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О введении раздела «Молодой ученый»:
обращение главного редактора

On introducing the new section “Young Scientist”:
Editorial

Уважаемые авторы и читатели журна-
ла «Экономические и социально-гуманитар-
ные исследования»! Дорогие друзья!

Наш журнал выпускается уже 11 лет,
в декабре 2024 г. в свет вышел 44-й номер
ЭСГИ. Вместе с нашими авторами и читате-
лями мы прошли долгий путь: в журнале бы-
ло опубликовано 1157 полнотекстовых ста-
тей. В 2023 г., согласно данным Science Index,
статьи из нашего журнала были просмотре-
ны более 11 тысяч раз, загружены 3190 раз
и процитированы 165 раз. Мы полагаем, что
рост цитируемости и видимости журнала со-
ответствует нашей миссии и тем задачам, ко-
торые мы решаем в ходе ее реализации.

Наша миссия как научного журнала за-
ключается в том, чтобы дать возможность
не только признанным деятелям науки, но
и начинающим исследователям высказать
свою точку зрения на актуальные пробле-
мы, касающиеся всех сфер общественной
жизни. С начала нашего пути редакционная
коллегия журнала и сотрудники редакции
отдавали себе отчет в том, насколько труд-
но молодым ученым даются первые шаги
в науке. Поэтому мы стремились к тому, что-
бы помогать в начале публикационного пу-
ти начинающим авторам — магистрантам,
аспирантам, младшим научным сотрудни-
кам. Как главный редактор я также счита-
ла себя ответственной за то, чтобы первые
научные публикации начинающих авторов
полностью соответствовали всем требовани-
ям, предъявляемым научным сообществом
и Высшей аттестационной комиссией к на-
учным статьям в рецензируемом научном
журнале утверждаемого ВАК Перечня изда-
ний, в которых должны быть опубликованы

результаты научных исследований.

В то же время реализация этой части мис-
сии была сопряжена с рядом трудностей, ко-
торые преодолевают и другие научные жур-
налы. В частности, статьи молодых авто-
ров никогда не принимаются в печать по-
сле первого рецензирования, поскольку тре-
буют значительного числа доработок в ча-
сти оформления результатов исследования,
нередко также в части структуры статьи.
Причем чаще всего научными тьюторами
аспирантов и магистрантов при доработке
статьи выступают рецензенты, которые доб-
росовестно и при этом с соблюдением пра-
вил научной этики (и негласного кодекса
доброжелательности) подробно прописыва-
ют рекомендации авторам статей, а также
научные редакторы, которые не только при-
стально следят за прохождением статьи, но
и консультируют молодых исследователей по
вопросам ее оформления. Таким образом,
наш журнал помогает авторам преодолеть
вызовы и риски, связанные с публикацией
первой статьи, несмотря на то, что, согласно
принятым правилам публикации, редакция
может не вступать в переписку с авторами.

Редакционная коллегия хотела бы отме-
тить, что в относительно редких случаях авто-
ры после первого рецензирования дорабаты-
вают статью самостоятельно и при помощи
внимательных и вдумчивых научных руково-
дителей, в числе которых я хочу упомянуть
Ольгу ВалентиновнуБрижак. Под ее научным
руководством в первом номере 2025 г. пуб-
ликуются две научные статьи, в работе над
которыми она принимала самое активное
участие, в том числе консультируя и контро-
лируя своих учеников и соавторов на каждом
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этапе работы, вплоть до согласования маке-
тов.

Вместе с тем требования, предъявляе-
мые к научным публикациям, становятся
всё более строгими, и молодые авторы (осо-
бенно подготовившие статьи без участия
научных руководителей) по объективным
причинам с трудом могут конкурировать
с состоявшимися учеными за право быть
опубликованными в рецензируемых науч-
ных журналах. В связи с этим редакцион-
ная коллегия ЭСГИ приняла решение об
изменении нашей редакционной политики,
полагая, что поддержка начинающих ученых
должна оставаться компонентом нашей мис-
сии. В журнал введен новый раздел «Моло-
дой ученый». Этот рецензируемый раздел

будет включать не более 25% всех статей
журнала и в нем будут публиковаться без
соавторства с научнымируководителями ста-
тьи молодых ученых (не имеющих ученой
степени), относящиеся ко всем пяти специ-
альностям, по которым наш журнал входит
в Перечень ВАК.

Мы полагаем, что, с одной стороны, вве-
дение раздела «Молодой ученый» позволит
нам сохранить возможность публикации на-
чинающих исследователей и их поддержку
как один из приоритетов политики издания,
с другой стороны, эти публикации ввиду бо-
лее точного попадания в нишу станут более
видимы и транспарентны для научного со-
общества.

Главный редактор Татьяна В. Растимешина,
доктор политических наук, доцент
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A. A. Andreeva1 B, V. A. Markeeva2

1, 2 National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

B andreeva.miet@yandex.ru

Abstract. In this work, a model was developed allowing the assessment of the impact of human
capital investment on financial, operational and social performance of the largest Russian oil and
gas companies. In the course of applying the model, a positive influence of personnel costs on
revenue and net profit indicators has been established. However, statistically significant relationship
has not been found between personnel costs and profitability indicators. It was stated that personnel
costs are moderately reducing staff turnover, but their relationship to labor productivity requires
further study. It has been concluded on the most effective approach to human capital management,
which combines the integration of financial and social indicators, the introduction of non-material
motivation methods and the use of modern technologies.
As a result of model approbation, recommendations were formulated, aimed at improving the
efficiency of human capital management in the context of geopolitical challenges and ensuring
long-term sustainable development of oil and gas companies.

Keywords: human capital, oil and gas industry, personnel costs, operational efficiency, assessment
model, profitability, financial indicators, social indicators, motivation methods, staff turnover,
strategic management
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Введение

Нефтегазовая отрасль представляет со-
бой ключевой сектор мировой экономи-
ки, так как обеспечивает энергетическую
безопасность, стимулирует экономический
рост и является для многих стран источни-
ком налоговых поступлений. Несмотря на
геополитические вызовы, глобальный неф-
тегазовый рынок демонстрирует устойчивое
развитие в сферах добычи нефти и газа, неф-
техимической промышленности, инвести-
ций в разведку энергоресурсов.

Согласно прогнозам The Business Re-
search Company, объем мирового рынка неф-
тии газа демонстрирует стабильныйприрост.
Ожидается, что в 2025 г. показатели рынка
увеличатся по сравнениюс 2024 г., при сохра-
нении умеренных темпов ежегодного приро-
ста1.

Мировой спроснанефтьпродолжает рас-
ти, однако его динамика постепенно замед-
ляется из-за развития альтернативных источ-
ников энергии. Международное энергети-
ческое агентство (МЭА) прогнозирует, что

1“Oil and Gas Global Market Report 2025 — By Type (Oil & Gas Upstream Activities, Oil Downstream Products),
By Drilling Type (Offshore, Onshore), By Application (Residential, Commercial, Industrial, Other Applications) —
Market Size, Trends, and Global Forecast 2025—2034”. The Business Research Company. Web. 20 Feb. 2025. <https:
//www.thebusinessresearchcompany.com/report/oil-and-gas-global-market-report>.

Экономические и социально-гуманитарные исследования Т. 12 № 1 (2025)
Economic and Social Research 12.1 (2025)

9

mailto:andreeva.miet@yandex.ru
https://doi.org/10.24151/2409-1073-2025-12-1-8-20
https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/oil-and-gas-global-market-report
https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/oil-and-gas-global-market-report


Экономика инновационного развития: теория и практика

объем мировой нефтепереработки в 2025 г.
увеличится на 630 тыс. баррелей в сутки, об-
щий объем переработки составит 83,7 млн
баррелей в сутки2.

Россия остается одним из крупнейших
производителей и экспортеров нефти и газа,
активно участвуя в соглашениях ОПЕК+ —
в целях регулирования динамики добы-
чи и уровня цен. В 2024 г. зафиксировано
небольшое снижение добычи нефти по срав-
нению с 2023 г., тогда как добыча газа, напро-
тив, демонстрирует умеренный рост. Суще-
ственное сокращение экспорта нефти в ев-
ропейские страны компенсируется увеличе-
нием поставок на азиатские рынки, включая
Китай, Индию и Турцию3. Расходы на ин-
формационные технологии в нефтегазовом
секторе России по итогам 2023 г. достигли
53 млрд руб., что на 17% превышает расходы
2022 г. Активно внедряются такие техноло-
гии, как искусственный интеллект, супер-
компьютеры, роботизированные системы
для повышения эффективности разведки
и добычи4. Однако санкционная политика
стран Запада с 2022 по 2024 г. затрудняет
доступ к современным технологиям, увели-
чивая стоимость и сроки разработки новых
месторождений5.

Рынок труда в нефтегазовой отрасли ха-
рактеризуется высокой динамикой и ста-
бильным расширением штата работников.
Согласно данным мониторинга, в 2023 г. на-
блюдается увеличение среднесписочной чис-

ленности работников на 3% по сравнению
с предыдущим годом. Наибольшее число за-
нятых сосредоточено в сегментах добычи
нефти, производства нефтепродуктов, а так-
же транспортировки и хранения газа6.

Структура персонала показывает доми-
нирование рабочих профессий, составляю-
щих более половины общей численности
работников в крупных компаниях отрасли,
таких как ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл».
Одновременно с расширением штата доля
специалистов и руководителей остается ста-
бильной.

Заработная плата в отрасли значительно
превышает средние данные по экономике,
однако сохраняются существенные различия
между направлениями деятельности. Основ-
ной проблемой остается высокий уровень
вредности условий труда, в котором заняты
более 30% работников.

Перспективы рынка труда включают вы-
сокий спрос на инженеров, специалистов
по управлению производственными процес-
сами, а также машинистов, что отражает
технологическую направленность отрасли.
Вместе с тем работодатели сталкиваются
с трудностями в подборе квалифицирован-
ных кадров из-за высокого уровня конку-
ренции и зарплатных ожиданий. Сегодня
для закрытия штатных вакансий по отрасли
недостает более 200 тысяч сотрудников 7.

Таким образом, мировая и россий-
ская нефтегазовая промышленность

2“OilMarket Report”. 12 Sept. 2024. International Energy Agency. Web. 20 Feb. 2025. <https://iea.blob.core.windows.
net/assets/28bf143e-42eb-45bc-8d40-0e971589a13f/-12SEPT2024_OilMarketReport.pdf>.

3 Черных С. «Каким был 2024 год для российской нефтегазовой отрасли». 24.12.2024. Ведомости. Аналитика:
сетевое изд. 20.02.2025. <https://www.vedomosti.ru/analytics/trends/articles/2024/12/23/1083310-kakim-bil-2024-
god-dlya-rossiiskoi-neftegazovoi-otrasli>.

4 «ИТ-затраты нефтегазовых компаний РФ в 2023 году выросли на 17% до 53 млрд рублей». 11.10.2024.
Интерфакс.ру: сетевое изд. 20.02.2025. <https://www.interfax.ru/business/986292>.

5 «Участники TNF назвали ключевые вызовы нефтегазовой отрасли». 17.09.2024. Ведомости: сетевое изд.
20.02.2025. <https://www.vedomosti.ru/business/news/2024/09/17/1062708-nazvali-klyuchevie-vizovi>.

6 «Мониторинг рынка труда в нефтегазовом комплексе». 2023. Совет по профессиональным квалификаци-
ям в нефтегазовом комплексе. 20.02.2025. <https://www.spkngk.ru/fileadmin/f/activity/monitoring-rynka-truda/
Monitoring/Monitoring_rynka_truda_v_ngk_2023.pdf>.

7 Чемоданова К. «Вызовы и перспективы в нефтегазе: точки роста отрасли в условиях санкций». 17.09.2024.
Ведомости. Промышленность: сетевое изд. 20.02.2025. <https://www.vedomosti.ru/industry/industrial_policy/
articles/2024/09/16/1062593-vizovi-i-perspektivi-v-neftegaze-tochki-rosta-otrasli-v-usloviyah-sanktsii>.
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демонстрируют устойчивость и способность
к адаптации в условиях геополитических
вызовов. Основные задачи развития отрас-
ли связаны с управлением человеческим
капиталом, развитием технологий и дивер-
сификацией экспортных направлений, что
в перспективе позволит укрепить ее позиции
на глобальном рынке.

Проблемы развития человеческого капитала
в нефтегазовой отрасли

Человеческий капитал представляет со-
бой совокупность знаний, навыков и способ-
ностей, приобретаемых через образование,
профессиональную подготовку и опыт, ко-
торые повышают производительность и спо-
собствуют экономическому росту. Также че-
ловеческий капитал составляют креативные
и инновационные качества работников, спо-
собствующие внедрению новых идей и тех-
нологий (Аникин, 2017; Брюхина, Ковален-
ко, 2020; Ищук, 2018; Федоров, 2014).

В диссертационном исследовании
Д. Э. Акпиэй (Akpieyi, 2024) проанализи-
рованы проблемы и стратегии развития
человеческого капитала в условиях высоких
требований к квалификации сотрудников
и сложных производственных процессов.
Выделены пять ключевых особенностей, ко-
торые актуальны для нефтегазовой отрасли
в целом.
1. Недостаточная реализация программ раз-

вития человеческого капитала. Руково-
дители часто не уделяют должного вни-
мания долгосрочным стратегиям обуче-
ния и развития сотрудников, что приво-
дит к снижению их производительности
и операционной эффективности.

2. Пробелы в оценке навыков и компетенций.
В исследовании подчеркивается, что от-
сутствие систематических инструментов
для оценки потребностей в обучении при-
водит к дисбалансу между текущими на-
выками сотрудников и требованиями биз-
неса. Это особенно важно в условиях

внедрения новых технологий и глобаль-
ной конкуренции.

3. Риски безопасности и высокая ответствен-
ность сотрудников. В условиях высокой
операционной опасности недостаточная
квалификация сотрудников может приве-
сти к авариям и снижению уровня безо-
пасности на производственных объектах.

4. Ограничение финансовых вложений в разви-
тие персонала. Даже успешные компании
сталкиваются с проблемой недостаточно-
го финансирования программ обучения
и развития, особенно в условиях неста-
бильной рыночной среды.

5. Связь с ESG-инициативами. Интеграция
программ развития человеческого капи-
тала в устойчивые стратегии управления
(ESG) помогает компаниям не только по-
вышать эффективность, но и укреплять
свою репутацию на международных рын-
ках.

Подходы к оценке человеческого капитала

Развитие человеческого капитала являет-
ся ключевым фактором, влияющим на фи-
нансовую устойчивость и конкурентоспо-
собность компаний. Для оценки его влияния
используются подходы и показатели, кото-
рые помогают определить эффективность
инвестиций в персонал.
1. Экономический подход основывается на

расчете рентабельности инвестиций
в обучение (ROI обучения). Этот пока-
затель демонстрирует отдачу от вложе-
ний в развитие сотрудников: насколько
эффективно вложенные средства транс-
формируются в дополнительный доход
компании (Твердола, 2022).

2. Производственный подход включает ана-
лиз производительности труда, измеря-
емой объемом выпуска продукции или
услуги на одного сотрудника. Увеличе-
ние этого показателя свидетельствует
об эффективности использования трудо-
вых ресурсов, что является следствием
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инвестиций в обучение, в условия тру-
да и мотивацию персонала (Бастрыкин,
Зайцев, Чичканова, 2015).

3. Социальный подход рассматривает влия-
ние затрат на персонал на текучесть кад-
ров. Уменьшение текучести указывает на
успешное удержание ключевых сотруд-
ников и рост их лояльности, что напря-
мую связано с уровнем заработной платы
и условиями работы (Дружинин, 2019).

4. Интеграционный подход включает оцен-
ку комплексных финансово-экономиче-
ских показателей, таких как рентабель-
ность активов (ROA) и рентабельность
собственного капитала (ROE), применя-
ется с целью определить, как инвестиции
в человеческий капитал способствуют об-
щему росту прибыли и эффективности
компании (Егорычева, Ильина, Маркее-
ва, 2024).

Несмотря на разработанность подходов,
их применение в нефтегазовой отрасли стал-
кивается с вызовами времени. Отрасль ха-
рактеризуется высокой капиталоемкостью,
сложностью технологий и повышенными
требованиями к квалификации персонала.
Поэтому необходимо преобразовать суще-
ствующие подходы, интегрировать времен-
ные лаги, обусловленные адаптацией и обу-
чением сотрудников. С этой целью разрабо-
таем модель, учитывая отраслевую специфи-
ку и временные лаги, чтобы обосновать це-
лесообразность применения практических
рекомендаций по повышению эффективно-
сти управления персоналом и обеспечению
устойчивого развития компаний. Проведем
отбор потенциальных входных и выходных
показателей, отражающих инвестиции в че-
ловеческий капитал, и определим их влия-
ние на финансово-экономические резуль-
таты деятельности компаний. Это обеспе-
чит комплексный учет различных подходов

к оценке человеческого капитала и позволит
адаптировать модель к специфике нефтега-
зовой отрасли.

Показатели оценки человеческого капитала
В условиях сложных производственных

процессов, высоких требований к квалифи-
кации персонала инвестиции в повышение
профессионального уровня сотрудников ста-
новятся элементом не только социальной
ответственности, но и стратегии обеспече-
ния операционной эффективности и дол-
госрочного роста компаний (Кельчевская,
Пелымская, Тян, 2022).

Согласно докладу Всемирного банка, од-
ним из ключевых приоритетов в управлении
человеческим капиталом является создание
и развитие локального трудового потенциала
в регионах добычинефти и газа. Достижение
этой цели включает следующие задачи8:
– обучение и сертификацияместного персо-

нала, что способствует увеличению заня-
тости и снижению зависимости от внеш-
них специалистов;

– поддержка образовательных программ,
реализуемых в партнерстве с государ-
ственными и частными организациями;

– развитие локальных цепочек поставок,
что позволяет укреплять местную эконо-
мику и снижать операционные издержки.
Для российского нефтегазового сектора

эти подходы особенно важны в удаленных
регионах, таких как Арктика и Сибирь. Раз-
витие локального человеческого капитала
может минимизировать риски, связанные
с дефицитом квалифицированных специ-
алистов, что восстановит социальную ста-
бильность в регионах присутствия.

Кадровый дефицит в российской нефте-
газовой отрасли, вызванный высокой слож-
ностью технологических процессов, недо-
статочной привлекательностью профессий
и оттоком молодых специалистов, требует

8“Human Capital for the Oil, Gas and Minerals Industries.” March 2014. Science, Technology, and Skills for Africa’s
Development. World Bank. Web. 20 Feb. 2025. <https://documents1.worldbank.org/curated/zh/406101468202451878/
pdf/857140BRI0WB0H00Box382147B00PUBLIC0.pdf>.
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стратегического подхода к развитию челове-
ческого капитала. Одним из ключевых ре-
шений этой проблемы является создание
специализированных образовательных про-
грамм (совместно с ведущими вузами), на-
правленных на развитие цифровых и инно-
вационных компетенций. Не менее важным
направлением образования в связи с этим
назовем построение систем наставничества,
позволяющих передавать знания от опыт-
ных специалистов. Подготовка сотрудников
к работе с новыми технологиями также тре-
бует внедрения корпоративного обучения.
Чтобыповысить привлекательность отрасли,
необходимо улучшить условия труда, обеспе-
чить конкурентоспособную заработную пла-
ту и предложить перспективы для карьерно-
го роста. Эти меры, интегрированные с ESG-
стратегиями, могут значительно снизить кад-
ровый дефицит и повысить эффективность
работы компаний. Таким образом, перечис-
ленные задачи представляют особую важ-
ность для нефтегазовой отрасли и требуют
вложений в их реализацию (Дружинин, Пру-
жинин, Мамурков, 2019).

Современные системы мотивации и сти-
мулирования персонала нефтегазовых ком-
паний включают как материальные, так
и нематериальные методы. Важным элемен-
том в данных системах является психологи-
ческое благополучие работников. Исследо-
вания в области нейробиологии показывают,
что чувства нужности, признания и спра-
ведливости служат базой для синтеза так
называемых гормонов счастья, которые на-
прямую влияют на мотивацию и вовлечен-
ность персонала (Енин, 2023). Недостаток
этого фактора приводит к снижению удо-
влетворенности сотрудников, что негатив-
но отражается на их вовлеченности и, как
следствие, на финансовых результатах ком-
пании. Поэтому стратегическое управление
человеческим капиталом должно учитывать
не только материальные вложения, но и со-
здание эмоционально комфортной рабочей

среды, что является задачей руководителей
и HR-служб.

В российских нефтегазовых компаниях,
таких как ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл»
и ПАО «НК „Роснефть“», действуют систе-
мы мотивации, которые успешно сочета-
ют материальные и нематериальные мето-
ды. Помимо финансовых вознаграждений,
компании активно используют меры соци-
альной поддержки. Такой подход укрепляет
приверженность сотрудников к организации
и создает условия для долгосрочного сотруд-
ничества (Мидова, Минасян, Пономарев,
2016). Особую актуальность такой подход
приобретает в условиях высокой конкурен-
ции за квалифицированные кадры.

Молодые специалисты составляют около
30% трудовых ресурсов, демонстрируют низ-
кий уровень заинтересованности в отрасли
из-за ограниченных возможностей карьер-
ного роста и отсутствия гибких форм заня-
тости (Шаповалова, Разумова, 2023).

Для оценки эффективности инвестиций
в человеческий капитал принято решение
классифицировать показатели по инвести-
циям:
1) инвестиции в материальную мотива-

цию — финансовые и социальные;
2) инвестиции в нематериальную мотива-

цию — социальные и инновационные.

Модель оценки эффективности инвестиций
в человеческий капитал нефтегазовой отрасли

В целях определения наиболее значимых
направлений развития нефтегазовой отрас-
ли мы создали комплексную модель оценки
эффективности инвестиций в человеческий
капитал. Модель включает широкий спектр
потенциальных показателей, на основе ко-
торых формулируются и эмпирически про-
веряются исследовательские гипотезы. Со-
гласно результатам их верификации, модель
подлежит адаптации: или исключаются по-
тенциальные показатели, или интегрируют-
ся дополнительные, — что обусловлено из-
менением внешних и внутренних факторов
исследуемой системы.
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Модель оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал для нефтегазовой отрасли
Investment efficiency assessment model in human capital for the oil and gas industry

Материальная мотивация

Финансовые Общие затраты на персонал

Выручка
Чистая прибыль
Рентабельность активов (ROA)
Рентабельность собственного капитала
(ROE)
Операционная прибыль (EBIT)
Коэффициент операционных расходов
(OER)

Социальные

Затраты на оплату труда
Текучесть кадров
Производительность труда

Затраты на улучшение
условий труда

Уровень абсентеизма
Средний стаж работы сотрудников

Расходы на корпоративные
мероприятия
и командообразование

Лояльность сотрудников

Расходы на медицинское
обслуживание и социальный
пакет

Уровень вовлеченности сотрудников

Нематериальная мотивация

Социальные
Затраты на обучение
административно-
управленческого персонала

Производительность труда
административно-управленческого
персонала

Инновационные
Затраты на обучение
административно-
управленческого персонала

Индексы роста нематериальных активов
(НМА)
Количество рационализаторских
предложений
Количество внедренных инноваций
Доля сотрудников, занятых в НИОКР

Группа
показателей Входной показатель Результирующий показатель

Для апробации модели оценки эффек-
тивности инвестиций использованы финан-
совые и операционные показатели крупней-
ших российских нефтегазовых компаний за
период с 2019 по 2023 г., а также данные
LTM9 за 2024 г. Выборку составили компа-
нии: ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть», ПАО
«НОВАТЭК», ПАО НК «РуссНефть», ПАО
«ЯТЭК», ПАО «Газпром», ПАО «НК „Рос-
нефть“», ПАО «Башнефть». Эти компании
представляют различные сегменты нефтега-
зовой отрасли, такие как добыча, переработ-
ка и сбыт нефти и газа. Различия в размере

активов, выручке и других финансовых по-
казателях сделали возможным проведение
комплексного анализа отрасли. В качестве
источника данных для анализа приняты го-
довые и квартальные отчеты10. Расчеты дан-
ныхLTMза 2024 г. проведеныпо результатам
промежуточной финансовой отчетности за
три квартала 2024 г.

Данные за 2022 г. исключены из анализа
по причине отсутствия полной информации
в открытом доступе для ряда компаний. Ре-
шение об их исключении обусловлено стрем-
лением обеспечить сопоставимость данных

9 LTM (сокращение от Last Twelve Months) — непостоянный финансовый показатель, который обозначает
данные за последние 12 месяцев (4 квартала) к текущему дню, месяцу, кварталу или полугодию.

10 «Центр раскрытия корпоративной информации». Интерфакс. <https://www.e-disclosure.ru>.
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и повысить достоверность результатов иссле-
дования. Данные LTM за 2024 г. дополнили
анализ актуальной информацией, отражаю-
щей текущуюдинамику отрасли.Недостаток
данных за 2022 г. является основным огра-
ничением исследования. Из-за этого огра-
ничения невозможно протестировать более
длинные временные лаги, а следовательно,
дать полную оценку долгосрочного влияния
инвестиций в человеческий капитал. Кроме
того, отсутствие детализации в доступных
данных ограничивает возможность анализа
отдельных категорий затрат, таких как обуче-
ние и развитие, в сравнении с общими рас-
ходами на персонал. Также использование
агрегированныхпоказателей затрудняет учет
качественных аспектов человеческого капи-
тала, таких как вовлеченность и мотивация
сотрудников. Влияние внешних факторов,
в том числе санкций и экономической неста-
бильности, также может исказить результа-
ты. Эти ограничения учтены при интерпре-
тации результатов апробации и формулиро-
вании рекомендаций.

Формирование гипотез о влиянии инвестиций
в персонал на финансово-экономические
показатели
Гипотеза 1. Общие затраты на персонал поло-
жительно влияют на ключевые финансовые
показатели, а именно на выручку, чистую
прибыль, рентабельность предприятия, ак-
тивов (ROA) и собственного капитала (ROE).
Эти показатели являются индикаторами эф-
фективности вложений в человеческий ка-
питал. Эффект от инвестиций проявляется
через временной лаг в 2 года, если учитывать
специфику процессов адаптации, обучения
и роста квалификации персонала в нефтега-
зовой отрасли.
Гипотеза 2. Увеличение расходов на опла-
ту труда способствует снижению текучести
кадров и повышению производительности
труда, что указывает на значимость такого
инструмента удержания сотрудников.
Гипотеза 3. Увеличение расходов на персонал

приводит к росту операционной эффектив-
ности, что выражается в повышении показа-
теля операционной прибыли.

Выбор временного лага в 2 года обосно-
ван спецификой влияния инвестиций в чело-
веческий капитал на различные показатели
и зависит от нее. Для первой гипотезы, ана-
лизирующей влияние общих затрат на пер-
сонал на финансовые показатели (выручку,
чистую прибыль, ROA, ROE), использова-
ние временного лага оправдано длительно-
стью процессов адаптации, обучения и по-
вышения квалификации сотрудников. Эти
процессы требуют времени для трансфор-
мации в финансовые результаты, особен-
но в капиталоемкой нефтегазовой отрасли.
Вместе с тем для второй и третьей гипотез
временной лаг не применялся. Повышение
заработной платы, улучшение условий труда
и оптимизация операционных процессов да-
ют быстрый отклик со стороны сотрудников
и напрямую отражаются на операционных
показателях на протяжении текущего отчет-
ного периода.

Анализ финансовых и операционных по-
казателей крупнейших российских нефте-
газовых компаний за период 2019—2024 гг.
нацелен на решение следующих задач:
– выявить реальную зависимость между

инвестициями в человеческий капитал
и ключевыми финансово-экономически-
ми показателями;

– адаптировать существующие методики
к использованию их в специфике нефте-
газовой отрасли;

– выбрать стратегические решения, обос-
новать их применение для управления че-
ловеческим капиталом и оптимизации за-
трат.
Для проверки гипотез использован кор-

реляционно-регрессионный анализ, позво-
ляющий выявить влияние инвестиций в че-
ловеческий капитал на ключевые финан-
совые и социальные показатели. Характер
зависимых переменных определяет выбор

Экономические и социально-гуманитарные исследования Т. 12 № 1 (2025)
Economic and Social Research 12.1 (2025)

15



Экономика инновационного развития: теория и практика

линейно-логарифмических или логарифми-
ческих регрессионных моделей, что позволя-
ет корректно интерпретировать коэффици-
енты и учитывать особенности распределе-
ния данных. Статистическая значимость мо-
делей оценивается с помощью 𝑡- и 𝐹-тестов,
а их надежность проверяется с учетом гете-
роскедастичности, мультиколлинеарности
и нормальности распределения остатков;
данная проверка обеспечивает корректность
полученных результатов.

Результаты тестирования гипотез
Регрессионный анализ подтвердил зна-

чимую положительную зависимость между
расходами на персонал (с лагом в 2 года)
и финансовыми показателями нефтегазовых
компаний. Увеличение инвестиций в персо-
нал на 1% связано с повышением выручки
примерно на 1,13% (𝛽 = 1,132, 𝑝 < 0,001)
и чистой прибыли на 1,05% (𝛽 = 1,046,
𝑝 < 0,001).

Логарифмическая модель применена для
учета неоднородности данных, в связи с раз-
ным масштабом компаний. Логарифмиче-
ские модели выручки и прибыли демонстри-
руют высокую объясняющую способность
(R² = 0,92 для выручки и R² = 0,803 для
чистой прибыли) и проходят все ключевые
тесты надежности. Полученные результаты
подтвердили, что инвестиции в персонал
способствуют увеличению не только выруч-
ки, но и чистой прибыли компаний.

Для оценки влияния расходов на персо-
нал на рентабельность предприятия, акти-
вов (ROA) и собственного капитала (ROE)
использована линейно-логарифмическая ре-
грессионная модель. Результаты анализа по-
казали отсутствие статистически значимой
зависимости:
𝛽 = −0, 407 (𝑝 < 0,439, 𝑅2 = 0,016)
для ROA;
𝛽 = −0, 979 (𝑝 < 0,446, 𝑅2 = 0,015)
для ROE;
𝛽 = −0,618 (𝑝 < 0,708, 𝑅2 = 0,004) для рен-
табельности предприятия.

Это означает, что изменение расходов на
персонал не оказывает значимого влияния
на обозначенные показатели рентабельно-
сти компании.

Результаты анализа показали значимую
отрицательную зависимость между расхода-
ми на оплату труда и текучестью кадров:
коэффициент 𝛽 = −0,844 (𝑝 < 0,003,
𝑅2 = 0,288) означает, что увеличение рас-
ходов на оплату труда на 1% снижает теку-
честь кадров в среднем на 0,84 процентного
пункта. Анализ выполнен с применением
линейно-логарифмической регрессионной
модели. Это подтверждает гипотезу о том,
что более высокая заработная плата и соци-
альные льготы помогают удерживать сотруд-
ников в компании.

Между заработной платой и производи-
тельностью труда статистически значимой
зависимости выявлено не было. Коэффици-
ент 𝛽 = 0,051 (𝑝 < 0,500, 𝑅2 = 0,018) свиде-
тельствует об отсутствии заметного влияния
расходов на оплату труда на производитель-
ность. Расчет произведен с применением ло-
гарифмической регрессионной модели.

Логарифмический регрессионный ана-
лиз подтвердил значимую положительную
зависимость между расходами на персонал
и операционной прибылью: коэффициент
𝛽 = 1,0007 (𝑝 < 0,001, 𝑅2 = 0,866) показы-
вает, что увеличение расходов на 1% связа-
но с повышением операционной прибыли
примерно на 1%. Высокий коэффициент де-
терминации, характеризующий объясняю-
щую способность модели, указал на сильную
связь анализируемых показателей, а провер-
ка надежности подтвердила ее корректность.
Следовательно, вложения в персонал спо-
собствуют росту операционной эффектив-
ности.

Рекомендации по повышению эффективности
управления человеческим капиталом

Исследование подтвердило, что инвести-
ции в человеческий капитал повышают опе-
рационную и финансовую эффективность
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нефтегазовых компаний. Выявлены ключе-
вые показатели влияния затрат на персонал
и определены приоритетные задачи страте-
гического управления персоналом в части
оптимизации расходов. Анализ финансовых
и операционных показателей крупнейших
российских нефтегазовых компаний за пери-
од 2019—2024 гг. показал, что общие затраты
на персонал увеличивают выручку и чистую
прибыль. Однако влияние этих инвестиций
на ROA, ROE и рентабельность компании
не является статистически значимым, что
указывает на то, что данный показатель фор-
мируется под воздействием других факторов,
таких как структура активов, инвестицион-
ная политика и операционные расходы.

Увеличение расходов на оплату труда
и улучшение условий труда способствует
снижению текучести кадров, что подтвер-
ждает гипотезу о том, что данный вид инве-
стиций в персонал способствует удержанию
сотрудников, однако влияния этих инвести-
ций на производительность труда не выяв-
лено, что свидетельствует о необходимости
комплексного подхода к повышению эффек-
тивности труда. В комплексе рекомендуем
сочетать такие меры, как внедрение систем
нематериальной мотивации, развитие кор-
поративной культуры и усиление программ
профессионального обучения, а также ана-
лиз организационных процессов — в целях
выявления факторов, ограничивающих рост
продуктивности.

Инвестиции в персонал пропорциональ-
ны операционной прибыли. Это подчерки-
вает важность затрат на персонал для опера-
ционной эффективности, однако отсутствие
влияния этого вида инвестиций на рента-
бельность требует контроля за структурой
расходов и соотнесения их с ростом прибы-
ли. Рекомендуем следующие меры повыше-
ния операционной эффективности:
1) оптимизировать операционные процес-

сы посредством внедрения цифровых тех-
нологий и автоматизации;

2) разработать систему контроля затрат на
персонал, чтобы соотнести их с приро-
стом операционной прибыли, а также
привлечь сотрудников к реализации ин-
новационных проектов, направленных
на повышение операционной эффектив-
ности.
Очевидно, что в стратегии повышения

эффективности инвестиций необходимо ис-
пользовать комплексный подход к управ-
лению человеческим капиталом, учитывать
как материальные, так и нематериальные
методы мотивации, интеграцию ключевых
показателей эффективности и отраслевую
специфику.

В системе оценки эффективности вло-
жений в человеческий капитал рекомендуем
использовать такие показатели, как выручка,
чистая прибыль, текучесть кадров и опера-
ционная прибыль.

Несмотря на то что связь между расхода-
ми на персонал и финансовыми результата-
ми подтверждена, дальнейшие исследования
эффективности инвестиций в человеческий
капитал должны проводиться с учетом рас-
ширенного временного горизонта (3—5 лет),
сочетать анализ структуры затрат на персо-
нал с влиянием внешних макроэкономиче-
ских факторов, таких как изменения цен на
нефть, налоговая политика, глобальные эко-
номические тренды. Это позволит сформи-
ровать более точные рекомендации по повы-
шению эффективности инвестиций и обес-
печению устойчивого развития компаний.

