-

ставленных ему прав: на замену товара, на уменьшение по-

купной цены, на устранение недостатков или на возврат 

уплаченной за товар денежной суммы. При этом товар с не-

достатками возвращается потребителем продавцу за счет 

последнего. 

На практике имеют место случаи недобросовестного по-

ведения маркетплейсов, когда условия возврата товаров, 

предусмотренные торговой онлайн площадкой, противоре-

чат законодательству в сфере защиты прав потребителей. 

Так, широкий резонанс вызвало введение маркетплейсом 

Wildberrries платы за любой возврат товара независимо от 

причины такого возврата. Эта практика стала предметом 

рассмотрения в суде, где получила правовую оценку. 

13.04.2023 г. Подольский городской суд Московской обла-

сти вынес решение по делу №2-2962/2023, которым удовле-

творил исковые требования Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека к ООО «Вайлдберриз» о признании противо-

правными действий в отношении неопределенного круга 

потребителей, обязании осуществлять возврат товара не-

надлежащего качества от потребителей за счет продавца. 

Свои требования Роспотребнадзор мотивировал тем, что 

практика удержания ООО «Вайлдберриз» денежных средств 

потребителей в счет обратной доставки при их отказе от то-

вара ненадлежащего качества противоречит законодатель-

ству о защите прав потребителей: абз. 5 п. 1 ст. 18, п. 5 ст. 

26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей». В ходе су-

дебного заседания данные факты были установлены и 

подтверждены материалами дела. Удовлетворяя исковые 

требования, суд констатировал, что действия ООО 
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«Вайлдберриз» в отношении неопределенного круга потре-

бителей по взиманию или удержанию платы за возврат то-

варов ненадлежащего качества противоречат Закону РФ «О 

защите прав потребителей» 1. 

Примечательно, что в обоснование своей позиции ООО 

«Вайлдберриз» ссылается на правила политики компании, 

по которым плата за обратную транспортировку не возвра-

щается, даже если после покупки обнаружен дефект товара 

или неверное вложение 2. Таким образом, по мнению мар-

кетплейса, приобретая товар на торговой площадке, потре-

битель добровольно соглашается с условиями данных пра-

вил, в том числе о взимании платы за возврат товаров 

ненадлежащего качества. Как справедливо отмечает 

О. В. Муратова, характерной чертой пользовательских 

соглашений, регулирующих все вопросы, связанные с ис-

пользованием сайта, является отсутствие у потребителя 

возможности согласовать условия договора [2019, с. 22]. В 

этой связи условия возврата товара, предусмотренные поль-

зовательскими соглашениями, не должны ущемлять права 

потребителя. В силу п. 1 ст. 16 Закона такие условия дого-

вора ничтожны. 

В случае если попытки досудебного урегулирования 

спора не увенчались успехом: продавец отказывается удо-

влетворить законное требование потребителя или претен-

зия, направленная по юридическому адресу организации 

(индивидуального предпринимателя), указанному на сайте, 

осталась без ответа – потребитель вправе обратиться за за-

щитой своих нарушенных прав в суд.  

                                                           
1 Решение Подольского городского суда от 13.04.2023 по делу №2-2962/2023 

[Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: https://podolsky--

mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=5

56931230&case_uid=02162794-9c28-4a4b-9711-

3cdae12eb0e2&delo_id=1540005&new= (дата обращения: 23.04.2023) 
2 Там же. 
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Рассмотрение дела о защите прав потребителя в суде бу-

дет иметь свои особенности, если продавцом выступает 

иностранная организация или индивидуальный предприни-

матель. Например, на маркетплейсе Ozon у потребителя 

есть возможность заказать товары у продавцов из Китая, 

Турции, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.  

Наличие в отношениях иностранного элемента, выра-

женного в субъекте (продавце), обусловливает необходи-

мость применения к таким отношениям норм междуна-

родного частного права. При отсутствии оговорки о 

применимом праве в Условиях продажи товаров, размещен-

ных на сайте (которые выступают публичной офертой), суд 

будет руководствоваться правилами статьи 1212 Граждан-

ского кодекса РФ (далее – ГК РФ). В силу п. 2 данной статьи 

к договору с участием потребителя применяется право 

страны места жительства потребителя. При этом указание в 

договоре на применение иностранного права не может 

влечь за собой лишение потребителя защиты его прав, 

предоставляемой императивными нормами права страны 

места жительства потребителя, если продавец осуществляет 

свою деятельность в стране места жительства потребителя 

либо любыми способами направляет свою деятельность на 

территорию этой страны, и договор связан с такой деятель-

ностью продавца (п. 1 ст. 1212 ГК РФ). Такими императив-

ными нормами выступают нормы Закона РФ «О защите 

прав потребителей». Таким образом, защита прав потреби-

теля в российском суде будет осуществляться на основе оте-

чественного законодательства. 

При этом не стоит забывать о том, что перспективы по-

следующего исполнения решения суда будут зависеть от 

наличия международного договора о взаимном признании и 

исполнении судебных решений, а при отсутствии такого до-

говора – от наличия у продавца на территории России иму-
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щества или филиалов/ представительств, на имущество ко-

торых может быть обращено взыскание. Обращение же рос-

сийского потребителя в иностранный суд (по месту нахож-

дения имущества продавца) сопряжено с объективными 

трудностями и значительными издержками, несоразмер-

ными понесенным убыткам [Алексеева, 2013, с. 18].  

Подводя итог, стоит отметить, что деятельность онлайн-

платформ нуждается в большей правовой регламентации, 

на что обращается внимание учеными [Королева, 2017, 

с. 54]. Вместе с тем законодатель обеспечивает повышен-

ную защиту интересов потребителей, не допускает ущемле-

ния их прав правилами маркетплейсов. На защите прав по-

требителей стоит и Роспотребнадзор. Потребителям же при 

приобретении товаров на маркетплейсах следует руковод-

ствоваться нормами Закона РФ «О защите прав потребите-

лей», а приобретая товары у иностранных продавцов – оце-

нивать все сопутствующие таким покупкам риски.  
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Аннотация. Сейчас слово «кризис» – одно из самых распространенных в 

нашем лексиконе. Текущий кризис еще и особенный, поскольку касается бук-

вально каждого. Поэтому руководителю любой компании полезно задуматься, 

как реагировать на эту новую реальность. Как известно, для выбора оптималь-

ного решения имеет смысл рассматривать как можно более широкий спектр аль-

тернатив. В этой связи для их поиска стоит изучить приемы лидеров, добив-

шихся успеха в кризисных ситуациях. Как следствие, в бизнес-процессах 

изменяются принципы от авторитарного управления к командному методу 

управления, от управления ростом – к управлению изменениями. Практическая 

значимость результатов исследования заключается в том, что они позволят 

предприятиям выработать правильную стратегию в управлении и прийти к по-

ниманию новых подходов к бизнес-стратегированию в соответствии с посто-

янно меняющимися требованиями рынка. 

Ключевые слова: бизнес, компании, кризис, бизнес-стратегирование, ин-

новации.  
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Abstract. Now the word "crisis" is one of the most common in our vocabulary. 

The current crisis is also special because it affects literally everyone. Therefore, it is 

useful for the head of any company to think about how to respond to this new reality. 

As you know, to select the optimal solution, it makes sense to consider as wide a range 

of alternatives as possible. In this regard, in order to find them, it is worth studying 

the techniques of leaders who have achieved success in crisis situations. As a result, 

business processes are changing principles from authoritarian management to com-

mand management, from growth management to change management. The practical 

significance of the research results lies in the fact that they will allow enterprises to 

develop the right management strategy and come to an understanding of new ap-

proaches to business strategy in accordance with the constantly changing market re-

quirements. 

Keywords: business, companies, crisis, business strategizing, innovation.  

Непрерывное улучшение продукта или услуги намного 

легче поставить на поток в интернет-компаниях – здесь 

даже не надо придумывать сложные способы сбора мнений 

о нововведениях [Чудаева, 2021; Михненко, 2021]. 

Эксперименты поставили на поток такие гиганты как 

Amazon, Facebook, Google, Expedia. Но их используют не 

только цифровые компании: например, FedEx и H&M также 

постоянно экспериментируют, чтобы найти лучшие точки 

взаимодействия с клиентами или совершенствовать дизайн 

изделий. Метод проб и ошибок особенно важен компаниям, 

исследующим новые рыночные возможности: на этом поле 

нет очевидных стратегий, и эксперименты становятся важ-

нейшим источником информации о потребителях. 

Далеко не все компании активно используют метод ин-

новаций через эксперименты. Для проведения тестирования 

нужны специальные инструменты и ресурсы. При этом 

риски неудачи велики (по опыту Booking.com, только 10 % 

гипотез оказываются достойными внедрения). Так что си-

стема эффективна лишь при очень большом потоке экспе-

риментов. Однако причина не только в желании сэконо-

мить. Чтобы обеспечить непрерывную генерацию идей, 

необходима корпоративная культура, поощряющая любо-



164 

пытство, среда, в которой безопасно предлагать даже спор-

ные идеи, и это может делать любой человек, а не только 

сотрудники отдела НИОКР или руководство. 

Один из важных вопросов, возникающих при запросе 

бизнеса на инновационные идеи: что именно мы ищем? Тео-

рия не может дать прямого ответа на этот вопрос, но, как 

писал один самых авторитетных экспертов по управлению 

инновациями Клейтон Кристенсен, она помогает задать 

рамки размышлений. В своей книге «Закон успешных инно-

ваций» он предлагает изучать запросы клиентов, фокусиру-

ясь на том, какую «работу» выполняет для них продукт или 

услуга [Кергроуч, 2017]. Истинная цель покупателя – не 

удовлетворить конкретную потребность, а изменить свою 

жизнь к лучшему. Выбранные товар или услуга – это сред-

ство такого изменения. 

Хрестоматийный пример Кристенсена – молочный кок-

тейль. Изучение двух пиков продаж этого продукта в одной 

фастфудной сети показало, что первый приходился на ран-

нее утро в будни, а второй – на послеобеденное время в вы-

ходные. В первом случае коктейль «нанимают» в качестве 

замены завтрака по дороге на работу. А во втором его поку-

пают детям, то есть он «помогает» покупателю «быть хоро-

шим родителем». Значит, в первом случае дополнительным 

стимулом для выбора будут удобство и надежность упа-

ковки, а также консистенция напитка, чтобы можно было 

растянуть его на все время дороги. А во втором решающую 

роль могут сыграть добавки, которые нравятся детям. 

Концепция «работы» позволяет глубже понять потреб-

ность клиента (учесть не только функциональные, но и эмо-

циональные, социальные аспекты проблемы, рассмотреть 

их во взаимосвязи друг с другом), выстроить инновации во-

круг нее, а также увидеть неочевидных конкурентов и ана-

лизировать их стратегии. 
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Эксперты сегодня пытаются понять, что именно обеспе-

чило взлет компании Zoom Video Communications Inc. Во 

время пандемии этот сервис для видеоконференций стал не 

только наиболее востребованным, но и «народным» – те-

перь его используют для онлайн-вечеринок, трансляций 

шоу, удаленного показа квартир потенциальным съемщи-

кам. За последние полгода стоимость акций компании вы-

росла более чем в три раза. Любопытно, что Zoom Video 

Communications Inc. заявила о себе на поле с очень серьез-

ными игроками, такими как Skype, Facebook Messenger, 

FaceTime и добилась выдающегося результата. 

Очевидно, что компания не предложила никакой про-

рывной технологии, но она смогла раздвинуть конкурентов 

за счет оптимального сочетания функций. Возможно, пре-

имущество в том, что Zoom позволяет бесплатно подклю-

чить до 100 человек, обеспечивая при этом приемлемое ка-

чество сигнала, – это повод «нанять» сервис для делового 

общения (даже у противников долгих корпоративных звон-

ков есть свой стимул – динамичные аватары, имитирующие 

присутствие). Поколению Z могли приглянуться функции 

для самовыражения и развлечения, которые обычно выпол-

няли соцсети, – фильтр, «улучшающий» внешний вид поль-

зователя на экране, или возможность смены виртуального 

фона. Не исключено, что успех обеспечен тем, что сервис, 

благодаря своей простоте, сумел проложить дорогу в уни-

верситеты. Размышления о том, какую именно «работу» вы-

полняет Zoom для клиентов, поможет раскрыть секрет его 

успеха. 

На рисунке 1 представлена модель бизнес-стратегирова-

ния инноваций в условиях кризиса.  

Построение и оптимизация бизнес-процессов необхо-

дима, когда компания сталкивается со следующими пробле-

мами: 

• низкая способность к управлению бизнесом; 
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• частые сбои в выполнении заказов клиентов, внутрен-
ние сбои в компании; 

• высокие затраты (излишки); 
• лишний «персонал»; 
• высокая зависимость компании от отдельных сотрудни-

ков при постоянном размывании ответственности; 
• проблемы взаимозаменяемости; 
• высокая текучесть кадров; 
• низкая исполнительская дисциплина; 
• многие сайты компаний имеют практически непрозрач-

ную структуру; 
• неэффективные внутренние коммуникации; 
• задача – подготовить бизнес к тиражированию (созда-

ние филиальной системы, франчайзинговой сети). 
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Рис. 1. Модель бизнес-стратегирования инноваций. Составлено  
автором на основе [Гишкаева, Катаев, Хехаева, 2021]. 
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Эксперты не рекомендуют создавать бизнес-процессы 

для компаний, которые работают на рынке менее года и в 

которых работают менее 15 человек. 

Когда речь идет об оптимизации, следует учитывать, что 

несмотря на то, что бизнес-процессы компании формализо-

ваны и, прежде всего, они работают, рынок все же требует 

решения следующих задач: 

• снижение цены; 

• повысить скорость и качество обслуживания клиентов; 

• расширение периметра бизнеса (новые услуги, про-

дукты, регионы, сегменты рынка); 

• снизить зависимость компаний от персонала; 

• увеличить капитализацию компании перед продажей. 

Решение этих проблем связано с построением бизнес-

процессов, которые могут принести компании следующие 

результаты: увеличение прибыли; снижение цены; большая 

надежность. 

Таким образом, по увеличению прибыли, согласно 

опросу, получены следующие показатели: рост прибыли 

55 %; рост продаж на 20 %; повышение производительно-

сти труда до 6 раз; увеличили рентабельность до 3,5 раз. 