Особое внимание стоит уделить немате-
риальным аспектам мотивации — анализу
затрат на корпоративные мероприятия, ме-
дицинское обслуживание и улучшение усло-
вий труда. Данный анализ призван показать
вклад нематериальной мотивации в повыше-
ние лояльности и вовлеченности сотрудни-
ков, а также в снижение уровня абсентеизма.
Эти социальныеиндикаторыиграют важную
роль в устойчивом развитии компании, но
их влияние часто недооценивается.
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Необходим более детальный анализ
структуры затрат на персонал: разделение
расходов на категории, такие как обучение,
улучшение условий труда или социальные
пакеты, позволит оценить их связь с фи-
нансовыми и социальными показателями
компаний. Это поможет выявить те направ-
ления, которые обеспечивают наибольшую
отдачу. Кроме того, детализированные дан-
ные на уровне подразделений, а также на
уровне сотрудников повышают точность

анализа, позволяют глубже понять процессы
влияния условий труда, квалификации и ме-
тодов мотивации на производительность
и лояльность персонала.

Для проверки универсальности результа-
тов применения модели, связывающей ма-
териальные и нематериальные аспекты мо-
тивации с финансовыми и социальными ре-
зультатами, полезно провести межотрасле-
вые исследования, сравнивая нефтегазовую
отрасль с другими секторами экономики.
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Введение

Факторный анализ позволяет количе-
ственно измерить влияние различныхфакто-
ров на рентабельность активов, выявить ре-
зервы повышения эффективности деятель-
ности предприятия. Важнейшей составляю-
щей факторного анализа является выбор ме-
тода (способа) измерения влиянияфакторов.
Правильный выбор метода влияет на резуль-
таты исследования и является необходимым
условием получения достоверной информа-
ции. Роль факторного анализа в управлении
эффективностью деятельности в настоящее
время значительно возрастает в связи с акту-
ализацией вопросов стратегического финан-
сового планирования в условиях высокого
уровня неопределенности (Инкина, 2021).

Предпосылкой для исследования яви-
лось предположение, что известные в учеб-
но-методической литературе методы детер-

минированного факторного анализа (далее
ДФА)не равнозначныпообъективности рас-
четов, их преимущества и недостатки зави-
сят от условий их применения. Ввиду отсут-
ствия четко сформулированных критериев
применения того или иного метода обосно-
вание его выбора приобретает высокую зна-
чимость, поскольку позволяет оптимизиро-
вать результаты, их интерпретацию и управ-
ленческие решения соответственно деятель-
ности конкретного предприятия. Следуя ги-
потезе о неравнозначности методов ДФА,
мы поставили цель определить метод ДФА,
наиболее оптимальный для использования
в мультипликативных факторных моделях.
Для достижения этой цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 1) описать суще-
ствующие методы ДФА; 2) выбрать предпри-
ятия различных отраслей для апробации ме-
тодов; 3) на основе полученных результатов
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сформулировать преимущества и недостат-
ки каждого метода, а также критерии выбора
наиболее оптимального из них.

Материалы и методы
Чтобы оценить влияние факторов на из-

менение рентабельности чистых активов, це-
лесообразно использовать семифакторную
мультипликативную модель, предложенную
Л. Т. Гиляровской и А. В. Соболевым (Гиля-
ровская, Соболев, 2000):

𝜌чист. акт =
𝑃𝑟

𝑁реал
⋅
𝑁реал

𝐾об. ср.
⋅
𝐾об. ср.

КО
⋅
КО
ДЗ

⋅
ДЗ
КЗ

×

×
КЗ
ЗК

⋅
ЗК

CVчист. активов
. (1)

Модель отображает зависимость рента-
бельности чистых активов от следующих
факторов:
– рентабельности продаж (фактор 1 —

Ф. 1);
– коэффициента оборачиваемости оборот-

ных средств (Ф. 2);
– коэффициента текущей ликвидности

(Ф. 3);
– коэффициента соотношения краткосроч-

ных обязательств и дебиторской задол-
женности (Ф. 4);

– коэффициента соотношения дебитор-
ской и кредиторской задолженности
(Ф. 5);

– доли кредиторской задолженности в об-
щей структуре заемного капитала (Ф. 6);

– коэффициента соотношения заемного ка-
питала и чистых активов (Ф. 7).
Данная модель позволяет затронуть мно-

гие аспекты финансового состояния и эф-
фективности деятельности предприятия.
Также обратим внимание на критерий, со-
гласно которому предлагаемая модель (1) яв-
ляется мультипликативной: в модели исполь-

зуются только произведения факторов. Это
означает, что сформулированные выводы бу-
дут иметь актуальность исключительно для
мультипликативных моделей.

Для обеспечения максимальной объек-
тивности исследования выберем по одному
предприятию от трех различных отраслей:

– разработка, производство, сервисное об-
служивание и ремонт турбореактивных
авиационных двигателей — ПАО «ОДК —
Уфимское моторостроительное производ-
ственное объединение»1;

– управление торговой сетью по продаже
бытовой техники и электроники — ПАО
«М.Видео»2;

– добыча золота и олова — ПАО «Сели-
гдар» (российский полиметаллический
холдинг)3.

По каждому из перечисленных предприя-
тий рассмотримданные бухгалтерской отчет-
ности за 2021, 2022 и 2023 гг., чтобы рассчи-
тать влияние факторов на показатель рента-
бельности активов. С этой цельюиспользуем
каждый из имеющихся на текущий момент
основных методов ДФА, таких как:

1) метод цепных подстановок: каждый мно-
житель модели постепенно заменяется
с базового значения на фактическое (вы-
числяются промежуточные значения),
показатель влияния каждого фактора на-
ходится как разность между двумя сосед-
ними промежуточными значениями;

2) метод абсолютных разниц: показатель
влияния каждого фактора определяется
как произведение значения его абсолют-
ногоизменениянафактические значения
всех факторов, стоящих в модели перед
рассматриваемым, и на базовые значения
всех факторов, стоящих в модели после
рассматриваемого;

1 «ПАО „ОДК-УМПО“. Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Центр раскрытия корпоративной инфор-
мации. Интерфакс. 20.11.2024. <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8744&type=3>.

2 «Бухгалтерская/Финансовая отчетность». Группа М.Видео-Эльдорадо. 20.11.2024. <https://www.
mvideoeldorado.ru/ru/shareholders-and-investors/regulatory-disclosure/ras-reporting>.

3 «Инвесторам и акционерам». Селигдар. 20.11.2024. <https://seligdar.ru/investors/results-and-reports>.
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3) метод относительных разниц: показатель
влияния каждого фактора определяет-
ся как произведение значения его отно-
сительного изменения на сумму базово-
го значения итогового показателя и зна-
чения влияния всех факторов, стоящих
в модели до рассматриваемого;

4) логарифмический метод: показатель вли-
яния каждого фактора исчисляется как
произведение значения общего измене-
ния итогового показателя на частное от
деления десятичного логарифма от темпа
роста фактора на десятичный логарифм
от темпа роста итогового показателя;

5) метод изолированного влияния факто-
ров: показатель влияния каждого фак-
тора исчисляется как произведение зна-
чения общего изменения итогового по-
казателя на частное от деления десятич-
ного логарифма от темпа роста фактора
на десятичный логарифм от темпа роста

итогового показателя;
6) интегральный метод: показатель влияния

факторов рассчитывается в несколько
итераций. Метод рассматривается в при-
менении к двух- и трехфакторным муль-
типликативным моделям в большинстве
научно-методических источников. Од-
нако мы выбрали интегральный метод,
предложенный Е. А. Филатовым (Фила-
тов, 2014), так как он адаптирован к муль-
типликативной модели для расчета более
трех факторов.

Результаты и дискуссия
Приведем в табл. 1 результаты расчета

влияния факторов по каждому методу и по
каждому из трех рассматриваемых предприя-
тий. За величину чистых активов принята ве-
личина активов предприятия, уменьшенная
на величину обязательств (чистые активы
в данной трактовке соответствуют значению
собственного капитала).

Таблица 1. Расчет влияния факторов по методам ДФА (согласно данным бухгалтерской отчетности
предприятий в 2022 и 2023 гг.)
Table 1. Calculation of factors impact by deterministic factor analysis methods (according to enterprises
accounting statements, years 2022 and 2023)

Метод цепных подстановок
Ф. 1 −0,8865 0,0037 −0,1668 0,0843 −0,0936 0,2342
Ф. 2 −0,0019 −0,0003 −0,0032 0,0011 −0,0306 0,2465
Ф. 3 0,0021 0,0015 0,028 −0,0759 0,1035 −0,0507
Ф. 4 −0,0003 −0,0016 −0,0332 0,0718 −0,1016 0,0551
Ф. 5 0,0015 0,0016 −0,0039 −0,0194 0,0385 −0,0551
Ф. 6 −0,0012 −0,0001 0,0047 0,0185 −0,0200 −0,0967
Ф. 7 −0,0002 −0,0014 0,0069 0,006 0,0279 −0,0381

Метод абсолютных разниц
Ф. 1 −0,8865 0,0037 −0,1668 0,0843 −0,0936 0,2342
Ф. 2 −0,0019 −0,0003 −0,0032 0,0011 −0,0306 0,2465
Ф. 3 0,0021 0,0015 0,028 −0,0759 0,1035 −0,0507
Ф. 4 −0,0003 −0,0016 −0,0332 0,0718 −0,1016 0,0551
Ф. 5 0,0015 0,0016 −0,0039 −0,0194 0,0385 −0,0551
Ф. 6 −0,0012 −0,0001 0,0047 0,0185 −0,0200 −0,0967
Ф. 7 −0,0002 −0,0014 0,0069 0,006 0,0279 −0,0381

Фактор
рентабельности

активов

Показатель влияния фактора по методу ДФА
ПАО «М.Видео» ПАО «ОДК-УМПО» ПАО «Селигдар»

2022 2023 2022 2023 2022 2023
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Таблица 1. Расчет влияния факторов по методам ДФА (согласно данным бухгалтерской отчетности
предприятий в 2022 и 2023 гг.)
Table 1. Calculation of factors impact by deterministic factor analysis methods (according to enterprises
accounting statements, years 2022 and 2023) (Продолжение таблицы)

Метод относительных разниц
Ф. 1 −0,8865 0,0037 −0,1668 0,0843 −0,0936 0,2342
Ф. 2 −0,0019 −0,0003 −0,0032 0,0011 −0,0306 0,2465
Ф. 3 0,0021 0,0015 0,028 −0,0759 0,1035 −0,0507
Ф. 4 −0,0003 −0,0016 −0,0332 0,0718 −0,1016 0,0551
Ф. 5 0,0015 0,0016 −0,0039 −0,0194 0,0385 −0,0551
Ф. 6 −0,0012 −0,0001 0,0047 0,0185 −0,0200 −0,0967
Ф. 7 −0,0002 −0,0014 0,0069 0,006 0,0279 −0,0381

Логарифмический метод
Ф. 1 −0,8853 0,0037 −0,1659 0,0851 −0,1096 0,2646
Ф. 2 −0,0367 −0,0003 −0,0075 0,0007 −0,1426 0,0988
Ф. 3 0,0396 0,0013 0,0527 −0,0708 0,237 −0,0160
Ф. 4 −0,0059 −0,0013 −0,0659 0,0682 −0,2176 0,0173
Ф. 5 0,0257 0,0014 −0,0109 −0,0138 0,1434 −0,0173
Ф. 6 −0,0197 −0,0001 0,0131 0,0132 −0,0476 −0,0356
Ф. 7 −0,0041 −0,0011 0,0168 0,0039 0,0611 −0,0165

Метод изолированного влияния факторов
Ф. 1 −0,9270 0,0035 −0,2603 0,0607 0,0034 0,2655
Ф. 2 −0,1554 −0,0002 −0,0215 0,0003 0,0039 0,0539
Ф. 3 0,2022 0,0011 0,1991 −0,0202 −0,0652 −0,0060
Ф. 4 −0,0270 −0,0010 −0,1490 0,0435 0,0044 0,0072
Ф. 5 0,1266 0,0012 −0,0309 −0,0053 −0,0195 −0,0065
Ф. 6 −0,0871 −0,0001 0,0412 0,006 0,002 −0,0126
Ф. 7 −0,0189 −0,0009 0,0538 0,0017 −0,0048 −0,0062

Интегральный метод
Ф. 1 −0,1283 −0,0762 −0,1172 0,0767 −2,9853 0,1738
Ф. 2 −0,4258 −0,0762 −0,0166 0,0058 −3,4842 0,0871
Ф. 3 −0,1229 −0,0772 0,0319 −0,0574 1,9676 0,0051
Ф. 4 −8,1731 0,3428 −0,0477 0,0442 0,7796 0,0239
Ф. 5 −0,1270 −0,0771 −0,0153 −0,0029 1,3154 0,0052
Ф. 6 −0,1189 −0,0766 −0,0023 0,0128 0,5993 −0,0050
Ф. 7 8,2094 0,0441 −0,0003 0,0073 1,7318 0,0052

Общее изменение
По всем факторам −0,8866 0,00352 −0,16755 0,08651 −0,07585 0,2953

Фактор
рентабельности

активов

Показатель влияния фактора по методу ДФА
ПАО «М.Видео» ПАО «ОДК-УМПО» ПАО «Селигдар»

2022 2023 2022 2023 2022 2023

Путем анализа результатов расчета (см.
табл. 1) выведены два положения о целесо-
образности и особенностях использования
конкретных методов ДФА.

Во-первых, методы цепных подстановок,
абсолютных разниц и относительных разниц

дают одинаковые результаты. Следователь-
но, нет необходимости в их совместном ис-
пользовании. Достаточно выбрать один из
них, исходя из удобства расчетов. Однако от-
метим преимущество метода относительных
разниц: он позволяет рассчитать влияние
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факторов, не зная их абсолютного значения,
а имея только показатели их относительного
изменения — от базового до фактического
периода.

Во-вторых, применение логарифмиче-
ского метода ограничено. Если подлогариф-
мическое выражение отрицательно, то рас-
считать величину влияния фактора не пред-
ставляется возможным. При расчетах таких

ситуаций не возникало, но так как показате-
ли рентабельности и прибыли предприятия
могут принимать как положительные, так
и отрицательные значения, подобная ситуа-
ция возможна.

Чтобы сформировать методику выбора
метода, дающего максимально объективные
значения влияния факторов, проведем ис-
следование, которое включает четыре этапа.

Таблица 2. Ранг влияния факторов (до перестановки в модели) по методам ДФА (в 2022 и 2023 гг.)
Table 2. Rank of factors impact (before the permutation) by deterministic factor analysis methods (years
2022 and 2023)

Метод относительных разниц
Ф. 1 1 1 1 1 3 2
Ф. 2 3 6 7 7 5 1
Ф. 3 2 4 3 2 1 6
Ф. 4 6 3 2 3 2 5
Ф. 5 4 2 6 4 4 4
Ф. 6 5 7 5 5 7 3
Ф. 7 7 5 4 6 6 7

Логарифмический метод
Ф. 1 1 1 1 1 5 1
Ф. 2 3 6 7 7 4 2
Ф. 3 2 4 3 2 1 7
Ф. 4 6 3 2 3 2 5
Ф. 5 4 2 6 4 3 4
Ф. 6 5 7 5 5 7 3
Ф. 7 7 5 4 6 6 6

Метод изолированного влияния факторов
Ф. 1 1 1 1 1 6 1
Ф. 2 3 6 7 7 5 2
Ф. 3 2 3 2 3 1 7
Ф. 4 6 4 3 2 4 4
Ф. 5 4 2 6 5 2 5
Ф. 6 5 7 5 4 7 3
Ф. 7 7 5 4 6 3 6

Интегральный метод
Ф. 1 4 5 1 1 2 1
Ф. 2 3 6 4 6 1 2
Ф. 3 6 2 3 2 3 6
Ф. 4 2 1 2 3 6 3
Ф. 5 5 3 5 7 5 4
Ф. 6 7 4 6 4 7 7
Ф. 7 1 7 7 5 4 5

Фактор
рентабельности

активов

Ранг влияния фактора по методу ДФА до перестановки в модели
ПАО «М.Видео» ПАО «ОДК-УМПО» ПАО «Селигдар»

2022 2023 2022 2023 2022 2023
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Таблица 3. Ранг влиянияфакторов (после перестановки вмодели) пометодамДФА (в 2022 и 2023 гг.)
Table 3. Rank of factors impact (after their permutation in themodel) by deterministic factor analysismethods
(years 2022 and 2023)

Метод относительных разниц
Ф. 1 1 1 1
Ф. 2 6 7 2
Ф. 3 3 2 7
Ф. 4 2 3 6
Ф. 5 4 4 5
Ф. 6 7 5 3
Ф. 7 5 6 4

Логарифмический метод
Ф. 1 1 1 1
Ф. 2 6 7 2
Ф. 3 4 2 7
Ф. 4 3 3 5
Ф. 5 2 4 4
Ф. 6 7 5 3
Ф. 7 5 6 6

Метод изолированного влияния факторов
Ф. 1 1 1 1
Ф. 2 6 6 2
Ф. 3 3 3 7
Ф. 4 4 2 4
Ф. 5 2 5 5
Ф. 6 7 4 3
Ф. 7 5 7 6

Интегральный метод
Ф. 1 5 1 1
Ф. 2 6 7 2
Ф. 3 2 2 4
Ф. 4 1 3 3
Ф. 5 3 6 5
Ф. 6 4 4 7
Ф. 7 7 5 6

Фактор
рентабельности

активов

Ранг влияния фактора по методу ДФА после перестановки в модели
ПАО «М.Видео» ПАО «ОДК-УМПО» ПАО «Селигдар»

2022 2023 2022 2023 2022 2023

Этап 1. В модели для расчета показа-
теля рентабельности чистых активов заме-
ним расположение факторов следующим
образом:

𝜌чист. акт =
ЗК

CVчист. активов
⋅
КЗ
ЗК

⋅
ДЗ
КЗ

⋅
𝐾об. ср.

КО
×

×
КО
ДЗ

⋅
𝑁реал

𝐾об. ср.
⋅

𝑃𝑟
𝑁реал

. (2)

После перестановки рассчитаем пока-
затель влияния факторов по полученной
формуле (2) на актуальную дату — конец

2023 г. — для каждого из предприятий.

Этап 2. Определим ранг каждого факто-
ра до и после перестановки его места в струк-
туре модели (см. табл. 2 и 3). В диапазоне от
1 до 7 по модулю величины влияния наибо-
лее значимый фактор — 1, наименее значи-
мый — 7.

Этап 3. Определим, изменился ли ранг
влияния факторов после их перестановки
в модели. Сравнительный анализ показал,
что при использовании метода относитель-
ных разниц (а следовательно, при использо-

Экономические и социально-гуманитарные исследования Т. 12 № 1 (2025)
Economic and Social Research 12.1 (2025)

27



Экономика инновационного развития: теория и практика

вании также и метода цепных подстановок,
и метода абсолютных разниц) и интерпре-
тации интегрального метода, предложенной
Е. А. Филатовым, ранг влияния факторов
меняется.

Однако при использовании логарифми-
ческого метода и метода изолированного
влияния факторов перестановка факторов
в модели не изменяет величину их влияния.

Этап 4. Ответим на вопрос, какой из ме-
тодов ДФА наиболее объективно определяет
величину влияния факторов.

Для этого на основе данных табл. 2 по
каждому из предприятий рассчитаем коли-
чество несоответствий в рангах влиянияфак-
торов по двум разным методам ДФА — до пе-
рестановки факторов в модели (см. табл. 4).

Далее, в табл. 5, суммируем по каждому
методу ДФАколичество всех несоответствий
рангов влияния факторов, согласно табл. 4.

В результате анализа данных табл. 4 и 5
сделано три вывода.
1. По интегральному методу (интерпрета-

ция Е. А. Филатова) имеем больше все-
го несоответствий рангов влияния фак-
торов по сравнению с другими методами:

значения рангов максимально удалены от
средних значений рангов по всем иссле-
дуемым предприятиям. Этот метод макси-
мально не соответствует объективности
егоприменения, онобладает наименьшей
эффективностью по сравнению с други-
ми.

2. Логарифмический метод, вне зависимо-
сти от отрасли и рассматриваемого пред-
приятия, имеет наименьшее количество
несоответствий рангов влиянияфакторов
по сравнению с другими методами, а сле-
довательно, наиболее объективен в ис-
пользовании, в интерпретации получен-
ных с его помощью результатов.

3. Количество несоответствий рангов по ме-
тоду относительных разниц и по логариф-
мическому методу примерно сходное. От-
личие наблюдается только по предпри-
ятию ПАО «ОДК-УМПО»: количество
несоответствий по методу относительных
разниц на 2 больше, чем по логарифмиче-
скому методу, а значит, логарифмический
метод стоит на втором месте по объектив-
ности применения методов ДФА.

Таблица 4. Сравнение рангов влияния факторов по методам ДФА
Table 4. Comparison of factors impact ranks by deterministic factor analysis methods

Метод относительных разниц
и логарифмический метод 0 0 6

Метод относительных разниц
и метод изолированного влияния
факторов

2 8 8

Метод относительных разниц
и интегральный метод 12 8 10

Логарифмический метод и метод
изолированного влияния факторов 2 6 8

Логарифмический метод
и интегральный метод 12 8 10

Метод изолированного влияния
факторов и интегральный метод 12 12 11

Методы ДФА в сравнении

Количество несоответствий в значениях
рангов влияния факторов

ПАО «М.Видео» ПАО
«ОДК-УМПО» ПАО «Селигдар»
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Таблица 5. Суммирование несоответствий рангов влияния факторов по методам ДФА
Table 5. Summation of discrepancies in the factors impact ranks by deterministic factor analysis methods

Метод ДФА в суммировании
с другими методами ДФА

Сумма несоответствий в значениях
рангов влияния факторов

ПАО «М.Видео» ПАО
«ОДК-УМПО» ПАО «Селигдар»

Метод относительных разниц 14 16 24
Метод изолированного влияния
факторов 16 26 27

Интегральный метод 36 28 31
Логарифмический метод 14 14 24

Обобщим результаты исследования —
опишем преимущества и недостатки рас-
смотренных методов ДФА.
1. Методы цепных подстановок, абсолютных
разниц и относительных разниц.

Важнейшим недостатком расчета вли-
яния факторов по этим методам является
отсутствие распределения неразложимого
остатка между факторами. Под неразложи-
мым остатком подразумевается та величи-
на изменения, которая вызвана совместным
влиянием факторов. Этим объясняется ре-
зультат перестановки множителей в модели:
после перестановки ранги факторов измени-
лись.

К преимуществу метода цепных подста-
новок и методов абсолютных и относитель-
ных разниц можно отнести простоту расчета
влияния факторов: они не требуют сложных
арифметических вычислений, универсаль-
ны в применении, что повышает их практи-
ческую ценность (Попова, Кукарцева, 2021).
Однако сильная зависимость от расположе-
ния множителей в модели ставит под вопрос
объективность расчета.

Но важно принять во внимание, что
в различных ситуациях величина неразло-
жимого остатка может быть разной. Если
неразложимого остатка нет или он незна-
чителен (по сравнению с показателями от-
дельного влияния факторов), то расхожде-
ния после перестановки факторов нивели-
руются (решающую роль играет отдельное
влияние факторов). Этой особенностью, по-
мимо прочих, объясняется наименьшее чис-
ло несоответствий в значениях рангов вли-
яния факторов по этому методу, по сравне-

нию с другими методами: вероятно, нераз-
ложимые остатки в исследуемых периодах
незначительны, поэтому значение рангов
примерно сопоставимо со значениями, рас-
считанными по другим методам. Однако при
сильном совместном влиянии факторов на
результат расчет влияния факторов по этим
методам может потерять точность (Гайдуков,
2022).
2. Логарифмический метод.

Преимуществом данного метода являет-
ся высокая точность расчета, так как нераз-
ложимый остаток распределяется пропор-
ционально влиянию факторов. Следователь-
но, результат не зависит от расположения
факторов в модели. Кроме того, логариф-
мический метод в суммировании с другими
методами ДФА имеет меньше всего несоот-
ветствий в значениях рангов, а значит, он
максимально приближен к наиболее опти-
мальному методу среди всех имеющихся. Но
примем во внимание описанный выше недо-
статок, а именно — невозможность вычисле-
ния логарифма от отрицательного значения.
3. Метод изолированного влияния факторов.

Как и в логарифмическом методе, пре-
имуществом здесь является независимость
влияния факторов от их расположения в мо-
дели по вполне формальной причине: нераз-
ложимый остаток распределяется пропор-
ционально изолированному влиянию фак-
торов в общем итоге. При суммировании
несоответствий рангов влияния факторов
с другими методами ДФА значение суммы
рангов не столь высокое, оно на 28 % боль-
ше, чем в логарифмическом методе, что то-
же можно отнести к преимуществу данного
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метода. Недостатком метода является осо-
бенность расчета итогового влияния фак-
торов — расчет в две итерации: изначально
вычисляется изолированное влияние факто-

ров (промежуточные значения), а после —
итоговое влияние с учетом распределенного
неразложимого остатка.

Таблица 6. Сравнительный анализ применения методов ДФА в мультипликативной факторной
модели
Table 6. Comparative analysis of deterministic factor analysis methods application in multiplicative factor
model

Метод цепных
подстановок

– Не требуется сложных
арифметических вычислений;
– Достаточно иметь показатели
только относительных изменений
факторов, что сокращает
количество вычислений (Попова,
2022)

– Расчет зависит от расположения
факторов в модели относительно
друг друга;
– Неразложимый остаток
не распределяется

Метод абсолютных
разниц

Метод относительных
разниц

Метод
изолированного
влияния факторов

– Неразложимый остаток
распределяется пропорционально
изолированному влиянию
факторов;
– Расчет не зависит от
расположения факторов в модели
относительно друг друга;
– Суммарное число
несоответствий рангов
наименьшее

– Расчет осуществляется в две
итерации

Логарифмический
метод

– При отрицательном значении
подлогарифмического выражения
расчет невозможен;
– Процесс вычисления более
сложный

Интегральный метод Преимущества не выявлены

Расчет зависит от расположения
факторов в модели относительно
друг друга;
– Последовательность расчета
трудоемкая;
– Суммарное число
несоответствий рангов
наибольшее

Метод ДФА Преимущество метода Недостаток метода

4. Интегральный метод.

Интерпретация метода, предложенная
Е. А. Филатовым, показала ряд недостат-
ков. Во-первых, процедура расчета трудоем-
кая: требуется прохождение нескольких ите-
раций. Во-вторых, неразложимый остаток
предлагается распределять поровну между
всеми факторами (как среднее арифметиче-
ское). Для более точного учета целесообраз-
нее было бы распределять неразложимый
остаток пропорционально вкладу изолиро-
ванного влияния факторов. В-третьих, пере-
становка множителей в модели показала, что

ранг факторов изменяется — следовательно,
в модели имеет значимость расположение
факторов относительно друг друга. Также
примем во внимание, что данная интерпре-
тация интегрального метода имеет наиболь-
шее число несоответствий в значениях ран-
гов влияния факторов при суммировании
с другими методами ДФА.

Для наглядности составим таблицу с пе-
речнем преимуществ и недостатков каждого
метода ДФА (табл. 6).
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Выводы
Основываясь на данных табл. 6, разра-

ботаем рекомендации по применению ме-
тодов ДФА. Наиболее объективным являет-
ся логарифмический метод: им стоит поль-
зоваться в первую очередь при проведении
ДФА. Сложность расчета нивелируется при
использовании компьютерных программ,
в частности пакета MS Excel, в котором
есть возможность автоматического вычисле-
ния десятичных логарифмов. Логарифмиче-
ский метод имеет меньше несоответствий
при суммировании значений рангов вли-
яния факторов с другими методами ДФА
как в отношении всех трех рассматриваемых
предприятий, так и для каждого предприя-
тия в отдельности, что указывает на объек-
тивность первоочередного применения ме-
тода для любого предприятия, независимо
от отрасли. При этом важно отслеживать,
чтобы исследуемые факторы и общий по-
казатель рентабельности чистых активов за
рассматриваемый период имели одинаковое
расположение относительно нулевого значе-
ния. В случае если не выполняется данное
условие, стоит воспользоваться методомизо-
лированного влияния факторов, посколь-
ку он также имеет сравнительно небольшое
число несоответствий при суммировании
значений рангов влияния факторов с дру-
гими методами ДФА и предполагает распре-
деление неразложимого остатка пропорцио-
нально изолированному влиянию факторов.

Остальные рассмотренные методы име-
ют ряд существенных недостатков, что ста-
вит под вопрос объективность результатов
факторного анализа, полученных с их по-
мощью. При этом если исследователю из-
вестно, что величина неразложимого остат-

ка приближена к нулю, то вполне целесо-
образно использовать методы абсолютных
и относительных разниц, метод цепных под-
становок. Также можно предложить данные
методы в комплексе с логарифмическим ме-
тодом и методом изолированного влияния
факторов для дополнительного подтвержде-
ния полученных результатов.

Многие научные источники, системати-
зированные Т. Н. Авериной, также отмечают
роль экспертного оценивания в выборе ин-
струментария для детерминированного фак-
торного анализа, который «требует оценива-
ния экспертом соответствия аналитических
процедур задачам исследования» и «предпо-
лагает качественную оценку адекватности
аналитического средства» (Аверина, 2022:
230).

При подведении итога выведеннымполо-
жениям и рекомендациям подтверждена из-
начально сформулированная гипотеза о том,
что методы ДФА не идентичны по объектив-
ности расчетов. Предложен метод ДФА, наи-
более оптимальный в применении к мульти-
пликативным факторным моделям, а имен-
но логарифмический метод. В рамках про-
должения исследования планируется дока-
зать, насколько сформулированные нами ре-
комендации релевантны факторным моде-
лям других типов — аддитивных, кратных,
смешанных.

При распространении данного исследо-
вания на все типы факторных моделей мож-
но создать комплексную методологию при-
менения методов ДФА, что позволит в каж-
дой конкретной ситуации получить макси-
мально объективные результаты влияния
факторов на рентабельность активов и кор-
ректно их интерпретировать.
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Введение

Эволюцию финансового рынка принято
разделять на несколько этапов. Формирова-
ние финансового рынка стало следствием
появления валютного рынка в результате раз-
вития внешней торговли в 1860-х гг. В на-
стоящий период финансовый рынок прохо-
дит пятый этап эволюции, который начал-
ся в 2010 г. и характеризуется становлением
нового сегмента указанного рынка — рынка
цифровых финансовых активов и криптова-
лют.

По мнению профессора А. В. Кузнецова,
толчком для развития стремительно расту-
щего крипторынка стала именно перспек-
тива создания денег на анонимной, равно-
правной основе — как ответ на устаревание
действующей модели денежного обращения
(Кузнецов, 2022).

Безусловно, под влиянием новейших ин-
формационных технологий финансовый ры-

нок активно трансформируется. Появляют-
ся новые финансовые услуги и продукты
(Шувалова, Орлова, 2024). Создание сети
Интернет существенно ускорило проведе-
ние сделок, а следовательно, увеличило их
количество.

На текущем этапе развития появляются
и активно используются различные платеж-
ные системы и системы передачи финансо-
вых сообщений (такие как система SWIFT).

Всё это способствует еще большему
развитию финансового сектора экономики
и раскручивает процесс финансиализации
экономики — отрыв финансового сектора
экономики от реального.

Уже в начале ХХ в. один из зарубежных
ученых, экономист Р. Гильфердинг, в сво-
ей работе «Финансовый капитал: Новейшая
фаза в развитии капитализма» выделяет по-
нятие «финансовый капитал», вывозу ко-
торого способствует развитие акционерных
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обществ, а также упоминает появление фон-
довых бирж и возникновение новых ин-
струментов для перераспределения капитала
(Гильфердинг, 1922). Безусловно, в XXI в.,
с развитием технологий, эти процессынарас-
тают, значительно ускоряя потоки капитала.

Согласно О. В. Брижак, в современном
мире, в условиях новой реальности, обостря-
ется противоречие между стоимостной оцен-
кой так называемого фиктивного капита-
ла и стоимостной оценкой действительного
капитала (Брижак, Хохоева, 2022: 13). Фи-
нансовые потоки приносят сверхприбыли
на финансовых рынках, однако постепенно
обособляются от обслуживания реального
сектора экономики (Брижак, 2024; Брижак,
Хохоева, Чиканова, 2023; Брижак, 2021).

По мнению Л. В. Крыловой, широкое
внедрение цифровых технологий в сферу
мировых финансов обусловлено выгодой
для участников финансового рынка. Финан-
совые институты стремятся устранить вре-
менные и пространственные ограничения
в обслуживании клиентов и контрагентов,
а также повысить качество своих услуг —
в первую очередь, за счет снижения транзак-
ционных издержек (Крылова, 2022: 37).

Трансформация финансового рынка: тренды
цифровизации

Большинство ученых сходятся во мне-
нии, что цифровизация экономики, наряду
с процессами финансизации и глобализа-
ции, является ведущим трендом в развитии
мировой валютно-финансовой системывце-
лом.

В первую очередь, цифровизация влияет
на ускорение транзакций и рост числа сде-
лок. Возможность торговать на бирже уда-
ленно возникала еще в конце XX в., а позже,
с развитием технологий, количество участву-
ющих в торгах на онлайн-биржах значитель-

но превысило число участников торгов на
традиционных торговых площадках. Несо-
мненно, такие нововведения позволили объ-
единить, синхронизировать и ускорить опе-
рациина биржах, в связи с чемих количество
значительно возросло.

Так, например, уже в 1999 г. общая сто-
имость проданных акций на мировом рын-
ке превысила мировой ВВП и составила
102,8%от этого показателя (рис. 1), а именно
более 30 трлн долл.1. Следует учитывать, что
рассмотрен лишь один из сегментов мирово-
го финансового рынка.

Так, по данным Банка международных
расчетов (англ. Bank of International Settle-
ments, BIS), крупнейшим рынком для заим-
ствования долларов можно назвать рынок
деривативов, также торгующихся на рынке
Forex.Наиболеепопулярныизних валютные
свопы и форварды. Такие непогашенные де-
ривативы превысили 100 трлн долл. США
на конец 2023 г., притом что мировой ВВП
в 2023 г. составил 105 трлн долл. США,
а объем мировой торговли — всего лишь
24 трлн долл.2. Доллар был на одной стороне
в 90% всех сделок с деривативами, что сви-
детельствует о доминировании этой валюты
и о процессе долларизации экономики — и,
в частности, финансового сектора.

Цифровизация, наряду с глобализацией,
способствует ускорению потоков капитала
и возникновению новых сегментов финан-
сового рынка, что, безусловно, как положи-
тельно, так и отрицательно влияет на миро-
вую финансовую систему (Добрынина, Рас-
тимешина, 2022).

Появление сети Интернет позволило
проводить финансовые транзакции без по-
средничества банка. Появление технологии
блокчейн обеспечило защиту передаваемой
информации посредством помещения базы

1“Stocks Traded, Total Value (% of GDP)”. World Bank Group — International Development. Web. 10 Feb. 2025.
<https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRAD.GD.ZS?name_desc=true>.