В свою очередь, снижение затрат дает следующие ре-

зультаты: снижение затрат на персонал достигает 77 %; 

уменьшение лома до 0,02 %; 92 % снижение претензий; 

снижение зависимости от персонала. 

Повышение надежности отражается в следующих ре-

зультатах: снижение эксплуатационных отказов на 97%; 

увеличение скорости выполнения заказов до 12 раз; бизнес 

может работать автономно; возможность тиражирования 

бизнеса. 

Еще один важный вопрос – построение и оптимизация 

бизнес-процессов, для чего необходимо постепенно выпол-

нять следующие шаги: 
• описывать бизнес-процесс в реальном времени «как 

есть»; 
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• анализировать описанные бизнес-процессы и разраба-
тывать решения по их оптимизации. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ  
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Аннотация. Инновации меняют нашу жизнь с небывалой скоростью, одно-

временно создавая новые возможности и колоссальные сложности. К 2025 году 

около 40 % экономики России станет цифровой. Цифровизация в нашей стране 

следует общемировым тенденциям в этой сфере. Так, объем глобального тра-

фика на основе интернет-протокола (IP) вырос с 100 гигабайт в день в 1992 году 

до более чем 45 000 ГБ в секунду в 2020 году. При этом диджитал-экономика 

находится только в начале своего пути. В статье представлены подходы к опре-

делению Экономика 2.0; определяется, почему государству труднее вмеши-

ваться в цифровую экономику и как высокие технологии влияют на трансфор-

мацию бизнес-моделей и улучшают индивидуальный сервис. Практическая 

значимость исследования заключается в том, что позволит компаниям прийти к 

пониманию того, что внутри цифровой экономики все постоянно ускоряется: 

любые классические бизнес-процессы происходят теперь быстрее, интенсивнее 

и потенциально сложнее. Таким образом создается целая среда, в которой ис-

следуются риски, новые пути к развитию − это самый важный элемент новых 

бизнес-процессов. 

Ключевые слова: цифровая экономика, Экономика 2.0, компании, бизнес-

модели, риски, эффективность.  

TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS IN ECONOMY 2.0. 

M. R. Salikhov, L. Yu. Chumakova 
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Annotation. Innovation is changing our lives at an unprecedented rate, while sim-

ultaneously creating new opportunities and tremendous challenges. By 2025, about 

40 % of the Russian economy will become digital. Digitalization in our country fol-

lows global trends in this area. For example, global Internet Protocol (IP) traffic has 

grown from 100 gigabytes per day in 1992 to over 45 000 GB per second in 2020. At 

the same time, the digital economy is only at the beginning of its journey. The article 

presents approaches to the definition of Economy 2.0; it is determined why it is more 

difficult for the state to intervene in the digital economy and how high technologies 

affect the transformation of business models and improve individual service. The 

practical significance of the study lies in the fact that it will allow companies to come 
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to the understanding that everything is constantly accelerating inside the digital econ-

omy: any classic business processes are now faster, more intensive and potentially 

more difficult. Thus, a whole environment is created in which risks are explored, new 

paths to development are the most important element of new business processes. 

Keywords: digital economy, Economy 2.0, companies, business models, risks, 

efficiency.  

Сложно сказать, когда цифровая экономика выделилась 

в отдельное направление. Кто-то скажет – с появлением 

первого компьютера, на рубеже Второй мировой войны, 

например, что это случилось в 1939 г., когда миру был пред-

ставлен [Петрикова, 2021] компьютер Атанасова-Берри. Но 

в более широком смысле байт появился намного раньше. 

Скажем, выбор между крестиком и ноликом в вашем бюл-

летене – это тоже байт. И, очевидно, люди всегда работали 

с базовыми элементами информации. 

Есть разные взгляды на то, что стоит относить к циф-

ровой экономике, а что в определение не вписывается. 

Поначалу считалось, что это расширенное понятие интер-

нет-экономики, в которую включены смежные рыночные 

сегменты. Такой взгляд несколько устарел: те экономики, 

которые традиционно причисляли себя к «реальному сек-

тору», неизбежно становятся более «цифровыми». И здесь 

возникает главная сложность. Как подсчитать, какую роль в 

экономике играет ее цифровой сегмент? Как понять, каков 

вклад именно цифры в те или другие производственные це-

почки? Если для какого-нибудь интернет-гиганта вроде 

Google это сделать не так трудно, то для компании, произ-

водящей стиральные машины, это сделать сложнее. Ма-

шина не включится, если человек не нажмет на дисплей, но 

стирка явно носит нецифровой характер. Так какую часть 

услуги стиральной машинки следует считать цифровой? 

Можно сказать, что цифровая экономика – это все, что про-

исходит вокруг нас. Это использование цифровых техноло-

гий и инфраструктуры, компьютеры, средства связи, любые 
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программы оптимизации. Вообще автором понятия «циф-

ровая экономика» считается Николас Негропонте – извест-

ный ученый, который, в частности, создал медиа лаборато-

рию в MIT (Массачусетский Технологический Институт). 

Он в середине 90-х делал упор на то, что при цифровой эко-

номике ключевым элементом производственных цепочек 

становится байт, то есть единица хранения и анализа инфор-

мации компьютером. 

Цифровая экономика состоит из нескольких сегментов. 

К первому можно отнести базовые технологии, hardware и 

software, алгоритмы, компьютерные языки, интерфейсы, си-

стемы хранения данных, связь и конечно интернет. Второй 

сегмент – это электронный бизнес (е-бизнес). Это прежде 

всего касается оптимизации и выстраивания производст-

венных процессов с помощью цифровых технологий. Сле-

дующий сегмент – электронная коммерция, когда транзак-

ции (онлайн-покупки и платежи) осуществляются с 

помощью онлайн-технологий. Еще важный сегмент – это 

общение в социальных сетях. Было бы неправильно недо-

оценивать то, насколько цифровые технологии снизили из-

держки, связанные с коммуникацией. Она сама стала новым 

видом потребления – люди получают удовольствие от того, 

что общаются друг с другом в Сети. И последний, не самый 

тривиальный сегмент – это интернет-платформы, которые 

связывают между собой разные стороны рынка.  

Самый базовый процесс цифровой экономики – это оп-

тимизация [Ширинкина, 2017; 2021)]. Этот процесс вклю-

чает в себя сбор, анализ и переработку данных с постепен-

ной заменой ручного труда машинным. Такая оптимизация 

ведет к снижению издержек по всем направлениям. Теперь 

проще и сделать чип, и просверлить отверстие в материале.  

Когда работа отлажена на простых процессах, можно пе-

реходить к сложным. Дополнительная ценность создается 

через постоянное усложнение, создание более комплексных 
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алгоритмов в производстве. В какой-то момент оптимиза-

ция начинает работать под конкретные запросы. Например, 

появляются автомобили, частично созданные под индиви-

дуальный заказ. Концептуально они одинаковые, но под 

клиента подбираются цвет, форма дверей, антикоррозийное 

покрытие в зависимости от того, где человек живет, и тому 

подобное.  

В те времена, когда на конвейерах работали люди, уни-

фикация была очень полезна, она помогала работникам  

качественно изготавливать одни и те же детали. Компьюте-

ризация же позволяет создавать уникальный продукт в мас-

совом порядке. Сам продукт при этом становится дешевле 

из-за того, что сокращаются издержки производства. С ро-

ботами и компьютерами можно делать каждую следующую 

машину индивидуальной. 

Как меняются бизнес-модели в цифровой экономике 

Внутри цифровой экономики все постоянно ускоряется. 

Можно сказать, любые классические бизнес-процессы про-

исходят теперь быстрее, интенсивнее и потенциально слож-

нее, когда люди могут писать программы, которые управ-

ляют бизнес-процессами. 

Другая важная черта новых бизнесов – у них есть время 

и возможность для экспериментов. Можно эксперименти-

ровать со всем: с продуктами, упаковкой, цветом, содержа-

нием, не отходя от компьютера. 

Вспомним знаменитый эксперимент [Косолапова, Сво-

бодин, 2019] с четырехдневной рабочей неделей. Каким об-

разом в нем оценивалось то, могут ли подобные нововведе-

ния пойти людям на пользу? На помощь пришли цифровые 

технологии. С помощью приложений и девайсов анализиро-

вать такие данные все проще. Можно измерить и подсчи-

тать все: от давления и калорий до потенциального наблю-

дения за тем, на что участники тратят свободное время и как 

они справляются с задачами напрямую на своем рабочем 
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месте. При этом используются, разумеется, обезличенные 

данные. И это огромное поле для оптимизации бизнес-про-

цессов (см. рис.1). 

Рис. 1. Уберизация как трансформация бизнес-моделей  

в Экономике 2.0 [Баев, Фалько,2016]. 

Уберизация – процесс, при котором производитель пре-

вращается в поставщика услуг, используя при этом онлайн-

платформу. 

Uber, приложение для поиска и заказа такси, сделал так, 

что услугу теперь получают сразу два клиента – пассажир и 

таксист, а посредником между ними выступает цифровая 

сервисная поддержка. Приложение сводит водителя и пас-

сажира, минимизирует риски для обоих и зарабатывает на 

этом. А сложная оптимизация, которую Uber берет на себя, 

остается за кадром. 

Второй важный момент связан с изменением структуры 

прайсинга (ценообразования). За кадром снова остается ло- 
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кальное уравнивание спроса и предложения. Если спрос 

сильно превышает предложение, цена в приложении повы-

шается. Тогда люди, которые не хотят тратить эту сумму, 

отказываются от поездки, и остаются только те, кому услуга 

действительно необходима. Ценообразование теперь реали-

зуется динамически, локализовано – и это большая заслуга 

уберизации. Если раньше таксисты в непогоду могли повы-

сить цены в 7, а то и в 10 раз, то сейчас эта цена повышается 

лишь в 2 раза, потому что таксисты встроены в некую эко-

систему, где предложение быстро откликается на повыша-

ющийся спрос. 

Google и Facebook с трудом контролируются государ-

ством, потому что это транснациональные корпорации. Они 

находятся вне юрисдикции одного конкретного государ-

ства, их работа «поделена» между офисами, находящимися 

на разных концах света. Поэтому здесь возникает проблема: 

куда, как и почему должно вмешиваться государство. 

Раньше государство могло оценить, кто, что, в каких ко-

личествах и по какой цене производит, все это было наблю-

даемо. Теперь эта оценка перестала быть прозрачной, и гос-

ударство точно не знает, сколько стоит конкретная услуга. 

К примеру, если кто-то предоставляет облачный сервис, то 

не вполне понятно, какое количество ресурсов на это требу-

ется, где была предоставлена услуга и какому государству в 

итоге надо платить. 

Пандемия стала положительным шоком для многих циф-

ровых сервисов, произошел рост в секторах общения, он-

лайн-доставок. Все научились общаться в Zoom, предъяв-

лять QR-коды. Одно из не самых очевидных, но занятных 

изменений – люди стали больше смотреть сериалы. Это по-

влияло [Bondarenko, 2020] на индустрию, существенно обо-

гатив сервисные платформы вроде HBO или Netflix. И, оче-

видно, это тоже дает толчок для развития цифровой 

экономики. 
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Появляются дополнительные услуги, которые влияют на 

качество жизни. Например, приложения, помогающие улуч-

шить качество сна, сервисы по подсчету шагов или калорий. 

Такие девайсы позволяют достаточно быстро видеть ре-

зультаты своих действий, помогают бросить курить или по-

добрать партнера. И это то, что помогает людям заниматься 

монотонными делами. 

Основной вопрос, связанный с цифровой экономикой – 

это защита частной информации. Люди опасаются, что лич-

ные данные человека просочатся в открытый доступ и будут 

использованы не по назначению. Та же проблема есть у 

криптовалют. Если для наличных и ценных бумаг можно 

было завести сейф, то с цифровыми технологиями нужны 

совершенно другие методы. 

Обществу еще предстоит проработать свои страхи перед 

нарастающей цифровизацией. А основные опасения свя-

заны с сжатием традиционных рынков, поглощением ди-

джитал-экономикой всего и вся, заменой ручного труда ма-

шинным и исчезновением некоторых профессий. Отдельно 

стоит рост масштабов киберпреступности, человек все еще 

очень уязвим перед этим. Решение этих вопросов – одна из 

приоритетных задач цифровой экономики. 

Таким образом создается целая среда, в которой исследу-

ются риски, новые пути к развитию – это самый важный 

элемент новых бизнес-процессов. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ГЛУБОКОГО СИНТЕЗА В КИТАЕ 
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2 Институт философии и права СО РАН  
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Аннотация. В статье анализируются проблемы правового регулирования 

применения технологий глубокого синтеза, которые используются для создания 

текста, изображений, аудио, видео, виртуальных сцен и других сетевых инфор-

мационных продуктов. На примере законодательства КНР рассматриваются 

меры правовой защиты, поскольку применение технологии глубокого синтеза 

связано с возможными техническими сбоями, а также возможным незаконным 

распространением персональной и конфиденциальной информации, соверше-

нием правонарушений. Использование таких технологий может повлечь нару-

шение личных и исключительных прав граждан и юридических лиц, таких как 

права на неприкосновенность частной жизни, авторских и смежных прав, что 

обусловливает необходимость правового регулирования использования техно-

логии глубокого синтеза. Кроме того, нарушители могут быть привлечены к ад-

министративной и уголовной ответственности. Анализируется китайское зако-

нодательство, регулирующее процесс использования технологии глубокого 

синтеза. 

Ключевые слова: технология глубокого синтеза; искусственный интел-

лект; персональные данные; распространение информации; интеллектуальная 

собственность. 
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Abstract. The article analyzes the problems of legal regulation of the use of deep 

synthesis technologies that are used to create text, images, audio, video, virtual scenes 

and other network information products. Using the example of the legislation of the 

People's Republic of China, legal protection measures are considered, since the use of 

deep synthesis technology is associated with possible technical failures, as well as 

possible illegal dissemination of personal and confidential information, and the com-

mission of offenses. The use of such technologies may entail a violation of the per-

sonal and exclusive rights of citizens and legal entities, such as the right to privacy, 

copyright and related rights, which necessitates the legal regulation of the use of deep 

synthesis technology. In addition, violators may be brought to administrative and 

criminal responsibility. The Chinese legislation regulating the process of using deep 

synthesis technology is analyzed. 

Keyword: deep synthesis technology; artificial intelligence; personal data; infor-

mation dissemination; intellectual property. 

Технология глубокого синтеза – одно из достижений 

Четвертой промышленной революции, которая, согласно 

ст. 23 Положения об администрировании глубокого синтеза 

информационных сервисов Интернета КНР, вступившем в 

силу 10 января 2023 г. (Положение об управлении глубоким 

синтезом), выражается в использовании технологии глубо-

кого обучения, виртуальной реальности и других алгорит-

мов генерации и синтеза для создания текста, изображений, 

аудио, видео, виртуальных сцен и других сетевых информа-

ционных продуктов. Такая технология в настоящее время 

широко используется в кино, на телевидении и в медиа про-

странстве. 

mailto:syp19960420@163.com
mailto:preiudicia@yandex.ru
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Технология глубокого синтеза может использоваться: 

во-первых, для генерации текста, включая написание ста-

тей, редактирование текста и компиляцию материалов; 

во-вторых, для генерации звука, включая создание музыки, 

преобразование и изменение голоса; в-третьих, для генера-

ции изображений, включая создание и воспроизведение, 

замену и изменение лица; в-четвертых, цифровое моделиро-

вание, включая создание и реконструкцию виртуальных 

сцен и цифровых персонажей. Появление технологии глу-

бокого синтеза существенно разнообразило рынок цифро-

вых продуктов, что способствует развитию цифровой эко-

номики в целом. 

Тем не менее, применение технологии глубокого синтеза 

связано с определенными техническими рисками, а также 

необходимостью решения ряда правовых проблем. Оцени-

вая юридические риски использования технологии глубо-

кого синтеза, исследователь Ван Чжицянь отмечает, что 

технология глубокого синтеза имеет социальные риски, ко-

торые могут препятствовать развитию цифровой экономики 

и угрожать социальной стабильности [2021]. Ван Лушэн в 

своей работе указывает на то, что в китайской правовой си-

стеме закреплена гражданско-правовая ответственность 

технологии глубокого синтеза, но отсутствуют правовые 

основания привлечения к ответственности коммерческие 

организации [2019]. Цзян Кайфань обращает внимание на 

риск нарушения персональных данных посредством приме-

нения технологии глубокого синтеза [2020]. Ли Тен анали-

зирует возможность уголовно-правового регулирования от-

ношений с использованием технологии глубокого синтеза 

[2020]. Иными словами, в настоящее время в китайской пра-

вовой доктрине отсутствуют фундаментальные исследова-

ния правового регулирования и применения технологии 

глубокого синтеза в Китае. Тем не менее, такое исследова-

ние необходимо именно в связи с наличием технических и 
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юридических рисков применения технологии глубокого 

синтеза. 

Поскольку использование технологии глубокого синтеза 

связано с обработкой данных, на основе которой создается 

новый продукт, то в процессе такой обработки могут возни-

кать сбои в работе алгоритма, ошибки в базах данных и их 

возможная утечка. Основу технологии глубокого синтеза со-

ставляют генеративные состязательные сети (“GAN”), свер-

точные нейронные сети (“CNN”), рекуррентные нейронные 

сети (“RNN”) и другие алгоритмы. На сегодняшний день ис-

пользование этих технологий сопряжено с техническими 

рисками, свойственными и другим сервисам, использую-

щим технологии искусственного интеллекта. Например, 

принцип работы технологии глубокого синтеза заключен в 

так называемом «черном ящике технологии алгоритмов», 

результаты работы технологии глубокого синтеза зависят 

от доступной базы данных, кроме того, всегда под угрозой 

информационная безопасность. 

С технической точки зрения, процесс технологии глубо-

кого синтеза – это процесс получения новых цифровых про-

дуктов. По сравнению с другими технологиями цифровой 

обработки информации, например, обработкой фотографий 

в Adobe Photoshop, продукты технологии глубокого синтеза 

позволяют достичь высокую степень идентичности образа, 

особенно при обработке 3D-изображений, видео и голоса, 

что может привести к сложности или даже невозможности 

различия оригинального образа от его копии. Это дости-

гается тем, что технология глубокого синтеза находится в 

состоянии непрерывного глубокого обучения, располагая 

достаточным количеством данных, самостоятельно прово-

дит итерацию и оптимизацию, а затем генерирует все более 

аутентичные продукты. Технология глубокого синтеза яв-

ляется легко доступной, что даже любой желающий может 

ее использовать и распространять результаты ее работы. 
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Технология глубокого синтеза не требует использования 

языков программирования и библиотек программного обес-

печения, она может быть загружена на устройства через 

приложения для смартфонов. В результате, образы, создан-

ные с использованием технологии глубокого синтеза, могут 

нести ложную новостную информацию, вводить в заблуж-

дение, распространять информацию, угрожающую нацио-

нальной безопасности. Технологии глубокого синтеза могут 

быть использованы для совершения преступлений. Иными 

словами, использование технологий глубокого синтеза тре-

бует обеспечения кибербезопасности, соблюдения этиче-

ских и моральных норм, а также, в целом, – правового регу-

лирования. 

Анализируя принципы работы и существующие риски 

технологии глубокого синтеза, следует ввести технические 

стандарты функционирования технологий глубокого син-

теза, внедрить систему регистрации таких технологий, раз-

работать отраслевые правила и технические соглашения. 

Итак, действующее российское гражданское законода-

тельство обеспечивает гарантии охраны изображения граж-

данина, когда обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина (в том числе его фотографии, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного ис-

кусства, в которых он изображен) допускаются только с со-

гласия этого гражданина. После смерти гражданина его 

изображение может использоваться только с согласия детей 

и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия 

родителей (п. 1 ст. 152.1 ГК РФ). Аналогичное правило со-

держится в ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно ко-

торой сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании кото-

рых можно установить его личность (биометрические пер-

сональные данные) и которые используются оператором 
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для установления личности субъекта персональных данных, 

могут обрабатываться только при наличии согласия в пись-

менной форме субъекта персональных данных. Пользова-

тели же сервиса технологии глубокого синтеза могут загру-

жать личные фотографии в приложения «AI Face Changer» 

и заменять лица других людей своими без согласия этих 

лиц. Такое поведение является нарушением права на изоб-

ражение гражданина и нарушением требований законода-

тельства о персональных данных. 

Далее, пользователи сервисов технологии глубокого син-

теза имеют возможность генерировать образы существую-

щих людей, дополняя визуальные образы голосовыми сооб-

щениями, которые исходят из получившихся образов. Тем 

самым, может быть создан оскорбительный или дискреди-

тирующий контент, распространяемый в киберпростран-

стве, который способен негативно отразиться на частной 

жизни соответствующих лиц и может негативно повлиять 

на деловую репутацию этих лиц, умаляя их честь и досто-

инство. Такие возможности ставят под угрозу конституци-

онные гарантии неприкосновенности частной жизни, лич-

ной и семейной тайны, защиты своей чести и доброго имени 

(ч. 1 ст. 23 Конституции РФ). 

Кроме того, применение технологии глубокого синтеза 

может быть направлено на нарушение исключительных 

прав. Так, использование объектов авторских и смежных 

прав без согласия правообладателей не допускается. Поль-

зователи сервиса технологии глубокого синтеза используют 

эту технологию для изменения и обработки текста, видео, 

изображений для формирования новых образов. Без согла-

сия автора, исполнителя, композитора и других обладателей 

исключительных прав, распространение охраняемых объек-

тов авторских и смежных прав не допускается. 

Аналогичные положения содержатся и в китайском зако-

нодательстве. Согласно ст. 38 Конституции КНР, честь и 



183 

достоинство граждан КНР неприкосновенны. Запрещается 

каким бы то ни было способом подвергать граждан оскорб-

лениям, клевете, ложным обвинениям и травле. Неприкос-

новенность частной жизни и защита личной информации 

обеспечивается гражданско-правовым законодательством 

(ч. 4 Гражданского кодекса Китайской Народной Респуб-

лики). Защита персональных данных гарантируется Зако-

ном Китайской Народной Республики от 20 августа 2021 г. 

«О защите личной информации». Согласно ст. 10 Закона 

КНР от 11 ноября 2021 года «Об авторском праве Китай-

ской Народной Республики», автору произведения принад-

лежит право на защиту целостности произведения, то есть 

право на защиту произведения от искажения или иное вме-

шательство. 

Таким образом, приведенные возможные нарушения 

прав при использовании технологии глубокого синтеза, тре-

буют адекватной правовой защиты этих прав. 

Концепция правового регулирования использования тех-

нологии глубоко синтеза в Китае выражается в наличии об-

щего и специального законодательства, которое, с одной 

стороны, позволяя применять технологии глубокого син-

теза в цифровом пространстве, способствует развитию эко-

номики страны, с другой – обеспечивает защиту законных 

прав граждан и организаций, которые могут пострадать от 

использования таких технологий. 

Действительно, пользователи услуг технологии глубо-

кого синтеза в случае нарушения прав других лиц, в том 

числе: при посягательстве на честь, достоинство, деловую 

репутацию, нарушение авторских и смежных прав, несут 

гражданско-правовую ответственность. Лицо, чьи права 

были нарушены, имеет право потребовать привлечь нару-

шителя к ответственности в соответствии со ст. 1167 Граж-

данского кодекса КНР, и уведомить поставщиков услуг тех-

нологии глубокого синтеза о принятии необходимых мер, 
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таких как удаление соответствующего контента, запрет на 

использование технологий нарушителями и отключение 

ссылок в соответствии со ст. 1195 Гражданского кодекса 

КНР. Если созданный посредством технологии глубокого 

синтеза продукт содержит ложную или вводящую в заблуж-

дение, порочащую информацию, то лицо, права которого 

были нарушены, имеет право потребовать от нарушителя 

извинений, компенсации морального вреда и убытков в со-

ответствии со ст. 1183 Гражданского кодекса КНР. Кроме 

того, лицо, права которого были нарушены, может также 

потребовать от нарушителя возмещения вреда в соответ-

ствии со ст. 69 Закона о защите личной информации Китай-

ской Народной Республики. Авторские права подлежат за-

щите в соответствии со ст. 52 Закона об авторском праве 

Китайской Народной Республики, когда потерпевший 

вправе потребовать привлечь пользователя услуг техноло-

гии глубокого синтеза к гражданско-правовой ответствен-

ности в виде пресечения нарушения, в том числе удаление 

контента, видео, и текстовых сообщений, извинения и ком-

пенсации убытков. Помимо перечисленного, производи-

тели сервисов технологии глубокого синтеза несут адми-

нистративную ответственность за качество оказываемых 

услуг и используемых пользователями технологий глубо-

кого синтеза. Статья 9 Положения об администрировании 

рекомендаций по алгоритмам информационных служб Ин-

тернета (обнародованное 4 января 2022 г.) содержит требо-

вание, чтобы поставщики услуг технологии глубокого син-

теза соответствующим образом маркировали создаваемый 

посредством технологии продукт, чтобы отличать цифро-

вой продукт от оригинала. Согласно ст. 13 Положения, 

поставщики услуг технологии глубокого синтеза обязан 

предоставлять только достоверную информацию. При нару-

шении положений законодательства об использовании 

технологии глубокого синтеза, поставщик услуг техноло- 
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гии глубокого синтеза в соответствии со ст. 31 Положения 

будет извещен о нарушении, должен будет внести соот-

ветствующие исправления в работу программы, также 

предусмотрен административный штраф и уголовная ответ-

ственность, в зависимости от тяжести совершенного право-

нарушения. 

Специальным правовым регулированием использования 

технологии глубокого синтеза, в основном является Поло-

жение об управлении глубоким синтезом, которое вступило 

в силу 10 января 2023 года и является последним норма-

тивно-правовым актом Китая, направленным на легализа-

цию использования технологии искусственного интеллекта, 

и содержащий в общей сложности 24 статьи, включающих: 

общие обязанности поставщиков услуг технологии глубо-

кого синтеза, положения об управлении данными и техно-

логиями, юридическую ответственность и другие положе-

ния. Положение об управлении глубоким синтезом 

регулирует применение технологии глубокого синтеза на 

территории Китая, оно не применяется в ситуации, когда за-

рубежные пользователи услуг технологии глубокого син-

теза используют зарубежные технологии и услуги глубо-

кого синтеза для распространения продуктов в Китае. 

Отношения, регулируемые Положением об управлении глу-

боким синтезом, включают применение таких технологий, 

как генерация или редактирование текстового, голосового и 

неголосового контента, биометрического видео и графиче-

ского контента, цифровых символов и виртуальных сцен. 

Участниками регулируемых Положением отношений явля-

ются поставщики услуг технологии глубокого синтеза, про-

вайдеры, обеспечивающие техническую поддержку работы 

технологии глубокого синтеза, а также пользователи услуг 

технологии глубокого синтеза. Каждый участник этих отно-

шений имеет соответствующие права и обязанности. 
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Таким образом, требованиями к использованию техно-

логии глубоко синтеза являются: во-первых, разрешено 

использовать только оригинальный продукт, подлежащий 

регистрации; во-вторых, поставщики услуг технологии глу-

бокого синтеза и сервисные службы обязаны регулярно 

просматривать, оценивать и верифицировать механизм ге-

нерации синтетических алгоритмов; в-третьих, технологии 

должны быть безопасными и содержать механизм защиты 

персональных данных. Поставщики услуг технологии глу-

бокого синтеза и сервисные службы должны проводить 

оценку информационной безопасности программы самосто-

ятельно или поручать профессиональным учреждениям в 

соответствии с законом. Поставщики услуг технологии глу-

бокого синтеза обязаны использовать технические средства 

или ручные методы для проверки законности и подлинно-

сти данных, введенных пользователями услуг технологии 

глубокого синтеза. Поставщики услуг технологии глубо-

кого синтеза должны создать механизмы для контроля не-

законной и конфиденциальной информации и своевременно 

блокировать генерацию ложной или конфиденциальной ин-

формации. Поставщики услуг технологии глубокого син-

теза должны предлагать пользователям услуг технологии 

глубокого синтеза запрашивать «отдельное согласие» на ис-

пользование персональных данных других лиц перед их ис-

пользованием. Поставщики услуг технологии глубокого 

синтеза обязаны принимать необходимые меры для обеспе-

чения безопасности данных, используемых для обучения 

программой. Наконец, поставщики услуг технологии глубо-

кого синтеза не вправе использовать технологию глубокого 

синтеза для копирования, публикации или распространения 

ложной информации. 