2 McGuire Patrick, Peter Goetz von, Zhu Sonya. “International Finance through the Lens of BIS Statistics: The
Global Reach of Currencies: [BIS Quarterly Review]”. Bank for International Settlements. 10 June 2024. Web. 12 Feb.
2025. <https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2406b.htm>.
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Рис. 1. Стоимость проданных акций на мировом рынке, % от ВВП
Fig. 1. Value of stocks traded in the world market, % of GDP
Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного Банка1.

данных с информацией в блоки, которые
невозможно изменить или удалить. Именно
на основе данной технологии были созданы
криптовалюты. Они представляют собой фи-
нансовые активы, обладающие некоторыми
характеристиками денег, — например, могут
служить средством платежа. Такие активы
применяют для децентрализованного обме-
на между участниками системы с использо-
ванием технологии распределительного ре-
естра. Хоть криптовалюты и нельзя назвать
надежным средством сбережения, они могут
приносить владельцу экономические выго-
ды за счет хранения и использования.

Однако в так называемом процессе крип-
тоизации государства стали видеть угрозуфи-
нансовой стабильности, поскольку во вре-
мя него создается риск перетока средств
в неконтролируемый сегмент криптовалют,
что может подорвать суверенитет националь-
ной валюты той или иной страны.

Для содействия финансовой устойчиво-
сти путем упрощения влияния на денеж-
но-кредитную политику страны, для повы-
шения эффективности расчетов, а также
для контроля над транзакциями физических
и юридических лиц государства начали вво-
дить цифровые валюты центральных банков,

основанные на технологии, схожей с техно-
логией криптовалют.

Цифровые валюты центральных банков
(central bank digital currency, CBDC) высту-
пают в качестве обязательств центральных
банков, номинированных в национальной
валюте (Крылова, Гулордава, Беккер, 2023).

Несомненно, влияние CBDC на миро-
вую финансовую архитектуру будет зависеть
от успешности их внедрения, т. е. от того,
насколько новый инструмент окажется вос-
требованным. В случае успешного внедре-
ния такой актив может стать конкурентом
не только для наличных денег, но и для денег
коммерческих банков. При снижении объе-
ма депозитов в коммерческих банках в поль-
зу цифровой валюты центрального банка из-
менится структура пассивов коммерческих
банков, а значит, как следствие, внедрение
CBDC может косвенно повлиять и на объ-
емы кредитования физических и юридиче-
ских лиц коммерческими банками.

Однако на сегодняшний день в боль-
шинстве стран цифровые валюты нахо-
дятся на пилотном этапе внедрения. По
большей части их могут использовать для
международных расчетов, так как широкая
общественность пока не особенно интересу-
ется цифровыми валютами.
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Так, например, согласно опросу
ВЦИОМ, о введении в 2025 г. в Российской
Федерации цифрового рубля известно 68%
россиян. Однако воспользоваться цифровым
рублем изъявили желание лишь 30% опро-
шенных3.

Исторически сложилось так, что для Рос-
сии характерен низкий уровень финансовой
грамотности, а также недоверие к государ-
ству и банкам. Население предпочитает хра-
нить сбережения дома.

Среди стран, тестирующих внедрение
цифровой валюты центрального банка, есть
такжеШвеция, где доля наличных денег в об-
ращении крайне мала.

На данный момент на сайте Централь-
ного банка (ЦБ) Швеции (Риксбанка) опуб-
ликован четвертый (заключительный) отчет
о тестировании электронной кроны в ка-
честве средства для проведения офлайн-
платежей. Отчет был опубликован в марте
2024 г. Согласно отчету, работа Риксбанка
над внедрением электронной кроны в ка-
честве цифровой валюты будет продолжена
инаправлена в большей степенина разработ-
ку и подготовку законодательства, которое
может потребоваться для введения цифро-
вой валюты4. Однако следует указать, что
пока ни одна страна не внедрила свою циф-
ровую валюту до конца — и говорить о том,
что цифровые валюты центральных банков
вытеснят наличные деньги или деньги на
счетах в коммерческих банках, рано.

Так, В. Ю. Барабанов с соавторами отме-
чают, что сейчас в разных странах цифровые
валюты находятся на разных уровнях разра-

ботки, однако углубление процесса цифро-
визации будет способствовать дальнейшему
изучению и развитию цифровых валют, так
как в современном обществе у людей возни-
кает потребность в удовлетворении спроса
на цифровые активы (Барабанов, Сиротчен-
кова, Скаткова, 2024: 65).

Итак, новейший сегмент финансового
рынка — рынок цифровых финансовых ак-
тивов (ЦФА) — представляет собой сово-
купность процессов и процедур, с помощью
которых обеспечивается обмен специаль-
ными товарами — цифровыми финансовы-
ми активами — между покупателями и про-
давцами. Согласно определению ЦБ РФ,
ЦФА представляют собой цифровые права,
включающие денежные требования, возмож-
ность осуществления прав по эмиссионным
ценным бумагам, права участия в капитале
непубличного акционерного общества, пра-
во требовать передачи эмиссионных ценных
бумаг, которые предусмотрены решением
о выпуске ЦФА5.

Выпуск (т. е. запись сведений о зачисле-
нии ЦФА их первым обладателем в инфор-
мационную систему) и обращение цифро-
вых финансовых активов в информацион-
ных системах регулируются Федеральным
законом от 31.07.2020 г.№ 259-ФЗ «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»6.

Таким образом, ЦФА представляют
собой цифровые аналоги традиционных
финансовых инструментов. В виде запи-
сей в распределенном реестре могут быть

3 «Цифровой рубль: за и против». ВЦИОМ. Новости. 14.08.2024. [Электронный ресурс]. 12.02.2025. <https:
//wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cifrovoi-rubl-za-i-protiv>.

4 “The e-Krona Pilot Phase 4: Offline Payments with e-Krona”. Sveriges Riksbank. 20 Mar. 2024. Web. 10 Feb.
2025. <https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/notices-and-press-releases/notices/2024/the-e-krona-
pilot-phase-4-offline-payments-with-e-krona>.

5 «Цифровые финансовые активы и их операторы». Центральный банк Российской Федерации. 12.02.2025.
<https://www.cbr.ru/finm_infrastructure/digital_oper>.

6 Государственная Дума. «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ
(последняя редакция). «КонсультантПлюс» — законодательство РФ. 12.02.2025. <https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_358753>.
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представлены акции, облигации, деривати-
вы и другие продукты финансовых рынков.
Безусловно, выпуск ЦФА представляет со-
бой намного более простую и быструю про-
цедуру, чем размещение на бирже привыч-
ных ценных бумаг. Также выпуск подобных
активов сокращает издержки за счет меньше-
го числа посредников. Технология блокчейн
позволяет обеспечивать безопасность опера-
ций (Легашов, 2024).

Новый сегмент финансового рынка —
рынок цифровых финансовых активов
и криптовалют — обладает еще одним пре-
имуществом. Он предоставляет инвесторам
возможность диверсифицировать свой порт-
фель путем дробления активов на мелкие
части, что позволяет снизить минимальную
стоимость покупки актива и привлечь боль-
ше инвесторов. Так, например, наиболее
известная криптовалюта биткоин в ноябре
2024 г. достигла цены практически в 77 тыс.
долл.7, что достаточно много для единицы
финансового актива. Однако с января 2024 г.
биткоин вошел в состав около одиннадцати
фондов ETF, допущенных Комиссией по
ценным бумагам США к торгам на бирже8.
ETF (англ. Exchange-Traded Fund) пред-
ставляет собой биржевой инвестиционный
фонд, который включает в себя части сра-
зу нескольких активов. Приобретая его,
инвестор становится владельцем долей
различных финансовых активов. Запуск
ETF, куда входит данная криптовалюта,
позволил инвесторам легально и прозрачно
инвестировать в нее. Кроме того, запуск
ETF стал еще одним подтверждением того,
что криптовалюта биткоин не служит анало-

гом денег, хоть и выполняет некоторые их
функции, а представляет собой отдельный
финансовый актив, который входит в часть
фонда и может быть продан и куплен на
бирже как обычная ценная бумага. Запуск
ETF, безусловно, расширил круг инвесторов
в данную криптовалюту, а также упростил
процесс ее приобретения и повысил регули-
руемость ее обращения.

Из-за активного развития нового сегмен-
та рынка, вызванного цифровизацией фи-
нансового сектора и экономики в целом,
государства стремятся повысить прозрач-
ность операций с возникшими финансовы-
ми инструментами. Так, в России9 вступил
в силу Федеральный закон от 08.08.2024 г.
№ 221-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации». В него вошли положения о ре-
гулировании оборота криптовалют и май-
нинге10. Согласно закону, майнингом могут
заниматься включенные в специальный ре-
естр юридические лица и индивидуальные
предприниматели, а также физические лица
при условии соблюдения лимитов энергопо-
требления. Следует отметить, что майнинг
в таких странах, как Россия и Казахстан,
крайне выгоден из-за относительно низких
цен на электроэнергию.

Криптовалюта в России разрешена в ка-
честве объекта инвестирования, а также
(в экспериментальном режиме) криптова-
люты могут использоваться для расчетов
по внешнеторговым сделкам. Это происхо-
дит под контролем мегарегулятора — ЦБ
РФ. Таким образом, принятие законов и вы-
ведение криптовалют из теневого сектора

7“Bitcoin Price (BTC) | Bitcoin Value — Investing.com”. Investing.com — Stock Market Quotes & Financial News.
Web. 10 Feb. 2025. <https://www.investing.com/crypto/bitcoin>.

8 Yerushalmy Jonathan. “The SEC Has Approved Bitcoin ETFs. What Are They and What Does It Mean for
Investors?”. The Guardian. 11 Jan. 2024. Web. 10 Feb. 2025. <https://www.theguardian.com/technology/2024/jan/11/
bitcoin-etf-approved-sec-explained-meaning-securities-regulator-tweet>.

9 ЯкшевД. «Путинподписал законокриптовалютах».Новостикриптовалютна сегодня вмире иРоссии наРБК.
08.08.2024. [Электронный ресурс]. 12.02.2025. <https://www.rbc.ru/crypto/news/66b4c0f99a7947f7a51154dd>.

10 Государственная Дума. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»: федеральный закон от 08.08.2024 № 221-ФЗ (последняя редакция). «КонсультантПлюс» — законодатель-
ство РФ. 13.02.2025. <https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_482417>.
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экономики во многих странах прямо дока-
зывает, что под воздействием цифровизации
формируется новый сегмент финансового
рынка (Ларина, Морыженкова, 2023).

В современных условиях ФинТех (англ.
FinTech) — безусловно, наиболее перспек-
тивное направление. Разработкой инно-
ваций в сфере предоставления финансо-
вых услуг с использованием информаци-
онных технологий занимаются не только
специализирующиеся на финансах компа-
нии, но и компании из реального сектора
экономики.

Так, всем известная компания Apple
в 2009 г. представила систему мобильных
платежей Apple Pay. Такой бесконтактный
и не требующий карты способ оплаты начал
постепенно вытеснять платежные карты, так
как он быстрее и удобнее.

Как известно, развитие информаци-
онных технологий существенно повлияло
не только на появление новых финансовых
инструментов и услуг; на ускорение и упро-
щение банковских операций и операций на
финансовых рынках; на повышение безопас-
ности операций, — но и существенно транс-
формировало уже существующие платежные
системы.

Сейчас в количестве безналичных плате-
жей отчетливо прослеживается восходящий
тренд (рис. 2). Ожидается, что количество
безналичных платежей будет только возрас-
тать, особенно в развитых регионах. Наибо-
лее активный рост наблюдается в Азиатско-
Тихоокеанском регионе — за счет домини-
рования Китая в международной торговле
и развития там новых инструментов для осу-
ществления безналичных платежей.

Многие ученые считают: возможно, на-
личные платежи будут полностью вытесне-
ны безналичными. Так, по мнению О. И. Ла-
риной иН. В.Морыженковой, создание пол-
ностью безналичной системы возможно, од-

нако лишь в отдаленной перспективе (Лари-
на, Морыженкова, 2023: 175).

Например, в развитых европейских
странах, таких как Швеция, Нидерланды
и США11, доля безналичных платежей уже
превышает 80%.

Можно сказать, что безналичные день-
ги, существующие только в виде записей на
счетах, — это и есть деньги эпохи научно-
технического развития. Безналичные плате-
жи привлекают именно своим удобством,
скоростью и безопасностью.

Однако появившиеся в середине XX в.
карточные платежи, положившие начало со-
зданию глобальных платежных систем, та-
ких как Visa и MasterCard, постепенно отхо-
дят на второй план: их вытесняют еще более
инновационные способы платежа — напри-
мер, бесконтактная оплата с помощью QR-
кодов и различных приложений.

Таким образом, проведение безналич-
ных расчетов, в том числе и международных,
также ускоряется и упрощается с развитием
инновационных технологий.

Как уже было упомянуто выше, воз-
можно, вскоре на смену наличным деньгам
и деньгам на счетах в коммерческих банках
придут цифровые валюты центральных бан-
ков или иные продукты цифровизации.

Заключение
Таким образом, ускорение научно-техни-

ческого прогресса безусловно влияет на эко-
номику и важнейший ее сектор — финансо-
вый, а цифровизация колоссально развива-
ет существующую финансовую архитектуру,
полностью трансформируя ее. В результате
цифровизации в начале XXI в. даже сфор-
мировался новый сегмент финансового рын-
ка — рынок ЦФА и криптовалют.

Процесс цифровизации остается пред-
метом дискуссий (Лункина, Растимешина,
2022), поскольку влечет за собой как положи-
тельные, так и отрицательные последствия.

11“Cashless Societies: Which Countries Are Making The Switch?”. Corepay / Full-Service Payment Processor. 31 Dec.
2024. Web. 10 Feb. 2025. <https://corepay.net/articles/cashless-countries>.
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Рис. 2. Объем безналичных транзакций в мире, млрд, с прогнозом до 2027 г.
Fig. 2. Total number of cashless transactions worldwide, bln, with forecast through to 2027.
Источник: составлено авторами на основе данных статистического агентства Statista12.

Он, несомненно, ускоряет глобальные пото-
ки капитала, что, с одной стороны, позволя-
ет более эффективно перераспределять ка-
питал между странами и субъектами эконо-
мики. С другой стороны, такое колоссальное
и сложно контролируемое движение капита-
ла может привести к нарастанию глобальных
дисбалансов, к росту государственного долга
стран и формированию финансовых пузы-
рей. Кроме того, цифровизация несет новые
операционные риски, связанные с техноло-
гическими сбоями.

Безусловно, новые финансовые продук-
ты и услуги, возникающие на финансовом
рынке, вызывают интерес инвесторов, но
некоторые из них могут испытывать недо-
верие к новшествам вследствие их малой
изученности. Несмотря на активный рост
популярности ЦФА и криптовалют, многие
инвесторы, особенно в странах с низким
уровнем финансовой грамотности, отдают
предпочтение традиционным финансовым
инструментам.
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Аннотация. Обосновывается целесообразность разработки экосистемы «Сфера жизни» —
инновационной виртуальной платформы, которая может понадобиться пользователю
для комплексного управления теми или иными аспектами своей жизни. Данная экоси-
стема представляет собой единую систему, которая предлагает интегрированный подход
к организации повседневной жизни, объединяя ее различные аспекты; так она позволит
человеку эффективнее управлять своими задачами, целями и социальными взаимодей-
ствиями. Актуальность разработки обусловлена тем, что экосистема, позволяющая поль-
зователям более эффективно распределять свои ресурсы, поможет им оптимизировать
повседневные дела и тем самым повысит качество жизни и даст больше возможностей
для личностного роста. Рассматриваются ключевые компоненты будущей платформы,
включая инструменты для планирования и мониторинга личных целей, возможности
для взаимодействия с другими пользователями и доступ к образовательным ресурсам.
Особое внимание уделяется аспектам здоровья, а также развитию навыков, необходимых
для успешной адаптации в современном обществе. В процессе исследования авторами
использованы методы экономической науки, такие как метод анализа, метод дедукции,
метод системного анализа, проектный метод.
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Developing an ecosystem of personality as an innovative life
management system: Opportunities and prospects
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Abstract. In this work, the expediency of developing the “Sphere of Life” ecosystem, an innovative
virtual platform that users may need to comprehensively manage various aspects of their lives,
is substantiated. This ecosystem is a single system that offers an integrated approach to the
organization of daily life, combining its various aspects; this way it will enable a person to more
effectively manage their tasks, goals and social interactions. The relevance of the development is
due to the fact that an ecosystem that allows users to allocate their resources more efficiently will
help them optimize their daily activities and thereby improve their quality of life and provide more
opportunities for personal growth. The key components of the future platform are considered,
including tools for planning and monitoring personal goals, opportunities for interaction with
other users, and access to educational resources. Special attention is paid to the aspects of health,
as well as the development of skills necessary for successful adaptation in modern society. In the
course of the research the authors have used methods of economic science, such as the method of
analysis, the method of deduction, the method of system analysis, and the project method.

Keywords: human, ecosystem, society, communications, sphere of life, information technology

For citation: Frolova E. A., Brizhak O. V. “Developing an Ecosystem of Personality as an
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Введение

В современном мире, где стремительно
развиваются информационные технологии,
управление личной жизнью становится всё
более сложной задачей. Чтобы учесть мно-
жество повседневных рутин, таких как ра-
бота, здоровье, образование и социальные
связи, пользователям необходимо комплекс-
но и системно организовать указанные сфе-
ры. Это становится возможным благодаря
экосистемам — комплексным структурам,
способным, по определению Г. Б. Клейнера,
«к длительному самостоятельному функцио-
нированию за счет кругооборота ресурсов,
продуктов и систем» (Клейнер, 2019: 1: 40).

Экосистемы могут быть использованы
как в науке, так и на практике, как для ор-
ганизаций, так и для отдельного субъекта.
Рассмотрим подробнее каждый случай.

Применение в науке

Прежде всего это научные исследования
и коллаборации по принципу экосистем. Так,
цифровые экосистемы позволяют ученым
и исследовательским группам со всего ми-
ра легко обмениваться данными, ресурсами
и результатами исследований. Кроме того,
платформы, содержащие ссылки на науч-
ные публикации и полнотекстовые версии
некоторых из них, такие как ResearchGate
или Academia.edu, помогают сотрудничеству
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и обмену знаниями. Также это обработка
больших данных (Big Data), так как в научных
исследованиях часто требуется анализ боль-
ших объемов данных. Цифровые экосисте-
мы, основанные на облачных вычислениях
и аналитике, позволяют обрабатывать и ана-
лизировать данные более эффективно, что
способствует ускорениюнаучного прогресса.
Наконец, следует упомянуть возможность ис-
пользовать открытые научные данные: плат-
формы для хранения и обмена открытыми
данными (например, Zenodo или Figshare)
становятся частью цифровых экосистем, что
позволяет ученым делиться своими данны-
ми с другими исследователями и широкой
аудиторией (Андросик, 2016).

Применение на практике

Цифровые экосистемы применяются
в образовательных учреждениях для создания
онлайн-курсов, платформ для дистанционно-
го обучения (например, Coursera, edX), что
позволяет студентам получать доступ к обра-
зовательным ресурсам из любой точки ми-
ра. Помимо этого, цифровые экосистемы
используются в здравоохранении и там по-
могают интегрировать данные пациентов из
различных источников (больницы, лабора-
тории, мобильные приложения), что улучша-
ет диагностику и лечение. Так, системы элек-
тронных медицинских записей (Electronic
Medical Record, сокращенно EMR) позволя-
ют врачам легко получать доступ к инфор-
мации о пациентах. Цифровые экосистемы
также используются в сфере бизнеса, где они
способствуют созданию новых моделей взаи-
модействия с клиентами и партнерами. Так,
платформыэлектроннойкоммерции (напри-
мер, Amazon) объединяют продавцов и поку-
пателей, предлагая имширокий ассортимент
товаров и услуг (Кузнецов, 2022).

Формирование собственной инфраструк-
туры в рамках цифровой экосистемы яв-

ляется ключевым аспектом для организа-
ций, стремящихся к устойчивому разви-
тию и конкурентоспособности, так как это
обеспечивает:
– Контроль над данными и ресурсами. Соб-

ственная инфраструктура позволяет ор-
ганизациям лучше управлять безопасно-
стью своих данных. Это особенно акту-
ально, если учесть увеличение числа ки-
бератак и утечек информации. Органи-
зации могут внедрять внутренние прото-
колы безопасности, что снижает риски,
связанные с использованием сторонних
сервисов. Создание собственной системы
хранения и обработки данных позволя-
ет компаниям оптимизировать процессы
анализа и принятия решений. Организа-
циимогут адаптировать системы под свои
уникальные потребности, что повышает
эффективность работы (Левашов, 2024).

– Гибкость и адаптивность. Собственная
инфраструктура предоставляет возмож-
ность быстро реагировать на изменения
в рыночной среде или в технологических
трендах. Это особенно важно в условиях
высокой конкуренции. Организации мо-
гут самостоятельно внедрять новые тех-
нологии и процессы, которые не потре-
буется согласовывать с внешними постав-
щиками. Возможность масштабирования
инфраструктурыпозволяет организациям
адаптироваться к растущим требованиям
бизнеса, таким как увеличение вычисли-
тельных мощностей или расширение хра-
нилищ данных.

– Инновации и конкурентоспособность. На-
личие собственной инфраструктуры дает
возможность разрабатывать специализи-
рованные решения, которые могут выде-
лять организацию на фоне конкурентов.
Эти решения могут включать разработку
уникальных приложений или платформ,
отвечающих специфическим потребно-
стям клиентов. Внутренняя инфраструк-
тура создает условия для экспериментов
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и внедрения новых идей, что может спо-
собствовать созданию новых продуктов
и услуг. Организации могут быстрее те-
стировать и внедрять инновации, что по-
вышает их конкурентоспособность (Доб-
рынина, Растимешина, 2024).

– Интеграция и совместимость. Собствен-
ная инфраструктура обеспечивает более
высокую степень совместимости между
различными системами внутри организа-
ции, что упрощает обмен данными и взаи-
модействие между подразделениями. Это,
в свою очередь, способствует созданию
единой экосистемы, где все компоненты
работают в гармонии друг с другом. Воз-
можность интеграции новых технологий
с уже действующимипроцессамипозволя-
ет оптимизировать рабочие потоки и по-
высить общую эффективность. Это также
снижает вероятность ошибок, связанных
с несовместимостью систем.

– Снижение зависимости от внешних по-
ставщиков.Создание собственной инфра-
структуры помогает снизить зависимость
от внешних поставщиков, что уменьшает
риски, связанные с изменениями в ситуа-
ции на рынке или в политике поставщи-
ков. Организации могут лучше контро-
лировать свои ресурсы и избегать потен-
циальных проблем с доступностью услуг.
Хотя первоначально могут потребоваться
значительные инвестиции в собственную
инфраструктуру, в долгосрочной перспек-
тиве они могут привести к снижению за-
трат на использование сторонних серви-
сов. Эффективное управление ресурсами
может снизить операционные расходы.

– Поддержка устойчивого развития. Соб-
ственную инфраструктуру можно спро-
ектировать с учетом принципов устой-
чивого развития, включая энергоэффек-
тивность и минимизацию отходов. Это
не только способствует охране окружаю-
щей среды, но и улучшает имидж компа-
нии среди клиентов и партнеров. Органи-

зации могут разрабатывать свои решения
с учетом социальных аспектов, что спо-
собствует повышению их репутации и до-
верия к ним со стороны общественно-
сти. Акцент на социальной ответствен-
ности может стать для клиентов важ-
ным фактором при выборе партнера или
поставщика.
Формирование собственной инфра-

структуры в рамках цифровой экосистемы —
стратегически важный шаг для организаций.
Это не только обеспечивает контроль над
данными и ресурсами, но также способству-
ет гибкости, инновациям и устойчивому
развитию. В условиях быстро меняющего-
ся цифрового мира такая инфраструктура
становится конкурентным преимуществом,
которое позволит организациям успешно
справляться с вызовами и использовать
новые возможности.

Если мы изменим фокус исследования
с коллективного на индивидуальное развитие,
то мы осуществим переход от коллективных
экосистем к экосистеме личности. Именно
здесь на помощь может прийти инновацион-
ная виртуальная платформа — экосистема
«Сфера жизни», которая предлагает пользо-
вателям целостный и ценностный подход
к организации их повседневной активности,
позволяя не только эффективно планиро-
вать задачи и достигать целей, но и разви-
вать навыки общения и строить крепкие со-
циальные связи. Эта экосистема направле-
на на то, чтобы помочь каждому найти гар-
монию между различными аспектами жиз-
ни, а для этого она обеспечит поддержку
и ресурсы для роста, развития и самосовер-
шенствования (Ньюмен, 2016; Янсити и др.,
2023). В данной статье мы подробнее рас-
смотрим ключевые элементы экосистемы
«Сфера жизни», цели и задачи ее создания
и применения, а также методы, которые по-
могут пользователям улучшить качество сво-
ей жизни, стать более успешными и счастли-
выми в современном обществе.
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Предмет исследования — социально-эко-
номические связи, которые могут возник-
нуть в рамках проектируемой экосистемы
«Сфера жизни» как инновационной плат-
формы, создаваемой для управления лич-
ной жизнью, социализацией и развитием.
Объект исследования — личная жизнь чело-
века, включающая в себя системы управле-
ния временем, целями, социальными вза-
имодействиями и личностным развитием.
Цель данного исследования — прогнозирова-
ние работы проектируемой экосистемы лич-
ности, эффективной и интегрированной, ко-
торая поможет пользователям находить ба-
ланс между различными сферами своей жиз-
ни, улучшать ее качество и способствовать
личностному росту. Задачи исследования: раз-
работка функционала для управления вре-
менем и планирования задач личности; со-
здание инструментов для отслеживания и до-
стижения личных целей личности; внедре-
ние и интеграция социальных функций для
поддержки взаимодействия и коммуника-
ции между пользователями экосистемы лич-
ности; обеспечение ресурсов для личност-
ного развития, обучения; предоставление
аналитики и рекомендаций по улучшению
баланса между различными сферами жизни
личности.

Обзор литературы по проблеме
Актуальность выбранной темы исследо-

вания обусловлена тем, что в научной ли-
тературе представлен широкий круг работ,
посвященных изучению экосистем в кол-
лективных и общественных организациях,
в биологических и пространственных систе-
мах, однако исследования, связанные с про-
ектированием и реализацией именно экоси-
стем личности и ее развития, практически
отсутствуют. Так, в названной ранее работе
Г. Б. Клейнера экосистема рассматривает-
ся как «…локализованный комплекс органи-
заций, бизнес-процессов, инновационных
проектовиинфраструктурныхобразований»

(Клейнер, 2019: 1: 40). В работах О. В. Бри-
жак (Брижак, 2021; Брижак, 2024; Brizhak,
Polyakov, 2022) экосистема трактуется как
«…технократическое понятие, за которым
стоит формирование синтетической систе-
мы, в которой соединяются экономика, за-
щита природы, социальные взаимодействия,
культура, креативный потенциал народа, ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии» (Брижак, 2021: 5: 82), а также отмечает-
ся: «Взаимодействие экосистем преобразует
общественную систему качественно и ко-
личественно, в рамках экосистем изменя-
ется потенциал народа, его созидательные
и творческие возможности» (Брижак, 2021:
5: 82). На структуре экосистемы как на ос-
нове для разработки стратегий акцентирует
внимание Р. Аднер. Он рассматривает эко-
систему как набор взаимосвязанных участ-
ников, которые создают ценность совместно.
В своих работах он выделяет важность коор-
динации между участниками для успешного
функционирования экосистемы, подчерки-
вая необходимость стратегического управле-
ния и адаптации (Adner, 2017).

В контексте более широких понятий, та-
ких как индустрии и платформы, экосисте-
мы исследуют М. Якобидес, К. Сеннамо,
А. Гавер с соавторами, подчеркивая архи-
тектурные аспекты взаимодействия между
участниками, акцентируя внимание на том,
как именно платформы служат центрами
экосистем, обеспечивают инфраструктуру
для взаимодействия и координации, под-
черкивают стратегическую гибкость, необ-
ходимую для успешного функционирова-
ния в условиях сложных взаимозависимо-
стей (Cusumano et al., 2015). Исследова-
тель Ю. Н. Андросик связывает концеп-
цию бизнес-экосистем с развитием класте-
ров и считает экосистемы средством, с по-
мощью которого можно повысить конку-
рентоспособность регионов, а также рас-
сматривает участников экосистемы как клю-
чевых игроков в кластерах, которые могут
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создавать синергию и способствовать инно-
вациям (Андросик, 2016).

Таким образом, обзор литературы по-
казал, что проблема создания и развития
экосистемы личности с научной точки зре-
ния проработана в недостаточной степени
и требует дальнейших исследований.

Структура экосистемы «Сфера жизни»

Проектируемая экосистема «Сфера жиз-
ни» представляет собой комплексную техно-
логическую платформу, которая объединит
различные аспекты личной жизни, социали-
зации и развития пользователей. Основная
цель этой экосистемы — помочь пользовате-
лям эффективно управлять своей жизнью,
достигать поставленных целей и улучшать
качество жизни. Рассмотрим каждую из со-
ставляющих экосистемы.

Первый элемент экосистемы «Профиль
пользователя» необходим для создания ин-
дивидуального профиля, который будет содер-
жать информацию о личности пользовате-
ля, интересах и поведенческих паттернах,
может включать тесты на определение лич-
ностных типов, опросы о предпочтениях
и анализ активности на платформе. Инди-
видуальный профиль пользователя динами-
чен, обновляется в реальном времени на
основе новых данных, получаемых от вза-
имодействий с платформой. Это позволит
экосистеме адаптироваться к изменениям
в интересах и потребностях пользователя
и так обеспечит более персонализирован-
ный опыт (Андросик, 2016).

Второй элемент экосистемы включает
социальные сети. Каждый пользователь по-
лучит возможность создать виртуальный
аватар, который будет представлять его
в интернет-пространствах. Это поможет
пользователям выразить свою индивидуаль-
ность и взаимодействовать с другими в удоб-
ном формате. Кроме того, экосистема «Сфе-
ра жизни» расширит возможности общения,

так как предоставит инструменты для обще-
ния с людьми, разделяющими схожие инте-
ресы, — например, чаты, форумы и группы
по интересам, что будет способствовать со-
циализации и обмену опытом.

Третий элемент экосистемы призван со-
действовать управлению задачами и целями
и выступит как личный ассистент или вирту-
альный помощник, который поможет поль-
зователям ставить цели и достигать их, пред-
ложит стратегии, напоминания и советы по
управлению временем, а также проведет мо-
ниторинг прогресса, т. е. даст возможность
видеть результаты своих усилий и при необ-
ходимости вносить изменения в планы дей-
ствий. Это поможет поддерживать мотива-
цию и фокус на достижении целей.

Четвертый элемент экосистемы необхо-
дим для бесшовной синхронизации данных.Ин-
теграция «Сферы жизни» с другими прило-
жениями и с внешними ресурсами позво-
лит включить в нее данные из социальных
сетей, образовательных платформ и других
подобных сервисов. Это обеспечит единую
точку доступа к информации и упростит
управление различными аспектами жизни
тем, что персонализирует контент. На осно-
ве собранных данных система предоставит
персонализированные рекомендации и кон-
тент, что сделает взаимодействие с ней более
релевантным и полезным для пользователя
(Маршалл, Тодд, 2014; Ньюмен, 2016).

Пятый элемент экосистемы, «Образова-
тельные ресурсы», будет способствовать до-
ступу к обучающим материалам: к курсам,
вебинарам и другим образовательным ресур-
сам, соответствующим интересам пользова-
теля. Это может быть как профессиональное
обучение, так и курсы по личностному раз-
витию, а также рекомендации по обучению:
на основе анализа профиля и предпочтений
экосистема предложит рекомендациипо обу-
чению, что поможет пользователям разви-
ваться в интересующих их областях (Кузне-
цов, 2022).
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Шестой элемент экосистемы называет-
ся «Здоровье и благополучие». В экосисте-
ме «Сфера жизни» предусмотрены инстру-
менты для отслеживания и улучшения физиче-
ского и психического состояния пользователя.
Они могут включать трекеры активности,
дневники настроения, приложения для за-
нятий фитнесом, медитацией и другие по-
лезные функции. На основе собранной ин-
формации платформа предоставит персона-
лизированные рекомендации по здоровому
образу жизни, питанию, физической актив-
ности и психическому благополучию, что
способствует улучшению общего состояния
здоровья (Мартиросян В., Мартиросян З.,
2024).

Седьмой элемент — интеграция с любыми
(по выбору пользователя) приложениями и об-
мен данными с ними. Экосистема «Сфера
жизни» предлагает возможность подключе-
ния к приложениям для управления финанса-
ми и прочими аспектами жизни. Это создаст
единую экосистему управленияжизнью, поз-
волит обмениваться данными между «Сфе-
рой жизни» и иными платформами, что по-
высит эффективность управления личной
жизнью и поможет пользователю получать
более полное представление о своих целях
и прогрессе (Андросик, 2016; Янсити и др.,
2023).

Экосистема «Сферажизни» задумана как
инновационное решение для управления
личной жизнью, социализацией и развити-
ем. Объединяя различные аспекты жизни
пользователя в единуюплатформу, она помо-
жет более эффективному достижению целей
и улучшению качества жизни. Каждый эле-
мент экосистемы будет работать в гармонии

с другими — и так создаст целостный опыт
для пользователей.

Технология разработки и критерии
экосистемы «Сфера жизни»

При разработке использованы такиетех-
нологии, как Agile, которую применяют для
гибкого управления проектами. Она дает
возможность быстро адаптироваться к из-
менениям и улучшать платформу на осно-
ве обратной связи от пользователей1. Также
использована методология Lean, ориентиро-
ванная на минимизацию потерь в процес-
сах и максимизацию ценности для пользо-
вателей через постоянное улучшение услуг
и процессов2. Системный анализ позволил
выявить взаимосвязи между различными ас-
пектами жизни пользователей, что позволи-
ло лучше понимать их потребности и пред-
почтения. Кроме того, разработчики эко-
системы опирались на принципы пользова-
тельского опыта (UX) (их применяют для
создания интуитивно понятного интерфей-
са, что улучшает взаимодействие пользова-
телей с платформой и повышает их удовле-
творенность), а также применен UI-дизайн
(он фокусируется на создании визуальных
элементов интерфейса, таких как кнопки,
менюиформы, с учетом эстетики и удобства
использования). Эффективный UI-дизайн
обеспечивает легкость навигации и делает
взаимодействие с платформой более прият-
ным для пользователей3.

Цифровые экосистемыможно оценивать
по различным критериям, помогающим по-
нять их эффективность, устойчивость и спо-
собность адаптироваться к изменениям. Для
разработки и анализа экосистемы «Сфера
жизни» мы выделили ряд критериев. Среди
них:

1“Agile Russia: Community Groups: About This Group”. 28.01.2025. Agile Alliance. <https://www.agilealliance.org/
communities/agile-russia>.