В Китае существует система надзора за использованием 

технологии глубокого синтеза. Такими органами являются 

специальные административные учреждения департамента 
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интернет-телекоммуникаций, департамента телекоммуни-

каций и департамента общественной безопасности. Если ад-

министративный орган в процессе проверки обнаружит, что 

услуги технологии глубокого синтеза угрожают правопо-

рядку, он имеет право потребовать от поставщиков услуг 

технологии глубокого синтеза и технических служб приоста-

новить работу программы, регистрацию пользователей и 

временно закрыть доступ к услугам. Поставщик и техниче-

ские службы также могут быть привлечены к юридической 

ответственности в соответствии с законодательством Китая. 

Таким образом, в настоящее время в Китае идет процесс 

формирования системы правового регулирования техноло-

гии глубокого синтеза, который основывается на общих и 

специальных положениях законодательства. В России этот 

процесс находится лишь на начальном этапе, поэтому 

настоящее исследование направлено на выявление проблем 

правового регулирования использования технологии глубо-

кого синтеза, решение которых еще предстоит. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования китайского 

законодательства в области искусственного интеллекта. Исследуются ключе-

вые направления государственной политики в данной сфере, а также норма-

тивно-правовые акты, регулирующие различные аспекты использования техно-

логии искусственного интеллекта. 
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Abstract. The article discusses the process of formation of Chinese legislation in 

the field of artificial intelligence. The key directions of state policy in this area, as 

well as legal acts regulating various aspects of the use of artificial intelligence tech-

nology, are being explored. 

Keywords: artificial intelligence, Chinese law, personal information protection, 

cybersecurity, smart manufacturing. 

Исследования и разработки в области искусственного 

интеллекта в Китае берут начало еще с 1980-х гг. В силу 

различных причин в тот период данные исследования не по-

лучили должного развития. Только в начале XXI века, с рас-

пространением компьютерных технологий и Интернета, ис-

кусственный интеллект в Китае вступил в период быстрого 

развития. 

В мае 2015 года Государственный совет КНР выпустил 

программу «Сделано в Китае 2025» 1 (далее – Программа), 

в которой «интеллектуальное производство» позициониру-

ется как главное направление китайского производства, а 

концепция интеллекта здесь фактически рассматривается 

как конкретное воплощение искусственного интеллекта в 

обрабатывающей промышленности. 

В Программе основное внимание уделяется развитию 

интеллектуального производства, что обусловлено серьез-

ными изменениями глобальной модели промышленной 

конкуренции. Как упоминается в Программе, сочетание 

                                                           
1 Сделано в Китае 2025. 国务院关于印发《中国制造 2025》的通知 国发 

(2015) 28 号  [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL ：
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm (дата обраще-

ния: 04.04.2023) 
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информационных технологий нового поколения и произ-

водства привело к развитию инноваций в различных стра-

нах. В частности, новые прорывы были сделаны в области 

мобильного интернета, облачных вычислений и больших 

данных. Использование интеллектуального оборудования 

на основе кибер-физических систем и умных фабрик приво-

дит к изменению методов производства. Постоянно расши-

ряется и ассортимент интеллектуальных товаров за счет 

«умной» бытовой техники, гаджетов, автомобилей и других 

интеллектуальных продуктов. Все это открывает большие 

возможности для развития китайской обрабатывающей 

промышленности, что является одной из главных целей ки-

тайского правительства при провозглашении Программы. 

В марте 2016 года был опубликован «13-й пятилетний 

план национального экономического и социального разви-

тия (проект)» 1 , в котором Государственный совет КНР 

предложил сосредоточиться на прорывах в развивающихся 

областях технологии искусственного интеллекта. 

В марте 2017 года искусственный интеллект впервые был 

включен в «Отчет Государственного совета о работе прави-

тельства» 2, официально перейдя на национальный страте-

гический уровень. 

Таким образом, с 2015 года в Китае развитие технологии 

искусственного интеллекта находит поддержку на госу-

дарственном уровне. Правительство делает ставку на ис-

кусственный интеллект как на ключевой фактор развития 

                                                           
1 13-й пятилетний план национального экономического и социального раз-

вития (проект). 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》 [Электрон-

ный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.gov.cn/xinwen/2016-

03/17/content_5054992. htm (дата обращения: 04.04.2023) 
2 13-й пятилетний план национального экономического и социального раз-

вития (проект). 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》 [Электрон-

ный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.gov.cn/xinwen/2016-

03/17/content_5054992. htm (дата обращения: 04.04.2023) 
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китайского производственного сектора, чтобы Китай не от-

ставал от остального мира в новой технологической рево-

люции. 

По мере быстрого развития и широкого использования 

технологии искусственного интеллекта страны активизиро-

вали процесс принятия законодательных актов в этой сфере. 

Не является исключением и Китай. Особенностями китай-

ского законодательства в области искусственного интел-

лекта являются четкая цель, широкая сфера действия и кон-

кретное содержание. 

Во-первых, законодательство Китая в области искусствен-

ного интеллекта направлено на содействие развитию техно-

логии искусственного интеллекта, его глубокой интеграции 

с реальной экономикой, а также обеспечение безопасности 

и надежности технологии искусственного интеллекта. 

Во-вторых, законодательство Китая охватывает не 

только разработку и применение технологии искусствен-

ного интеллекта, но и защиту данных и прав интеллектуаль-

ной собственности, а также управление и регулирование ин-

дустрии искусственного интеллекта. Например, китайский 

Закон о безопасности данных 1 устанавливает конкретные 

требования к защите личной информации, обработке дан-

ных и их безопасности, обеспечивая правовую защиту для 

применения и продвижения технологии искусственного ин-

теллекта. 

В целом, способствуя развитию и применению техно-

логии искусственного интеллекта, китайское законода-

тельство в этой области сосредоточено на обеспечении без-

опасности и надежности технологии искусственного 

интеллекта, совершенствованию управления и регулирова-

ния данной отрасли. 

                                                           
1 Закон о безопасности данных 《数据安全法》 [Электронный ресурс] Режим 

доступа: // URL: https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgxODE3OWY1ZTA 

4MDAxNzlmODg1YzdlNzAzOTI%3D (дата обращения: 04.04.2023) 
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Согласно «Плану развития нового поколения искус-

ственного интеллекта» 1 (далее – План) становление зако-

нодательства будет происходить в три этапа. На первом 

этапе, к 2020 году, планировалось создание этических норм, 

политики и правил искусственного интеллекта в некоторых 

областях. На втором этапе, к 2025 году, целью является со-

здание законов, правил, а также формирование системы ис-

кусственного интеллекта. На третьем этапе, к 2030 году, 

ожидается создание полноценной системы законов, правил, 

этических норм и политики в области искусственного ин-

теллекта.  

Во исполнение Плана были приняты нормативные пра-

вовые акты, регулирующие применение технологии искус-

ственного интеллекта.  

Закон КНР о кибербезопасности 2017 г.2 предусматри-

вает обязанность операторов сетей создать систему уп-

равления информационной безопасностью и защищать ин-

формацию и данные пользователей при применении 

технологии искусственного интеллекта. 

Закон КНР о безопасности данных 2021 г. 3 закрепил ос-

новные требования и нормы безопасности данных, правила 

классификации данных и их трансграничной передачи, а 

также предусмотрел правовую защиту применения техно-

логии искусственного интеллекта. 

                                                           
1 План развития нового поколения искусственного интеллекта (2017). 国务

院关于印发新一代人工智能发展规划的通知 国发〔2017〕35 号 [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: // URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-

07/20/content_5211996.htm (дата обращения: 04.04.2023) 
2 Закон Китайской Народной Республики о кибербезопасности (2017). 《中

华人民共和国网络安全法》 （2017 年） [Электронный ресурс] Режим доступа: // 

URL: https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?MmM5MDlmZGQ2NzhiZjE3OTAxNjc4 

YmY4Mjc2ZjA5M2Q%3D (дата обращения: 04.04.2023) 
3  Закон Китайской Народной Республики о защите личной информации 

(2021). 《中华人民共和国个人信息保护法》 （2021 年） [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: // URL: https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgxODE3YjY0N 

zJhMzAxN2I2NTZjYzIwNDAwNDQ%3D (дата обращения: 04.04.2023) 
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Закон КНР о защите личной информации 2021 г., преду-

сматривающий защиту и управление личной информацией, 

включая сбор, хранение, использование и передачу личной 

информации, также распространяется на применение техно-

логии искусственного интеллекта. 

План действий по инновации индустрии искусствен-

ного интеллекта Китайской Народной Республики (2018–

2020 гг.) 1 определяет ключевые направления развития тех-

нологии искусственного интеллекта в области здравоохра-

нения, умных городов, умного производства и умного 

транспорта, а также обеспечивает политическую и финан-

совую поддержку исследований и применения технологии 

искусственного интеллекта. 

План мероприятий «Промышленный интернет + безопас-

ное производство» (2021–2023 гг.) 2 закрепляет основные 

требования и стандарты безопасности промышленного ин-

тернета и содержит рекомендации по применению искус-

ственного интеллекта в промышленном интернете. 

Отдельно следует выделить Положение о продвижении 

искусственного интеллекта в особой экономической зоне 

Шэньчжэнь 3 – это постановление, обнародованное Муни-

ципальным народным правительством Шэньчжэня 1 января 

2022 г. и являющееся первым специальным нормативным 

                                                           
1 План действий по инновации индустрии искусственного интеллекта Ки-

тайской Народной Республики. 《中华人民共和国人工智能产业创新行动计划 

(2018–2020 年 ) 》  [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: 

http://www.cac.gov.cn/2017-12/15/c_1122114496.htm?from=groupmessage (дата 

обращения: 04.04.2023) 
2  План мероприятий «Промышленный интернет + безопасное производ-

ство» (2021–2023 гг). 《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023 年）》

[Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.scio.gov.cn/ 

xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/44021/xgzc44027/Document/1690213/1690213.htm 

(дата обращения: 04.04.2023) 
3 Положение о продвижении искусственного интеллекта в особой экономи-

ческой зоне Шэньчжэнь. 《深圳经济特区人工智能促进条例》 (2022) [Электронный 

ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.sz.gov.cn/zfgb/2022/gb1258/con-

tent/post_10166373.html (дата обращения: 04.04.2023) 
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актом для индустрии искусственного интеллекта в Китае. 

Его цель – способствовать развитию и инновациям в инду-

стрии искусственного интеллекта в Шэньчжэне, ускорить 

интеграцию искусственного интеллекта в реальную эконо-

мику, а также обеспечить безопасность и надежность тех-

нологии искусственного интеллекта. Положение содержит 

в общей сложности 56 статей, в основном охватывающих 

развитие и управление индустрией искусственного интел-

лекта, применение и продвижение искусственного интел-

лекта, а также защиту данных и прав интеллектуальной соб-

ственности. 

В дополнение к вышеуказанным нормативным актам Ки-

тай предпринял ряд других шагов в области регулирования 

искусственного интеллекта. Так, правительство Китая учре-

дило Комитет по стандартизации искусственного интел-

лекта, который занимается разработкой и продвижением 

стандартов, которые могут помочь регулировать разработку 

и применение технологий искусственного интеллекта и спо-

собствовать рациональному развитию отрасли. 

Правительство Китая также усилило защиту прав интел-

лектуальной собственности на искусственный интеллект. 

В 2019 году Верховный суд Китая издал Положения о при-

менимых правовых нормах при рассмотрении дел, связан-

ных с договорными спорами по искусственному интел-

лекту, которые разъясняют юридические права и обязан-

ности, применимые к технологии искусственного интел-

лекта в спорах, вытекающих из договорных отношений. Эти 

положения помогают защитить права интеллектуальной 

собственности и коммерческую ценность технологии ис-

кусственного интеллекта. 

Кроме того, некоторые местные органы власти начали 

изучать и разрабатывать правила и стандарты для интеллек-

туального вождения и робототехники. Эти меры обеспечат 

более подробные и конкретные правила для применения 
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технологии искусственного интеллекта, что будет способ-

ствовать ее более безопасному, надежному и устойчивому 

развитию. 

В заключении стоит отметить, что законодательство Ки-

тая в области искусственного интеллекта быстро развива-

ется и совершенствуется. В будущем, по мере расширения 

использования технологии искусственного интеллекта и по-

явления новых областей ее применения, Китай продолжит 

совершенствовать законодательство, чтобы обеспечить бо-

лее полную правовую основу для устойчивого развития ис-

кусственного интеллекта. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные преимущества внедре-
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Последние десятилетия современного общества отме-

чены бурным развитием науки и техники. Появление циф-

ровых и информационно-коммуникационных технологий 

коренным образом изменило общество, привело к социаль-

ным, экономическим и инфраструктурным трансформациям, 

дало небывалые возможности человеку. Так, например, ко-

личество информации, которую может обработать отдельно 

взятый человек, давно превысило лимит и требует либо рас-
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ширения его способностей, либо создания интеллектуаль-

ных машин, способных выполнять различные функции с це-

лью помощи человеку. Сегодня такие искусственные интел-

лектуальные системы создаются в различных областях для 

решения задач различного класса сложности. 

Искусственный интеллект – это совокупность програм-

мно-технических решений, позволяющих заменить чело-

века в том или ином виде деятельности, с получением ре-

зультатов, аналогичных результатам интеллектуальной 

деятельности человека. 

В условиях современной общественно-политической об-

становки, особое внимание государство уделяет внедрению 

искусственного интеллекта в оборонно-промышленный 

комплекс. Современные интеллектуальные военные техно-

логии помогают не только получить преимущество в бое-

вых действиях, но и обеспечивают независимость и без-

опасность государства. 

Передовые технологии в области ракетостроения и ядер-

ного оружия позволили Российской Федерации стать одной 

из самых сильных стран в мире и исключить открытые во-

енные конфликты со стороны наших противников: США и 

стран блока НАТО, сохранить относительную глобальную 

геополитическую стабильность [Галкин и др., 2021]. 

В конце ХХ века искусственный интеллект активно при-

менялся в ракетных войсках стратегического назначения, а 

позднее начал внедрятся в войсках ВКС, ПВО, танковых 

войсках, войсках ВМФ, ПРО и др. Так, для определения 

наиболее точной траектории полета снаряда была введена 

полуактивная лазерная система наведения [Беженцев и др., 

2022].  

Сегодня особое значение искусственный интеллект при-

обретает в области создания управляемых боеприпасов и 

систем наведения, которые используются в большинстве 
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артиллерийских и ракетных комплексов. К ним отно-

сятся: 155-мм «Краснополь» и 122-мм «Китолов» для САУ 

и 120-мм мина «Грань». 

Такие ракетные комплексы как: «Искандер», «Калибр», 

«X-31», «Кинжал», а также серия ракетных комплексов С-

300, С-400, С-500, уже стали традиционной сдерживающей 

и поражающей силой на поле боя [Беженцев и др., 2022]. 

В Вооруженных Силах РФ и Войсках национальной 

гвардии активно применяются робототехнические ком-

плексы: робот-сапер «Уран-6», боевой робот «Уран-9» для 

огневой поддержки подразделений специального назначе-

ния и разведки; робот «Уран-14» используется для тушения 

пожаров; боевой робот «Платформа-М» предназначен для 

решения широкого круга задач на поле боя; боевой роботи-

зированный комплекс «Арго», боевые роботы «Рысь», 

«Нерехта» и «Аватар» используются для разведки и пора-

жения живой силы. 

Одним из самых важных внедрений, стало внедрение 

различных интеллектуальных обучающих систем в военное 

образование. Это позволило моделировать процесс обуче-

ния с помощью использования динамически развиваю-

щихся баз знаний; автоматически подбирать рациональную 

стратегию обучения каждому курсанту и др. Кроме того, 

интеллектуальная обучающая система способна выполнять 

различные функции преподавателя (помогать в решении за-

дач, определять причину ошибок курсанта, выбирать опти-

мальное учебное воздействие почти также разумно, как это 

делает человек [Авуза, 2017]. Такие интеллектуальные си-

стемы применяются при обучении тактике, военной топо-

графии, автомобильной подготовке и др. 
Для автоматизации образовательного процесса военных 

вузов и формирования электронной информационно-образо-

вательной среды используется специальное программное 

обеспечение «Образование-МО», позволяющее эффективно 
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планировать и организовывать образовательную, методиче-

скую, научную деятельность профессорско-преподава-

тельского состава. Система «Паспорт» предназначена для 

автоматизированного учета персональных данных военно-

служащих и преподавателей. Данная система прослеживает 

путь военнослужащего от призыва до увольнения в запас, 

состоит из функциональных подсистем, включающих воин-

ский учет, учет личного состава, медицинское, продоволь-

ственное, вещевое, финансовое обеспечение, боевую подго-

товку, пропускной режим, работу комендатуры и военной 

полиции, контроль состояния подотчетных лиц в ходе вы-

полнения служебных задач, а также военное образование 

[Романова, Гумарова, 2022]. 

Для подразделений Росгвардии, выполняющих охрану 

важных государственных объектов, разрабатываются си-

стемы по распознанию и идентификации личности для осу-

ществления строгого контрольно-пропускного режима на 

охраняемом объекте. А внедрение нейрокомпьютеров с со-

ответствующим программным обеспечением позволяет 

анализировать количество людей, входящих на объекты, в 

какое время и когда. Данная система способна предупре-

ждать и несанкционированное посещение самими сотруд-

никами и военнослужащими данных объектов и исключает 

возможность диверсий и террористических актов [Зайцев, 

2022]. 

Возможности применения искусственного интеллекта в 

Вооруженных силах и войсках национальной гвардии поис-

тине безграничны. Одно из наиболее перспективных 

направлений сегодня – это разработка искусственных ин-

теллектуальных систем для замены живых людей (военно-

служащих) в боевых действиях, разведки и др. с целью сни-

жения потерь среди личного состава мотострелковых, 

танковых, воздушных подразделений.  
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Искусственный интеллект, сам по себе, может быть ин-

тегрирован в разные области и в разном виде, но главная его 

функция, это полная или частичная замена человеческого 

действия в тех или иных процессах. Вопрос только в том, 

как и в каком объеме, этот искусственный интеллект смоде-

лировать и реализовать. 
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Аннотация. В этой статье анализируется, меняют ли беспилотные летатель-

ные аппараты (далее – БПЛА) баланс сил в нападении и обороне. Дают ли новые 
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и прорывные военные технологии преимущество в бою? Это насущные полити-

ческие и теоретические вопросы, ответы на которые имеют глубокие и далеко 

идущие последствия. Ученые и практики часто беспокоятся о внедрении новых 

военных технологий, как это происходило с крылатыми ракетами, беспилот-

ными летательными аппаратами, искусственным интеллектом, смертоносным 

автономным оружием и гиперзвуковыми ракетами. Однако такие опасения ча-

сто возникают из-за восприятий, а не фактических оценок: ученые, военные и 

политики склонны предполагать, что новые и прорывные технологии дают 

наступательное преимущество, не исследуя, верно ли это эмпирически.  

Ключевые слова: военные технологии, беспилотные летательные аппа-

раты, БПЛА, оценка возможностей. 

IMPACT OF NEW MILITARY TECHNOLOGIES  

ON THE BALANCE OF FORCE IN DEFENSE AND OFFENSIVE  
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Abstract. This article analyzes whether unmanned aerial vehicles (hereinafter – 

UAV) change the balance of power in attack and defense. Do new and disruptive 

military technologies give you an advantage in combat? These are pressing political 

and theoretical questions, the answers to which have profound and far-reaching im-

plications. Scientists and practitioners often worry about the introduction of new mil-

itary technologies, as has happened with cruise missiles, drones, artificial intelligence, 

lethal autonomous weapons, and hypersonic missiles. However, such fears often stem 

from perceptions rather than factual assessments: scientists, the military, and politi-

cians tend to assume that new and disruptive technologies provide an offensive ad-

vantage without examining whether this is empirically true. 

Keywords: military technologies, unmanned aerial vehicles, UAVs, capability 

assessment. 

По сравнению с другими появившимися военными тех-

нологиями боевые БПЛА широко используются в конфлик-

тах, и они уже распространились в армиях многих странах, 

что делает их актуальной реальностью, а не отдаленной воз-

можностью. Несмотря на широкое внимание к ним, работы 

в области безопасности и обороны не дают ответа дают ли 

БПЛА текущего и следующего поколения преимущество в 
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наступлении. Существующие дебаты в значительной сте-

пени опирались на предположения, что беспилотники трудно 

обнаружить системами ПВО, и, следовательно, они имеют 

преимущество в наступательных военных операциях. 

Некоторые авторы поставили под сомнение эти предпо-

ложения, но предоставили утверждения, а не объяснения. В 

результате академические и политические дебаты о БПЛА 

полны необоснованных и противоречивых заявлений, кото-

рые мешают правильному пониманию этой технологии, 

вместо того, чтобы исследовать, как влияют технологиче-

ские изменения на эффективность атаки или защиты, какой 

дают эффект на стратегическом уровне [Зайцев и др., 2022b, 

с. 123].  

БПЛА текущего поколения, не дают преимущества в 

наступлении против систем ПВО текущего поколения. Осо-

бенности этих беспилотников наделяют их наступательным 

преимуществом: считается, что их небольшой размер, мед-

ленная скорость и малая высота снижают дальность обна-

ружения БПЛА и, следовательно, уменьшают вероятность 

их перехвата [Коломейцев и др., 2020]. На самом деле ма-

лый размер имеет относительно ограниченные преимуще-

ства в отношении дальности обнаружения. Точно так же с 

низкой крейсерской скоростью можно справиться, изменив 

фильтрующие функции систем ПВО, радары обычно игно-

рируют медленно движущиеся объекты, поскольку они 

вряд ли представляют потенциальную угрозу. Наконец, эф-

фективность полетов на малой высоте значительно снижа-

ется по мере увеличения высоты радаров (например, через 

радиолокационные мачты, радары на крышах зданий или 

естественных возвышенностях). В целом, БПЛА текущего 

поколения обладают характеристиками, которые эффек-

тивны только против некоторых, но не против всех назем-

ных и бортовых систем ПВО текущего поколения, и, следо-

вательно, не будут иметь стратегического преимущества 
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против стран, обладающих современной системой противо-

воздушной обороны. 

Что касается БПЛА следующего поколения, споры в ос-

новном сосредоточены на том, как технологические изме-

нения повлияют на наступательные возможности, игнори-

руя совершенствование систем противовоздушной обороны 

[Кокошин, 2019]. Это пренебрежение приводит к необъек-

тивным выводам, поскольку основывается на необоснован-

ном предположении, что возможности технологий противо-

воздушной обороны останутся неизменными. Однако 

системы противовоздушной обороны претерпели значитель-

ные улучшения в последние годы и технологии еще больше 

продвинутся в будущем, например, способность собирать 

большее количество более точных и разнообразных дан-

ных, для хранения и доступа в режиме реального времени.  

Для понимания влияния технологических изменений на 

военный баланс нам необходимо систематически оценивать 

последствия как для наступательных, так и для оборони-

тельных технологий. Например, достижения в таких техно-

логиях, как квантовый радар, сведут на нет наступательное 

преимущество самолётов, использующих стелс-техноло-

гии. Но если квантовые радары «победят» стелс, нет ника-

кой обоснованной причины, по которой примитивные 

БПЛА могут иметь преимущество в наступлении в буду-

щем. Историк Кеннет П. Веррелл писал, что людей больше 

интересуют самолеты, чем оружие, которое их сбивает 

[Веррелл, 1985]. Эта предвзятость очевидна и среди науч-

ных работ. Радар является ключевой технологией современ-

ных систем противовоздушной обороны, и многие считают, 

что он внес значительную роль в победе над нацистской 

Германией. Точно так же ракеты класса «земля-воздух» зна-

чительно повысили эффективность систем противовоздуш-

ной обороны, сделав даже полет на большой высоте слиш-

ком опасным для современных самолетов. 
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Данные об использовании военных БПЛА за последние 

два десятилетия подтверждают наши выводы. 20 июня 2019 

года иранская ракета класса «земля-воздух» сбила амери-

канский беспилотник над Ормузским проливом. Стоимость 

БПЛА «RQ-4A Global Hawk» превышает 170 млн долларов 

США. Почему такой дорогой беспилотник может быть так 

легко сбит? На самом деле, этот эпизод стал суровым напо-

минанием о том, что БПЛА по своей природе уязвимы для 

систем ПВО, и что их использование во время глобальной 

«войны с терроризмом» в Афганистане, Ираке было эффек-

тивным, потому что у террористов, как правило, нет проти-

вовоздушной обороны [Зайцев и др., 2022a, с. 120]. Тем не 

менее, даже террористы ИГИЛ сбивали дроны из стрелко-

вого оружия, зенитной артиллерии и других средств. По-

тери БПЛА США стали настолько частыми, что ВВС США 

пришлось разработать новую тактику и контрмеры.  

Уязвимость военных БПЛА становится еще более оче-

видной, если мы посмотрим на их использование над стра-

нами с более совершенными системами ПВО. В 2011 году 

Иран перехватил управление американским «RQ-170 

Sentinel» с помощью средств радиоэлектронной борьбы. 

Конфликт 2020 года между Азербайджаном и Арменией 

даёт дополнительные доказательства в этом направлении. 

Аналитики назвали использование Азербайджаном турец-

ких БПЛА «Bayraktar TB2» в этом конфликте «переломным 

моментом». На первый взгляд это утверждение кажется 

правильным, поскольку турецкие беспилотники наносили 

удары по сухопутным войскам Армении. Однако при более 

внимательном рассмотрении успех турецких БПЛА был 

обусловлен не их возможностями, а моральным устарева-

нием армянских систем ПВО. Когда Армения развернула 

более совершенные системы противовоздушной обороны, 

ей удалось положить конец налётам беспилотников. 
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Во время специальной военной операции на Украине обе 

стороны широко используют беспилотники. Некоторые экс-

перты считали, что турецкие «Bayraktar TB2», используе-

мые ВСУ, «меняют правила игры». Другие, преуменьшали 

их эффективность. На момент написания статьи СВО все 

еще продолжается, однако, применение «Bayraktar TB2» 

фиксируется редко, по причине их уничтожения в первые 

месяцы операции, средства массовой информации не сооб-

щали о каких-либо значительных военных достижениях 

«Bayraktar TB2». По словам летчика украинских ВВС, 

«Bayraktar TB2» были очень полезными в самые первые дни 

войны, но теперь, когда русские создали хорошую ПВО, 

они почти бесполезны… Здесь не Афганистан». 

Взаимодействие новых технологий и новых тактик явля-

ется важной темой, которую следует продолжить в дальней-

ших исследованиях. В то же время, говоря о новых техно-

логиях, не следует сосредоточиваться исключительно на 

наступательных эффектах новых технологий, пренебрегая 

оборонительными. По мере того, как мы приближаемся к 

эпохе ускоряющихся технологических изменений, когда 

технологии играют все более важную роль в обществе, фи-

лософия должна будет выйти за рамки и начать заимствовать 

из дисциплин и наук. Это необходимое условие для пони-

мания того, как технические разработки взаимодействуют с 

политическими решениями и военными результатами и 

влияют на них. В противном случае участие в политических 

дебатах будет становиться все более трудным. Чем раньше 

ученые, изучающие международные отношения и безопас-

ность, примут это изменение, тем лучше для науки в целом.  
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Аннотация. В данной статье описаны результаты эмпирического исследо-

вания взаимосвязей выраженности осмысленности жизни молодых людей с 

конфликтом между значимостью и реализацией ценностей. Особое внимание 

уделено описанию возможного влияния цифровизации общества на формиро-

вание ценностно-смысловой сферы личности молодежи. Описаны и интерпре-

тированы отрицательные взаимосвязи выраженности осмысленности жизни с 

конфликтом между значимостью и осуществлением ценностей теплых и забот-

ливых отношений с людьми и любви к природе и бережного отношения к ней. 

Сделаны выводы о необходимости усилий по гармонизации ценностной сферы 

личности современных молодых людей, чтобы их поле смыслов определяли не 

только собственно личностные ценности, связанные с виртуальной средой, но и 

те, которые обуславливают взаимодействие в реальном мире. 

Ключевые слова: личность, молодые люди, осмысленность жизни, ценно-

сти, цифровизация. 
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Abstract. This article describes the results of an empirical study of the relation-

ship between the severity of the meaningfulness of young people's lives and the con-

flict between significance and the realization of values. Particular attention is paid to 

the description of the possible impact of the digitalization of society on the formation 

of the value-semantic sphere of the personality of young people. Described and inter-

preted are the negative relationships between the severity of the meaningfulness of 

life and the conflict between the significance and implementation of the values of 

warm and caring relationships with people and love for nature and respect for it. Con-

clusions are drawn about the need for efforts to harmonize the value sphere of the 

personality of modern young people, so that their field of meanings is determined not 

only by their own personal values associated with the virtual environment, but also by 

those that determine interaction in the real world. 