2 InLean — Методики бережливого производства и оптимизации бизнес-процессов: сайт. 28.01.2025. <https:
//inlean.ru>.

3 Кивич В. «Что такое UI- и UX-дизайн, чем они отличаются. Принципы и перспективы UI/UX-дизайна».
27.04.2023. Блог Яндекс Практикума. Ред. К. Шмаленюк. 13.03.2025. <https://practicum.yandex.ru/blog/chto-
takoe-ux-ui-dizayn>.
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– Социальные критерии, согласно которым
оценивается то, насколько экосистема
обеспечивает доступ к своим услугам
для различных групп населения, вклю-
чая людей с ограниченными возможно-
стями и пожилых, а также способствует
улучшению качества жизни пользовате-
лей через предоставление доступа к обра-
зовательным ресурсам и рекомендатель-
ным услугам в области медицины. Кро-
ме этого, оценивается вклад экосистемы
в образовательный уровень пользовате-
лей, обеспеченный предоставлением до-
ступа к образовательным ресурсам (Куз-
нецов, 2022).

– Экономические критерии, согласно кото-
рым определяется оценка влияния экоси-
стемы на рынок труда, включая создание
новых рабочих мест и поддержку предпри-
нимательства. Экономическая устойчи-
вость экосистемы заключается в ее воз-
можности адаптироваться к экономиче-
ским изменениям и кризисам и так до-
стичь стабильного дохода и развития. Так-
же рассматривается уровень инвестиций
в новые технологии и стартапы, помога-
ющие развитию экономики и созданию
новых продуктов, обеспечение эффектив-
ности бизнеса и способность экосистемы
генерировать доходы (Клейнер, 2019).

– Экологические критерии учитывают воз-
действия экосистемы на окружающую
среду, включая использование ресурсов
и управление отходами, поддержку ини-
циатив по внедрению экологически чи-
стых технологий и практик, направлен-
ных на сокращение углеродного следа.
В последние годы возрастает актуаль-
ность стимулирования «зеленых» реше-
ний, т. е. программ и услуг, которые по-
ощряют пользователей за экологически
безопасное поведение — например, через
использование возобновляемых источни-
ков энергии или электродвигателей. Ве-

дется отчетность по отслеживанию эко-
логичности: прозрачность в отношении
воздействия экосистемы на окружающую
среду и наличие регулярной отчетности
по экологическим показателям; учитыва-
ется сотрудничество с экологическими ор-
ганизациями — например, партнерство
с НПО для реализации экологических
инициатив и программ (Бычкова, Пар-
шинцева, 2023). Эти критерии помога-
ют оценить комплексное влияние цифро-
вых экосистем на общество, экономику
и окружающую среду, а также способству-
ют более ответственному подходу к их раз-
витию.

Сравнительный анализ экосистем

Проведен сравнительный анализ проек-
тируемой экосистемы «Сфера жизни» и двух
существующих крупных российских экоси-
стем, предоставляющих смежный функцио-
нал и спектр услуг, — ВКонтакте и Mail.ru4

(табл. 1, 2). Для более глубокого понимания
различий и особенностей этих экосистем со-
ставлены таблицы, в которых представлены
их цели и основные компоненты.

Экосистема «Сфера жизни» предлагает
более комплексный (по сравнению с други-
ми анализируемыми экосистемами) подход
к управлению различными аспектами лич-
ной жизни, включая социализацию, образо-
вание и здоровье. ВКонтакте фокусируется
на социальной активности и обмене контен-
том, предоставляя пользователям возможно-
сти для самовыражения.Mail.ru сочетает в се-
бе почтовые и развлекательные сервисы, но
менее ориентирован на управление задача-
мии личнымразвитием. Выбормежду этими
экосистемами зависит от потребностей поль-
зователя: если требуется комплексное реше-
ние для управления жизнью, «Сфера жизни»
будет предпочтительнее; если важнее обще-
ние и развлечения — лучше выбрать ВКон-
такте или Mail.ru.

4 ВКонтакте: социальная сеть. 10.11.2024. <https://vk.com>; Mail.ru: портал. 10.11.2024. <https://mail.ru>.
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Таблица 1. Сравнительный анализ экосистем по их целям
Table 1. Comparative analysis of ecosystems by their goals

Социальное
взаимодействие Да Да Да

Общение
и развлечения Да Да Да

Индивидуальный
профиль Да Да Да

Управление
задачами Да Ограничено Ограничено

Предоставление
образовательных
ресурсов

Да Ограничено Ограничено

Интеграция
с приложениями Да Да Да

Мониторинг
здоровья Да Нет Нет

Контент Персонализированный Персонализированный Развлекательный

Характеристика
цели

Экосистема
«Сфера жизни» ВКонтакте Mail.ru

Источник: составлено авторами по результатам исследования структуры и контента официальных сайтов
ВКонтакте и Mail.ru.

Проведенный сравнительный анализ
экосистем позволил сделать вывод: форми-
рование цифровой экосистемы становится
важным фактором конкурентоспособности
компаний, позволяя им быстро адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся услови-
ям рынка и эффективно взаимодействовать
с потребителями и партнерами.

В будущем важно продолжать исследова-
ния динамики взаимодействий в цифровых
экосистемах, а также разрабатывать страте-
гии, направленные на минимизацию рисков
и максимизацию преимуществ. Таким обра-
зом, дальнейшие исследования предполага-
ется сосредоточить на создании эффектив-
ных моделей управления цифровыми экоси-
стемами, которые смогут обеспечить устой-
чивый рост и развитие как для бизнеса, так
и для общества в целом.

Заключение

«Сфера жизни» — это цифровая систе-
ма, цель разработки которой — помочь лю-

дям достигать своих целей и улучшать каче-
ство своей жизни. В условиях постоянного
стресса и многозадачности такая платформа
становится необходимостью. Инновацион-
ный подход к управлению личной жизнью
открывает новые горизонты для пользова-
телей, позволяя им сосредоточиться на том,
что действительно важно.

Прогнозирование работы проектируемой
экосистемы «Сфера жизни» и исследование
уже существующих экосистем открывает
множество перспектив, как в научной, так
и в практической плоскости. Вот несколь-
ко ключевых направлений для дальнейшего
изучения:

– Социальные взаимодействия и сообще-
ство — изучение роли экосистем в со-
здании сообществ и поддержании со-
циальных связей (того, как платформа
может способствовать взаимодействию
между пользователями, обмену опы-
том и ресурсами, а также поддерживать
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эмоциональное благополучие).
– Управление временем и продуктивностью —

исследование инструментов и методов,
которые та или иная экосистема предлага-
ет для управления временемиповышения
продуктивности.

– Оценка возможностей платформы для про-
движения устойчивого образажизни, вклю-
чая рекомендации по экосознательному
поведению, оптимизацию потребления
ресурсов и поддержку экологически чи-
стых практик.

– Изучение новыхтехнологий, которые могут
быть интегрированы в экосистему, таких
как искусственный интеллект, блокчейн,
виртуальная и дополненная реальность
(это позволит выявить новые возможно-
сти для улучшения функциональности
платформы), исследование вопросов бе-
зопасности данных пользователей и спо-
собов обеспечения конфиденциальности
при использовании платформы. Это осо-
бенно актуально в условиях растущего
внимания к защите личной информации.

Таблица 2. Сравнительный анализ экосистем по их компонентам
Table 2. Comparative analysis of ecosystems by their components

«Сфера жизни»

Создание
комплексной
платформы для
управления личной
жизнью,
социализацией
и развитием

– Профиль
пользователя
с динамическим
обновлением.
– Социальная сеть
для общения с едино-
мышленниками.
– Инструменты для
управления задачами
и целями.
– Интеграция
с другими
приложениями.
– Образовательные
ресурсы.
– Мониторинг
здоровья
и благополучия

– Комплексный
подход к управлению
жизнью,
объединяющий
различные аспекты.
– Персонализирован-
ный контент
и рекомендации на
основе анализа
данных пользователя.
– Возможность
взаимодействия
с другими
пользователями по
интересам

– Сложность
в реализации всех
функций на одной
платформе.
– Необходимость
постоянного
обновления
и анализа данных для
поддержания
актуальности
информации

ВКонтакте

Социальная сеть для
общения, обмена
контентом
и взаимодействия
между
пользователями

– Личный профиль
с возможностью
публикации постов,
фотографий и видео.
– Сообщества по
интересам
и групповые чаты.
– Мессенджер для
общения с друзьями
и подписчиками.
– Аудио-
и видеоконтент, игры,
приложения

– Широкая аудитория
и многообразие
контента.
– Возможности для
самовыражения
и создания сообществ
по интересам.
– Интеграция с аудио-
и видеосервисами

– Ограниченные
возможности для
управления задачами
и целями.
– Проблемы с конфи-
денциальностью
и безопасностью
данных
пользователей

Цель Компоненты Достоинства Недостатки
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Таблица 2. Сравнительный анализ экосистем по их компонентам
Table 2. Comparative analysis of ecosystems by their components (Продолжение таблицы)

Mail.ru

Платформа для
общения,
развлечений
и доступа
к различным
сервисам

– Почтовый сервис,
мессенджер (Mail.ru
Агент).
– Социальная сеть
(Мой Мир)
с возможностью
общения и обмена
контентом.
– Игровые
платформы
и развлекательные
приложения

– Разнообразие
сервисов, включая
почту, мессенджер
и социальную сеть.
– Удобный
интерфейс для
пользователей,
знакомых с другими
продуктами Mail.ru
Group.
– Возможность
интеграции с другими
сервисами компании

– Меньше
возможностей для
управления задачами
и личным развитием
(по сравнению
с проектируемой
«Сферой жизни»).
– Ограниченные
образовательные
ресурсы
и рекомендации

Цель Компоненты Достоинства Недостатки

Источник: составлено авторами по результатам исследования структуры и контента официальных сайтов
ВКонтакте и Mail.ru.

Исследование экосистемы личности име-
ет широкие перспективы как для теории,
так и для практики. С теоретической точки
зрения исследование экосистемы личности
позволит более творчески подходить к реше-
ниюжизненных задач, с практической точки
зрения экосистема личности способствует
созданию собственных ценностей и убежде-

нийчеловека, гибкихи адаптивныхподходов
к решению сложных задач личности, позво-
лит обеспечить устойчивое и гармоничное
развитие личности.

С развитием технологий концепция
«Сферы жизни» будет только расширяться,
предлагая новые возможности для социали-
зации, обучения и личностного роста.
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are analyzed in the paradigm of the Byzantine tradition. The importance of modern Byzantine
studies is postulated. The uniqueness and relevance of the reconstruction of the government
and philosophical traditions of the Lascaris era have been marked, since in the Byzantine era
of the medieval period of the Nicene Empire (the period of the reign of the first dynasty of
emperors), there were both the natural regeneration (restorative) paradigm of cultural unity and
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Введение

Несмотря на то, что разработка вопроса
гуманизма в византиноведческой науке ве-
дется уже многие годы, проблема византий-
ского гуманизма в истории культуры остает-
ся спорной и сложной. В западной литерату-
ре даже дебатируется вопрос о правомерно-
сти самого понятия «византинизм», однако
мыслители Византии до сих пор обогащают
нас идеями и предпосылками философской
теории духовных ценностей, раскрывая их
природу и значение в общественной жизни.

Согласноих воззрениям, решающаяроль
в истории принадлежит человеку — носите-
лю разума и истины, — и лишь во вторую
очередь божественному провидению. Идеи
византийских мыслителей были предвест-
ником секуляризации общественной мыс-
ли и «обмирщения» понимания смысла ис-

тории. Человек-герой поздневизантийско-
го общества оказывался во главе историче-
ских процессов. Вместе с тем отход визан-
тийских мыслителей от обобщенно-спири-
туалистического восприятия действительно-
сти, хоть и освобождал бытие от метафизи-
ческих предпосылок, не явился универсаль-
ным ключом к пониманию мира. Соответ-
ственно, в поздневизантийской картине ми-
ра человек есть актор исторического процес-
са, суть и смысл которого скрыт от действу-
ющего субъекта.

Влияние духовных ценностей на эконо-
мику и культуру православной цивилиза-
ции, на наш взгляд, необходимо изучать
с применением герменевтического подхода
к рассмотрению символизма византийских
текстов. Раскрытием семантических пла-
стов этой символики занимались мыслители
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византийского периода, а также деятели
культуры последующих эпох. Идеи визан-
тийских ученых, кроме того, послужили на-
чалом для последующего становления на-
учных концепций, в которых социальное
(и экономическое) поведение объясняется
среди прочего через духовные ценности. Эти
концепции составляют методологическую
базу данного исследования.

Предпосылки развития идей о духовных
ценностях были заложены еще в трудах древ-
негреческих мыслителей — Сократа, Плато-
на, Аристотеля, Гераклита, Зенона Элейско-
го, Эмпедокла. Согласно Платону, вечные
идеи являются традиционной составляющей
системы ценностей общества и основой со-
циального развития. Большой научный ин-
терес к проблематике духовных ценностей
разных направлений науки выявлен нами на
основе исследования взаимосвязи аксиоло-
гических концепций и теорий византинизма
в трудах: А. Гийу, З. В. Удальцовой,С.П.Кар-
пова, П. И. Жаворонкова, С. А. Иванова,
Т. В. Кущ, Э. Калделис и др. Теоретические
аспекты ценностей культуры социума глубо-
ко раскрыли следующие ученые: Л. В. Буева,
В. С. Барулин,М.Н. Громов, В.П. Зинченко,
Л. Н. Столович, В. В. Ильин. Сегодня в ка-
честве основных проблем для изучения дис-
кутируются вопросы анализа, в основных
чертах, учения о преемственности в россий-
ской и византийской традициях и идеологии
регионального экономического порядка.

Христианство было основой мировоззре-
ния и византийского, и европейского об-
ществ. Однако единая христианская цер-
ковь претерпела раскол, который привел
к образованию двух конфессий: католи-
цизма и православия. Никейская империя
(1204—1261) развивалась в традициях визан-
тийского наследия, к элементам которого от-
носятся: сохранение и приумножение куль-
турного наследия, международное сотрудни-
чество во всех сферах общественной жизни,
роль образования в реализации системы ду-

ховных ценностей, достижения науки, орга-
низующая роль государства, функциониро-
вание правовой системы, создание условий
для творческой реализации личности. Еще
в дореволюционной традиции российской
историософии К. Н. Леонтьев отмечал, что
для россиян византинизм также был структу-
рообразующим началом системы ценностей:
«Византизм организовал нас, система визан-
тийских идей создала величие наше» (Леон-
тьев, 2007: 57). Ценности, определяющие
экономические отношения и функциониро-
вание экономических институтов, а также
системы управления обществом, не являют-
ся исключением. Идеи византизма актуаль-
ны, а ценности продолжают влиять на раз-
витие российского общества и его благопо-
лучие (Удальцова, 1988: 9).

Никейская империя как центр
греко-православной модернизации
византийского мира

Центром Никейской империи был древ-
ний город Никея (ныне турецкий Изник),
где когда-то проходили Вселенские соборы
православной церкви. В этом городе жили
и трудились духовные деятели, ученые, по-
эты, художники, музыканты и политическая
элита (Удальцова, 1988: 191). По замечанию
российского ученого Г. Л. Курбатова, к ука-
занному периоду значительные средства поз-
волили императорам Никеи «содержать по-
стоянные наемные отряды, находившиеся
под командованием великого коннетабля.
Опираясь на них, можно было сдерживать
и устремления феодалов. Всё это позволи-
ло Никее выиграть борьбу за „византийское
наследство“» (Курбатов, 1984: 173).

В рассматриваемый период греки и сла-
вяне пытались обозначить свои политиче-
ские позиции и притязания в регионе пра-
вославной ойкумены Евразии. В этом кон-
тексте можно рассматривать и стремление
восточных элит к восстановлению мораль-
ного престижа идеологии Второго Рима
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посредством поддержки искусств и фило-
софии. По словам выдающегося россий-
ского византиниста ХХ столетия академи-
ка З. В. Удальцовой, Иоанн III Дука Ватац
(1222—1254) был самой выдающейся лич-
ностью на никейском престоле, поскольку
«был щедрым покровителем наук и искусств,
стремился к возрождению эллинской куль-
туры предков» (Удальцова, 1988: 193).

В построении мировоззренческих кон-
цепций византийцы широко использовали
античные идеи, поскольку древность для
представителей средневекового гуманизма
была большим, нежели объект познания: ан-
тичный мир виделся им как великая стари-
на, Золотой век, ценность которого абсо-
лютна и сохраняется как ценность настоя-
щего (Hunger, 1965: 358). Поздневизантий-
ские мыслители полагали, что социальные
отношения и определяющие их потребно-
сти акторов являются не универсальной, но
инструментальной системой координат бы-
тия для осмысления и оценки этих отно-
шений. Соответственно, классическая древ-
ность долгое время служила опорой для ви-
зантийского мировоззрения, а современная
действительность стала в поздний период
пониматься как его регулятор.

Материальное культурное наследие Ви-
зантийской империи почти не дошло до на-
ших дней (многочисленные войны, наше-
ствия, социальные и природные катаклиз-
мы стерли его с лица земли), однако немате-
риальное наследие византийской цивилиза-
ции, в частности уважение к знаниям и уче-
ности, стало основой никейской цивилиза-
ции: «В Никее окрепли основы того энцик-
лопедизма, который был характерен для ви-
зантийской культурной элиты конца XIII —
начала ХV столетий, превращал ее предста-
вителей в несравненных знатоков античного
наследия, тонких исследователей античных
текстов» (Benakis, 2002: 283). Одним из вы-
дающихся деятелей никейского периода так-
же был Никифор Влеммид (1197 — ок. 1272).

Император Иоанн Ватац поручил Влемми-
ду найти и собрать в архивах монастырей
и скрипториев античные рукописи и фоли-
анты. В процессе научного поиска Никифор
Влеммид пересек Фракию, Македонию, бы-
вал на Афоне и в Фессалии. По возвраще-
нии Влеммид стал воспитателем наследника
императора — Феодора, в поздние годы он
основал свою школу.

По верному наблюдению К. В. Хвосто-
вой, гуманистическая тенденция уважения
к книжной грамоте пронизывала все аспек-
ты культурного бытия византийского мира:
«В Византии в рамках гуманизма развива-
лась достаточно сильная рационалистиче-
ская тенденция, состоявшая в признании
возможностей разума в приближении к абсо-
лютной истине. Идеи эти выражены у Иоан-
на Итала, Михаила Пселла, Варлаама, Ни-
кифора Григоры, Димитрия Кидониса и др.»
(Хвостова, 2009: 77).

Социокультурные тенденции XI —
 XIII вв. к началу XIV в. постепенно офор-
мились в поздневизантийскую культурную
парадигму, которая стала своего родамостом
между античной и святоотеческой традици-
ей, с одной стороны, и светскими и духов-
ными практиками византийского общества,
с другой. В то же время в новой культур-
ной парадигме, в которой сочетались многие
элементы эллинизма и христианства, гума-
нистическая компонента, вобравшая в себя
античныеидеи, вмировоззренииифилософ-
ско-богословской деятельности византий-
ских интеллектуалов постепенно вытесняла
раннее ортодоксальное христианство.

Одним из элементов этой парадигмы
стала критика лицемерного аскетизма, ко-
торая осуществлялась с разных позиций.
Так, митрополит византийских Фессалоник
XIII в. Евстафий Солунский, критикуя мо-
нахов, отмечал нарушения благочестия и да-
же аморальное поведение монашествующих.
Последователь традиции св. Фотия Вели-
кого, Евстафий нацеливал свою критику
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и на другие аспекты жизни XII в.: будучи гу-
манистом, он отмечал пренебрежение мона-
хов к учености и поклонение мракобесию;
имея духовный сан, отмечал оставление по-
движничества и увлечение хозяйственной
деятельностью (его возмущало, что монахи
привлекают в монастыри послушников, обе-
щая неофитам «спасение без пота»).

Одним из наиболее влиятельных ком-
плексов идей византизма долгое время оста-
вались эсхатологические; при этом в усло-
виях усиления внешних опасностей и угроз
их актуальность и влияние на поведение ак-
торов социальных отношений усиливалось
(Hunger, 1965: 359). Вместе с тем поздне-
византийский интеллектуализм, опираясь
на античное наследие, стал отводить Про-
мыслу Божию относительно незначитель-
ную роль, а христианская, уходящая к на-
следию Средневековья, антиномия Промыс-
ла Божия и свободы воли в гуманизме бы-
ла переработана в инновационную форму
представлений о нравственной значимости
общественного опыта и о возможности пред-
видения человеком действия соответствую-
щих закономерностей. Тем самым в этике
гуманизма произошла переоценка (в сто-
рону снижения) значения божественного
предопределения, в то же время была пере-
осмыслена судьба (Тиха), которая разорва-
ла в учениях гуманистов отношения меж-
ду существующим «самим по себе» бытием
и становлением, развитием, непрерывным
изменением общества. Представление о сво-
бодной творческой инициативе индивида
и ее продуктивных возможностях восходит
к идее об изменчивости и судьбе, которая
сковывает действия и проявления воли чело-
века, но не предпослана им, как божествен-
ное предопределение. Мыслители исходили

из принципа взаимодействия — синергии —
божественной и человеческой воли. Поэто-
му в западном христианстве спасение — это
оправдание и раскаяние перед Богом, а на
Востоке — слияние с Богом.

Характерной чертой поздневизантий-
ской — гуманистической — традиции был
также индивидуализм — обращенность к че-
ловеку, его внутреннему миру. У гуманиза-
ции социокультурных отношений и обра-
щенности к человеку были и объективные
причины, имевшие политическую природу:
охрану рубежей Никейской империи осу-
ществляли опиравшиеся на государствен-
ную поддержку свободные крестьяне Вифи-
нии и воины-крестьяне пограничных посе-
лений (акриты). По словам Г. Г. Литаврина,
«Никейская империя унаследовала наиболее
богатые и плодородные районыМалой Азии.
Здесь, на восточных границах нового госу-
дарства, находилась мощная система погра-
ничной обороны Византии, заложенная еще
при Комнинах» (Литаврин, 1967: 32).

На фоне укрепления патриотического
единения жителей Византии, с одной сто-
роны, и общего кризиса аксиосферы пра-
вославной цивилизации, с другой, возрас-
тало идеологическое влияние на социум ви-
зантийской церкви. Повседневные практи-
ки византийцев, исповедовавших правосла-
вие, благодаря бесшовному сочленению ре-
лигиозного и секулярного как бы попадали
в сферу религиозного опыта. Отправление
государственной власти, в том числе импе-
ратором, не было исключением. Так, импе-
ратор Федор II Ласкарис, ученик гуманиста
Н.Влеммида, в труде «Экономия» утверждал,
что идеальный правитель — это правитель,
приятный Богу1 (поэтому все дискуссии фи-
лософов о качестве монархов можно счесть

1 Вправославной традиции власть монарха легитимирована божественной природой самой власти; согласно
идеям раннехристианских мыслителей, политическая власть восходит к высшему началу. «Слушайте, цари,
и разумейте, научитесь судьи концов земли! От господа дана вам держава, и сила — от Вышнего, Который
исследует ваши дела…» — вещает царь Соломон (Прем.6:1,3). «Нет власти не от Бога…» — говорит ап. Павел
(Рим.13). Исходя из этого, император подражает Богу, имеет достоинство живого закона и обязан заботиться
о своих подданных, ибо Небесный Отец любит нас (Ин.3:16) и заботится о нас.
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бессмысленными), однако в человеческом
измерении монарх должен обладать мудро-
стью и ученостью.

Позднее, в эпоху правления западноцен-
тричных Палеологов, социальные и культур-
ные практики интеллектуальных элит ви-
зантийского общества (претендовавших на
гармоничное, но более чем когда-либо пол-
ное соединение эллинизма и христианства),
постепенно приводили к разрушению неко-
торых элементов православной традиции
поздневизантийского государства. В период
правления Палеологов унионизм (полити-
ка заключения уний между православными
и католиками) стал одной из форм «управле-
ния различиями» в рамках палеологовской
политики мультикультурализма и мульти-
конфессиональности (Удальцова, 1988: 128).
В этот период социокультурной основой раз-
вития общества стали универсалистско-со-
борные идеалы (сочетавшие в себе ценности
преемственности традиций и стремление
к инновационным преображениям) и «раз-
розненные элементы византинизма» сли-
лись «во что-то целостное и органическое»
(Гийу, 2005: 98).

Влияние духовных ценностей
на экономическую жизнь византийцев

В Никейской период значительно воз-
росли роль и престиж греческих и римских
экономических традиций, а участники эко-
номических отношений считали себя хра-
нителями древнего опыта регулирования
экономической жизни и порядка (таксиса).
Так, видный представитель никейской эли-
ты Иоанн Ватац стремился к тому, чтобы
строить экономическую политику в Малой
Азии на основе государственного протекци-
онизма, прагматизма, эффективного управ-
ления ресурсами2.

Универсальные ценности производ-
ственной культуры античности воплоща-

лись во многих аспектах хозяйственных
отношений: ценность пользы — в стремле-
нии хозяйствующих субъектов к прогрессу;
ценность красоты — в архитектурных сти-
лях и модных тенденциях; патриотизм —
в трудолюбии и стремлении к увеличению
производительности труда. Ценности об-
щинности, коллективизма и соборности,
в определенной степени, воплощались в том,
что византийские торгово-ремесленные
круги организовывали эргастерии — мастер-
ские, обеспечивавшие процесс производ-
ства товаров и услуг.

В экономической жизни Никейской им-
перии большое значение имела деятель-
ность самостоятельных хозяйствующих субъ-
ектов: купцов, руководителей «государевых
хозяйств», крестьян-акритов, мещан. Одна-
ко возраставшая ценность знаний, учености,
профессиональных навыков не конвертиро-
валась в доступность обучения и образова-
ния (они были высокого качества, но оста-
вались платными), что, в свою очередь, за-
трудняло социальную мобильность низших
сословий: ремесленников и крестьян.

Фигура никейского императора играла
особую роль в экономической жизни обще-
ства: он не только определял экономическую
политику, но также осуществлял духовно-
координирующуюфункцию, в силу того, что
символизировал патриотическое единение,
усилившееся во времена правления импе-
раторов из династии Ласкарисов. Предста-
вители этой династии способствовали ин-
ституционализации элементов народной —
плебисцитарной — монархии в систему госу-
дарственного управления: решение многих
экономических и политических задач никей-
ского государства представители династии
осуществляли при согласовании с мнением
народа: никейские императоры устраивали

2 Именно в этот период у субъектов хозяйствования возникло, а затем укрепилось представление о возмож-
ности эффективного управления сельским хозяйством даже в условиях негативных климатических факторов:
засух и заморозков Анатолийского региона.
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в городах нечто вроде «плебисцита» и рефе-
рендумов для принятия основных экономи-
ческих и политических решений. Эти прак-
тики, помимо прочего, способствовали рас-
ширению каналов вертикальной мобильно-
сти3.

Экономическая роль церкви была
не столь существенна, как роль института
императорской власти. В Западной Европе
к XI в. церковь стала активным самостоя-
тельным хозяйствующим субъектом и круп-
нейшим феодалом. В Византии же отцы
католической церкви, опирая на «латин-
скую премудрость» римского права, а во-
сточной — на неоплатонизм и греческую
философию, уделяли больше внимания
обсуждению онтологических (вопросам при-
роды воли) и этических проблем, стремясь
к доминированию в духовной, но не эконо-
мической сфере жизни общества.

В XIV — XV вв. система ценностей позд-
невизантийского общества подверглась де-
формации: неблагоприятная для усиления
византийской государственности политиче-
ская конъюнктура и экономический кризис
привели к некоторой «девальвации» тради-
ционных и поиску новых ценностных опор
общества. С XI в. наблюдался интенсивный
поиск новых образцов социального поведе-
ния, фокус общественного внимания посте-
пенно смещался от общины и государства
к малой группе и индивиду, происходила се-
куляризация общественных отношений.

Заключение

Можно констатировать, что христиан-
ской духовности свойственен традициона-
лизм. В византийском православии он был
особенно последовательным. В никейский
период (в период правления династии Лас-

карисов) экономические отношения явля-
ли образец гуманизации и локальной хозяй-
ственной регенерации православного обще-
ства. Возрастание ценностей рационализ-
ма (учености и науки) приводило к транс-
формации традиционной системы духовных
ценностей византийского общества. В эпоху
Палеологов в мировоззрении византийцев
элементы христианского учения о сакраль-
ной структуре мироздания замещались но-
выми — гуманистическими — этико-миро-
воззренческими представлениями4.

В начале XV в. резко усилилось влия-
ние западной системы ценностей на нравы
и мировоззрение византийцев. Столкнове-
ние западной и восточной систем ценностей,
в частности, выразилось в идейном проти-
востоянии пролатинской и православной
партий, обострившемся в византийском об-
ществе в XIV в. Однако неофициальное об-
щение с западными гуманистами, переводы
классиков латиноязычной литературы, заим-
ствования аргументов западной схоластики
в богословских спорах с исихазмом посте-
пенно утвердили в сознании части гумани-
стов Византии возможность перехода в като-
лическую традицию. Духовная сфера поздне-
византийского периода имела и другие осо-
бенности: по мере ухудшения внешнеполи-
тической обстановки в оценке истории раз-
растались пессимистические мотивы. В ви-
зантийской историографии XIII — XV вв.
формой выражения этого пессимизма стала
античная теория циклизма.

Вместе с тем византизм еще длительное
время продолжал выполнять свою истори-
ческую миссию, которая выразилась в эко-
номическом, политическом и культурном
влиянии на жизнь народов юго-восточной
Европы (болгар, сербов, румын) и русских,

3 См.:Византийские историки, переведенные с греческаго приС.Петербургской духовной академии. [Вып. 10].Ле-
топись великаго логофета Георгия Акрополита.Пер. под ред. бакалавраИ. Троицкаго. СПб.: в Тип. Департамента
уделов, 1863. 101.

4 В поздневизантийский период существовали формы отхода гуманистов от православной традиции: в част-
ности, интеллектуалы латинофильствующего течения в гуманизме переходили в католицизм и возвращались
к язычеству, образуя духовное движение неоязычества.
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армян и грузин. Моральная таксономия пра-
вославной культуры греческих царств и сла-
вян оставалась сильной и после политиче-
ского падения Византии.

Выходя за пределы пространственно-
временных коллизий, духовные религиоз-
ныеценностипредставляют собой объединя-
ющую народ субстанцию, способную укре-
пить народный дух на основе вечных глу-
боко нравственных начал. Для Руси нача-
ло государственности было связано преж-

де всего с православными духовными цен-
ностями. Найти оптимальный путь разви-
тия — это сложная и важнейшая задача че-
ловечества, в осмыслении которой необ-
ходимо конструктивно подходить к трудам
всех исследователей, системно анализируя
их и предлагая ценные идеи и концепции.
В современной России XXI в. важно возрож-
дение духовности через возрождение куль-
туры в различных областях общественной
жизни.
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development of digital technologies, the need to protect personal space becomes urgent, which
necessitates a deep understanding of the nature of privacy and its significance. It has been concluded
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Введение

Современность сопряжена с трансфор-
мациями, наблюдаемыми в информацион-
ном обществе, которые предопределяют об-
раз жизни и условия социализации челове-
ка, преобразуя ценностные парадигмы пу-
тем его вовлечения в цифровые информа-
ционно-коммуникационные процессы, что
неотъемлемо влечет за собой экзистенциаль-
ные изменения, нуждающиеся в социально-
философском осмыслении.

Цифровое общество, базирующееся на
высокотехнологичных возможностях, сете-
вой коммуникации, свободном доступе к ин-
формации, серьезно воздействует на совре-
менного человека, особенно на молодое по-
коление: изменяет формы взаимодействия,

структуру мышления, восприятие простран-
ства и времени, стирает границы между ре-
альной и виртуальной личностью, трансфор-
мируя традиционные понятия, принципы,
взгляды на духовно-нравственные ценности,
самосознание, межличностные отношения.

С развитием цифровых технологий суще-
ствование современного общества на стыке
этих технологий и человеческих ценностей
делает особенно актуальной тему приватно-
сти. Вектор информационных изменений
накладывает отпечаток на представления
о личной жизни, о границах индивидуально-
сти и жизненных ценностей: в современном
мире отсутствие приватности превращается
в настоящую угрозу для индивидуальности
и свободычеловека, становится «элективной
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сферой способа исчезновения (реального,
смысла, сцены, истории, социального, ин-
дивидуального)» (Бодрийяр, 2017: 211), что
подчеркивает важность исследования при-
ватности в контексте цифрового простран-
ства. Как писалЖ. Бодрийяр: «Мир и мы все
живьем попали в симуляцию, в губительную,
даже не губительную, а индифферентную
сферу апотропии…» (Бодрийяр, 2017: 207).

Актуальность темы определяется стреми-
тельным развитием цифровых технологий
и угрозами, которые они несут для приват-
ности. С ростом использования интернета
и социальных сетей как платформ цифровой
коммуникации возрастает объем информа-
ции, которая становится доступной третьим
лицам. По данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
68% интернет-пользователей испытывают
опасение и тревогу за сохранность своих пер-
сональных данных (среди которых паспорт-
ные данные, пароли от почты или социаль-
ных сетей, данные банковского счета)1, что
подтверждает необходимость глубоко ана-
лизировать риски, связанные с нарушени-
ем приватности. В контексте современных
цифровых технологий и социальных сетей
проблема приватности становится всё более
актуальной еще и потому, что условия, в ко-
торых существует человек, напрямую влия-
ют на его психоэмоциональное состояние.
Как утверждал З. Фрейд, подавление лично-
го — это подавление жизни в целом (Фрейд,
2022), что подчеркивает важность личной
свободы и приватности для эмоционального
благополучия.

Приватная сфера — область жизни чело-
века, которая закрыта от посторонних глаз
и оформляется в определенные социальные
структуры, включая личное пространство,
в котором каждый имеет право на непри-
косновенность своей личнойжизни, мыслей
и чувств.

Исторически проблематизация устрой-
ства этого пространства была связана со ску-
ченностью и потому массово и ярко прояв-
лялась в растущих городах, влияя даже на
биологические процессы (например, на эпи-
демические вспышки). В определенные пе-
риоды границы этого пространства подвер-
гались пересмотру, порой оно становилось
социальным капиталом и оценивалось во
вполне реальных денежных суммах. Однако
с появлением социальных сетей и переда-
чей личной информации в цифровое про-
странство в онлайн-режиме мы столкнулись
с проблемами существенно иного уровня: са-
мо понятие приватной сферы начало терять
свою значимость и актуальность.

Цель данного исследования — изучение
природы и значимости приватности как со-
циального явления, анализ вызовов, связан-
ных с приватностью в цифровом обществе,
выявление рисков, стоящихперед человеком
и обществом в условиях повсеместного ис-
пользования цифровых технологий, опреде-
ление того, как данные риски влияют на со-
циальные структуры и индивидуальное вос-
приятие безопасности.

Приватность: природа и значимость

В современном обществе приватность —
многоаспектное явление, которое охваты-
вает социальные нормы и индивидуальные
права человека, а определение приватности
варьируется в зависимости от точки зрения
мыслителей и исследователей разных науч-
ных направлений.

Феномен «приватность» человек осозна-
ет как личную сферу, частную жизнь, и про-
тивопоставляет общественному простран-
ству. Социокультурный концепт «приват-
ность» трактует ее не только как практиче-
скую категорию, но и как фундаментальное
условие жизни человека и его взаимодей-
ствия с социумом, описывает те социальные

1 «Цифровая самооборона». 12.03.2024. ВЦИОМ. 07.03.2025. <https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/cifrovaja-samooborona>.
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обстоятельства и условия, в которых чело-
век стремится сохранить свое личное про-
странство от нелегального, несанкциониро-
ванного, неправомерного или непредвиден-
ного вмешательства. Человеческая приват-
ность имеет преемство с индивидуальными
пространствами биологического мира, что
только подчеркивает ее важность. Цивили-
зация разрушает приватность — такой точки
зрения придерживаются уже сравнительно
ранние исследователи этогофеномена: не бу-
дучи способной уничтожить ее полностью,
она «пробивает бреши» в ней (Флоренский,
2000).

Рассуждая о феномене «приватность»,
необходимо выделить четыре его философ-
ских измерения: онтологическое, гносеоло-
гическое, аксиологическое и праксиологиче-
ское.

Важнейший элемент социальной семио-
тики приватного — граница, линия демарка-
ции. При этом граница не единственна — их
несколько, что соответствует дифференциа-
ции приватного и публичного на зоны, об-
разующие скорее спектр, а не бинарную оп-
позицию. Свойства границы: подвижность /
неподвижность, жесткость / изменяемость.

Онтологическое измерение: приватность
рассматривается как реальность, сочетаю-
щая субъективный и объективный компо-
ненты, единицами описания которой вы-
ступают прежде всего «индивидуальное»,
«собственное», «уникальное», «единичное»,
«комфортное», «защищенное». Эта реаль-
ность уходит в область бессознательного
и неосознанного и связана с соответствую-
щими обстоятельствами бытия.

Приватность человека, как социального
субъекта, предполагает:
– реакцию на несанкционированные дей-

ствия со стороны общественного про-
странства, сопряженную со способностя-
ми различать частное и публичное бытие,
ощущать демаркационные линии;

– умение разграничивать внутреннее

и внешнее в процессе жизнедеятельности;
– свободу оформления личных границ

и творчества;
– способность к конструктивному, обосно-

ванному поведению и поступку по вы-
страиванию и охране границ своего лич-
ностного бытия.
Одна из важнейших функций приватно-

сти состоит в том, что в этой сфере форми-
руется повседневность — как стиль жизни,
совокупность основных сценариев и как ме-
ханизм, уменьшающий психофизиологиче-
ские и иные адаптационные нагрузки. При-
ватность может быть охарактеризована как
пространство, в котором человек проявля-
ет себя без страха осуждения или преследо-
вания и с минимальной оглядкой на оцен-
ки окружающих. Отмечая важность личного
Я, Э. Левинас утверждал, что идентичность
формируется через отношения с другими,
и именно в приватности эти отношения гар-
монизируются (Левинас, 2024), что подчер-
кивает онтологическую ценность приватно-
сти как условия для самосохранения, само-
понимания и самовыражения.

Приватность связана с достоинством че-
ловека — тем самым она обретает межлич-
ностную значимость. В свою очередьМ. Хай-
деггер отмечает, что подлинное бытие че-
ловека — это осознание человеком своей
свободы и заключается в его способности
оставаться тайной перед самим собой и пе-
ред другими (Хайдеггер, 2015). Приватность
не просто отдельное пространство — это
центральное измерение человеческой жиз-
ни, необходимое условие для существования
Я в социуме, матрица, в которой образовы-
вается, формируется наша идентичность.

Онтологическое измерение приватности
охватывает множество аспектов: от самосо-
знания и идентичности до социальных и эти-
ческих норм, которые формируют человека
и общество. Приватность — не только во-
прос прав и свобод, но и основа для понима-
ния природы человека и его места в мире,
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что, в частности, подчеркивает ее значи-
мость в контексте цифрового общества, ко-
торое в процессе своего технологического
развития продолжает изменять нашу реаль-
ность.

Гносеологическое измерение осмысляет
приватность как результат рефлексии инди-
вида о желаемых и возможных конфигураци-
ях своих отношений к внешнему миру, о со-
отношении личных и внешних зон, вклю-
чая и переходные поля. Такая рефлексия
подразумевает и принятие ответственности.
В творческом плане это прежде всего выбор
в пользу ограничения и организации лич-
ного с его необходимой границей. Концеп-
ция «умвельта» (Umwelt), жизненного мира,
столь важная для изучения приватности, от-
носится к обоим указанным выше измерени-
ям, так как предполагает созерцание и кон-
ституирование вещей, из которых состоит
окружающая реальность, а также наделение
их специфическим, индивидуальным и лич-
ностным смыслом, причем вещи выступают
и как регуляторы личного бытия, что отно-
сится уже к праксиологическому аспекту.

В гносеологическом плане приватность
связана с процессами познания и воспри-
ятия, предполагает исследование того, как
индивидуальное и коллективное понима-
ние приватности формируется через знание,
опыт человека и их социальные интерпрета-
ции. В основе этого измерения лежит фено-
мен проекции человеком самого себя на со-
циальное пространство, включая, например,
жилище: по его облику и конструкции мож-
но многое понять и сказать о живущем в нем
человеке — именно поэтому для приема по-
сетителей традиционно выделялись специ-
альные помещения, обставленные макси-
мально нейтрально, отсюда и практика пус-
кать малознакомых людей в кухню, посколь-
ку она — помещение со стертой семантикой.
На этом основании возникают вторичные
вопросы — в частности, о том, как человек
осознает и интерпретирует свое право на

личное пространство в цифровом, инфор-
мационном обществе. Галопирующее и то-
тальное проникновение цифровизации во
все сферы жизни человека вызывает у неко-
торых авторов (Савельев, 2024) опасение
в очень вероятной компенсаторной нейро-
морфологической деградации человека.

Приватность, ее контуры, наполнение,
ритуалы социально и культурно вариабель-
ны, это касается и осмысления ее кон-
ституирующих черт: например, такова об-
ласть доступности (для всех или для неко-
торых групп); нормотворчество, закрепля-
ющее приватность, также варьируется, из-
меняется (Бергер, Лукман, 1995). Приват-
ность становится не просто механически-
потребительским отношением к соответ-
ствующему пространству, но и работой со-
знания, строящего образ, конструкцию лич-
ного пространства, а также образ окружа-
ющей его действительности под влиянием
цифровых технологий и изменения социаль-
ных норм.

Аксиологическое измерение: приватность
можно определить как многогранные цен-
ности, которые определяют как личное, так
и социальное пространство человека, — как
ценностно-смысловое отношение человека
к принятым в обществе нормам поведения,
регулирующим безопасность личного про-
странства. Приватность проявляется в сте-
реотипах поведения и одновременно в от-
казе от некоторых из них (простейший при-
мер — свобода действия в собственном жи-
лье); она (как социокультурная ценность)
влияет на формирование социальной норма-
тивной ориентации, этических стандартов.

Аксиологическое измерение приватно-
сти включает в себя сложный набор идей
и ценностей, касающихся индивидуально-
сти, социальных отношений, психоэмоцио-
нального состояния человека, и становится
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всё более актуальным в условиях цифрово-
го общества, где технологии изменяют тра-
диционные и ставшие привычными нормы
и представления о приватности.

Праксиологическое измерение: приват-
ность — это акт выбора, волевая активность,
анализ того, как человек управляет своей
идентичностью, имеющей как личные, так
и публичные измерения, защищает свои
личные данные (свой социальный порт-
рет) в условиях современных цифровых
и высокотехнологических реалий и рисков,
как адаптирует свои поведенческие модели
в ответ на требования среды.

Приватность не ограничивается лишь
пределами личной жизни человека, а охва-
тывает его взаимодействие с окружающим
миром, принципы самозащиты и контроля
над информацией о себе, использует взаим-
но-возвратные механизмы, в идеале созда-
ющие гомеостазис. Организуя приватность,
индивид не должен впадать в полный во-
люнтаристский произвол: ему следует со-
хранять отношения с действующими норма-
ми — от неписаных социальных традиций
до положений закона. Понимание приват-
ности вырастает из теории, регулирующей
право на личную жизнь. По Дж. С. Миллю,
приватность—необходимое условие для сво-
бодного существования индивидуальности
(Милль, 2024) — является важной частью
для субъективного опыта и внутреннего бла-
гополучия человека. В более современном
контексте понятие приватности расширяет-
ся и включает в себя аспекты защиты ин-
формации и личных данных в цифровом ми-
ре, становится правом человека контроли-
ровать информацию о себе и решать, когда,
как и в каком объеме ее раскрывать (или
не раскрывать). Приватность влияет на об-
щественные отношения, формируя в своем
лоне человека, «обреченного» на то, чтобы
это лоно покинуть, — и так она позволяет
людям взаимодействовать. Роль приватно-
сти отмечается и в обеспечении эмоциональ-

ной безопасности человека, в формирова-
нии психологического комфорта.

Приватность как социальное явление
включает в себя исторические, культурные,
этические аспекты, а значимость приватно-
сти сопряжена с формированием идентич-
ности, общественных отношений и защиты
прав человека.

Исторический аспект. В разных эпохах
и культурах приватность исторически вос-
принималась по-разному. Так, в антично-
сти личная жизнь была тесно связана с об-
щественными обязанностями. С развитием
индивидуализма и концепции прав человека
приватность стала неотъемлемой частью лич-
ной свободы. Чем выше уровень индивидуа-
лизма, тем более значимой представляется
приватная сфера, которая защищает инди-
видуальные интересы, в том числе личное
пространство и личный выбор, обеспечива-
ет определенную степень свободы и незави-
симости. На протяжении веков понятие при-
ватности изменялось, но ее суть оставалась
неизменной: это право человека на личную
жизнь и ее защиту.

Социальная ценность приватности. При-
ватность играет ключевую роль в формиро-
вании идентичности и самосознания челове-
ка. Без личного пространства человек не спо-
собен определять свои границы, устанавли-
вать эффективные отношения с окружаю-
щим миром. Приватность создает условие
для самосовершенствования, что необходи-
мо для формирования человека как полно-
ценной личности (Леви, 1977).

Значимость приватности в современном
обществе. Защита прав человека. Приват-
ность является важным защитным механиз-
мом для прав человека, служит основой для
защиты свободы слова, свободного выбо-
ра и самоидентификации, защита приватно-
сти — это защита всех остальных прав чело-
века (Права человека, 2021).

Влияние на общественные отношения. На-
личие границ приватности способствует
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росту доверия, здоровым и устойчивым от-
ношениям в социуме, формирует гармонич-
ное общество, где человек чувствует себя
в безопасности.

Политический аспект приватности. При-
ватность играет важную роль в политиче-
ском контексте, защищая граждан от воз-
можного злоупотребления властью и вмеша-
тельства в их личную жизнь, предоставляя
гражданам уверенность и защищенность.

Приватность как важное социальное яв-
ление имеет большое значение и сильно вли-
яет на человека, защищает его, помогает
строить доверительные отношения и служит
основой для функционирования общества.

Таким образом, приватность как соци-
альное явление представляет собой сложную
и многослойную концепцию, которая охва-
тывает различные аспекты личной свободы,
автономии и социальных норм. Разнообра-
зие определений и подходов подчеркивает
важность изучения приватности в рамках но-
вых реалий, привнесенных произошедшей
практически у нас на глазах информацион-
ной революцией. Изменения, сопряженные
с приватностью, повлекли за собой специ-
фические вызовы, риски и опасности. По-
этому сейчас при нарушении приватности
речь идет не просто о «вторжении в частную
сферу», которуюмы привыкли понимать как
нечто, значимое только для узкого круга об-
ладателей этой сферы: помимо личных гра-
ниц и случаев их пересечения мы выходим
к широкому горизонту проблем биосоциаль-
ных, психологических, социокультурных.

Заключение

Приватность — ключевое понятие, кото-
рое проникает во множество аспектов чело-
веческой жизни и становится неотъемлемой
частью индивидуальной идентичности и сво-
боды. Анализ природы и значимости приват-
ности позволяет сделать выводы о ее мно-
гообразии, сложности и актуальности в со-
временном цифровом обществе. Эффектив-

ная защита приватной сферы способствует
развитию индивидуальной автономии. При-
ватность необходимо рассматривать как про-
странство, позволяющее человеку защищать
и сохранять свои личные убеждения, опыт
и эмоции, даже если его окружение враждеб-
но. Приватность — не абсолютная вневре-
меннáя константа; напротив, она имеет гра-
ницы и варьируется в зависимости от куль-
турных, социальных и исторических усло-
вий.

Приватность включает разные уровни,
каждый из которых связан с определенными
правами и ожиданиями человека:
– физическая приватность подразумевает

недоступность тела и личного простран-
ства;

– информационная — касается защиты дан-
ных и информации о себе;

– психоэмоциональная — создает простран-
ство для самовыражения и личностного
развития, способствует повышению уров-
ня независимости и уверенности в себе.
Исследования показывают, что создание

безопасной приватной сферы влияет на об-
щее благополучие человека и его способ-
ность к социальному взаимодействию.

Значимость приватности нельзя переоце-
нить. Она затрагивает не только практиче-
ские аспекты защиты личной информации,
но и более глубокие философские, этиче-
ские и социальные вопросы, среди которых:
– Гарантия индивидуальных прав и свобод —

приватность служит основой для защи-
ты прав и свобод человека, позволяет вы-
ражать свои мысли, идеи и чувства без
страха перед преследованием со стороны
государства или общества.

– Социальная стабильность — приватность
помогает регулировать динамику соци-
альных отношений, взаимные границы
приватности между людьми, если их со-
блюдают, способствуют укреплению дове-
рия и взаимопонимания, что ведет к ста-
бильным и гармоничным социальным
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отношениям, так как человек, чувствуя
себя защищенным, более склонен к со-
трудничеству и взаимодействию.

– Борьба с контролем и манипуляцией —
в эпоху цифровизации активное исполь-
зование технологий для мониторинга дан-
ных и управления ими угрожает приват-
ности, поэтому защита приватной сфе-
ры становится необходимым условием
для борьбы с мошенничеством, манипу-
ляциями и нарушением прав человека,
а правильное регулирование и соблюде-
ние прав на приватность служит механиз-
мом для защиты от злоупотреблений со
стороны как государства, так и самого че-
ловека.

– Культурное разнообразие и приватность —
значимость приватности варьируется в за-
висимости от культурных контекстов, так
как разные культуры могут по-разному

трактовать границыприватности, чтопод-
черкивает необходимость принимать во
внимание культурные различия при об-
суждении вопросов личной свободы и за-
щиты данных.
Таким образом, природа и значимость

приватности многогранны и сложны. При-
ватность —не только индивидуальное право,
но и социальная ценность, способствующая
гармонии и стабильности как человека, так
и общества. Защита приватной сферы стано-
вится неотъемлемой частью современности.
В цифровом обществе, в эпоху сплошной
цифровизации, когда технологии угрожают
традиционным концепциям приватности,
важно не только осознавать ее значимость,
но и активно защищать и продвигать меха-
низмы, позволяющие сохранять личные гра-
ницы и свободы человека.
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Введение

Ментальные конструкты имеют детерми-
национные и объяснительные возможности,
поскольку создают и трансформируют соци-
альные феномены. Смыслы, заложенные од-
нажды в те или иные идеи, не являются ста-
тичными, их динамичная природа позволяет
адаптировать их под реалии любой эпохи,
пусть и удаленной от момента теоретизиро-
вания. Как известно, эпоха Просвещения
выступает этапом, на котором социальные
философы стремились создать общество как
саморазвивающуюся систему, — систему без
каких-либо ограничений.

В период становления научного зна-
ния в эпоху Просвещения сформировалось
несколько принципиально важных идей,
каждую из которых можно признать ценной,

помимо прочего и в первую очередь — для
современной культурной и социальной сре-
ды. Так, одна из видных идей, с этой точ-
ки зрения, сформировала концепцию есте-
ственных прав человека. Для современного
общества она актуальна в вопросах проис-
хождения прав и свобод.

Идеи естественного права в эпоху
Просвещения

В исходных положениях современной
естественно-правовой концепции право
«есть свойства человека, носящие харак-
тер неотъемлемых, и имеют принадлеж-
ность к человеку с момента рождения каж-
дого» (Гигаури, Стульба, 2019: 103). Подоб-
ное идейное содержание естественного пра-
ва обнаруживается еще в Античности, одна-
ко в своем ярко выраженном варианте оно
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формируется именно в эпоху Просвещения,
когда создается ряд концепций, определя-
ющих право как выражение естественного
порядка вещей.

Идея естественного права была реализо-
вана в немецких и французских трактатах —
довольно неоднородно, однако был выражен
(С. Пуфендорфом) центральный принцип,
согласно которому воля способна придать
естественным вещам и действиям атрибуты
особого рода, которые выражают конкрет-
ное особенное соответствие и порядок че-
ловеческой деятельности. Так формируются
моральные вещи (Коркунов, 2014: 146—147).

В философии французского Просвеще-
ния зафиксирована идея о совокупности
прав и возможностей человека. К менталь-
ному конструкту этой идеи относится пра-
во на свободу совести и вероисповедания
в трактовке Вольтера. Права и возможности
реализуются в «духе законов» как в некоем
духовномначале, в условиях взаимодействия
естественных и социальных факторов, де-
терминирующих правовую реальность обще-
ства и государства (Гусарова, 2023). Пред-
ставленная формулировка и ее расшифров-
ка в конкретных концепциях позволяет за-
крепить в понятии природы человека есте-
ственные свойства и транслировать их как
неотъемлемые признаки личности. В свою
очередь, логика размышлений С. Пуфендор-
фа базируется:

– на признании рациональной природы
естественного права человека;

– на отказе от средневековой схоластики;
– на признании и возвеличивании значимо-

сти личности как самостоятельного, неза-
висимого и рационального социального
существа (носителя социальных свойств).

При этом в рамках юснатуралистиче-
ской1 концепции эпохи Просвещения, как
справедливо полагает ряд исследователей,
«закрепление в правовом акте в этом смысле

не означает трансформации естественного
права человека в позитивное право, которое
может быть отнято или ограничено впослед-
ствии, что позволяет считать права человека
субъективными правами» (Гигаури, Стульба,
2019: 103). Речь идет о юридическом закреп-
лении объективных прав, соответствующих
самой природе человека, его «натуральному
положению».

Концепция позитивного права и ее критика

Чтобы сформировать достаточно жест-
кую программу понимания сущности пра-
вовой реальности и ее практической реали-
зации, требуется критическое переосмысле-
ние конкурирующих программ по данной те-
матике. Следовательно, к просвещенческо-
му проекту концепции естественного права
можно отнести также современную тенден-
цию критики позитивистской теории право-
вых норм. Так, принципиальная в эпохуПро-
свещения идея разделения права на позитив-
ное и естественное становится традицион-
ной для философско-правовой и юридиче-
ской мысли. Нельзя не указать на продол-
жающийся (перманентный) характер проти-
воборства концепций позитивного и есте-
ственного права. Вместе с тем заложенная
в эпоху Просвещения тенденция к формиро-
ванию центрального положения естествен-
ного права и критики идей позитивного
права реализуется в современной философ-
ско-правовой и юридической литературе —
в идее о том, что право является следстви-
ем природы человека, а также феноменом,
который соединяет в себе формализован-
ные (юридические) и неформализованные
(нравственные) нормы. Единство двух этих
реалий позволяет говорить о негативной
оценке нормативно-правовых актов, имею-
щих безнравственную природу. Последний
принцип, соединяющий природу человека
с нормами социальными и нравственными,

1 Юснатурализм — школа естественного права.

78 Экономические и социально-гуманитарные исследования Т. 12 № 1 (2025)
Economic and Social Research 12.1 (2025)



Равочкин Н. Н., Сухов Ю. П.

напрямую критикует позитивное право, ко-
торое формируется на основании воли су-
верена и не имеет прямой привязки к есте-
ственному положению человека, сохране-
нию и оправданию социальных атрибутов,
выражающих права и свободы человека, дан-
ные ему от природы. Содержательные заме-
чания направлены на рассмотрение возмож-
ности отмены или снижения объема гаран-
тированных прав и свобод при условии прак-
тической реализации системы позитивных
прав, что имеет крайне высокое значение
для сторонниковюснатурализма. Следует за-
метить, что в эпоху Просвещения сторонни-
ки концепции естественного права заложи-
ли основание для длительной дискуссии по
вопросам содержания правовых норм, а так-
же разделения характера правовых и нрав-
ственных регуляторов общественных отно-
шений.

На современном этапе развития фило-
софско-правовой науки в дискуссии между
сторонниками естественного и позитивного
права для сторонников естественного права
базовым является принцип рациональности
данного типа регламентирования поведения
человека, предполагающий возможность мо-
ральной оценки поступков человека, а также
самоочевидность и рациональность понима-
ния действий субъектов общественных отно-
шений. Естественные нормы целесообразно
рассматривать через призму оценок в оппо-
зиции «правильность — неправильность» со-
вершаемых человеком действий, — оценок,
которые ориентированына общее благо.Как
справедливо замечает А. Б. Дидикин, эти
распространенные представления «сохраня-
ют значение и в современных концепциях
естественного права, получивших единое на-
именование „концептуальный натурализм“,
в рамках которых естественное право осмыс-
ляется в виде имманентной и фундаменталь-
ной характеристики позитивной правовой
системы» (Дидикин, 2014: 419).

Возрождение естественного права в XX в.:
Л. Фуллер, Дж. Финнис

Аналитика идей Л. Фуллера и Дж. Фин-
ниса позволяет сформулировать выводы
о ценности современных концепций есте-
ственного права. Здесь обращает на себя
внимание главным образом возможность
внедрения в теоретический оборот принци-
пов практической рациональности, ориен-
тированных на добросовестное распределе-
ние благ в справедливом социуме. В теорети-
ческом противостоянии сторонников есте-
ственного права и представителей юридиче-
ского позитивизма активизируется критика
положений о дескриптивной природе пра-
вовых норм: так понимаемые юридические
нормы не могут в полной мере, с одной сто-
роны, выражать свойства и природу самого
человека, с другой — отвечать его естествен-
ным интересам и возможностям. Видно, что
идея единства права и морали в естествен-
ном праве, рассматриваемом как основание
для справедливого общества, отвергает мо-
рально нейтральный подход неопозитиви-
стов. Единство морали и права важно для
эффективной регуляции общественных от-
ношений. Для достижения сбалансирован-
ного политического устройства необходим
поиск оптимального взаимодействия право-
вых норм с фундаментальными принципа-
ми и юридическими процедурами (Оглезнев,
2010).

Чтобы решить проблему таким образом
понимаемого взаимодействия, было призна-
но, что сущность нормы права имеет це-
левой и инструментальный характер. Для
Л. Фуллера было очевидным, что «любая ин-
терпретация событий и фактов предполагает
выявление в результатах наблюдения един-
ства целевого, фактического и ценностного
содержания» (цит. по: Дидикин, 2014: 420).
Нет смысла разделять факты и ценности,
поскольку события всегда рассматривают-
ся через призму аксиологии. В отношении
целей и средств правового регулирования
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нормы права имеют аскриптивный характер:
включают цель как «должное» и методоло-
гический инструментарий по достижению
цели.

Представленная логика изучения сущ-
ности правовых норм позволяет в пол-
ной мере описать свойства человека, его
нравственные признаки через закрепление
в субъекте общественных отношений идеи
должного, идущего от него самого, но никак
не назначаемого сувереном, как это оказыва-
ется возможным в концепции позитивного
права.

Естественный нормативизм и его современные
трактовки

В рамках естественного нормативизма,
возникшего в эпоху Просвещения, право
рассматривается как целевая деятельность,
регулирующая поведение людей с помощью
общих норм. Так, например, «целью кон-
ституционного права является закрепление
основных организационных принципов по-
строения системы государственной власти
на определенной территории» (Дидикин,
2014: 420). Практической реализацией и во-
площением идей Просвещения в правовой
системе любого государства является сохра-
нение таких нормативно-правовых актов,
которые гарантируют реализацию естествен-
ных свойств человека и защищаютих от нега-
тивного влияния со стороны государства.

Идеи Просвещения реализуются в кон-
цепции гражданского общества. Современ-
ные исследователи полагают, что имеет
смысл говорить о трех подходах к понима-
нию данного социально-политического фе-
номена в истории мысли: античном, новоев-
ропейском и современном. Значимое сход-
ство всех трех подходов — в признании нали-
чия государственных структур и множества
институтов, субъектов гражданского обще-
ства, различие — в организующемпринципе,
который лежит в основании взаимодействия
общества и государства.

Гражданское общество в античном пони-
мании, согласно мнению ряда ученых, есть
сообщество тех, кто имеет правовой статус
гражданина государства (которое оказывает-
ся доминирующим по отношению к инсти-
тутам и субъектам гражданского общества)
(Зырянов, Лукин, 2019).

Новоевропейская трактовка гражданско-
го общества имеет экономическое содер-
жание: ведущей сферой общественных от-
ношений оказывается защита частной соб-
ственности посредством формирования со-
обществ по интересам.

Основой современного гражданского об-
щества считается принцип гуманитарности,
обязывающий объединять людей независи-
мо от их характеристик, что приводит к идее
инклюзивности социальных объединений.

Вне зависимости от формы реализации
идеи, можно выделить два обязательных
условия формирования гражданского об-
щества: наличие «публичного пространства
и способности людей вести себя в публич-
ном пространстве в соответствии со сво-
им сознательным разумным выбором» (Кар-
санова, Волгин, 2022). Эти условия пола-
гаются (Е. С. Карсановой и О. С. Волги-
ным) важнейшими для построения граж-
данского общества как в эпоху Просвеще-
ния, так и в современности. Данную идею
реализует И. Кант, для которого Просве-
щение есть достижение состояния свобо-
ды: нет никакого подчинения, существует
только возможность и способность мыслить.
Философ пишет: «…публичное пользование
собственным разумом всегда должно быть
свободным и только оно может дать просве-
щение людям. Но частное пользование разу-
мом нередко должно быть очень ограниче-
но, но так, чтобы особенно не препятство-
вать развитию просвещения» (Кант, 1994:
31). И. Кант сводит понятие просвещения
к самостоятельности, способности человека
использовать разум при осмыслении любых
действий — как публично, так и в частном
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порядке. Речь идет обиспользованииобразо-
ванности и самостоятельности, во-первых,
в развитии общественной мысли, подобно
тому как ученый читает публичные лекции,
во-вторых, в ходе профессиональной дея-
тельности, когда человек, получив в свое
пользование возможность просвещения —
самостоятельного, ответственного исполь-
зования разума, — применяет полученные
знания. Суть таких форм реализации про-
свещения состоит в том, что человеку предо-
ставляется вся полнота ответственности за
совершаемые действия, и он, будучи ответ-
ственным субъектом, должен действовать со-
гласно соображениям нравственности и сво-
боды воли, выражая в своих речах и дей-
ствиях только профессиональность и разум-
ность.

Идея гражданского общества в представ-
ленном понимании, а именно как публич-
ное пространство, в котором реализуется
рациональность человека, его свобода и от-
ветственность, — сама эта идея формиру-
ется не сразу, а с течением развития фило-
софской и социально-политической мысли.
Так, представленное понимание граждан-
ского общества базируется на идеях Т. Гобб-
са и Дж. Локка, однако дистанцируется от
них, как убедительно демонстрируют совре-
менные исследователи (Карсанова, Волгин,
2022: 194). Проблемный конструкт несет
идея о доминировании суверена (Левиафа-
на —вполитическойдоктринеТ. Гоббса) над
всеми общественными институтами. Есте-
ственные права, закрепленные от приро-
ды, обеспечиваются силой государственного
принуждения, однако это не способствует
формированию доминирующих систем об-
щественного пространства, в котором ре-
ализуется возможность человека самостоя-
тельно строить выгодную ему систему свя-
зей и отношений. Принуждение со стороны
суверена снижает ответственность за совер-
шаемые деяния.

В связи с этим принципиальное значе-

ние имеет посыл Дж. Локка — как следствие
зарождения либерального рынка; по Лок-
ку, личная свобода есть такое состояние,
при котором человек вправе распоряжаться
своими действиями и имуществом по свое-
му усмотрению на основании естественных
законов и вне зависимости от воли друго-
го человека или государства как социально-
политического института.

Феномен гражданского общества
в современном мире

Анализ теорий эпохи Просвещения поз-
воляет выделить три аспекта феномена граж-
данского общества, реализуемых в современ-
ности.

Во-первых, общественные институты
мыслятся отдельными от государства и неза-
висимыми от него. Такое положение связы-
вается с идеей нации как «дома» определен-
ного народа, своего рода культурного ареала,
в котором отражаются и реализуются специ-
фические черты мировоззрения, ценности
и убеждения целых сообществ. В таком ра-
курсе имеет смысл говорить о возможности
и способности современных сообществ от-
стаивать интересы национальных структур
и образований перед государственным уни-
фицирующим давлением.

В качестве значимого примера мож-
но привести факты истории о стремле-
нии национальностей и этносов к неза-
висимости от государства. Например, де-
ятельность группировки ЭТА как вырази-
теля общественно-политической позиции
басков: данная группировка стремилась от-
стоять независимость этноса, сохранить ее
территориальную принадлежность, культур-
ное наследие, а также право на суверенитет
(Эпштейн и др., 2019). Имеет смысл гово-
рить о формировании общественных про-
странств, которые позволяют выражать ин-
тересы и интенции отдельным сообществам,
не зависящим от государства. Научное сооб-
щество полагает, что существует тенденция
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к сохранению самобытности социальных
групп в условиях становления современных
политических и иных связей и отношений.

Во-вторых, важным аспектом формиро-
вания современного гражданского общества
является сохранение устойчивых взаимосвя-
зей с государством. По мнению В. И. Кузь-
менко, «гражданское общество включает
всю совокупность межличностных отноше-
ний, развивающихся вне рамок и без вме-
шательства государства. Оно имеет разветв-
ленную систему независимых от государства
общественных институтов, реализующих по-
вседневные индивидуальные и коллектив-
ные потребности» (Кузьменко, 2016: 2: 1138).
Проблемность здесь заключается в неравно-
значности интересов субъектов интеракции.
Для формирования целостных сообществ
требуется наличие общих оснований, кото-
рые обеспечат соподчиненность общим нор-
мам коллективного бытия.

Базовые потребности человека удовле-
творяются в пространстве производствен-
ных отношений, а общественные институ-
ты способствуют их развитию. Потребность
в политическом участии является высшей
формой коллективных отношений, основан-
ных на индивидуальном выборе. Как итог,
современные концепции, авторы которых
описывают природу гражданского общества,
содержат положения об обеспечении цен-
ностей, персональных ориентаций имен-
но за счет ресурсов государственных струк-
тур. Именно в этом и выражается сегодня
идея реализации просвещенческого проекта
гражданского общества: рационально и сво-
бодно выработанный принцип использова-
ния государственности дает возможность
обеспечить функционирование частных, са-
мостоятельных гражданских институтов.

В-третьих, просвещенческим аспектом
гражданского общества имеет смысл считать
плюрализм институтов, реализуемых в нем.
Современное прочтение данного феномена

заключается в «единстве разнообразия», —
в многообразии культур, ценностей, норм
различных сообществ. Формалистское отно-
шение государства к реализации интересов
и интенций социальных групп нивелируется
в ходе гражданской самореализации — через
согласование интересов отдельных субъек-
тов общественных отношений и их группо-
вую сплоченность.

Не менее значимой является просвещен-
ческая идея прогресса, суть которой состо-
ит в постоянном улучшении — в повыше-
нии уровня развития каждой последующей
стадии относительно предыдущей. Так по-
нимаемая идея прогресса не имеет своего
явного выражения в античной и средневе-
ковой философской мысли, что обусловле-
но циклической моделью времени (эпоха
Античности) и ориентацией на религиоз-
ную картину мира (Средневековье). Начи-
ная с эпохи Нового времени утверждается
эволюционный принцип развития знания,
социальной сферы, в целом всего, что может
быть подчинено идее постоянного улучше-
ния, в соответствии с системой эпохи Про-
свещения. Основанием такого отношения
кпознаниюи социальному развитию следует
считать естественно-научный способ полу-
чения знаний, а также веру в рациональный
путь развития социальной системы. В рам-
ках методологии познавательного процесса
это — развитие знания, при котором каждая
новая концепция, основанная на практиче-
ских данных и результатах анализа, оказы-
вается более совершенной по отношению
к предыдущей. Так, в научной литературе
отмечено, что и новоевропейская культура,
и идеи Просвещения используют прогресс
в качестве дескриптивного термина, назы-
вающего такое развитие, при котором тео-
рия Б является результатом прогрессивного
развития теории А, так как она ее улучшает,
является более совершенным ее вариантом
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(Гуторов, 2017). Это фундаментальный прин-
цип идеи прогресса, которую можно распро-
странить абсолютно на все аспекты коллек-
тивной деятельности. Научное исследова-
ние предполагает рациональное обоснова-
ние прогрессивного развития благодаря вы-
ведению положений, выносимых на защиту.

Социальный прогресс трактуется мысли-
телями эпохи Просвещения как движение
к более рациональному устроению, более
эффективному формированию социального
института. Так, один из первых апологетов
идеи исторического прогресса французский
просветитель А. Р. Ж. Тюрго «усматривал
его источник в совершенствовании разу-
ма, науки; в развитии городов, хозяйства
и ремесел» (Михайлина, Попов, 2023: 205).
Можно усмотреть и иные проявления про-
гресса в разных областях коллективного бы-
тия; центральной, однако, остается рацио-
нальная и более совершенная форма бытия
конкретного феномена. Отметим, что такая
трактовка прогресса в дальнейшем была ис-
пользована в позитивистской философии,
ставящей в основание миропонимания всё
многообразие естественно-научных методов
познания. В целом идея прогресса реализует-
ся в форме научного поиска. Речь идет о том,
что наука трактуется как прогресс в решении
проблем, нежели в поиске истины. На этом
основании базируется мысль зарубежных ис-
следователей, в частности Л. Лаудэна, для
которого «прогресс может возникнуть тогда
и только тогда, когда последовательность на-
учных теорий в какой-либо области свиде-
тельствует об увеличении уровня эффектив-
ности в решении проблемы» (Laudan, 1978:
68). Из этого следует, что сама идея фено-
мена прогресса связывается с содержатель-
ным и функциональным решением задачи
по исследованию и решению поставленных
проблем, но никак не с внешними концеп-
туальными основаниями.