Keywords: personality, young people, meaning of life, values, digitalization. 

В условиях стремительной трансформации социального 

мира и его цифровизации одной из основных сфер жизни 

молодых людей становится онлайн-пространство. В вирту-
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альной среде человек привыкает развиваться, работать, об-

щаться, самореализовываться, фактически осваивая ее как 

новое социальное измерение. В связи с этим в психологии 

остро встает вопрос изучения современной личности, в том 

числе с позиции ее «цифрового Я». При этом, в качестве 

центрального компонента личности, характеризующего и 

направляющего поступки, целенаправленную деятельность, 

можно выделить ценностно-смысловую сферу, которая 

включает в себя ценности и смысложизненные ориентации. 

Смысложизненные ориентации понимаются как осознан-

ная целостная система связей, которая задает направлен-

ность личности, постановку целей, самореализацию и 

осмысленность жизни в целом [Турсунов, 2016]. Ценности 

являются смыслообразующими единицами в структуре лич-

ности, выступающими в роли важных жизненных целей, 

морально разрешенных средств их достижения, источников 

мотивов, регуляторов поведения и деятельности [Лесин, 

2021]. Ценности можно подразделить на личностно значи-

мые и декларируемые. Декларируемые ценности формиру-

ются под действием социальных норм, могут признаваться, 

но не определять жизнедеятельность самой личности. Соб-

ственно, личностные ценности, входящие в смысловую 

структуру личности, имеют высокий мотивообразующий 

потенциал, который можно определить в том числе с помо-

щью рассмотрения конфликта между значимостью и осу-

ществлением ценностей [Лесин, 2020]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование по 

выявлению и анализу взаимосвязей выраженности осмыс-

ленности жизни и конфликтов между значимостью и осу-

ществлением ценностей студентов Рязанского государ-

ственного медицинского университета. В исследовании 

приняло 75 человек возрастом от 18 до 23 лет. Были исполь-

зованы методики: «Тест смысложизненных ориентаций» 
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Д. А. Леонтьева, «Ценностные ориентации» О. И. Моткова 

и Т. А. Огневой (вариант 2). 

Интересно, что в ходе исследования были обнаружены 

две, и при этом отрицательные, значимые взаимосвязи вы-

раженности осмысленности жизни и уровней конфликтов 

между значимостью и осуществлением ценностей: теплых, 

заботливых отношений с людьми и любви к природе и бе-

режного отношения к ней. Видимо, чем выше осмыслен-

ность жизни молодых людей, тем меньше они считают важ-

ным стремиться к построению и сохранению хороших 

отношений с другими людьми. На наш взгляд, это может 

быть свидетельством высокой значимости цифровой среды 

в жизни молодых людей. Очевидно, что повсеместное рас-

пространение виртуального пространства способствует 

тому, что оно становится фактические новой социальной 

площадкой, на которой молодые люди находят возможно-

сти для саморазвития, демонстрации результатов своей ак-

тивности, осуществления профессиональной деятельности 

и, как следствие, во многом определяет их основное поле 

смыслов. Вероятно, в данном контексте качество межлич-

ностных отношений, как ценности реальной среды, уходит 

на второй план, и излишняя близость может быть даже поме-

хой в картине мира молодых людей при построении жизнен-

ных планов и смыслов. Также это может характеризоваться 

влиянием особенностей коммуникации в социальных сетях, 

в которых возможно быстрое нахождение новых знакомых, 

и убежденности в простоте «заменяемости» людей.  

Продолжая логику данного рассуждения, необходимо от-

метить, что чем выше осмысленность жизни, тем меньше 

молодым людям важна другая ценность реального мира – 

восхищение природой и ее сохранение. Возможно, это свя-

занно с тем, что стремительное развитие и производство 

технологий, в том числе связанных с цифровой средой, от-

даляет человека от взаимодействия с таким проявлением ре- 
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ального мира как природа, снижает желание защищать ее. В 

свою очередь, чрезмерная увлеченность ценностью окружа-

ющего природного мира, по мнению молодых людей, пре-

пятствует осмысленной жизни в современных реалиях.  

На наш взгляд, полученные результаты могут быть свя-

заны с интенсивным развитием технологий и общей цифро-

визации, которые увеличивают значимость виртуального 

мира в жизни молодых людей. Киберпространство является 

важным аспектом существования современного человека, 

под его влиянием происходит формирование множества 

важных новообразований личности, меняются критерии ее 

зрелости и осмысленности жизни. Те ценности, которые 

связанны с реальным миром теплых межличностных отно-

шений и взаимодействия с природой, в некотором роде про-

тивопоставляются осмысленности жизни молодежи. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, 

что в условиях быстрой цифровизации общественных отно-

шений осмысленность жизни современных молодых людей 

отрицательно связана с «невиртуальными» ценностями, та-

кими как теплые, заботливые отношения с людьми и лю-

бовь к природе и бережное отношение к ней, что может 

быть также следствием недавних известных ограничений в 

физическом взаимодействии людей, самоизоляцией, свя-

занных с предотвращением распространения коронавирус-

ной инфекции. Очевидно, что полученные результаты гово-

рят о необходимости усилий по поиску ресурсов, которые 

позволят построить смысловое взаимодействие реального и 

виртуального миров молодых людей для того, чтобы их 

смыслы жизни, несмотря на возрастающую цифровизацию, 

не исключали важности ценности теплых и бережных отно-

шений с людьми и заботливого обращения с природой. 
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БЛОГ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
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В 8 КЛАССЕ 
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Аннотация. В статье поднимается проблема развития письменной речи 

школьников. Актуальность выбранной темы обусловлена развитием цифрови-

зации в современном образовательном пространстве, популярностью современ-

ных медиа среди школьников-подростков, сменой парадигмы в общении под-

ростков. В качестве решения обозначенной проблемы предлагается 

использование на уроках литературы блог-технологии. Приводится пример ре-

ализации на уроках. В результате сформулирован вывод о преимуществах ис-

пользования технологии. 

Ключевые слова: образование, литература, блог-технология, медиаобразо-

вание, развитие, письменная речь. 

BLOG TECHNOLOGY AS A MEANS OF DEVELOPING  

WRITTEN SPEECH IN LITERATURE LESSONS IN GRADE 8 

V. N. Petrenko 
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Abstract. The article raises the problem of the development of schoolchildren's 

written speech. The relevance of the chosen topic is due to the development of digi-

talization in the modern educational space, the popularity of modern media among 

teenage students, and a paradigm shift in adolescent communication. As a solution to 

this problem, it is proposed to use blog technology in literature lessons. An example 
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of implementation in the classroom is given. As a result, a conclusion was made about 

the advantages of using the technology. 

Keywords: education, literature, blog technology, media education, develop-

ment, writing. 

В современном образовательном пространстве вопрос 

развития письменной речи обучающихся встает достаточно 

остро. Одной из актуальных методических проблем явля-

ется снижение качества письменной речи обучающихся, 

обусловленное новыми формами коммуникации в Интер-

нет-пространстве. Ведущий тип деятельности подростков, 

интимно-личностное общение, в XXI веке приобрел новые 

формы. Современные школьники общаются преимуще-

ственно в социальных сетях и мессенджерах, при этом не 

задумываясь о грамотности речи [Челышева, 2014]. Обще-

ние в мессенджерах приводит к сокращению слов, дробле-

нию речи на отдельные сообщения, в которых отсутствуют 

логические связи, замене части слов на эмоджи (смайлы). 

Безусловно, данная тенденция сказывается на формирова-

нии как устной, так и письменной речи. 

Между тем, как писал Л.С. Выготский, «благодаря пись-

менной речи человечество получило в свое распоряжение 

уникальное рефлексивное зеркало, позволяющее человеку 

как бы затормозить и ощупать взглядом свою собственную 

мысль» 1 . Развитие устной и письменной речи обучаю-

щихся – одно из важнейших направлений в методике обу-

чения литературе. Обогащение словарного запаса учащихся 

на материале художественных произведений, обучение 

связной речи и развитие ее выразительности – задачи мето-

дистов, изучающих проблему обучения устной и письмен-

ной речи. Значительный вклад в разработку проблемы 

внесли Ф. И. Буслаев, В. П. Острогорский, Л. И. Поливанов, 

                                                           
1 Лобок, А. М. (2005). Диалог с Л. С. Выготским по поводу письменной речи. 

[Электронный ресурс] URL: https://hr-portal.ru/article/dialog-s-ls-vygotskim-po-

povodu-pismennoy-rechi (дата обращения: 23.04.2023) 
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В. В. Голубков, М. А. Рыбникова, современные ученые 

К. В. Мальцева, М. Р. Львов, Т. А. Ладыженская, В. Я. Ко-

ровина, О. Ю. Богданова, Т. Ф. Курдюмова и др. [Богда-

нова, Леонов, Чертов, 2008]. Бесспорно, перед учителем-

словесником современности встает задача развития пись-

менной речи у обучающихся, мотивации учеников на вы-

полнение заданий по развитию речи. 

Одним из решений обозначенной выше задачи нам ви-

дится использование блог-технологии на уроках литера-

туры. Блог-технология – применение блогов разного вида 

(текстовые, видео, аудио и т. д.) в обучении с целью повы-

шения учебной мотивации и читательского интереса. Пред-

лагаемая технология является на данный момент одной из 

наиболее актуальных, интересных и перспективных инфор-

мационно-образовательных технологий. Широкое развитие 

данная технология получила в преподавании иностранных 

языков. Так, в работах В. А. Киракосян [2017], П. В. Сысо-

ева [2012], В. О. Нецветаевой, Л. Г. Кочетковой [2022] опи-

сывается применение блог-технологии как средства разви-

тия умения говорить на иностранном языке. Однако ее 

использование возможно и в обучении другим предметам 

филологического цикла. 

Работа по развитию речи ведется на каждом уроке лите-

ратуры. Источники развития речи – тексты художественных 

произведений, теория литературы, жизненный опыт уча-

щихся 1. К наиболее распространённым видам упражнений, 

направленных на развитие письменной речи обучающихся 

на уроках русского языка и литературы, относятся сочине-

ние и изложение. Блог-технология позволяет трансформи-

ровать данные упражнения в привлекательный для учени-

ков формат. 

                                                           
1 Лапина, А.О. (2019). Образовательные технологии. Методические реко-

мендации. [Электронный ресурс] URL: http://pl25.ucoz.ru/obrazovatelnye_tekh-

nologii.pdf (дата обращения: 05.03.2023) 
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Рассмотрим примеры заданий, направленных на разви-

тие письменной речи учеников, с применением обозначен-

ной нами технологии на уроках литературы по творчеству 

А. И. Куприна в 8 классе. 

В рамках курса литературы 8 класса изучается рассказ 

А. И. Куприна «Куст сирени», на изучение творчества писа-

теля отводится 2 урока (при нагрузке 2 учебных часа в не-

делю). В рамках программы нами были разработаны уроки, 

затрагивающие следующие вопросы: 1) Говорят ли цветы о 

любви? Рассказ А. И. Куприна «Куст сирени», 2) Представ-

ление о любви и счастье в семье Алмазовых. В качестве за-

дания для второй половины первого урока (с переходом в 

домашнее задание для доработки получившегося матери-

ала) обучающимся предлагается представить, что они рабо-

тают с текстовым (печатным) блогом и выполнить одно из 

трех письменных заданий на выбор: 

1) Написать пост на тему «Говорят ли цветы о любви?». 

Рассказ А. И. Куприна «Куст сирени»», который будет раз-

мещен на платформе в социальной сети «ВКонтакте». Объ-

яснить в нем смысл названия произведения, обратить вни-

мание на художественное своеобразие произведения, 

рассказать о средствах художественной выразительности.  

2) Написать пост-рекомендацию к прочтению рассказа 

А. И. Куприна «Куст сирени» для платформы «Дзен», отра-

зить в тексте тему произведения, целевую аудиторию (кому 

понравится произведение), впечатления от прочитанного. 

3) Написать пост от лица одного из главных героев про-

изведения, представив, что он рассказывает произошедшую 

историю в своем личном блоге. Обязательно обозначить со-

циальную сеть, в которой этот пост размещается. 

Отметим, что задания можно выполнять как письменно 

от руки на бумаге, так и непосредственно на платформе со-

циальных сетей. При выполнении задания обучающиеся 

работают над созданием собственного текста, как и при 
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привычной форме организации урока по развитию речи (со-

чинение), только предложенная форма кажется им более 

привычной и интересной, поскольку вовлеченность в бло-

госферу учащихся 8 класса составляет более 80 %. 

На втором уроке обучающиеся путем жеребьевки де-

лятся на творческие группы. Данные группы выполняют за-

дание, связанное с написанием сценария к видео, которое 

будет размещено в блоге. Формат видео обучающиеся вы-

бирают самостоятельно (буктрейлер, «разговорное видео» в 

литературном блоге, реклама художественного произведе-

ния). Главная задача группы – заинтересовать потенциаль-

ного читателя прочитанным рассказом, не раскрыв сюжет 

произведения, при этом обратив внимание на его идейную 

нагрузку. Ученики работают с шаблонами и вспомогатель-

ными материалами. При выполнении работы учащимся 

предстоит записать сформулированные ими мысли, связать 

их логическими переходами, что также оказывает влияние 

на развитие их письменной речи. Данный формат работы, 

как изложение, предполагает пересказ полученной ранее 

информации, однако также содержит и творческий подход. 

Анализируя проведенную с обучающимися работу, мы 

пришли к выводу, что значительное преимущество приме-

нения технологии кроется в широких возможностях ее ис-

пользования в различных форматах, при различных формах 

организации работы с учениками, а также в возможности 

совмещать цифровую технологию с уже привычными нам 

приемами развития письменной речи учеников 8 класса. 