Проблематизация феномена прогресса
в современной философии

Экспликация принципов прогресса
в проблемном поле, обозначенном совре-
менными исследованиями, приобретает
совершенно новые формы и идеалы, так как
в современности не реализуется принцип
постепенного развития одной формы бытия
из другой, в которой каждая последующая
будет более совершенной по отношению
к каждой предыдущей. Например, анализи-
руя точку зрения мыслителей XX — XXI вв.,
М. К. Кондратьева приходит к выводу о мно-
гоплановости общественного прогресса,
об отсутствии единого линейного процес-
са, а также разнородной природе совре-
менных социальных систем. Так, анализ
концепции постиндустриального общества
Э. Тоффлера позволяет говорить о том, что
каждое конкретное общество складывается
на основании индивидуальных принципов
и институтов, которые суть выражение само-
стоятельного, независимого пути развития
конкретной культуры / цивилизации.

Идея «третьей волны» определяет воз-
можность формировать «особую энергию
и способствовать не только эволюционному
развитию, но и революционным изменени-
ям. Большое количество разноплановой ин-
формации в третьей волне выполняет роль
активного катализатора изменений» (Кон-
дратьева, 2021: 179). Кроме того, распростра-
нение большого количества информации
в технологических условиях современного
мира приводит к унификации социального,
персонального, равно как и любого друго-
го способа существования. Поэтому имеет
смысл полагать, что в условиях современно-
сти говорить о прогрессе именно в значении
улучшения, перехода на новый качествен-
ный уровень крайне затруднительно. Мож-
но рассматривать эту проблему через кон-
цепцию «конца истории» Ф. Фукуямы, кото-
рый высказывает идею невозможности даль-
нейшего развития и формирования более
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высоких, совершенных, равно как и любых
других форм интеллектуального и социаль-
ного существования.

Помимо этого, проблемным в интерпре-
тации просвещенческого проекта идеи про-
гресса является сегодня факт противоре-
чия между развитием технических возмож-
ностей и цивилизационных, культурных ре-
алий. Технические возможности позволяют
разрешить ряд функциональных трудностей,
снять с человека необходимость занимать-
ся решением прикладных задач (Родичева,
Суханова, 2020). Культурные реалии связы-
ваются с проблемным полем в социальной
сфере (здравоохранение, образование, по-
литика, экономика) и другими глобальными
проблемами современности.

Заключение
В целом можно заключить, что идея про-

гресса, связываемая мыслителями Просве-
щения с принципом рациональности, с по-
иском более совершенных способов реше-
ния проблем, в полной мере не реализуется
в современных культурных реалиях и по этой
причине трансформируется в соответствии
с условиями цивилизационного бытия.

Содержательный анализ идей, концепту-
ально сформулированных в эпоху Просве-
щения, дает основание полагать, что возмож-
но их практическое применение в условиях
современной цивилизации, однако с опреде-
леннымиограничениями.Так, идея граждан-
ского общества вполне может быть реализо-
вана за счет использования ресурсов — тех-

нологий согласования интересов. Современ-
ные идеи, посвященные проблеме публич-
ного пространства как области реализации
интересов индивидов, вполне могут выра-
зить просвещенческий проект гражданского
общества.

Идеология естественного права, сформи-
рованная в XVIII в. в ряде стран, изначально
не имела содержательного единства, поэто-
му, если принять во внимание идею посто-
янного улучшения, ждет своей реализации
в условиях современного общества. Ценным
и необходимым становится юридическое за-
крепление и обеспечение со стороны госу-
дарства неотчуждаемых прав и свобод чело-
века. Помимо этого, для современных уче-
ных остается интересной исторически сло-
жившаяся дискуссия и система аргумента-
ции, критикующая идеи позитивного права.
С точки зрения развития методологии обще-
гуманитарной и, в частности, философско-
правовой, такая дискуссия мыслится пози-
тивно направленной.

Идея прогресса, сформулированная в на-
учной и прикладной литературе эпохи Про-
свещения, оказывается малоприменимой
к реалиям постиндустриального и цифро-
вого общества. Проблема не в самой идее,
а в условиях, при которых современные ис-
следователи и практические деятели ее реа-
лизуют: отсутствует возможность в полной
мере признать или реализовать более совер-
шенный, эффективный способ социального,
научного, духовного существования.

Список литературы и источников / References
Гигаури Д. И., СтульбаИ. А. «Права человека как философский концепт с позиции представителей

юснатурализма». Манускрипт 12.1 (2019): 102—107. https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.1.22.
EDN: YUQVQD.
Gigauri D. I., Stul’ba I. A. “Human Rights as a Philosophical Concept from the Position of Natural
Law Representatives”. Manuskript = Manuscript 12.1 (2019): 102—107. (In Russian). https://doi.org/
10.30853/manuscript.2019.1.22

ГусароваМ.А. «Квопросу о ролифранцузскогоПросвещения в становлении естественно-правовой
концепции». Философия права 1 (104) (2023): 7—13. EDN: OGXMFR.

84 Экономические и социально-гуманитарные исследования Т. 12 № 1 (2025)
Economic and Social Research 12.1 (2025)

https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.1.22
https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.1.22
https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.1.22


Равочкин Н. Н., Сухов Ю. П.

Gusarova M. A. “On the Role of the French Enlightenment in the Formation of the Natural Law
Concept”. Filosofiya prava 1 (104) (2023): 7—13. (In Russian).

Гуторов В. А. «О некоторых тенденциях интерпретации концепции прогресса в современной
социальной теории». Вопросы философии 12 (2017): 32—43. EDN: XFCGID.
Gutorov V. A. “About Some Trends of Interpretation of the Concept of Progress in Modern Social
Theory”. Voprosy filosofii = Russian Studies in Philosophy 12 (2017): 32—43. (In Russian).

Дидикин А. Б. «Современные теории естественного права и классическая традиция». Schole.
Философское антиковедение и классическая традиция 8.2 (2014): 418—424. EDN: SKHETV.
Didikin A. “Modern Natural Law Theories and the Classical Tradition”. Schole. Filosofskoe antikove-
denie i klassicheskaya traditsiya = Schole. Ancient Philosophy and the Classical Tradition 8.2 (2014):
418—424. (In Russian).

Зырянов С. Г., Лукин А. Н. «Эволюция взглядов на взаимосвязь гражданского общества и государ-
ства в истории политической мысли». Социум и власть 5 (79) (2019): 19—30. https://doi.org/10.
22394/1996-0522-2019-5-19-30. EDN: RXYKBR.
Zyryanov S., Lukin A. “The Evolution of Views on Civil Society and State Relationships in the History
of Philosophy”. Sotsium i vlast = Society and Power 5 (79) (2019): 19—30. (In Russian).
https://doi.org/10.22394/1996-0522-2019-5-19-30

Кант И. «Ответ на вопрос: Что такое просвещение». Кант И. Собрание сочинений: в 8 т. Под общ.
ред. А. В. Гулыги. Т. 8. М.: ЧОРО, 1994. 29—37.
Kant Immanuel. Was ist Aufklärung? Norderstedt: BoD, 2022. 48 S. (In German).

Карсанова Е. С., Волгин О. С. «Идея гражданского общества в эпоху Просвещения». Вестник уни-
верситета 2 (2022): 193—199. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-2-193-199. EDN: VVACVQ.
Karsanova E. S., Volgin O. S. “The Idea of Civil Society in the Enlightenment Age”. Vestnik Universiteta
2 (2022): 193—199. (In Russian). https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-2-193-199

КондратьеваМ.К. «Идеяпрогресса в контексте современного дискурса».Идеи и идеалы 13.3-1 (2021):
176—187. https://doi.org/10.17212/2075-0862-2021-13.3.1-176-187. EDN: ZVNIAS.
Kondratyeva M. “The Idea of Progress in the Context of Modern Discourse”. Idei i idealy = Ideas and
Ideals 13.3-1 (2021): 176—187. (In Russian). https://doi.org/10.17212/2075-0862-2021-13.3.1-176-
187

КоркуновН.М.История философии права.Изд. 8-е.М.: URSS, 2014. VI, 431 с. Из наследия мировой
философской мысли: социальная философия.
Korkunov N. M.History of Philosophy of the Law. 8th ed. Moscow: URSS, 2014. vi, 431 p. (In Russian).
Iz naslediya mirovoy filosofskoy mysli: sotsial’naya filosofiya.

Кузьменко В. И. «Современные концепции гражданского общества». Экономика и социум 2 (21)
(2016): 1134—1141. EDN: VXBNVZ.
Kuz’menkoV. I. “TheModernConcepts ofCivil Society”. Ekonomika i sotsium 2 (21) (2016): 1134—1141.
(In Russian).

Михайлина С. А., Попов Н. А. «Век Просвещения: рождение новых наук». Экономические и со-
циально-гуманитарные исследования 4 (40) (2023): 198—206. https://doi.org/10.24151/2409-1073-
2023-4-198-206. EDN: OHBYME.
Mikhaylina S. A., Popov N. A. “Age of Enlightenment: The Birth of New Sciences”. Ekonomicheskiye
i sotsial’no-gumanitarnyye issledovaniya = Economic and Social Research 4 (40) (2023): 198—206.
(In Russian). https://doi.org/10.24151/2409-1073-2023-4-198-206

Оглезнев В. В. «Переосмысление и новая интерпретация дискуссий между Г. Л. А. Хартом
и Л. Л. Фуллером и их значение для аналитической философии права». Вестник Томского
государственного университета 330 (2010): 55—59. EDN: NBPDJN.

Экономические и социально-гуманитарные исследования Т. 12 № 1 (2025)
Economic and Social Research 12.1 (2025)

85

https://doi.org/10.22394/1996-0522-2019-5-19-30
https://doi.org/10.22394/1996-0522-2019-5-19-30
https://doi.org/10.22394/1996-0522-2019-5-19-30
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-2-193-199
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-2-193-199
https://doi.org/10.17212/2075-0862-2021-13.3.1-176-187
https://doi.org/10.17212/2075-0862-2021-13.3.1-176-187
https://doi.org/10.17212/2075-0862-2021-13.3.1-176-187
https://doi.org/10.24151/2409-1073-2023-4-198-206
https://doi.org/10.24151/2409-1073-2023-4-198-206
https://doi.org/10.24151/2409-1073-2023-4-198-206


Философия: мир в человеке и человек в мире

Ogleznev V. V. “Reconsideration and New Interpretation of the Hart-Fuller Debate and Their Value for
Analytical Legal Philosophy”. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta = Tomsk State University
Journal 330 (2010): 55—59. (In Russian).

Родичева И. С., Суханова Н. П. «Генезис идеи общественного прогресса в историко-философской
мысли». Проблемы современного образования 1 (2020): 9—15. https://doi.org/10.31862/2218-8711-
2020-1-9-15. EDN: DYOLXM.
Rodicheva I. S., Sukhanova N. P. “Genesis of the Ideas of Social Progress in Historical-Philosophical
Thought”. Problemy sovremennogo obrazovaniya = Problems of Modern Education 1 (2020): 9—15.
(In Russian). https://doi.org/10.31862/2218-8711-2020-1-9-15

Эпштейн В. А., Меньшиков П. В., Вильчинский А. С. «Баскский национализм: основные этапы
эволюциии современное состояние».Общество: политика, экономика, право 4 (69) (2019): 23—30.
https://doi.org/10.24158/pep.2019.4.3. EDN: TZDUPI.
Epshteyn V. A., Menshikov P. V., Vilchinskii A. S. “Basque Nationalism: The Main Stages of Evolution
and the Current Situation”. Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo = Society: Politics, Economics, Law
4 (69) (2019): 23—30. (In Russian). https://doi.org/10.24158/pep.2019.4.3

Laudan Larry. Progress and Its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth. Berkeley: U of California
Press, 1978. 257 p.

Информация об авторах
Равочкин Никита Николаевич — доктор фило-
софских наук, доцент, профессор кафедры ис-
тории, философии и социальных наук Кузбас-
ского государственного технического универси-
тета им. Т. Ф. Горбачева (Россия, 650000, Кеме-
ровская обл., г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 28);
профессор кафедры педагогических технологий
Кузбасского государственного аграрного уни-
верситета им. В. Н. Полецкова (Россия, 650056,
Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Марковцева,
д. 5), nickravochkin@mail.ru,
ORCID: 0000-0003-1247-8231.
Сухов Юрий Петрович — соискатель кафедры
философии Сибирского федерального
университета (Россия, 660041, Красноярский
край, г. Красноярск, Свободный пр., 79/10),
ysuhov@sfu-kras.ru,
ORCID: 0009-0004-0059-5435.

Information about the authors
Nikita N. Ravochkin — Dr. Sci. (Philos.), Assoc.
Prof., Professor at the History, Philosophy and So-
cial Sciences Department, Kuzbass State Techni-
cal University named after T. F. Gorbachev (Rus-
sia, 650000, Kemerovo region, Kemerovo, Vesen-
nyaya st., 28); Professor at the Educational Tech-
nologies Department, Kuzbass State Agricultural
University named after V. N. Poletskov (Russia,
650056, Kemerovo region, Kemerovo, Markovt-
seva st., 5), nickravochkin@mail.ru,
ORCID: 0000-0003-1247-8231.
Yuri P. Suhov — Applicant at the PhilosophyDepart-
ment, Siberian Federal University (Russia, 660041,
Krasnoyarsk, Svobodniy ave., 79/10),
ysuhov@sfu-kras.ru,
ORCID: 0009-0004-0059-5435.

Авторский вклад
Н. Н. Равочкин — научное руководство; разви-
тие методологии; критический анализ и дора-
ботка текста.
Ю.П.Сухов —изучение концепции; подготовка
начального варианта текста.

Author Contributions
N. N. Ravochkin — scientific supervision; develop-
ment of methodology; writing — review & editing.
Yu. P. Suhov — conceptualization; writing — origi-
nal draft.

Статья поступила в редакцию 18.02.2025, одобрена после рецензирования 14.03.2025.
The article was submitted 18.02.2025, approved after reviewing 14.03.2025.

86 Экономические и социально-гуманитарные исследования Т. 12 № 1 (2025)
Economic and Social Research 12.1 (2025)

https://doi.org/10.31862/2218-8711-2020-1-9-15
https://doi.org/10.31862/2218-8711-2020-1-9-15
https://doi.org/10.31862/2218-8711-2020-1-9-15
https://doi.org/10.24158/pep.2019.4.3
https://doi.org/10.24158/pep.2019.4.3
mailto:nickravochkin@mail.ru
mailto:ysuhov@sfu-kras.ru
mailto:nickravochkin@mail.ru
mailto:ysuhov@sfu-kras.ru


ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА ИНСТИТУТА
ВП СГН «КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ»

RESULTS OF THE ROUND TABLE OF THE
INSTITUTE OF HIGH-TECH LAW, SOCIAL

SCIENCES AND HUMANITIES “COGNITIVE
TECHNOLOGIES: PHILOSOPHICAL ASPECT”

Аннотация. В Институте высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук
Национального исследовательского университета «Московский институт электронной
техники» 9 декабря 2024 г. прошел онлайн круглый стол «Когнитивные технологии: фи-
лософский аспект», который был организован при поддержке Института философии
Национальной академии наук Беларуси и Института системной и программной инжене-
рии и информационных технологий НИУ МИЭТ.
Abstract. On December 9, 2024, an online round table “Cognitive Technologies: Philosophical
Aspects” has been held at National Research University of Electronic Technology. Its organization
has been supported by Institute of Philosophy of National Academy of Sciences of Belarus and by
Institute of System and Software Engineering and Information Technology of MIET.

В работе круглого стола приняли актив-
ное участие ученые и философы не только
НИУ МИЭТ и ИФ НАН Беларуси, но и Ин-
ститута философии Российской академии
наук, Вологодского государственного уни-
верситета, Московского городского педаго-
гического университета и других вузов Рос-
сийской Федерации. Целью круглого стола
стало обсуждение основных направлений
и тенденций развития философии в свете
когнитивных технологий, а основной зада-
чей — научно-философский дискурс по наи-
более актуальным вопросам, стоящим перед
современнымобществомв светеновых вызо-
вов, связанных с быстрым распространени-
ем и внедрением высоких технологий, заме-
щающих интеллектуальный труд человека.

В ходе работы круглого стола было заслу-
шано 25 научных докладов, посвященных
влияниюразвития искусственного интеллек-
та (ИИ) на концепцию НБИК-технологий,
социальным технологиям и ИИ, перспекти-
вам постгуманизма с позиции когнитивных

технологий, цифровому гуманизму, перспек-
тивам моделирования искусственной лично-
сти и сильногоИИ, рассмотрению онтологи-
ческих границ естественного и искусствен-
ного интеллекта.

Все участники круглого стола в своих до-
кладах подчеркнули, что современный фи-
лософский дискурс невозможен без учета
тех кардинальных изменений, которые про-
исходят вследствие формирования и быст-
рого развития когнитивных технологий, ос-
нованных на ИИ. В качестве итога было
выработано соглашение: посредством меж-
дународного, междисциплинарного сотруд-
ничества необходимо развивать сферу со-
циогуманитарного, особенно философско-
го знания, которая не только позволяет бу-
дущему специалисту прикоснуться к фило-
софскому наследию предыдущих поколений
и понять существенность этого знания для
современного научно-технического творче-
ства, но и дает возможность изучить, проана-
лизировать, осмыслить и применить в своей
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профессиональной деятельности новейшие
концепции, которые активно обсуждаются
философским и научным сообществом как
на международном, так и на всероссийском
уровне.

Как первый результат реализации итогов
круглого стола, 25 декабря 2024 г. подписан
международный договор о сотрудничестве
в сфере науки и образования между НИУ

МИЭТ и Институтом философии НАН Бе-
ларуси. Можно полагать, что статьи участ-
ников круглого стола станут важным шагом
в реализации данного договора, так как на-
правлены на осмысление последних дости-
жений, связанных с проблемами естествен-
ного и искусственного в междисциплинар-
ном контексте.

Н. В. Даниелян,
доктор философских наук, доцент
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Развитие самостоятельного искусственного интеллекта
как угроза человеческой расе: философский аспект

Н. В. Даниелян

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия

vend22@yandex.ru

Аннотация. Рассматривается познавательный сдвиг в понимании субъект-объектного
взаимодействия, происходящий в современной эпистемологии вследствие развития ко-
гнитивных технологий, являющихся неотъемлемой частью НБИК-конвергенции. Особое
внимание уделено философской концепции искусственного интеллекта. На примерах
автор рассматривает не только быстрыйпрогресс в сфере слабого, нои всё большееприбли-
жение к тому, что можно принимать за сильный искусственный интеллект. Обосновано,
что в таких условиях целью познания всё больше становится не описание объективной
реальности, так как субъективное начинает смещаться в сферу искусственного, а опре-
деленная организация ее субъективного восприятия, т. е. совершенство познавательных
моделей, через которые «схватывается» реальность. Данное предположение полностью
подтверждают концепция аутопоэза У.Матураны иФ. Варелы и нейробиологический кон-
структивизм Г. Рота. Автором сделан вывод, что границы субъекта познания размываются
вследствие стирания жестких границ между естественным и искусственным.
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Original article

The development of full artificial intelligence as threat to the human
race: Philosophical aspect

N. V. Danielyan

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

vend22@yandex.ru

Abstract. The author examines a cognitive shift in understanding the subject-object interaction
that takes place in modern epistemology due to the development of cognitive technologies being
an integral part of NBIC convergence. Special attention is paid to the philosophical concept of
artificial intelligence. The author gives examples of fast development of artificial narrow intelligence
and also of forthcoming so-called artificial general intelligence. It has been reasoned that the
purpose of cognition under such circumstances is not the description of the objective reality, as
the subjective shifts more and more to the artificial under the influence of modern technologies,
but a definite arrangement of its subjective perception. It means the perfection of cognitive models
allowing a subject to capture the reality. Such a supposition is completely confirmed by the
autopoiesis concept by H. Maturana and F. Varela and the neurobiological constructivism by
G. Roth. The author has concludes that the borders of a cognition subject are blurred as a result
of erasing strict borders between natural and artificial

Keywords: cognitive technologies, artificial intelligence, subject, cognition, object, autopoiesis,
closed system, neural network

For citation: Danielyan N. V. “The Development of Full Artificial Intelligence as Threat to the
Human Race: Philosophical Aspect”. Ekonomicheskie i sotsial’no-gumanitarnye issledovaniya =
Economic and Social Research 12.1 (2025): 89–94. (In Russian).
https://doi.org/10.24151/2409-1073-2025-12-1-89-94

Введение

Очевидно, что ответить однозначно на
вопрос, поставленный в интервью С. Хокин-
га корпорацииBBCNews в 2014 г.: «Угрожает
ли искусственный интеллект концом чело-
веческой расы?»1 — невозможно. Сегодня
человечество всё более погружается в мир со-
здаваемых им технологий. Нас повсеместно
окружают «умные» приложения: умный дом
(Smart Home), Интернет вещей (IoT), при-
ложения дополненной (AR) и виртуальной
реальности (VR), всевозможные интеллекту-
альные приложения, которые способны за
нас рисовать, сочинять, решать задачи, за-

полнять документы, переводить тексты и т. д.
Технологии не только расширяют, но и в зна-
чительной степени замещаютинтеллектуаль-
ный труд человека в современном мире. Мы
вынуждены конкурировать с тем, что сего-
дня создается в ходе НБИК-конвергенции
(здесь речь идет о взаимопроникновении
и взаимовлиянии нано-, био-, инфо- и ко-
гнитивных технологий). Остановимся более
подробно на последних.

Как отмечает В. А. Лекторский, «когни-
тивные технологии, основанные на результа-
тах нейробиологических исследований, ис-
пользуют информационные представления,

1 Hawking S. “Stephen Hawking Warns Artificial Intelligence Could End Mankind”. Interview by R. Cellan-Jones.
BBC News. BBC, 02 Oct. 2014. Web. 25 Jan. 2025. <https://christusliberat.org/wp-content/uploads/2017/10/Stephen-
Hawking-warns-artificial-intelligence-could-end-mankind-BBC-News.pdf>.
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а для экспериментального изучения про-
цессов переработки информации на ней-
ронном уровне используют биологические
и нанотехнологии и т. д.» (Лекторский, 2014:
11). Технологии искусственного интеллек-
та (ИИ), базируясь на междисциплинарном
подходе к самой идее мышления (в их основе
лежит изучение сознания, познания, поведе-
ния с позиций естественно-научных дисци-
плин с учетом гуманитарной составляющей,
так как любая искусственная интеллектуаль-
ная система имеет целью заместить мысли-
тельный труд человека), уже могут имити-
ровать мыслительную деятельность челове-
ка. Предполагается, что в будущем ИИ смо-
жет воспроизводить основные принципы
работы человеческого мозга. Если в 1960-х
гг., с появлением компьютеров, укоренилось
представление о том, что «можно понять
все познавательные процессы, начиная от
восприятия и кончая мышлением, как свое-
образные процессы переработки информа-
ции с помощью определенных правил и ал-
горитмов по аналогии с тем, как это про-
исходит в компьютере» (Лекторский, 2014:
4), то понимание познания как своего рода
вычисления вполне легитимно для инфор-
матики и философии. Таким образом, фило-
софия и информатика ставят проблему со-
здания и функционирования искусственных
замкнутых систем (поскольку любое вычис-
лительное устройство является замкнутой
системой), конструирующих определенным
образом поле возможных состояний для мо-
делирования объективного.

Конструктивизм и возможности
моделирования естественного в искусственном

Яркий пример подтверждения возможно-
сти имитировать объективное в искусствен-
ном можно найти в идеях радикального кон-
структивизма. Теоретики аутопоэза У. Мату-
рана и Ф. Варела обосновывают, что в силу
операциональной замкнутости человеческо-
го мозга как системы «каждый акт позна-
ния рождает некий мир» (Матурана, Варела,
2019: 26). В работе «Древо познания» они

проводят глубокий и подробный анализ раз-
нообразных паттернов окружающей среды,
вызывающих в человеческом мозге опреде-
ленные возмущения. Из концепции следу-
ет, что «рационально возможен только скон-
струированный наблюдателем мир» (Дание-
лян, 2014: 59). При рассмотрении процесса
познания с позиции когнитивных операций,
выполняемых системами наблюдения, мож-
но предположить, что они не обязательно
могут иметь естественную природу.

В нейробиологическом конструктивизме
Г. Рот дополняет этот теоретический подход,
предлагая корректировку аутопоэза (Roth,
1997). По его мнению, так как мозг является
частью целостной аутопоэтической систе-
мы организма человека, он не может функ-
ционировать самостоятельно, поэтому его
невозможно рассматривать изолированно.
Однако именно мозг обладает нейронной
сетью (попытки ее моделирования ученые
и инженеры предпринимают при проекти-
ровании систем ИИ для имитации познания
в неживой системе), которая способна при-
нимать бесконечное число состояний, что
делает мозг закрытой системой. Подобная
информационная замкнутость обусловлива-
ет специфику функционирования человече-
ского мышления, выражающуюся в процес-
се конструирования действительности, что
опять говорит в пользу моделирования его
в искусственном.

Сильный и слабый искусственный интеллект:
к сути вопроса

Актуальность вопроса о необходимости
проведения исследования достижений в сфе-
ре создания ИИ с позиции перспективы
его превращения в познающий субъект воз-
растает. Однако человечество пока не при-
шло к полному пониманию, что такое ин-
теллект, из чего он состоит, каким образом
формируется. А уж тем более нет ясности,
как нам понимать ту форму интеллекта, ко-
торую принято называть «искусственной».
Так, в предисловии к труду одного из класси-
ков кибернетики Н. Нильсона область ИИ
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определена следующим образом: «В самом
общем смысле — это решение „интеллекту-
альных“ задач с помощью автоматических
методов, в первую очередь вычислительных
машин. Но какую деятельность следует счи-
тать интеллектуальной, а какую нет? Это
не вполне ясно» (Фомин, 1973: 5).

Наиболее успешной попыткой ответа на
поставленный вопрос, с точки зрения авто-
ра статьи, являются две модели ИИ: силь-
ная и слабая. Сторонники концептуализа-
ции слабой модели ИИ считают, что соот-
ветствующим образом запрограммирован-
ный компьютер может только моделировать
мыслительные акты человека, тогда как сто-
ронники сильной допускают, что запрограм-
мированные компьютерные устройства дей-
ствительно мыслят и в силу этого могут нахо-
диться в соответствующих когнитивных со-
стояниях.ПомнениюМ.Ю.Гутенева, «силь-
ная версия искусственного интеллекта пред-
полагает, что компьютеры могут приобрести
способность к рефлексивной мыслительной
деятельности и к осознанию себя, пусть да-
же их мыслительный процесс будет проис-
ходить отлично от человеческого» (Гутенев,
2016: 10: 128).

На II конгрессе Российского общества
истории и философии науки в 2020 г. те-
зис о разделении на сильный и слабый ИИ
вызвал бурные споры со стороны присут-
ствовавших специалистов в сфере создания
ИИ. На взгляд автора, такое разграничение
вполне обосновано, так как то, с чем мы
имеем дело сегодня: голосовые помощни-
ки, системы генерации изображений, меди-
цинские системы диагностики, чат-боты, си-
стемы обработки данных основано на сла-
бом ИИ, — все эти системы ИИ пытают-
ся программными методами и математиче-
скими моделями воспроизвести заложенные
в них алгоритмы. Яркой иллюстрацией мо-
дели слабого ИИ является созданная в Ки-
тае «государственная инфраструктура над-
зора». Как известно, Китай — один из лиде-
ров мировых держав в области разработки
ИИ. Он выступает амбассадором использо-

вания больших массивов данных своих граж-
дан, которые собираются, например, для си-
стемы социального рейтингования. Она об-
рабатывает информацию, включая данные
социальных сетей, местных властей и дан-
ныеобиндивидуальнойдеятельности, чтобы
подсчитать рейтинг благонадежности каждо-
го гражданина. Можно полагать, что зада-
ча философской рефлексии этой модели —
осмысление того, насколько этично в госу-
дарственном масштабе собирать персональ-
ные данные с граждан страны иманипулиро-
вать ими по своему усмотрению. Очевидно,
что возникает ряд угроз, таких как утечка ин-
формации, скрытая слежка, манипуляция,
взлом и т. д. Ни о каком сильном ИИ ре-
чи не идет, в данном случае он необходим
только как удобный и быстрый инструмент,
исполняющий целенаправленный запрос.

Термин «сильный искусственный интел-
лект» впервые ввел в научный оборот аме-
риканский философ Дж. Серл, выступив его
противником в «аргументе китайской комна-
ты» (Searle, 1980). Человек, который не зна-
ет китайского языка, вполне способен по-
сле продолжительной тренировки, следуя со-
ставленным для него инструкциям, научить-
ся правильно отвечать на вопросы на китай-
ском.Однако это не означает, что он понима-
ет их смысл. То же самое делает компьютер:
несмотря ни на какие технологические про-
рывы, ИИ мыслить не способен, он следует
заложенному в него алгоритму.

К настоящему времени совершён зна-
чительный прогресс в области технологий
сильного искусственного интеллекта, поэто-
му можно полагать, что аргумент Дж. Сер-
ла не вполне справедлив. Так, 21 сентября
2024 г. газета The Economist опубликовала
статью «Прорыв, который необходим ИИ».
В ней, в частности, отмечается, что разра-
ботчики вносят изменения в программное
обеспечение ИИ. В связи с этим на смену
большим моделям, требующим больших вы-
числительных мощностей, приходят мень-
шие по размеру, более специализированные
системы. В статье отмечается, что новейшая
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модель компании OpenAI o1 более ориенти-
рована на «размышление» (reasoning), чем
на генерацию текста2. Несмотря на широко
обсуждаемые на разных сайтах недостатки
этоймоделиИИ, налицо огромныйпрогресс
в области когнитивных технологий, которые
создаютсяна основе нейросетей. Еще совсем
недавно невозможно было подумать, что
работу по генерации креативных идей, от-
ладке программного кода, написанию слож-
ных математических формул и прочие зада-
чи можно поручить искусственной системе,
основанной на компьютерной технологии,
а не человеку. Это ведет к пониманию, что
границы субъекта познания размываются,
так как всё более стирается разграничение
между естественным и искусственным.

Таким образом, в последнее время актив-
но развиваются обе модели искусственно-
го интеллекта: прогресс неумолим. То, что
еще недавно казалось невозможным, сего-
дня становится обыденностью. В книге «Со-
знающий ум: в поисках фундаментальной
теории», впервые опубликованной в 1996 г.,
Д. Чалмерс пишет: «Исследования в области
искусственного интеллекта (или ИИ) в зна-
чительной своей части были нацелены на
воспроизведение ментального в вычисли-
тельных машинах. О серьезном прогрессе
говорить пока не приходится, но сторонни-
ки этого подхода доказывают, что у нас есть
все основания считать, что в итоге компью-
теры действительно обретут ум» (Чалмерс,
2015: 389).

Соответственно, возникает вполне зако-
номерный вопрос: действительно ли «раз-
мышляет» компьютер? Не вникая в техно-
логические подробности, ответим: вполне

очевидно, что разработчики системы при-
менили аналитический подход к решению
комплексных задач, состоящий из ряда ша-
гов, направленных на имитирование мысли-
тельной деятельности человека. В качестве
примера можно привести первые аналоги
искусственных нейронных сетей на основе
программируемыхлогическихинтегральных
микросхем (Лебедев, Белецкий, 2021). Они
содержат в себе переход от программного
продукта к физическому моделированию ис-
кусственной нейросети. Это означает, что
субъективное всё более смещается в сфе-
ру искусственного, моделируемого и кон-
струируемого самим человеком, но начинает
функционировать и совершать познаватель-
ные и мыслительные операции согласно за-
ложенным алгоритмам независимо от него.

Заключение
Современный мир движется в инноваци-

онной эпистемологической плоскости, где
новая научная революция неизбежна. По
своим кардинальным последствиям она спо-
собна превзойти все предыдущие этапы, так
как базируется на коренном изменении тра-
диционных представлений о субъекте — уже
не только человеке, коллективе, но ком-
пьютеризированном устройстве, наделен-
ном способностью мыслить. Поэтому ответ
на вопрос С. Хокинга, взятый в качестве за-
главного для размышления, как уже было
сказано, содержится в разумности и обосно-
ванности применения человечеством техно-
логий ИИ. То, что кажется простым и по-
лезным в ежедневной работе сегодня, может
кардинальным образом изменить жизнь че-
ловечества как в лучшую, так и в худшую
сторону уже завтра.

Список литературы и источников / References
Гутенев М. Ю. «К вопросу об идентичности искусственного и естественного интеллекта». Дискур-

сология: методология, теория, практика 10 (2016): 123—134. EDN: WYXUDR.
Gutenev M. Yu. “The Identity of Artificial and Natural Intelligence”. Diskursologiya: metodologiya,
teoriya, praktika 10 (2016): 123—134. (In Russian).

Даниелян Н. В. Научная рациональность и конструктивизм. М.: МИЭТ, 2014. 100 с.
2 “The Breakthrough AI Needs”. The Economist. The Economist Newspaper, 19 Sep. 2024. Web. 25 Jan. 2025.

<https://www.economist.com/leaders/2024/09/19/the-breakthrough-ai-needs>.

Экономические и социально-гуманитарные исследования Т. 12 № 1 (2025)
Economic and Social Research 12.1 (2025)

93

https://www.economist.com/leaders/2024/09/19/the-breakthrough-ai-needs


Итоги круглого стола Института ВП СГН «Когнитивные технологии: философский аспект»

Danielyan N. V. Scientific Rationality and Constructivism. Moscow: MIET, 2014. 100 p. (In Russian).
ЛебедевМ. С., БелецкийП. Н. «Реализация искусственных нейронных сетей на ПЛИС с помощью

открытыхинструментов».ТрудыИСПРАН 33.6 (2021): 175—192. https://doi.org/10.15514/ISPRAS-
2021-33(6)-12. EDN: IXEIBR.
Lebedev M. S., Belecky P. N. “Artificial Neural Network Inference on FPGAs Using Open-Source
Tools”. Trudy ISP RAN = Proc. of the Institute for System Programming of the RAS 33.6 (2021): 175—192.
(In Russian). https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2021-33(6)-12

Лекторский В. А. «Исследование интеллектуальных процессов в современной когнитивной на-
уке: философские проблемы». Естественный и искусственный интеллект: методологические
и социальные проблемы. Под ред. Д. И. Дубровского, В. А. Лекторского. М.: «Канон+»; РООИ
«Реабилитация», 2014. 3—16.
Lektorsky V. A. “Research of Intellectual Processes inModern Cognitive Science: Philosophical Issues”.
Estestvennyy i iskusstvennyy intellekt: metodologicheskiye i sotsial’nyye problemy. Ed. by D. I. Dubrovsky,
V. A. Lektorsky. Moscow: Kanon+; ROOI “Reabilitatsiya”, 2014. 3—16. (In Russian).

Матурана У., Варела Ф. Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. 2-е изд., доп.
Пер. Ю. А. Данилова. М.: URSS; ЛЕНАНД, 2019. 316 с. Синергетика: от прошлого к будущему
95.
Maturana Humberto, Varela Francisco J. Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understand-
ing. Forew. by J. Z. Young. Boulder, CO: Shambhala, 1987. 263 p.

Фомин С. В. Предисловие редактора перевода. Искусственный интеллект: Методы поиска решений.
Н. Нильсон. Пер. с англ. В. Л. Стефанюка. М.: Мир, 1973. 5—6.
Fomin S. V. Translation Editor’s Foreword. Problem-Solving Methods in Artificial Intelligence. By
N. Nilsson. Transl. by V. L. Stefanyuk. Moscow: Mir, 1973. 5—6. (In Russian).

Чалмерс Д. Сознающий ум: в поисках фундаментальной теории. Пер. с англ. В. В. Васильева. Изд.
2-е. М.: URSS; Либроком, 2015. 512 с. Философия сознания.
Chalmers David J. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. Rev. ed. New York: Oxford
Up, 1997. 432 p. Philosophy of Mind.

Roth G. Das Gehirn und seine Wirklichkeit: Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996. 384 S. (In German).

Searle J. R. “Minds, Brains, and Programs”. Behavioral and Brain Sciences 3.3 (1980): 417—424. https:
//doi.org/10.1017/S0140525X00005756

Информация об авторе
Даниелян Наира Владимировна — доктор фило-
софских наук, доцент, профессор Института
лингвистического и педагогического образова-
ния, профессор Института высокотехнологич-
ного права, социальных и гуманитарных наук
Национального исследовательского универси-
тета «МИЭТ» (Россия, 124498, Москва, Зелено-
град, пл. Шокина, 1), vend22@yandex.ru,
ORCID: 0000-0002-9613-2969.

Information about the author

Naira V. Danielyan — Dr. Sci. (Philos.), Assoc.
Prof., Professor at the Institute of Linguistic and
Pedagogical Education, Professor at the Institute
of High-Tech Law, Social Sciences and Human-
ities, National Research University of Electronic
Technology (Russia, 124498, Moscow, Zelenograd,
Shokin sq., 1), vend22@yandex.ru,
ORCID: 0000-0002-9613-2969.

Статья поступила в редакцию 06.02.2025, одобрена после рецензирования 10.03.2025.
The article was submitted 06.02.2025, approved after reviewing 10.03.2025.

94 Экономические и социально-гуманитарные исследования Т. 12 № 1 (2025)
Economic and Social Research 12.1 (2025)

https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2021-33(6)-12
https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2021-33(6)-12
https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2021-33(6)-12
https://doi.org/10.1017/S0140525X00005756
https://doi.org/10.1017/S0140525X00005756
mailto:vend22@yandex.ru
mailto:vend22@yandex.ru


Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2025. Т. 12. № 1. С. 95–102.
Economic and Social Research. 2025. Vol. 12. No. 1. P. 95–102.
Научная статья

УДК 133.5:54 + 004.8
DOI: 10.24151/2409-1073-2025-12-1-95-102
EDN: PPVZRU

Меняющийся образ науки: неоалхимия и нейросеть

Н. П. Кнэхт

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия

nataknekht@gmail.com

Аннотация. Взаимодействия, происходящие внутри нейросети, уклоняются от рациональ-
ного объяснения на основе причинно-следственных связей. Автор предлагает обратиться
к домодерным познавательным практикам, к рецепции идей ренессансной учености, ко-
торая поможет увидеть парадигмальные сдвиги в культуре глубокого обучения нейросетей
на основании установления гомологии (структурного сходства) между работой нейросети
и алхимией. В цифровую эпоху неоалхимия оперирует «цифровой материей» (тем, что
способно удерживаться в памяти компьютера), а глубокое обучение нейросетей можно
(гомологично алхимии) определить как трансформацию «цифровой материи» на основе
непричинных связей.
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Введение

Известный американский историк ис-
кусства Б. Беренсон рассказал одну поучи-
тельную историю. Позади его родительско-
го дома в местечке Бутрыманцы (ныне уезд
Литвы) был холм, полный сосен. Во время
Великой Отечественной войны немцы вы-
рубили лес. Когда он вернулся в свой дом
много лет спустя, то обнаружил, что на холме
начал расти новый лес каштанов. Это было
новое начало, потому что каштановый лес
существовал на холме в XIX в. — до того, как
кто-то посадил сосны.

Смысл этой притчи в том, что как в ис-
тории культуры, так и в истории науки вне-
запно возникает совершенно новая парадиг-
ма — но не благодаря прогрессу, а благодаря
новому открытию, неожиданному взгляду,
неординарному подходу.

Сегодня внедрение нейросетей в повсе-
дневную жизнь, непредсказуемые послед-
ствия их дальнейшего быстрого распростра-

нения свидетельствуют, что «техника» начи-
нает жить собственной автономной жизнью.

Один из основоположников современ-
ной философии техники Ж. Симондон еще
в 1958 г. писал: «Человек знает, что входит
в машину и что из нее выходит, но не то, что
в ней происходит» (Симондон, 2011).

Несмотря на то, что нейросеть устроена
по принципу работы человеческого мозга,
неизвестно, как происходит процесс ее са-
мообучения, так как нейросеть может ис-
правлять свои же ошибки уже без участия
человека и, как следствие, может принимать
самостоятельные решения. Эти вызовы тре-
буют пересмотреть позиции классической
философии и науки.

Особенности «сетевого мышления».
Формальная логика и нейросеть

Понятие «сеть» появилось в результате
наблюдений за работой мозга.

Само понятие «сеть» предполага-
ет нечто неупорядоченное, запутанное,
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бессистемное. Однако человеку присуще
не только спонтанное мышление на осно-
ве субъективно-ассоциативных связей, но
и мышление, задействующее алгоритмы,
т. е. пошаговое мышление, основанное на
строгой логике, которая регулирует вывод
одних утверждений из других. И этот вы-
вод совершается алгоритмически. Откуда
у человека появилась идея логики — это
загадка. Однако логика необходима и для
математики, и для программирования, и для
научной коммуникации.

Как известно, логика — наука о прави-
лах корректного вывода в некоторой системе
аксиом; это действует как в теоретической
логике, так и при разговорном употреблении
данного понятия. Это может быть совокуп-
ность правил вывода в двузначной системе
Аристотеля. Можно задать и другую систе-
му — например, троичную систему Лукасе-
вича. Она тоже естественная. Бывает еще
модальная логика. Существует также тетра-
леммная логика, когда истинным является
высказывание, которое исчерпывает все воз-
можные существования сабжа1 (существует,
не существует, и существует и не существу-
ет, ни существует, ни не существует), — эта
логика помогает в сложных случаях.

Много есть и других логических систем,
в том числе и на уровне разговорного языка.
При этом человеческое мышление — спо-
собность наделять систематическим един-
ством содержание, усвоенное в опыте. Фор-
мы представления знания посредством ме-
тода формализации можно рассматривать
и исследовать обособленно от содержания.
Предмет формальной логики — именно эти
формы, которые образуют объективную сто-
рону мышления, независимую от субъектив-
ных особенностей протекания мыслитель-

ных процессов. Часто прибегают к компью-
терной метафоре, когда сравнивают исполь-
зование логических форм с объективной вы-
числительной процедурой, которая позволя-
ет из имеющегося знания получить другое
знание.

«Подобные алгоритмические процедуры
имеют собственную нормативную базу, ко-
торая представляет собой совокупность за-
конов логики» (Суровцев, 2024: 143). Глав-
ное качество любой логики — строгость: она
регулирует вывод одних утверждений из дру-
гих, и этот вывод совершается алгоритми-
чески, т. е. по шагам. Так работали старые
программы, когда еще были в ходу языки
программирования вроде Бейсика или Фор-
трана.

Нейросети ИИ работают не на алгорит-
мически написанных программах. Как они
приходят от одних утверждений к другим
утверждениям — загадка. Посылками и вы-
водом это больше нельзя назвать: выводов
там нет. Тогда что и как происходит внут-
ри нейросети? Случайно складывающиеся
цепочки ассоциаций? Стихийное усваива-
ние принятых правил, происходящее подоб-
но тому, как дети изучают вещи «сетевым»
образом, подражанием? Или это непредна-
меренное сочетание слов, звуков, образов,
создающих поэтический эффект? Появля-
ются новые методы генерирования уникаль-
ных текстов: автоматическая синонимиза-
ция, случайная замена словморфологически
идентичными, перестановка фраз. Текст до-
рвея2, созданный машинами и для машин, от-
личается сюрреализмом образов, буйством
бессмысленности, — и, как это ни парадок-
сально, может удивлять и даже восхищать
человека эстетической значимостью неко-
торых словосочетаний. «Героизм желания»,

1 Сабж (сокр. от англ. subject — предмет) — тема, предмет разговора или обсуждения на площадке для
интернет-общения (на форуме, в блоге, чате, сообществе и т. д. …), заявленная в заголовке этого разговора
или обсуждения.

2 Дорвей (от англ. doorway — входная дверь, портал) или входная страница — вид поискового спама, веб-
страница, специально оптимизированная под конкретный запрос; текстовое содержимое дорвея чаще всего
состоит из ключевых слов, которые даже не объединены по смыслу в предложения.
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«экономичность обиды», «трагический по-
зитивизм» — словосочетания, сгенерирован-
ные машиной, а не зафиксированные чело-
веком. Информационная среда, пронизан-
ная лингвистическими машинными изоб-
ретениями, конкурирует с «рукотворными»
текстами, и ставкой в этой борьбе является
смысл (Куртов, 2011).

Таким образом, сетевое мышление боль-
ше похоже на интуицию.

Работа нейросети: корреляция
с преобладанием случайности

Когда говорят о том, что нейросети тре-
буют тонкой настройки, то уместно срав-
нить «алгоритмический» подход, в основе
которого лежит сборка снизу вверх, по ша-
гам («если-то»), с «нейросетевой» сборкой,
напоминающей интуицию — сборку сверху
вниз: сначала идет угадывание целого, а за-
тем, с разной степенью достоверности, за-
полняются пустоты.

В нейросетях алгоритмы суть лишь ин-
фраструктура, обеспечивающая ее работу —
формирование собственного алгоритма
в процессе ее обучения. Иначе говоря, алго-
ритм нейросети формирует сеть, а не пишет
сам программист, который составляет ПО
для обычных компьютеров.

Частое утверждение о «чистой алгорит-
мичности» языковых моделей не учитывает
важное различие между детерминированны-
ми алгоритмами и вероятностными вычис-
лениями. Хотя обучение нейросетей действи-
тельно происходит алгоритмически, процесс
генерации ответа принципиально отличает-
ся от работы фиксированного детерминиро-
ванного алгоритма. При обработке запро-
са языковая модель не следует заранее за-
данной последовательности шагов. Вместо
этого она оперирует в многомерном про-
странстве вероятностей, где выбор каждого

следующего токена3 зависит как от контек-
ста, так и от стохастических факторов. При
этом токены представляют собой не только
отдельные слова, но и более сложные язы-
ковые конструкции, что позволяет модели
улавливать и воспроизводить тонкие семан-
тические связи. Ключевая особенность это-
го процесса состоит в том, что вычисления
проходят в латентном пространстве, где ре-
шенияпринимаютсяна основе динамически
формируемых вероятностных оценок. Каж-
дый шаг вывода адаптивно учитывает как
входной контекст, так и уже сгенерирован-
ные токены, что формирует сложные, кон-
текстуально связные ответы, которые были
бы невозможны при чисто алгоритмическом
выводе.

То, что при обработке запроса языковая
модель не следует заранее заданной после-
довательности шагов, ясно уже из того, что
если несколько раз задать нейросети один
и тот же вопрос, мы каждый раз будем по-
лучать новый ответ, не тождественный ни
по форме, ни даже зачастую и по смыслу
предыдущим ответам, а иногда и полностью
опровергающий предыдущие ответы.

Можно привести еще одно возражение
тому, что любой процесс вычислений в ком-
пьютере — алгоритмический по своей при-
роде. Часто смешивают разные уровни аб-
стракции. Стохастический4 характер вычис-
лений в нейросетях и их зависимость от
контекста делают их более похожими на
процессы обработки информации в живых
системах, где результат определяется слож-
ным взаимодействием множества факторов,
а не жесткой последовательностью шагов.

Таким образом, взаимодействия, проис-
ходящие внутри нейросети, уклоняются от
рационального объяснения и от привычно-
го способа понимания на основе причинно-

3 Токен (от англ. token  — «знак, символ; опознавательный знак; жетон», учетная единица) — термин,
имеющий несколько узких значений; в данном случае — последовательность символов в лексическом анализе
в информатике, соответствующая лексеме.

4 Стохастический (от греч. στοχαστικός — «умеющий угадывать») — случайный. Определение используется
в составе многих терминов из разных областей науки.
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следственных связей, что подтверждается
нелинейным и плохо формализуемым про-
цессом ее функционирования. Между дан-
ными, загружаемыми в нейросеть, и резуль-
татом, получаемым на выходе, обнаружива-
ется корреляция с преобладанием случайно-
сти.

Дискуссия об актуальности домодерных
познавательных практик

Это один из поводов обратиться
к древним, домодерным познавательным
практикам. Например, переосмыслить ма-
гическую картину мира и установить гомо-
логию (структурное сходство), акаузальную
корреляцию между работой нейросети и,
например, алхимией «…на основе представ-
лений о трансисторическом параллелиз-
ме развития метафизических абстракций
и постмодерных информатических абстрак-
ций» (Куртов, 2019: 91).

Современная наука до сих пор базирует-
ся на картезианской оптике ясного и отчет-
ливого знания, лежащей в основе идеологии
Просвещения. Предшествующее эпохе Про-
свещения ренессансное знание могло быть
не только темным и отчетливым, но также
ясным и смутным.

Если обратиться к ренессансной учено-
сти, то возникает вопрос: как совместить но-
вое и древнее?Ответ нужно искать в установ-
лении трансисторической эквивалентности,
т. е. попытаться увидеть «одновременность»,
гомологию, структурное сходство между ал-
химией и глубоким обучением5 нейросетей.

О внутреннем сходстве глубоких нейро-
сетей и алхимии стали говорить на конфе-
ренции в 2017 г. после доклада исследователя
ИИ из компании Google Аль Рахими. Прав-
да, этот доклад был подготовлен в шутливо-
критическом модусе. Дискуссия продолжи-
лась на конференции 2019 г. и на просто-

рах Интернета под скептическим названи-
ем «Глубокое обучение: алхимия или нау-
ка?». Там с критическим посылом выступил
известный исследователь ИИ из компании
Facebook6 Я. Лекун, считая недопустимым
сравнение глубокого обучения с «фокусни-
чеством», «шаманством». Он возражал оппо-
нентам, которые намекали на иррациональ-
ность, домодерность новой информацион-
ной технологии. Лекун, так же как и его кол-
лега Дж. Хинтон, считают подобное сравне-
ние «оскорбительным» для научного сообще-
ства. Ониполагают, что глубокое обучение —
всего лишь научно-техническая инженерная
область. Однако проблема функционирова-
ния нейросети — проблема «черного ящи-
ка». Глубокие нейросети имеют множество
скрытых слоев, вычисления в которых труд-
но проследить в связи с ограниченностью
человеческих возможностей, внимания и па-
мяти. Рационально необъяснимой оказалась
«парадоксальная эффективность» нейросе-
тей. Это и создает эффект их магичности,
чудесности.

В истории науки (еще до стремительного
развития ИИ) известны случаи, когда уче-
ные обращались к мистическим учениям,
алхимии и эзотерике — например, в интер-
претации положений квантовой механики
и объяснении различных степеней кванто-
вой запутанности (Заречный, 2007). Здесь
можно провести неявную аналогию с частич-
ной «темнотой» квантовой механики. Без
«картины мира», которую предлагает кван-
товая механика, было бы невозможно войти
в культуру глубоких нейросетей.

Вероятностный стиль мышления проти-
воположен детерминистскому подходу.Меж-
ду тем вхождение в культуру глубокого обуче-
нияи альтернативныеподходыв объяснении
работы нейросети начинают складываться

5 Глубокое обучение — это разновидность машинного обучения на основе искусственных нейронных
сетей. Процесс обучения называется глубоким, так как структура искусственных нейронных сетей состоит из
нескольких входных, выходных и скрытых слоев. Каждый слой содержит единицы, преобразующие входные
данные в сведения, которые следующий слой может использовать для определенной задачи прогнозирования.

6 Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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уже в середине ХХ в. Это различные учения
о непричинных связях — синхронизмах, сов-
падениях, квазикаузациях. Об этом писал
Ж. Делёз в «Логике смысла»: «Возможно,
астрология и была первой грандиозной по-
пыткой основать теорию алогичных несов-
местимостей и некаузальных соответствий»
(Делёз, 2011: 224).

Выражаясь языком статистики, астро-
логию можно отнести к исторически пер-
вой форме представления знания о больших
данных, об установлении корреляций регу-
лярных и общезначимых процессов на небе
с большим массивом объектов и событий на
земле. Тогда алхимию можно отнести к исто-
рически первому этапу становления знания
о трансформации материи на основе непри-
чинных связей. В алхимии, также как и в аст-
рологии,можно обнаружить ряды, в которых
скоррелированы не сами вещи, а их знаки,
т. е. слова, которыми вещи обозначаются.

Астрологи называли астрологию «небес-
ным земледелием», а алхимию — «земной
астрономией». Параллелизм макрокосма
и микрокосма базируется на реальности го-
мологии: «земля — небо». Алхимия дублиру-
ет астрологию, повторяя ее, толькона другом
материале.

Отталкиваясь от астрологического сло-
варя, от слова Меркурий, можно выстроить
непричинный ряд:

Ртуть — воздух — медиация — разуме-
ние — общение — обмен — зрение — младший
брат — руки — легкие — бронхи — нервная си-
стема — чтение — математика — торгов-
ля — дипломатия — скорость — печатная ма-
шинка — почта — азарт — сплетни — ложь…
(см.: Куртов, 2019: 107).

Если в качестве нанизывающего стерж-
ня возьмем химическое вещество, например
серебро, то получим ряд:

Луна — мать — женщина — дом — роди-
на — пассивность — забота — подсознание —

память — воображение — грудь — матка —
лимфа — хозяйство — пища — плодородие —
народ…7

Мы видим, что, как уже было сказано,
в астрологии и алхимии скоррелированы
не сами вещи, а их знаки, слова, которы-
ми эти вещи обозначаются. Как замечает
М. Фуко, современный человек квалифи-
цирует астрологию и алхимию как «ирра-
циональные» типы знания, производящие
бесконечные цепочки непричинных связей,
характерные либо для безумия, либо для по-
эзии (Фуко, 1977: 54).

До сих пор алхимию часто истолковы-
вают как работу с физико-химической ма-
терией в узком смысле. Сами же алхимики,
вродеПарацельса, подчеркивали, что золото,
о котором они говорят, не есть «вульгарное
золото», т. е. химический элемент с атомным
номером 79. Их работа с понятой таким об-
разом материей была физической и одно-
временно символической и даже информа-
тичной. Они развивали символические аб-
страктные модели, которые затем наклады-
вали на ближайшую материальность мира,
чтобы произвести в ней некоторые измене-
ния посредством непричинного связывания
ее частей.

Информатика и алхимия — схожие ма-
нипуляции с символами, пусть и на разном
«материале».

Общее сходство между действиями ал-
химика и специалиста по глубокому обуче-
нию — в том, что оба действуют по большей
частиметодом проб и ошибок, ориентируясь
на свое представление о сходстве входных
и выходных данных

Иначе говоря, деятельность специали-
ста по глубокому обучению сходна с алхи-
мическим деланием в оптимизации гипер-
параметров обучающего алгоритма. Это та-
кие параметры, которые не регулируются
самой нейросетью: обучение, скрытые слои,

7 Куртов М. «Звездное ремесло: как понять фотографию через астрологию?» Tilda Publishing. Теории
и практики, n. d. Web. 25 Feb. 2025. <https://project1016.tilda.ws/astrography>.
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количество нейронов в каждом слое, нейро-
ны смещения и пр.

Заранее неизвестно как будет работать
нейросеть. Эти настройки подбирают вруч-
ную, ориентируясь на результат, сходный
с ожидаемым. До конца неясно, почему, на-
пример, такой технический инструмент, как
батч-нормализация8, увеличивает эффек-
тивность работы нейросети. Деятельность
инженеров по нейросетям, сводящаяся к из-
менению параметров нейросети, к обработ-
ке входных данных, отличается от работы
обычных программистов и от научной дея-
тельности в современном, классическом по-
нимании.

Успешный результат, достигнутый при
использовании той или иной технологии,
не свидетельствует о понимании того, как эта
технология работает.

На данном этапе развития об информати-
ке (пусть утрированно) можно сказать, как
остроумно заметил М. Куртов, что это боль-
ше кулинария, чем инженерия (Куртов, 2019:
120).Каки об алхимическомделанииписали,
что оно «…похоже не на научный экспери-
мент, который всегда можно повторить, а,
скорее, на кулинарный рецепт, где результат
зависит от темперамента повара» (Саду, 1995:
261).

Задача глубокого обучения, как и алхими-
ческого делания — трансформация материи
на основе непричинных связей: например,
превращение растрового изображения в чис-
ловую константу. «Первовеществом» (prima
materia), о котором писали алхимики, для
специалиста по глубокому обучению высту-
пает «цифровая материя» (то, что способно
удерживаться в памяти компьютера).

Можно обнаружить гомологию и в техни-
ческих моментах.

Глубокая нейросеть — это нейросеть с бо-
лее чем одним скрытым слоем: входным, вы-
ходным и двумя (как минимум) скрытыми.
Таково же минимальное количество фаз ал-
химического делания: НИГРЕДО, АЛЬБЕ-
ДО, ЦИТРИНИТАС, РУБЕДО.

Каждый слой нейросети можно уподо-
бить фазе алхимического делания, а каждая
фаза алхимического делания соответствует
росту абстракций в сверточных нейросетях.

Заключение
В заключение можно сделать некоторые

выводы.
Во-первых, возможно, мы стоимна поро-

ге перехода к новому образу науки. Одной из
задач для новых цифровых алхимиков в объ-
яснении результатов работы глубоких ней-
росетей может стать рецепция идей ренес-
сансной учености, которая поможет увидеть
парадигмальные сдвиги в культуре глубокого
обучения, часто подавляемые просветитель-
ской идеологией.

Во-вторых, в ситуации, когда существу-
ет бесконечное множество непрослеживае-
мыхпричин, гомологияпредставляет доступ-
ный нам способ обращения со сверхдлин-
ными причинными цепочками, т. е. такими
каузальными связями, которые невозмож-
но проследить на конечной скорости чело-
веческого познания. Это различные учения
о непричинных связях — квазикаузациях,
совпадениях, синхронизмах, которые тради-
ционно подменяются статистическими ана-
логами.

И в-третьих, в цифровую эпоху неоалхи-
мия оперирует «цифровой материей» (тем,
что способно удерживаться в памяти ком-
пьютера), а глубокое обучение нейросетей
можно (гомологично алхимии) определить
как трансформацию «цифровой материи» на
основе непричинных связей.

8 Батч-нормализация (пакетная нормализация) — метод обучения очень глубоких нейронных сетей, ко-
торый стандартизирует входные данные для слоя для каждого мини-пакета. Он позволяет стабилизировать
процесс обучения и значительно сократить количество эпох обучения, необходимых для обучения глубоких
сетей. Автор — Джейсон Браунли.
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Введение

Использование нейронных сетей
(ChatGPT различных модификаций,
YandexGPT 4, Gewin, Шедеврум и многих
других) становится привычным и необхо-
димым в обучении, в прикладной и науч-
ной деятельности. Нейросети определяются
как «материальный процесс (программа. —
С. М.), характеризующийся динамической
архитектурой, которая непрерывно преоб-
разуется в ходе обучения» (Parisi, 2013: 225).
Многослойные нейронные сети преобразу-
ют входную информацию на основе логики
в некую «новую» продукцию или результаты
в «открытом миру» режиме, что позволяет
говорить о самообучении нейросети.

Человек и нейросеть: аспекты взаимодействия
Взаимодействие пользователя с нейро-

сетями происходит с помощью поставлен-
ных программе задач — промтов. Работа
с промтами (точное формулирование вопро-
сов и специфики задания) развивает и упо-
рядочивает рациональные навыки система-
тизации правил (аналитика, логика, дис-
кретные операции), помогает становлению
интенциональности когнитивной практики,
понимания контекстуальных границ зада-
чи. Безусловно, здесь прослеживается поло-
жительный эффект для совершенствования
«левополушарных» познавательных способ-
ностей. Но этот же аспект взаимодействия
с нейросетями таит в себе некую возмож-
ность хабитуализации линейного мышле-
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ния, уподобления когнитивных способно-
стей пользователя логике программы, а зна-
чит, несет потенциальную опасность дегума-
низации интеллекта.

В стремлении к «объективности», стро-
гости и последовательности вывода, к той
рациональности, которая очищена от телес-
ного опыта (здесь можно вспомнить про-
граммиста из анекдотов, который мыслит
в рамках переработки информации через би-
нарный код), уже прослеживается «кибор-
гизация» индивида даже без технологиче-
ских вмешательств в организм. Так назы-
ваемый новичок (novice — статус или уро-
вень в модели пяти ступеней развития ко-
гнитивных навыков Х. Дрейфуса1) рискует
существенно сузить границы своих познава-
тельных возможностей, оставаясь подобным
«машине вывода из базы данных»: «Нови-
чок похож на компьютер, у него аналитиче-
ская установка» (Dreyfus H., Dreyfus S., 1986:
31—32). Здесь отсутствует собственное твор-
ческое начало, есть риск оказаться с неким
одномерным, выхолощенным потенциалом.
На третьей стадии развития когнитивных
способностей — стадии «компетентности»
(competent) — обучающийся способен ви-
деть множество различных аспектов, вариа-
ций, но оказывается перед фактом: правила
не могут их исчерпать. Ему требуется «пер-
спектива, ограничивающая и облегчающая
принятие решений». Здесь он эмоционально
вовлекается в процесс, что влечет за собой
возникновение ответственности за действия
(Dreyfus H., Dreyfus S., 1986: 31—32). При по-
пытке переложить ответственность за социо-
культурные последствия решения на искус-
ственный интеллект «компетентный» субъ-
ект взаимодействия сталкивается с систе-
мой этических правил, которые также носят
характер либо ограниченный (прикладные,

конкретные нормы), либо абстрактный, т. е.
форму законов, которые имманентно вклю-
чают личный выбор и влекут за собой лич-
ную ответственность (см.: Астахов, 2020).

Сегодня компьютерные нейросети, пред-
назначенные для обработки больших дан-
ных, предлагают людям алгоритмы научных
открытий, прогнозы и решения в сферах ме-
дицины, финансов, логистики; формируют
цифровое пространство социальных сетей.
Например, в СМИ сообщается об исследо-
вании, которое показало, что в деле поста-
новки медицинских диагнозов (а также про-
гнозов, назначений) на основе симптомати-
ки болезни нейросети показывают большую
точность, чем врачи. Отсюда возникает ис-
кушение делегировать принятие решения
машине, как и риск перекладывания ответ-
ственности за это решение (как в правовом,
так и в этическом аспекте) на нейросеть.

Человеческая ответственность — необхо-
димая составляющая субъектности — оказы-
вается под угрозой исчезновения. Врачу тре-
буется выстроить специфическую картину
заболевания на основе синтеза общего — диа-
гноза, прогноза, успешно сгенерированного
искусственной нейросетью, — и уникально-
го — состояния организма конкретного па-
циента и особенностей его личности. Раз-
мывание ответственности затрагивает тон-
кие, неформальные настройки отношений
врача и пациента: они (отношения) выстра-
иваются ситуативно, в динамике в рамках
диалектики эмоциональной отстраненно-
сти (с целью максимально возможной объ-
ективности обследования и принятия реше-
ний) и сопереживания, в котором содержит-
ся и проявляется духовно-гуманистическая
мотивация, глубинные смыслы профессио-
нальной деятельности. Возникает опасность
обеднения эмоционального мира субъекта

1 Пятиэтапная модель умственной деятельности, связанной с направленным приобретением навыков (см.:
Dreyfus S. E., Dreyfus H. L. “A Five-Stage Model of the Mental Activities Involved in Directed Skill Acquisition”.
ResearchGate. Feb. 1980. Web. 04 Apr. 2025. <https://www.researchgate.net/publication/235125013_A_Five-
Stage_Model_of_the_Mental_Activities_Involved_in_Directed_Skill_Acquisition>).
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и межличностных взаимодействий, риск
утраты духовного богатства личности или ее
идентичности (Михайлина, 2024: 163).

Алармистские прогнозы, которые пред-
рекают потерю человечности как идентич-
ности, для многих, возможно, уже звучат как
анахронизм. Дэниел Деннет в книге «Объ-
ясненное сознание», критикуя связь иден-
тичности и интеллекта, выдвинул предполо-
жение, что самосознание является когнитив-
ной иллюзией (см.: Dennett, 1991). Эта ил-
люзия не портит общей картины познания,
так как человеческий интеллект, по мнению
автора, получает доступ к реальности через
экспериментальную науку. При этом Д. Ден-
нет еще сохраняет за человеческим субъек-
том привилегированный статус (Мартынов,
2019: 23: 85).

Чтобычеловек оставался универсальным
мыслителем (притом что машины уже мно-
гое умеют делать лучше людей), в образо-
вании необходимы усилия, направленные
на расширение пространства видения, рост
гибких когнитивных способностей на ос-
новании осознания потребностей, квалиа
(qualia)2, изменчивых ситуаций, человече-
ских ценностей и целей. Важны не просто
знакомство с многообразием когнитивной
оптики, овладение различными техниками
познания, но попытки достижения баланса
между способами схватывания реальности.
Например, каким-то особым образом «за-
хват реальности» (термин Дрейфуса) неявно
может осуществляться в формате клипового
мышления, свойственного поколениям Z,
миллениалами следующимзаними.Этотфе-
номен уже получил описание и критику, хотя
его глубины, следствия и возможности еще
всесторонне не исследованы, перспективы
изучения жизненных возможностей клипо-
вого мышления только намечаются.

Когнитивные особенности клипового
мышления как способа «захвата реальности»

Клиповое мышление — это, с одной сто-
роны, фрагментарное мироощущение, с дру-
гой стороны — «нелинейное»3 восприятие
действительности, динамичное оперирова-
ние разнообразными образами, «срезами»
информационной среды. Этим термином
принято обозначать особый тип психиче-
ских, когнитивных процессов, при котором
человек воспринимает небольшие объемы
информации и только яркие образы, с одной
стороны, быстро переключаясь между раз-
нымитемами, а с другой, глубоконепогружа-
ясь в проблемы.Появление данного феноме-
на объясняется и ускорением информацион-
ных потоков, и событийной избыточностью,
темпами изменений жизненных процессов
в современном мире.

Исследования психологов показали, что
формированию клипового мышления у под-
ростков способствует эмоциональное удо-
вольствие во время поиска новой инфор-
мации в интернете (вызываемое синтезом
и всплеском дофамина), когда мозг делает
приятный «выбор» в пользу быстрого по-
лучения несложной информации (важны
заголовки, выхваченные из текста ключе-
вые (или знакомые) слова). «Длинные» тек-
сты, требующие последовательного анали-
за, оказываются невостребованными. Кли-
повое мышление характеризуется поверх-
ностностью, фрагментарностью (субъект ис-
пытывает трудности с восприятием связан-
ных объектов как целого, выстраиванием
причинно-следственных связей, понимани-
ем содержания и смысла текста). У носите-
лей клипового мышления отмечаются ослаб-
ление эмпатии, снижение коммуникатив-
ных навыков и, как следствие, повышенная
внушаемость (Микляева, Безгодова, 2016).
Она эксплуатируется в маркетинговых тех-
нологиях влияния и иных формах манипу-
ляции сознанием. Возможно, при клиповом

2 Субъективный (телесный) опыт.
3 Линейное восприятие или мышление формируется в процессе чтения книг, логических выводов.
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способе мировосприятия страдает и память
субъекта.

Социологические опросы представите-
лей поколений, родившихся «с пальцем на
кнопке», подтверждают ориентацию центи-
алов на сиюминутные, легко достижимые
цели, а значит — короткий горизонт плани-
рования. Их интересы и ожидания неред-
ко лежат в сфере модных образов повсе-
дневности (Михайлина, 2018). Однако повсе-
дневность фрагментирует социальное про-
странство и время таким образом, что в фо-
кусе внимания человека оказываются цели
и ценности досугового потребления, связан-
ные с благополучием, комфортом, семьей.
Это стремление к комфорту среди прочего
вырабатывает привычку к быстрому потреб-
лению информации, ее обработке с помо-
щью нейросети.

Клиповому мышлению обычно проти-
вопоставляется понятийное, критическое
мышление, в основе которого — анализ
и применение определенных логических
правил, которые позволяют среди прочего
контролировать собственные когнитивные
процессы.

Несмотря на то, что, по сути, существо-
вание особого «клипового» мышления как
отдельного типа —миф, склонность предста-
вителей новых поколений к поверхностному
восприятию коротких форматов контента
и множества источников действительно от-
мечается. Характеристики клипового мыш-
ления: преобладание визуальной обработки
информации над семантической, высокая
скорость обработки информации; сниже-
ние возможности обобщения и осмысления
информации — были эмпирически верифи-
цированы с помощью факторного анализа
(Микляева, Безгодова, 2016: 66).

Другая сторона клипового мышления
как особого рода «захвата реальности» —
его потенциальные (или вероятные) пре-

имущества. К ним следует отнести прежде
всего то, что «калейдоскопическое мышле-
ние» представляет собой альтернативу ли-
нейному (в значении одномерности) мышле-
нию. Привычка к скорости восприятия поз-
воляет субъекту адаптироваться к высоким
темпам технологических, социальных изме-
нений, а количество отдельных или фраг-
ментарных «байтов» подсознание трансфор-
мирует в нечто иное: например, в объем-
ную, стереоскопическую оптику восприятия
сложных состояний реальности, интуицию
особого рода.

К преимуществам (потенциальным, так
как они нуждаются в определенной «про-
качке», саморефлексии и т. п.) клипового
мышления также относят следующие: фраг-
ментарное восприятие способно защитить
мозг от перегрузок, отсекая ненужное (с по-
мощью этого «фильтра» субъект улавлива-
ет главное для себя в информационном по-
токе), поддерживая качественные составля-
ющие субъектности (квалиа) или менталь-
ных феноменов. Охват образов нескольких
объектов развивает своеобразную многоза-
дачность, тренируя короткую память. Та-
кой навык полезен в администрировании
проектов; мгновенная обработка данных да-
ет возможность быстро реагировать и при-
нимать решения, что важно для тех, кто
работает с большим разнообразием входя-
щей информации. Также привычка обраба-
тывать несколько входящих данных одно-
временно расширяет кругозор и мотивиру-
ет поиск нестандартных вариантов реше-
ния. Автор термина «клиповое мышление»
Ф. Гиренок утверждает: «…Клиповое созна-
ние — это монтаж картин-иллюзий, которые
мы сами себе показываем. Но показываем
мы их себе не потому, что хотим удовлетво-
рить свою потребность в галлюцинациях,
а потому, что мы знаем гораздо больше, чем
можем высказать»4.