Применение блог-технологии способно сформировать у 

обучающихся более целостный взгляд на художественное 

произведение, способствует формированию и развитию 

устной и письменной речи подростков. 
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Формирование коммуникативной компетенции студен-

тов может происходить только в условиях комплексного 

подхода к обучению различным видам речевой деятельно-

сти на уроках иностранного языка. Аудирование, говоре-

ние, чтение и письмо должны образовывать в учебном 

процессе комплексное целое, имя которому речевая дея-

тельность. Причем каждый вид речевой деятельности не 

только способствует развитию других видов, но и служит 

их качественному совершенствованию.  
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Овладение навыками иноязычной коммуникации осу-

ществляется поэтапно. Приступая к работе, студент сам ста-

вит себе задачу при чтении поверхностно познакомиться с 

текстом, с общим охватом его содержания, затем, глобально 

охватывая содержание он, на последнем этапе чтения, по-

гружается в текст полностью, что позволяет ему детально 

вникнуть во все смысловые особенности. Это и будет ито-

говым результатом подлинно коммуникативного чтения.  

Вне зависимости от сферы деятельности современный 

специалист должен обладать навыками профессионального 

общения, знать организацию делового мира, нормы дело-

вого этикета, деловую терминологическую лексику, вести 

беседу (диалог, переговоры) профессиональной направлен-

ности на иностранном языке. При обучении лексическим 

навыкам языка одной из задач является знакомство студен-

тов с конкретной документацией, с особенностями ее содер-

жания и структуры, что способствует скорейшему овладе-

нию деловым языком специальности, который необходим 

как в повседневной, так и в профессиональной деятельности 

будущих специалистов. Повышению качеств обучения ино-

язычной профессиональной лексики способствует исполь-

зование информационных технологий, в частности компь-

ютерных. Формирование коммуникативной компетенции – 

задача непростая, учитывая, что данная компетенция – это 

не сумма знаний о языке, а речевое поведение в соответ-

ствии с задачей общения.  

Одним из методов формирования профессиональной 

компетенции является планирование и проведение практи-

ческих занятий на уроках иностранного языка. Стараемся в 

своей работе использовать методы интерактивного обуче-

ния. Следует отметить, что, даже имея материалы профес-

сионального содержания, невозможно достичь успехов в 

реализации компетентностного подхода без использования 

инновационных технологий и ИКТ. Среди действенных 
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можно выделить: имитационное моделирование, проектные 

технологии, информационные технологии, технологии язы-

кового портфеля, игровые технологии, интерактивные ме-

тоды, проблемное обучение и др.  

Одним из наиболее эффективных методов, направлен-

ных на формирование универсальных метапредметных ре-

зультатов – ключевых компетенций, можно назвать работу 

учащихся с кейсом. Специфика данного метода заключа-

ется в «непосредственной дискуссии студентов и препода-

вателя по проблемам или случаям бизнеса». Примеры слу-

чаев обычно готовятся в письменном виде как отражение 

актуальных проблем бизнеса, изучаются студентами, затем 

обсуждаются ими самостоятельно, что даёт основу для сов-

местных дискуссий и обсуждений в аудитории под руковод-

ством преподавателя.  

Метод конкретных ситуаций включает специально под-

готовленные обучающие материалы и специальную техно-

логию использования этих материалов в учебном процессе. 

В его основе лежит принцип связи с жизнью, с будущей 

профессиональной деятельностью. Кейс-метод отражает 

абсолютно реальные жизненные ситуации, обучает анализу 

и оценке, решению проблемы и принятию решений, иллю-

стрирует проблему, решения или концепции, нацелены на 

осуществление исследовательской профессиональной дея-

тельности.  

Важно ставить перед обучающимися задачи, макси-

мально приближенные к условиям реальной жизни. В этом 

случае студенты получают отличный шанс применить на 

практике все, чему их учат в колледже, а это не только воз-

вышает их в собственных глазах, но и вызывает одобрение 

у значимых для них взрослых, что, несомненно, повышает 

мотивацию изучения иностранного языка.  

Каждая ситуационная задача, проводимая в рамках учеб-

ной или малой группы (партнерская работа, работа в микро-
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группе), была выполнена с помощью лексико-методических 

упражнений, которые должны содействовать развитию за-

ранее выявленных компетенций или предполагаемых про-

фессиональных навыков. Таким образом, в процессе полу-

чения информации о развитии делового туризма, была 

проведена необходимая работа по усвоению содержания 

слов, а также лексическая практика для описания и анализа 

статистических данных.  

Внедрение метода кейсов в учебный процесс может быть 

эффективным инструментом достижения учебных задач, 

когда студенты все чаще учатся отвечать за собственный 

успех в обучении через т. н. «кооперативные курсы обуче-

ния».  
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Аннотация. Развитие и внедрение ИКТ, процессы цифровизации повлекли 

серьезные изменения не только в экономическом секторе, но и способство-

вали трансформации других сфер общественной жизни. Так, цифровые техно-

логии, применяемые в образовании, расширяют спектр методов и форм обу-

чения, предоставляя широкий доступ к образовательным услугам различным 

слоям населения. Важное значение имеют массовые открытые онлайн курсы 

(МООК), которые направлены на удовлетворение образовательных потребно-

стей широкого числа интернет-пользователей. МООК являются примером того, 

как изменяется структура образовательной коммуникации в связи с цифровиза-

цией общества.  
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Abstract. The development and implementation of ICTs and digitalization pro-

cesses have led to serious changes not only in the economic sector, but have also con-

tributed to the transformation of other spheres of social life. Thus, digital technologies 

used in education expand the range of methods and forms of learning, providing wide 

access to educational services for various segments of the population. Massive open 

online courses (MOOCs), which address the educational needs of a wide range of 

Internet users, are of great importance. MOOCs are an example of how the structure 

of educational communication is changing due to the digitalization of society. 

Keywords: Massive Open Online Courses (MOOCs), educational platforms, dis-

tance education, algorithmic control. 

Термин «массовый открытый онлайн курс» (МООК) воз-

ник в 2008 году, когда Сименс и Даунсон разработали курс 

в Университете Манитобы для 2000 студентов, который 

проводился с использованием таких ресурсов, как Google 

Docs, YouTube и Facebook и т. п. В 2011 г. профессора из 

Стэнфордского университета Эндрю Ын и Дафна Коллер 

записали и опубликовали на открытых онлайн-сайтах не-

сколько образовательных видео, которые затем стали обра-

зовательной платформой Coursera. В 2012 г. в рамках Все-

мирного конгресса по открытым образовательным ресурсам 

была подписана Парижская Декларация по ООР, согласно 

которой государства, входящие в ЮНЕСКО, должны содей-

ствовать развитию и внедрению открытых образовательных 

ресурсов. 

МООК – это образовательный курс, находящийся в от-

крытом онлайн доступе. Для МООК характерны следую-

щие черты. Во-первых, массовость, под которой, в первую 

очередь, подразумевается возможность одновременного 

обучения неограниченного количества слушателей. Во-вто-

рых, открытость, означающая доступную стоимость или же 

вовсе бесплатное обучение и отсутствие вступительных ис-

пытаний для зачисления на курс. В-третьих, курс реализу-

ется при помощи онлайн ресурсов через Интернет. В-чет-

вертых, содержание МООК зависит от целей и задач 

обучения. Соответственно среди подобных курсов можно 
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найти курсы по определенной теме как начального, так и 

продвинутого уровня. 

На текущий момент исследователи выделяют две модели 

МООК – «сМООК» и «хМООК».  

Модель «сМООК» реализует коннективистский подход, 

в основе которого лежат принципы самообучения и децен-

трализации. Обучающиеся в этой модели МООК рассмат-

риваются как активные субъекты, которые обладают высо-

кой степенью мотивации и самостоятельности, поэтому в 

таких МООК содержание курса зависит от них. Оно созда-

ется самими участниками на основе привлечения открытых 

образовательных ресурсов. cMOOК основаны на принципах 

объединения и ремикширования учебных материалов с воз-

можностью повторного использования и намерением ис-

пользовать их по назначению. Основное же внимание кон-

нективистских массовых открытых онлайн курсов 

направлено на создание и генерацию знаний. 

В основе второй модели «хМООК» лежит когнитивно-

бихевиористский подход, определяющий обучающихся как 

пассивные объекты образовательного процесса. Поэтому 

такие MOOК предполагают прямую передачу информации 

своей аудитории. «хМООК» сосредоточены только на пере-

даче знания. Они, по сути, предоставляют контент партнер-

ства по распространению контента для учебных заведений 

и способствуют индивидуальному обучению на единой 

платформе [Prpiæ, et al., 2015]. Иначе говоря, xMOOК 

можно сравнить с просмотром видео, а cMOOК – с процес-

сом его создания. 

МООК демонстрируют возможные трансформации в 

структуре образовательной коммуникации. Само существо-

вание двух указанных выше моделей МООК свидетель-

ствует о вариативности ролевых позиций в коммуникатив-

ной структуре образовательного процесса как самого 

обучающегося, так и создателя курса. Поскольку МООК 
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позволяют получить не только знания как готовый продукт, 

но раскрывают процессы работы над знаниями, авторы 

курса могут выступать не только в традиционной роли лек-

тора, но и в роли фасилитатора. Вместо того чтобы делиться 

только своими знаниями, как это делается в традиционной 

модели обучения, он моделирует и демонстрирует поиск 

пути в своей области, а также отвечает на вызовы со сто-

роны участников курса. Структура МООК представляет 

собой смесь моделей открытых сетей и традиционных мо-

делей закрытых курсов. Массовый масштаб МООК расши-

ряет возможности участников по взаимодействию с дру-

гими людьми, обладающими интересующими знаниями, 

навыками, интересами. Инструменты образовательных 

платформ, на которых размещаются МООК, позволяют это 

делать с относительной свободой от ограничений простран-

ства и времени. Кроме того, поскольку обучающиеся само-

стоятельно могут определять степень своего вовлечения в 

обучение, постольку их успех в этом процессе находится в 

их руках. Тем самым, МООК является отражением обще-

ства, в котором граждане занимают активную позицию в 

процессах, посредством которых производятся и трансли-

руются.  

Однако, обращаясь к исследованию массовых открытых 

онлайн курсов нужно иметь в виду технологии, обеспечива-

ющие в процессе обучения студентов на этих курсах. Тех-

нологии можно рассматривать с инструментальной пози-

ции, как средство, обеспечивающее доступ к необходимому 

курсу. Однако такая нейтральная оценка не является кор-

ректной для формирования адекватного представления о 

трансформации коммуникативных процессов в образова-

тельном пространстве. По мнению Дж. Нокса, анализируя 

цифровизацию образования, необходимо обращать внима-

ние на важном аспекте цифровых технологий – алгоритми-

ческом управлении, которое можно определить как форму 
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социального упорядочения, основанную на сложных компь-

ютерных эпистемологических процедурах [Katzenbach, Ul-

bricht, 2019]. Алгоритмы на основании заложенного в них 

программного кода работают с данными, которые являются 

колоссальными по своему объему и сложными по струк-

туре. Алгоритмы проникают в различные аспекты совре-

менного общества, влияя на картину мира и порождая меха-

низмы социального контроля, что позволяет говорить даже 

о «вычислительной теократии» [Bogost, 2015]. 

Обращаясь к анализу алгоритмических процессов в 

сфере цифрового образования, Дж. Нокс выделяет не-

сколько аспектов в их взаимосвязи с МООК. Он полагает, 

что алгоритмы работают либо в рамках самих технологий 

MOOК, либо на пользовательских данных в форме исследо-

ваний, тем самым влияя на процесс обучения извне. 

Во-первых, это сбор данных. Алгоритмы позволяют 

сформировать представление о процессе обучения только в 

соответствии с типом доступных ему данных. Простота до-

ступа, характерная для МООК, является фактором, который 

обусловливает тип данных, которые может генерировать 

курс. Данные могут быть получены только из взаимодей-

ствия пользователей с материалами курса и веб-профилиро-

ванием, что может создавать барьер в понимании поведе-

ния. Если некоторая часть процесса обучения выпадает не 

считывается алгоритмами, то алгоритмов, то она не попа-

дает в фокус аналитики, а это может привести к дисбалансу 

форм и методов цифрового обучения. Например, если вни-

мание уделяется конкретным видам анализа, например, ана-

лизу данных о просмотрах видеолекций, и по результатам 

аналитики эта форма обучения оказывается успешной, то 

может привести к тому, что именно она станет доминирую-

щей в дизайне курса. 

Во-вторых, это так называемые «рассчитанные учащиеся». 

Алгоритмы способствуют формированию новых социаль- 
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ных групп и социальных связей, т. е. они управляют соци-

альным обменом. Применение алгоритмических процессов 

в МООК способствует группированию обучающихся в ас-

социативные категории, что требует пересмотра педагогиче-

ской практики в соответствии с теми критериями, которые 

были обнаружены с помощью алгоритмической аналитики.  

В-третьих, это обратная связь. Результаты алгоритмиче-

ской обработки, представленные в форме визуализаций и 

метрик, помогают авторам курсов понимать своих обуча-

ющихся и принимать соответствующие решения. Однако 

здесь имеется эпистемологическая подоплека – представ-

ленные результаты формируются на основании ранее при-

нятых решений в отношении того, как собираются и об-

рабатываются необходимые данные, какие суждения, 

закодированные в алгоритмические процессы, остаются за 

результатами аналитики, которые могут быть неизвестны 

автору курса.  

Таким образом, обращение к МООК демонстрирует 

трансформацию коммуникации в образовательном про-

странстве, связанную с внедрением цифровых технологий в 

образовательный процесс. Изменяются не только роли 

участников образовательных отношений, но и появляется 

промежуточный элемент, технологии алгоритмов, которые 

могут влиять как на их взаимодействие между собой, так и 

на формы передачи содержания образовательных курсов.  
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были созданы в индийской философии, для которой информация добывалась по 

5-ти источникам. Предложена таблица интеграции между главами, праманами 

и метриками, созданными в различные исторические эпохи. Адаптация индий-

ской философии на практике математического генезиса позволила составить 

правдоподобные рассуждения и опубликовать 13 статей методологического со-
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Abstract. The ideas of socio-humanitarian knowledge and practice in 9 systems 
were created in Indian philosophy, for which information was obtained from 5 
sources. A table of integration between chapters, pramans and metrics created in dif-
ferent historical epochs is proposed. The adaptation of Indian philosophy in the prac-
tice of mathematical genesis allowed us to make plausible arguments and publish 13 
articles of methodological content. 
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Цифровая среда является универсальной формой опери-

рования информацией, если конкретизированы её свойства 

о метаданных и метаязыке [Креймер, 2018]. Девять цивили-

зационных понятий, носителями которых являются цифры, 

способствуют типизации знаний для их признания или 

опровержения. Из них «изготавливаются» числа, которые 

по И. Ньютону, служат «Математическим началом нату-

ральной философии».  

За прошедшие 30 веков были созданы социогуманитар-

ные знания в виде 9-и систем индийской философии [Чат-

терджи, Датта, 1955, с. 35–53]. Отдельные оцифрованные 

идеи получили практическое применение в виде отраслевых 

математико-статистических метрик. Точка зрения индий-

ской философии о том, что «душа, находящаяся в теле, об-

ладает различными видами знания, ... допускает пять раз-

личных источников познания» [Там же, с. 52]. В нашей 

научной практике не эффективно доказательство на основе 

индийской эпистемологии: «Познание реальности, или до-

стоверное осознание, называется в индийской философии 

прама, а источник такого познания – прамана» [Там же, 

с. 59]. Обращение к понятийному мышлению свидетель-

ствует о запросе на праманы – индийскую эпистемологию о 

начале правильных знаний.  
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Научный доклад на формализованную актуальность и 

презентация формируют клиповое мышление. К клиповым 

суждениям я отношу свои публикации в следующих рубри-

ках: 

а) построение методологии научного познания [Креймер, 

2013]; правдоподобные рассуждения и дидактика обучения 

[Креймер, 2012а]; признание научности в эпистемологии 

правдоподобных рассуждений [Креймер, 2014а]; методы 

решения проблем в гуманитарных науках [Креймер, 2018]; 

б) правдоподобные рассуждения в экологии человека как 

способ доказательности в здравоохранении [Креймер, 

2011а]; оценка и управление рисками здоровью населения 

[Креймер, 2011b]; методология применения математики в 

здравоохранении [Креймер, 2015]; 

в) правдоподобные рассуждения в социально-экономи-

ческих исследованиях [Креймер, 2012b]; 

г) правдоподобные рассуждения в геоэкологических ис-

следованиях [Креймер, 2014а; 2022]. 

Теперь им необходимо дать не случайность, а причаст-

ность на принципах якорного мышления [Креймер, 2016] по 

А. Шопенгауэру, основанных на «системе познаний», т. к. 

«Ничто не существует без основания для своего бытия». Та-

ким «грунтом» являются праманы, из которых необходимо 

создать четыре следующие главы (табл.).  

Таблица  

Праманы – площадка междисциплинарного анализа и сотрудничества 

в социогуманитарной и естественнонаучной сферах 

Метрики 

Математический генезис 

N Натуральные Z Целые 
Q Рациональ-

ные 

R Веществен-
ные, действи-

тельные 

Глава 1. Математическая формализация  
1.1. Абхава — отсутствие, осознание предмета. Доминирование несуществующего в 

содержании на основе статистических моментов и метафизики 

1.1.1. Моменты 
статистических 
распределений * 

I – порядка IV – порядка II – порядка III – порядка 
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1.1.2. Метафи-
зика** Бифуркация Фрактал Синергетика Аттрактор 

1.2. Упамана — уподобление, что-то подобно чему-то другому 

1.2.3.Модели из-
мерения* 

Абсолютные 
признаки, отра-
жающие сложе-

ние 

Коэффици-
енты, отражаю-
щие вычитание 

Доли, отража-
ющие деление 

Удельные пока-
затели, отража-
ющие умноже-

ние 

1.2.4. Модели 
статистической 

оценки** 

Признаки, соот-
ветствующие 

шкалам измере-
ния 

Огрубление 
информации о 
явлениях до 

форм познания 

Применение в 
системном ана-

лизе 

Образование 
информации 

при пересече-
нии L и T в сте-
пенной форме 

1.3. Артхапатти — предположение, сделанное на основе другого известного факта 

1.3.5. Оценка 
статистического 
распределения 

Среднее, мода, 
медиана 

Эксцесс 

Дисперсия, 
среднее квадра-

тическое от-
клонение 

Асимметрия 

1.3.6. Вхожде-
ние в предмет 

через формали-
зацию матема-

тики** 

Арифметика Геометрия Алгебра Анализ 

Глава 2. Философское единение  

2.4. Арша – утверждение, сделанное почитаемым святым или полубогом 

2.4.7. О четверо-
яком корне за-
кона достаточ-

ного основания* 

Изначальному 
множеству объ-
ектов соответ-
ствует второй 

класс объектов 
для субъекта и 
господствую-

щая в нем 
форма закона 
достаточного 

основания 

Объекты 
научно-практи-
ческого изуче-
ния соответ-

ствуют 
третьему 

классу объек-
тов для субъ-
екта и господ-

ствующая в 
нем форма за-
кона достаточ-
ного основания 

Предметы 
научно-практи-
ческого изуче-
ния соответ-

ствуют 
четвертому 

классу объек-
тов для субъ-
екта и господ-
ствующей в 

нем форме за-
кона достаточ-
ного основания 

Исходному 
множеству за-
кономерностей 
соответствует 
первый класс 
объектов для 

субъекта и гос-
подствующая в 
нем форма за-
кона достаточ-
ного основания 

2.4.8. Логика 
высказываний** Импликация → Отрицание, ¬ Дизъюнкция, ˅ Конъюнкция, & 

2.5. Самбхава – включение: большее количество заключает в себе меньшее 

2.5.9. Функции 
мышления по 

Канту* 

Количество 
суждений  

Модальность  Качество Отношение 

2.5.10. Структу-
рализм Фуко ** Эпистема Матезис Таксономия Генезис 

2.6. Анумана – умозаключение, основанное на обобщенном опыте, полученном путем 
рассуждения или дедукции 

2.6.11. Антино-
мии Канта (те-

зис) 

«У мира нет 
начала и границ 
в пространстве; 

в отношении 
времени, как и 
пространства, 
он безграни-

чен» 

«Нигде – ни в 
мире, ни вне 
мира – не су-

ществует ника-
кого абсо-

лютно 
необходимого 
существа как 

причины мира» 

«Ни одна слож-
ная вещь в 
мире не со-

стоит из про-
стых частей, и 

в мире нигде не 
существует ни-
чего простого» 

«Нет никакой 
свободы, все в 
мире соверша-
ется только по 
законам при-

роды» 
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2.6.12. Антино-
мии Канта (ан-

титезис) 

«Мир имеет 
начало во вре-
мени и с точки 

зрения про-
странства он 

также ограни-
чен» 

«К миру при-
надлежит не-
что, что – или 

как часть мира, 
или как его 

причина – есть 
безусловно не-
обходимое су-

щество» 

«Всякая слож-
ная субстанция 
в мире состоит 
из простых ча-

стей, и по-
всюду суще-
ствует только 

простое или то, 
что сложено из 

простого»  

«Каузальность 
по законам при-
роды – не един-
ственная кау-
зальность, из 

которой можно 
вывести всю со-
вокупность яв-
лений в мире. 

Для объяснения 
явлений необ-

ходимо еще до-
пустить кау-
зальность, 

[осуществляе-
мую] через сво-

боду» 

Глава 3. Филологическое содержание 

3.7. Честа – знак или символ: если кто-то делает рукой жест (например, «V») или ка-
кую-нибудь мудру 

3.7.13. Виды 
сказываемого по 

Аристотелю* 
Определение Привходящее Род Собственное 

3.7.14. Служеб-
ные части 

речи** 

Предлог, место-
имение 

Частица 
Союз, междо-

метие 
Наречие 

3.8. Пратьякша — прямое восприятие 
3.8.15. Психоло-
гические функ-
ции по Юнгу* 

Мышление Ощущение Чувство Интуиция 

3.8.16. Акты по-
лагания по Ло-

севу** 
Тождество Различие Покой Движение 

Глава 4. Опыт в доступных формулировках 

4.9. Артхья – традиция 

4.9.17. Фор-
манты* -logia -metria -graphia -nomia 

4.9.18. Ком-
плексная 
оценка** 

Среднее ± ли-
нейное откло-
нение, мера 
субстанции 

НеГауссовость. Херст 

Сантивность 
[самовосстанов-
ление] и патив-
ность [самораз-

рушение] 

4.10. Шабда – звук (откровение). 
4.10.19. Пола-
гаться на слово, 
свидетельство 
настоящих 
надежных экс-
пертов* 

 Тип числа: 
integer – Целый 

Тип числа: 
Double – двой-
ной, компью-

терный формат 

Векторный ана-
лиз 

4.10.20. Пола-
гаться на слово, 
свидетельство 
прошлых** 

Аксиомы Пеано для формализа-
ции натуральных и целых чисел 

Аксиомы теории вероятностей 
А.Н. Колмогорова для формали-

зации рациональных и веще-
ственных чисел 

Прим. к табл.  

Строки включают сплошное кодирование в виде 4 глав, 

10 праман и 20 метрик. Последний уровень развернут в виде 
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математического генезиса чисел, т. к. только они придают 

тексту предельно допустимое изложение или сочинение.  

Метрики могут быть: * рациональными, т. е. монопри-

чинными, или ** иррациональными (полиорганные). Анти-

номии И. Канта зависят от числа математического генезиса.  

Четыре типа чисел формируют «Математические начала 

натуральной философии» в правдоподобных рассуждениях 

в виде ℝ – начало измерения физического мира, а ℕ – со-

циального. Для их фиксации в пространстве и времени: 

применяются ℚ и ℤ. Математическая формализация ме-

таданных позволяет принять философское единение с ме-

таязыком. Для этого табл. содержит ключевые слова 

Правдоподобные рассуждения строятся в следующей по-

следовательности: ℝ → ℕ → ℤ → ℚ, а доказательные рас-

суждения в последовательности: ℕ → ℤ → ℚ → ℝ. В мате-

матике для множества чисел рассматривается следующая 

последовательность ℕ ℤ ℚ ℝ. Различие в том, что → импли-

кация: «влечёт» или «если…, то» или «отсюда следует», а  

В табл. предложена модель сродства между метриками 

праман и математическим генезисом чисел. Характери-

стики праман взяты из предсказаний Стивена Кнаппа [2000, 

с. 4] При этом само содержание главы должно состоять из 

измеряемых и осознаваемых векторов, со шкалой на число-

вых системах. в границах правдоподобных рассуждений. 

Глава 1. Математическая формализация метаданных до-

стигается на основании праман: Абхава, Упамана и Артха-

патти. Сначала они способствовали поиску истины при от-

сутствии предмета, т. е. доминирования несуществующего 

в содержании, что привело к развитию статистических мо-

ментов и метафизики. Абхава – «отсутствие, осознание от-

сутствия предмета»; Упамана – «уподобление, что-то по-

добно чему-то другому». Артхапатти – «предположение, 

сделанное на основе другого известного факта». 



236 

В формализации метаданных используются следующие 

метрики: 

1.1.1. Моменты статистических распределений, раскры-

вающие приращение субстанции на природе математиче-

ского генезиса, свойственные данной главе; 

1.1.2. Метафизика как информационная оценка адекват-

ной физической сущности; 

1.2.3. Модели измерения; 

1.2.4. Модели статистической оценки; 

1.3.5. Семейство чисел; 

1.3.6. Формализация математики. 

Праманы, приведенные в главе 1, применяются для фор-

мализации метаданных в соответствии с выбранным числом 

генезиса и метриками. 

Глава 2. Философское единение в индийской философии 

для перехода от метаданных к метаязыку достигается на ос-

нове праман: Арша, Самбхава и Анумана. Сначала они спо-

собствовали поиску истины при: Арша, – «утверждение, 

сделанное почитаемым святым или полубогом»; Самб-

хава – «включение: большее количество заключает в себе 

меньшее»; и Анумана – «умозаключение, основанное на 

обобщенном опыте, полученном путем рассуждений или 

дедукции». 

В философском единении используются следующие мет-

рики:  

2.4.7. О четверояком корне закона достаточного основа-

ния; 

2.4.8. Логика высказываний; 

2.5.9. Функции мышления по Канту; 

2.5.10. Структурализм Фуко; 

2.6.11. Антиномии Канта (тезис); 

2.6.12. Антиномии Канта (антитезис). 
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Праманы, приведенные выше, применяются для пере-

хода от метаданных к метаязыку в соответствии с выбран-

ным числом генезиса и метриками. Границы философского 

единения могут определяться 6-ю метриками: антиномиями 

И. Канта; моделями структурализма по М. Фуко; и провер-

кой функциями И. Канта вместе с логикой высказывания. 

Философское единение, как умозаключение, создает 

убеждение о правдоподобности большого смысла, вплоть 

до святости к метаязыку в соответствии с выбранным чис-

лом генезиса и метриками. В первую очередь это «О четве-

рояком корне закона достаточного основания». Для каж-

дого выбранного числа генезиса имеются следующие 

метрики: а) антиномии И. Канта, как размах масштабности; 

б) возможный структурализм по М. Фуко; в) допустимые 

функции мышления по И. Канту. 

Глава 3. Филологическое содержание метаязыка в индий-

ской философии рассматривается на основе праман: Честа 

и Пратьякша. Сначала они способствовали поиску истины 

при Честа – «знак или символ: если кто-то делает рукой 

жест (например, «V») или какую-нибудь мудру»; Пратья-

кша – «прямое восприятие». 

Метаязык совершенствуется с использованием следую-

щих метрик: 

3.7.13. Виды сказываемого по Аристотелю; 

3.7.14. Служебные части речи; 

3.8.15. Психологические функции по Юнгу; 

3.8.16. Акты полагания по Лосеву. 

Праманы, приведенные выше, применяются для строи-

тельства метаязыка в соответствии с выбранным числом ге-

незиса и метриками, приведенные ниже как элементы тек-

ста: а) о видах сказываемого по Аристотелю; б) роли 

служебных частей речи; а также в) психологической функ-

ции по Юнгу и г) актов полагания по Лосеву. 
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Глава 4. Опыт в доступных формулировках на основе 

праман: Артхья и Шабда. Сначала они способствовали по-

иску истины как традиции и звука (откровение). 

Артхья – «традиция» и Шабда – «звук (откровение)». 

В повседневной жизненной практике, т. е. изменяю-

щихся задачах и возможностях, используются следующие 

метрики: 

4.9.17. Форманты; 

4.9.18. Комплексная оценка; 

4.10.19. Полагание на слово, свидетельствующее о суж-

дении настоящих надежных экспертов; 

4.10.20. Полагание на слово, свидетельствующее о дис-

куссии. 

Выводы. Математический генезис содержит баланс рас-

суждений в объяснении праман. Метрики нуждаются в кор-

ректировке метаданных и метаязыка.  
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