4 Гиренок Ф. «Клиповое мышление». Литературная газета 49 (6490) (2014). 10.12.2014. [Онлайн]. 04.04.2025.
<https://lgz.ru/article/klipovoe-myshlenie>.
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Реализация преимуществ клипового
мышления возможна при условии когни-
тивного самоконтроля, который форми-
руется среди прочего во взаимодействии
с нейросетями в режиме решения нетри-
виальных задач, а также чтения сложных
текстов, участия в дискуссиях. Современ-
ному человеку, существующему чаще всего
в режиме онлайн, необходимо развивать
эмпатию в непосредственном личном об-

щении, нужны и другие формы цифрового
детокса.

Исследование особенностей практики
взаимодействия с нейросетями, в том чис-
ле потенциально негативных для субъектно-
сти, показывает значимость использования
разнообразной когнитивной оптики; сопря-
жения на первый взгляд полярных техник
познания, достижения баланса между спосо-
бами схватывания реальности.
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Аннотация. Обнаружен пробел в знаниях: искусственным интеллектуальным системам
иногда ошибочно приписываются свойства субъектности. Высказана и доказана гипотеза,
что подобные ошибки базируются на акцентуации возможности систем искусственного
интеллекта решать интеллектуальные задачи, когда эта возможность неверно воспри-
нимается как признак существования у технической системы других свойств субъекта:
воли, ответственности, сознания. Коммуникативные возможности современных систем
искусственного интеллекта, имитирующие общение с человеком, способствуют закреп-
лению этой ошибки. Обосновано, что системы искусственного интеллекта являются
технологическим инструментом, за создание и использование которого может нести
ответственность только человек, и только человек, в свою очередь, может выступать как
субъект мышления и деятельности.
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Abstract. A gap in knowledge has been discovered: artificial intelligent systems are sometimes
mistakenly attributed the properties of subjectivity. The hypothesis is expressed and proved that
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systems are a technological tool, for the creation and use of which only a person can be responsible,
and only a person, in turn, can act as a subject of thinking and activity.

Keywords: artificial intelligence subjectivity, artificial intelligence agency, artificial intelligence
quasi-subjectivity, artificial intelligence responsibility, artificial intelligence legal capacity

For citation: Trufanova E. O. “Whether Artificial Intelligence Can Have the Properties of
Subjectivity: Philosophical Aspects of Problem”. Ekonomicheskie i sotsial’no-gumanitarnye
issledovaniya = Economic and Social Research 12.1 (2025): 110–117. (In Russian).
https://doi.org/10.24151/2409-1073-2025-12-1-110-117

Введение
Может ли искусственный интеллект вы-

ступать как субъект? Этот вопрос сейчас ак-
тивно обсуждается как в научной литературе,
так и в публицистике, в первую очередь в со-
циогуманитарных науках, поскольку речь
идет о сопоставлении искусственного ин-
теллекта и человека и о том, какую роль
искусственный интеллект играет в жизни
общества, в частности — в каких социаль-
ных ролях он может выступать (Лекторский,
Васильев, Макаров и др., 2024). Особенно
остро вопрос об искусственном интеллекте
как субъекте стоит в сфере права (Хабрие-
ва, 2024) — речь идет о правосубъектности
систем искусственного интеллекта. Вопрос
о внедрении в повседневную жизнь «умных»
систем, которые будут в ряде сфер прини-
мать решение за человека, становится всё

актуальнее — он уже не из области научной
фантастики, это вопрос сегодняшнего дня.
Поэтому и вопрошание о субъектности по-
добных систем перестает быть праздным лю-
бопытством.

К определению понятий

Прежде всего необходимо уточнить, что
предмет данного исследования — искус-
ственный интеллект, интеллектуальные тех-
нологии, реализуемые на различных тех-
нических устройствах. Речь идет о суще-
ствующем в пространстве повседневности,
а не о воображаемом или прогнозируемом
искусственном интеллекте (и связанных
с ним воображаемых угрозах). Принято вы-
делять так называемый сильный и слабый
искусственные интеллекты. В обыденной
речи (не в теоретическом дискурсе, когда
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мы проводим эту дистинкцию) под искус-
ственным интеллектом часто подразумева-
ется нечто среднее между этими двумя раз-
новидностями — еще не субъект, способный
организовать «восстание машин», но уже фе-
номен, обладающий волей (субъектностью)
и целеполаганием (агентностью). Как спра-
ведливо отмечает российский философ, спе-
циалист по проблемам искусственного ин-
теллекта Е. А. Алексеева: «Когда мы называ-
ем искусственные интеллектуальные систе-
мы искусственным интеллектом, мы попа-
даем в ловушку языка. Мы начинаем от них
ждать того, чего они не делают, бояться их,
приписывать им некоторую квазисубъект-
ность, которой они не обладают» (Лектор-
ский, Алексеева, Емельянова и др., 2022: 9).
На наш взгляд, постановка проблемы субъ-
ектности сильного искусственного интел-
лекта в настоящий момент преждевременна,
поскольку теоретики еще не разрешили в по-
ложительном ключе вопрос о том, возможно
ли в принципе создание «сильного» (или «об-
щего») искусственного интеллекта. Посколь-
ку «сильный»искусственныйинтеллект вряд
ли будет создан в обозримом будущем, мы
можем рассуждать только о том, наделена
ли искусственная интеллектуальная техно-
логическая система субъектностью, оставив
проблему возможности его очеловечивания
будущим поколениям.

Следует уточнить, что значит «обладать
субъектностью» или «выступать как субъ-
ект». Слово «субъект» в современных иссле-
дованиях используется, как нам представля-
ется, излишне свободно. Если мы подразу-
меваем под субъектом актора, производяще-
го действие, то в обсуждении поставленной
проблемыможно поставить точку: то, что ис-
кусственная интеллектуальная система спо-
собна совершать действия, не подлежит со-
мнению. Но в контексте обсуждений искус-
ственного интеллекта ставятся вопросыо его
правоспособности, об авторстве (например,
текстов или произведений искусства, создан-

ных с помощью искусственного интеллекта),
об «электронных лицах» (Ястребов, 2018),
что явно выходит за рамки просто указания
на того, кто (или что) совершает действие.
Катящийся с горы камень, увлекающий за
собой сель, совершает действие, но мы не за-
даемся вопросом о том, должен ли он нести
уголовную ответственность за разрушенные
селем дома или же может избежать ее, пере-
ложив «вину» на растаявший под солнцем
ледник, лишивший камень устойчивой ос-
новы и запустивший, таким образом, необ-
ратимый процесс. Так в чем же отличие ис-
кусственного интеллекта от действующего
камня и селя?

Принципиальное отличие, разумеется,
в том, что искусственные интеллектуаль-
ные системы выполняют не просто дей-
ствия, но интеллектуальные операции, ко-
торые ранее считались исключительно пре-
рогативой человека. Второе отличие состоит
в том, что в современном мире искусствен-
ные интеллектуальные системы начинают
использоваться для сопровождения многих
социальных процессов. В результате различ-
ным нечеловеческим «интеллектуальным»
агентам, действующим как в цифровом про-
странстве, так и за его пределами, начина-
ет приписываться статус субъекта (Труфа-
нова, 2024). Во многом это происходит из-
за указанной Е. А. Алексеевой «языковой
ловушки» — сами наши высказывания об
искусственном интеллекте как бы подразу-
мевают эту субъектность. Иногда это про-
исходит неосознанно, из-за неточности вы-
сказываний, но часто мы вполне осознан-
но приписываем субъектность искусствен-
ным интеллектуальным системам, возлагая
на них ответственность за какие-то действия
или высказывания, или вступая с ними во
взаимодействие.

С точки зрения российского философа
науки и техники Т. Г. Лешкевич, «когда
ведется речь о гипотетическом признании
субъектности нейросетей ИИ, это означает
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признание за ними суверенной системы дей-
ствий, свободы от вложенных в них моделей,
основанных на Больших данных» (Лешке-
вич, 2024: 127). Она указывает в своем иссле-
довании на ряд фиксируемых типов «пове-
дения» нейросетей, которые могли бы трак-
товаться как таковые суверенные действия
(например, одна нейросеть может «крити-
ковать» другую за неправильное решение
задачи) (Лешкевич, 2024), однако, с нашей
точки зрения, всё это «поведение» должно
быть интерпретировано лишь как имитация
субъектности.

Имитация субъектности

Знаменитый тест Тьюринга, который,
в своем классическом варианте, вероятно,
покажется нам сейчас устаревшим, был ос-
нован на так называемой игре в имита-
цию. Имитация действительно играет здесь
ключевую роль. Интеллектуальные системы
не являются субъектами, но зачастую имити-
руют их. Человеку проще всего осуществлять
коммуникацию с другими людьми посред-
ством языка, это его наиболее естественная
форма взаимодействия с другими. Поэто-
му многие интерфейсы, через которые мы
взаимодействуем с современными интеллек-
туальными техническими системами, скон-
струированы для имитации коммуникации
подобного рода. Для многих пользователей
этоне только упрощает взаимодействие с той
или иной технической системой, но и созда-
ет определенные эмоциональные — как по-
ложительные, так и отрицательные (от уста-
новления эмоциональной привязанности до
раздражения и агрессии) — связи с ней. С на-
ми «разговаривают» банкоматы, голосовые
помощники, чат-боты с так называемым
генеративным искусственным интеллектом
и так далее. Поскольку в современном мире
мы осуществляем большое количество взаи-
модействий с другими людьми не напрямую,
а посредством различных технических ин-
терфейсов, мы привыкаем к тому, что собе-

седник может быть лишь набором знаков на
экране, что способствует легкости, с кото-
рой мы можем приравнять «искусственного»
собеседника к реальному, поскольку наши
способы взаимодействия и с тем, и с другим
не различаются. Так мы начинаем общать-
ся в ответ с интеллектуальными системами,
совершая таким образом акт интерсубъек-
тивного признания в них равного нам Дру-
гого (например, при попытке дозвониться
в банк я ругаюсь на программу виртуального
помощника, требуя пригласить оператора,
почти так же, как я бы ругалась с плохо гово-
рящим на моем языке служащим в магазине,
требуя позвать администратора).

Мы поддаемся на имитацию и своим ре-
шением наделяем искусственную интеллек-
туальную систему статусом субъекта. К при-
меру, мы задаем вопрос чат-боту и говорим:
смотрите, что он мне ответил. Мы можем
смеяться над «глупым» GPT, который сочи-
няет бестолковый или ошибочный ответ на
поставленный вопрос, так же, как смеялись
бы, к примеру, над несмышленым ребен-
ком, который неточно формулирует какие-
то мысли, а когда нейросеть продолжает на-
стаивать на своей ошибочной информации,
мы говорим, что она галлюцинирует (Ма-
джумдер, Бегунова, 2024). Искусственная
интеллектуальная система, таким образом,
начинает выступать как субъект, потому что
мы ее воспринимаем как субъекта. Точно так
же мы приписываем действиям любимой со-
баки или кошки значительно больше осмыс-
ленности, чем в них есть на самом деле.

Однако представляется, что, соглашаясь
принимать имитацию за реальность, мы сме-
шиваем понятие субъекта и понятие аген-
та (актора, деятеля и т. д.). Мы предполага-
ем, что раз искусственный интеллект может
определенным образом действовать на осно-
вании некого выбора (ответить на вопрос,
используя имеющуюся у него информацию,
остановить движущийся автомобиль и т. д.),
то он принимает решения, т. е. действует
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рационально и осознанно. В случае с ней-
росетями убедительность имитации тем вы-
ше, чем лучше нейросеть «обучена», т. е. чем
больше ее «высказывания» похожи на вы-
сказывания естественного языка в заданной
коммуникативной ситуации.

Прицифровом взаимодействии сДругим
мы обмениваемся в первую очередь выска-
зываниями в текстовом формате, поэтому
успешная имитация подобных «осмыслен-
ных» высказываний может ввести нас в за-
блуждение. Мы принимаем связные «выска-
зывания» искусственной интеллектуальной
системы за отображение интеллектуальной
деятельности, которая скрывается за ними,
а вслед за интеллектом (под которым в дан-
ном случае понимается способность к реше-
нию определенных задач) путем экстраполя-
ции предполагаем наличие других качеств,
свойственных субъекту — в частности, во-
ли, ответственности за свои действия и даже
субъективной реальности, т. е. уникально-
го субъективного опыта переживания ми-
ра. Российский эпистемолог Ю. С. Морки-
на справедливо делает вывод: «Именно при-
рода человеческого существа как существа
смыслополагающего мешает ему четко от-
личить человекоподобно реагирующие сущ-
ности от Другого, подобного себе. Человек
склонен заключать по аналогии (и при этом
по аналогии с собой), усматривая в Другом
также сознающее, чувствующее, размышля-
ющее существо и делая по внешним чело-
векоподобным реакциям вывод о наличии
у Другого сознания и его содержаний» (Мор-
кина, 2024: 22). Она показывает в своем ана-
лизе, как даже бессмысленный ответ искус-
ственной системы человек может попытать-
ся интерпретировать как нечто осмыслен-
ное, например шутку, т. е. человек стремит-
ся находить смыслы даже там, где их нет.
И потому, называя искусственную интел-
лектуальную систему субъектом, мы делаем
тот же шаг, который совершали древние лю-
ди, антропоморфизируя природные стихии

и приписывая существование души камням
и деревьям.

Но искусственный интеллект не принима-
ет решение (принятие решения предполага-
ет возможность говорить и об ответственном
осознании возможных последствий данного
решения), а выбирает «оптимальное» в со-
ответствии с заданным ему алгоритмом ре-
шение и не может нести за него ответствен-
ность. Если говорить об искусственных ин-
теллектуальных системах в сфере права, то
подобные системы не могут обладать пра-
восубъектностью, поскольку они не могут
быть как дееспособными, так и деликтоспо-
собными, так как они не в состоянии пони-
мать сущность правовых норм и осознавать
последствия своих действий и не способны
нести за них юридическую ответственность.

Когда мы пытаемся называть искусствен-
ную интеллектуальную систему субъектом —
это означает, что мы пытаемся снять ответ-
ственность за принятие решений с чело-
века — причем речь идет в большей мере
не о создателе данной искусственной ин-
теллектуальной системы, а о том, кто ее ис-
пользует. Излишнее доверие к деятельности
искусственного интеллекта (а создание так
называемого доверенного искусственного
интеллекта — серьезная и сложная задача),
переложение на искусственные интеллекту-
альные системы значимых вопросов — это,
по сути, новая форма проявления технокра-
тии. Главная ответственность в данном слу-
чае должна лежать на плечах тех субъектов,
которые принимают решения о том, в каких
сферах мы будем использовать искусствен-
ные интеллектуальные системы и в какой
мере опираться на них.

Доверие к искусственным интеллекту-
альным системам, как и к техническим ре-
шениям в целом, основывается на той же
презумпции, на которой основывается из-
вестная английская идиома camera never lies
(«камера не лжет»). Эта идиома намекает на
то, что если человеческий взгляд может быть
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субъективным, невнимательным и т. д., то
объектив фотоаппарата схватывает карти-
ну точно и беспристрастно и потому заслу-
живает доверия. Однако мы знаем, что еще
до появления цифровых «дипфейков» или
многочисленных инструментов для редакти-
рования цифровых изображений даже осо-
бым способом избранный ракурс фото мог
создать иллюзию или ввести в заблуждение.
Тем не менее представление о том, что чело-
век может ошибиться и регулярно это делает,
а машина — никогда, занимает устойчивое
место в человеческом сознании. Такая же
презумпция и обеспечивает доверие искус-
ственному интеллекту — мы полагаем, раз
он создан для решения конкретных задач, то
в их пределах он работает точнее и эффек-
тивнее, чем человек, не отвлекаясь ни на что
лишнее, не забывая детали и т. д. Следстви-
ем этого на бытовом уровне становится воз-
никновение такого типа поведения, которое
Т. Г. Лешкевич, вслед за известным итальян-
ским философом информации Л. Флориди,
называет прокси-культурой (Floridi, 2015).
В рамках прокси-культуры различные циф-
ровые приложение становятся «посредника-
ми» (proxy) в нашей деятельности, которым
мы доверяем, к примеру, построение марш-
рута или выбор ресторана с хорошим рей-
тингом (Лешкевич, 2023). Это доверие мо-
жет в одних ситуациях облегчать нам жизнь,
освобождая от необходимости решения ру-
тинных задач, но в других ситуациях — при-
водить к неожиданным негативным резуль-

татам (например, ориентируясь на карту ав-
томобильных пробок, мы можем выбрать
неоптимальный маршрут). Что касается объ-
ективности, которую часто называют сре-
ди преимуществ искусственных интеллекту-
альных систем (по сравнению с субъектив-
ным взглядом человека), то, как показывают
исследования, алгоритмы, лежащие в осно-
ве различных искусственных интеллектуаль-
ных систем, могут определенным образом
сохранять в себе ценности, предубеждения
и предрассудки своих создателей — таким
образом, их объективность оказывается под
сомнением (Nissenbaum, 2001).

Заключение
Следует понимать, что искусственный

интеллект во всех его вариациях — это тех-
нология, а любая технология является ин-
струментом в руках человека, созданным им
самим, и за то, как этот инструмент приме-
няется, отвечает только человек. Результа-
ты деятельности искусственного интеллек-
та — к примеру, постановка медицинского
диагноза, определение степени наказания за
правонарушение, обработка данных и гене-
рация текста, обобщающего эти данные, —
должны проверяться, уточняться и утвер-
ждаться (или отклоняться) человеком как
последней инстанцией, поскольку только че-
ловек может являться субъектом в полном
смысле этого слова. Искусственный интел-
лект же обладает ровно той степенью свобо-
ды, власти и субъектности, которуюмы сами
ему приписываем.
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Abstract. In this work, the comparative analysis of the data on the level of physical preparedness
of second-year male students of the National Research University of Electronic Technology in
100m and 1000m race and in pull-ups from hanging on a high bar in the period of 2022—2023
and students of Russian universities in the period of 1978—1982 is carried out. Trends in the
development of endurance, speed and strength qualities of students over the last 45 years have been
investigated. Based on the comparative analysis, recommendations for improving the development
indicators of physical qualities of modern students are given.
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Введение

Укрепление здоровья молодых граждан
является важнейшей проблемой современ-
ной России, физическая подготовленность
сегодня — показатель, определяющий здо-
ровье людей. Продуктивность физическо-
го труда способствует успехам в овладении
профессиональными умениями и навыка-
ми, повышает качество умственной деятель-
ности. Однако данные многочисленных ис-
следований свидетельствуют о том, что за
последние десятилетия в состоянии здоро-
вья и уровне физической подготовленности
населения России отмечаются негативные
тенденции, обусловленные резким сниже-
нием объема и интенсивности двигательной
активности. Особенно тревожит то, что ухуд-
шение здоровья происходит в молодежной
среде (в частности, студенческой) (Резолю-
ция, 2005;КизькоА.,КизькоЕ., 2019). Значи-

тельная часть молодых специалистов поки-
дает высшие учебные заведения, имея более
низкий уровень физической подготовленно-
сти, чем они имели до поступления в вуз (Ги-
лев, 2015; Губернаторов, Губа, 2015; Салимов
и др., 2011).

Приобщение студентов к регулярным
занятиям физической культурой — важное
слагаемое здорового образа жизни. К сожа-
лению, физкультурно-спортивная деятель-
ность сегодня не является насущной потреб-
ностью, не входит в сферу личностных инте-
ресов для подавляющего большинства пред-
ставителей студенческой молодежи. Очевид-
на также слабая осведомленность (проще
сказать, неграмотность) значительной части
студентов в этом вопросе (Королёв, 2012).

Методы и организация исследования
Тестирование студентов-юношей вто-

рого курса НИУ МИЭТ проводилось

Экономические и социально-гуманитарные исследования Т. 12 № 1 (2025)
Economic and Social Research 12.1 (2025)

119

mailto:bardushkin@mail.ru
https://doi.org/10.24151/2409-1073-2025-12-1-118-126


Педагогическая система координат: образование, воспитание, развитие человека

в 2022—2023 гг. (в исследовании приняли
участие 630 студентов) (Королёв, 2021).
Источником данных по физической подго-
товленности студентов вузов России, в том
числе и студентов НИУ МИЭТ, за период
1978—1982 гг. послужил статистический ма-
териал методического пособия, посвящен-
ного разработке и обоснованию нормативов
программы по физическому воспитанию
(Решетников, 1989). Эта работа содержит
таблицы групповой и педагогической оцен-
ки физической подготовленности студентов,
в ней также изложен метод обработки мас-
совых исследований физической подготов-
ленности (в 1978—1982 гг. в исследовании
участвовало более 2650 студентов).

В программу настоящего исследования
вошли три вида испытаний, позволяющих
объективно оценить уровень развития ос-
новных физических качеств человека — ско-
ростных способностей (бег на 100 м), вы-
носливости (бег на 1000 м) и силы (подтя-
гивание из виса на высокой перекладине).
Дана оценка изменения уровня физической
подготовленности студентов второго курса
в каждом из трех видов испытаний.

Обсуждение результатов исследования

Уровень физической подготовленности
студентов оценивался по пятибалльной шка-
ле оценок, согласно данным табл. 1. Для
построения этой шкалы были использова-
ны результаты контрольных испытаний сту-
дентов вузов страны в 1970-е — 1980-е гг.,
в том числе студентов НИУ МИЭТ. Диапа-
зоны оценок по шкале распределены сле-
дующим образом: 5 баллов — 20% лучших
результатов; 4, 3 и 2 балла — соответствен-
но по 20% результатов в каждом диапазоне,
распределенных последовательно: каждый
диапазон — за диапазоном лучших резуль-
татов. Диапазон оценок в 1 балл — это по-
следующие 10% результатов (Королёв, 2021).
При этом 10% худших результатов находятся
вне шкалы оценок, что оправданно с педа-

гогической точки зрения, поскольку такой
подход стимулирует самых слабых студентов
к улучшению своих результатов (Решетни-
ков, 1989).

На рис. 1—3 представлены результаты ис-
пытаний физической подготовленности сту-
дентов. Значения (в баллах), отложенные по
оси абсцисс, соответствуют оценке не ниже
указанного балла (Королёв, 2021). Значения,
отложенные по оси ординат, соответству-
ют величинам отношения числа студентов-
участников, показавших результат не ниже
5, 4, 3, 2 и 1 балла соответственно, к общему
числу участников испытаний — в процент-
ном выражении. Это так называемые накоп-
ленные проценты по шкале оценок.

На рис. 1 представлены результаты сту-
дентов в беге на 100 м (в процентах). Как по-
казывают графики, результаты современных
студентов второго курса НИУ МИЭТ факти-
чески по всей шкале баллов уступают резуль-
татам студентов вузов России конца XX в.
Например, только 13,2% современных участ-
ников испытаний получили оценку 5 бал-
лов, тогда как у студентов 1978—1982 гг. про-
цент отличников значительно выше: 26,4%.
Аналогичная закономерность наблюдается
и в категориях студентов, получивших оцен-
ки 4 и 3 балла. Особенно велико различие
в количестве современных студентов и сту-
дентов конца XX в., подготовленность кото-
рых не соответствует шкале оценок от 1 до
5 баллов. Почти треть современных участни-
ков испытаний оказались неспособными по-
казать результат в беге на 100м, равный 1 бал-
лу, тогда как среди студентов 1978—1982 гг.
таковых было менее 10%.

На рис. 2 представлены результаты в бе-
ге на 1000 м (в процентах). Как показы-
вают графики, выносливость современных
студентов ухудшилась, причем значительно.
В конце ХХ в. результат, соответствующий
оценке 5 баллов, был по силам 19,7% сту-
дентов, тогда как в 2022—2023 гг. результата
в 5 баллов достигли только 0,2% участников
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Таблица 1. Шкала оценки физической подготовленности студентов по видам испытаний
Table 1. Students’ physical preparedness grade scale, by mode of test

Вид испытания Шкала оценки
5 4 3 2 1

1. Бег на 100 м (с) 13,2 13,6 14 14,3 14,6
2. Бег на 1000 м (мин, с) 3.13 3.18 3.25 3.36 3.5
3. Подтягивание из виса на
перекладине (количество раз) 15 12 9 7 5

Рис. 1. Результаты в беге на 100 м
Fig. 1. Results in 100 m race

испытаний. Показательно также сравнение
общего результата по шкале оценок от 1 до
5 баллов для студентов вузов России в про-
шломи студентов второго курсаНИУМИЭТ
сегодня — 90,7% и 22,6% соответственно.

На рис. 3 представлены результаты в под-
тягивании из виса на высокой перекладине
(в процентах). В этом тесте прослеживает-
ся иная тенденция. Современные студенты
лучше справляются с нормативом, соответ-
ствующим более высокому баллу в этом виде
физической подготовки. Например, оценке
5 баллов соответствует норматив 15 и более
подтягиваний. В 2022—2023 гг. 15 и более раз
подтянулись 21,9% студентов, вместе с тем
в 1978—1982 гг. данныйнорматив выполнили
только 8,4% студентов. Аналогичная зако-
номерность наблюдается и в категориях сту-
дентов, выполнивших нормативы на оценку
4 и 3 балла. Тогда как процент студентов,
выполнивших нормативы на оценку 2 балла

и на оценку 1 балл в 1978—1982 гг., больше со-
ответствующего процента современных сту-
дентов. Важным для анализа является также
такой показатель, как процент участников
испытаний, которые не смогли подтянуться
хотя бы один раз. В 1978—1982 гг. таких сту-
дентов было 1,6%, а в 2022—2023 гг. — 6,0%.

Известно, что физическая подготовлен-
ность определенной группы населения явля-
ется отправным пунктом установления нор-
мативов для этой части населения (Королев,
Жораева, 2019). В табл. 2 представлены нор-
мативы ГТО 1972 г. для мужчин 19—28 лет
и 2023 г. для мужчин 20—24 лет.

Сравнительный анализ нормативов ГТО,
принятых в 1972 и 2023 гг., в целом свидетель-
ствует о том, что физическая подготовлен-
ность современных молодых мужчин ухуд-
шилась. Нормативы ГТО 1972 г. в метании
гранаты, а также в беге на 100 и 3000 м выше
нормативов 2023 г. Однако в подтягивании
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Рис. 2. Результаты в беге на 1000 м
Fig. 2. Results in 1000m race

Рис. 3. Результаты в подтягивании из виса на высокой перекладине
Fig. 3. Results in pull-ups from hanging on a high bar

из виса на высокой перекладине выше нор-
мативы 2023 г., что наглядно подтвержда-
ют результаты нашего исследования. Также
в 2023 г. выше норматив в беге на лыжах на
дистанцию 5 км на золотой знак ГТО. Объ-
яснить это можно тем, что лучше стали го-
товиться лыжные трассы, улучшилось каче-
ство лыжного инвентаря, многие лыжники
используют более быстрый коньковый ход.

Заключение

Увеличение объема учебных нагрузок
в образовательных учреждениях высшего
образования приводит к снижению объема

двигательной активности студентов, повы-
шению их утомляемости и другим негатив-
ным последствиям, что отрицательно сказы-
вается на состоянии здоровья, физического
развития и физической подготовленности
обучающихся.

Во всех трех видах испытаний (бег на 100
и 1000 м, подтягивание) результаты совре-
менных студентов отличаются от результа-
тов, зафиксированных в 1970-е — 1980-е гг.
В беге на 100 м наблюдается снижение ре-
зультатов современных студентов в срав-
нении с результатами студентов прошлого
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Таблица 2. Нормативы ГТО 1972 г. для мужчин 19—28 лет и ГТО 2023 г. для мужчин 20—24 лет
Table 2. Qualifying standards GTO 1972 for men aged 19 to 28 and GTO 2023 for men aged 20 to 24

Вид испытания
Год принятия
норматива

Знак ГТО
золотой серебряный

1. Бег на 100 м (с) 1972 13,0 14,0
2023 13,9 14,4

2. Бег на 3000 м (мин, с) 1972 10.30 11.00
2023 12.00 13.20

3. Подтягивание (количество раз) 1972 13 9
2023 16 13

4. Метание гранаты 700 г (м) 1972 47 40
2023 38 36

5. Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 1972 24.00 25.00
2023 21.35 25.00

столетия фактически по всей шкале оценок.
Также произошло значительное снижение
выносливости, являющейся прямым пока-
зателем здоровья человека: результаты со-
временных студентов в беге на 1000 м очень
низкие.

Необычная ситуация наблюдается в под-
тягивании из виса на высокой перекладине,
что иллюстрируют пересекающиеся на рис. 3
графики. Процент испытуемых, которые мо-
гут подтянуться 9 и более раз (т. е. на оцен-
ку 3 и выше), сегодня более высокий, чем
в конце ХХ в. Однако процент современных
студентов, способных подтянуться 5 и более
раз (т. е. на оценку 1 и выше), наоборот, ни-
же, чем процент их ровесников конца XX в.
Следовательно, можно констатировать, что
сильные стали сильнее, а слабые слабее.

Одна из причин слабой физической под-
готовленности современных студентов, на
нашвзгляд, —недостаточное внимание кфи-
зическому воспитанию молодого поколе-
ния. Государством — со стороны Министер-
ства спорта РФ, Минобрнауки РФ, Мини-
стерства здравоохранения РФ — утвержде-
ныприказыипостановления, направленные
на реализацию положений Закона о физиче-
ской культуре РФ. Однако не во всех вузах
они реализуются, более того, почти повсе-
местно отсутствует мониторинг физической
подготовленности студентов (Гилев и др.,
2016).

Необходимо отметить также, что возрож-
денный в настоящее время комплекс ГТО
не оказывает практическиникакого влияния
на учебный процесс в вузах. На учебных за-
нятиях по физической культуре мало внима-
ния уделяется упражнениям, развивающим
выносливость. Огорчает нежелание студен-
тов заниматься ходьбой, бегом на длинные
дистанции.

Как показывает практика работы со сту-
денческой молодежью, формирование по-
ложительного отношения к физическим
упражнениям, потребности в них возможно
только если студенты приобретают знания
о положительном воздействии регулярных
физических нагрузок на организм челове-
ка в целом, на все его органы и системы
(Прошляков, Лапкин, 2024). К сожалению,
при обучении в вузе такие знания современ-
ные студенты приобретают в недостаточном
количестве.

Сегодня кафедры физического воспита-
ния вузов самостоятельно разрабатывают ра-
бочие программыпо дисциплинам «Индиви-
дуальные виды спорта» и «Командные виды
спорта», а также фонды оценочных средств.
Основываясь на данных об уровне и дина-
мике физической подготовленности совре-
менных студентов, представленных в насто-
ящей работе и других наших исследованиях
(см.: Королев, Бардушкин, 2010; Королев,
Бардушкин, 2011), с уверенностью можно
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полагать, что занятия с обучаемыми должны
быть ориентированы не на выполнение того
или иного норматива, а на улучшение их
результатов в отдельных видах испытаний.

Фонды же оценочных средств, в свою оче-
редь, должны ориентировать студентов на
разностороннее повышение их физической
подготовленности.
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Введение
Современный преподаватель вуза дол-

жен не только обладать высоким уровнем
профессиональной подготовки, ораторским
мастерством и коммуникативными способ-
ностями, нои уметь гибкоикреативно реаги-
ровать на самые различные изменения в об-
разовательном процессе, объективно дикту-
емые временем.

Одним из таких изменений в последние
десятилетия стала более резкая стартовая
дифференциация студентов по уровню под-
готовки по физике на фоне общего сниже-
ния уровня подготовки. Основная масса сту-
дентов, связывающих свое будущее с про-
граммной инженерией, в последние школь-
ные годы не занимается предметом серьезно,
а значит, в вузе будет получать высшее обра-
зование по физике, не имея среднего. Про-
иллюстрируем последний тезис на примере
собранных и обработанных нами данных

по потоку (направление подготовки 09.03.04
«Программная инженерия»). В 2022/23 уч. г.
из шести учебных групп потока первокурс-
ников, поступивших вМИЭТпорезультатам
ГИА вформе ЕГЭ, только полторы группы —
21% от числа студентов — сдавали ЕГЭ по
физике; в 2024/25 уч. г. этот показатель увели-
чился до 38%, что по-прежнему составляет
менее половины зачисленных. Ранее все сту-
денты этого направления подготовки сдавали
ЕГЭ по физике и математике. Однако в по-
следние годы, в соответствии с действующим
Порядком приема в вузы РФ, поступающие
на ряд инженерныхнаправленийподготовки
(в том числе на программную инженерию)
могут (на выбор поступающего) сдавать ЕГЭ
по физике или информатике. Соответствен-
но, более половины будущих студентов этих
направлений в старших классах школы во-
обще не занимались физикой, уделяя вни-
мание подготовке к ЕГЭ по информатике.
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В результате изменения условий приема в ву-
зы преподаватели фундаментальных (физи-
ки, химии) и прикладных (информатики)
дисциплин столкнулись с проблемой: на од-
ном потоке и в одной группе обучаются сту-
денты с очень разной базовой подготовкой
по предмету.

Актуальность и острота этой проблемы
привела к новым изменениям в законода-
тельном регулировании приема в вузы: уже
принято Распоряжение Правительства РФ,
согласно которому с 2026 г. при приеме на
все инженерные направления подготовки
(специальности) будет введено вступитель-
ное испытание по физике1.

В настоящее время проблема активно
обсуждается научным сообществом, педаго-
ги же ищут конкретные практические ме-
тоды, технологии и приемы решения но-
вой и крайне сложной педагогической зада-
чи (Кречетников, 2024; Босова, Самылки-
на, Мишин, 2024; Рубанова, Швед, 2023).
Следует отметить, что если для преподава-
телей физики, биологии или информатики
проблема в такой острой постановке отно-
сительно нова, преподаватели иностранных
языков, черчения, инженерной графики зна-
комы с ней давно и накопили значительный
педагогический опыт ее решения (Ремизова,
2023; Михелькевич, Пузанкова, 2022; Хаму-
ла, Анисимова, 2024).

Разноуровневая аттестация как ключевой
компонент разноуровневого обучения

Разноуровневое обучение как педагоги-
ческая технология и совокупность методов
базируется на императиве необходимости
входного тестирования знаний, умений и на-
выков пофизике. Базовый уровень подготов-
ки того или иного студента к освоению ву-
зовской программы должен быть выяснен на
старте — чтобы преподаватель мог выбрать
наиболее эффективные (соответствующие

их уровню знаний) методы обучения: если
подготовленному студенту для успешного
продвижения по курсу достаточно рекомен-
довать стандартные сборники задач (Овчин-
ников, 2019; Горбатый, Овчинников, 2007),
то студенту с низким уровнем подготовки
необходима методическая помощь — разо-
бранные классические примеры правильно-
го решения стандартных задач (Федоренко,
2022; Горбатый, 2011).

Вторым важным императивом является
постановка адекватных — также разноуров-
невых (дифференцированных) — целей для
разноуровневого обучения. На наш взгляд,
постановка (в определенном смысле, само
наличие) сверхцели при осознании ее труд-
нодостижимости служит важным мотивиру-
ющим фактором (своего рода профессио-
нальным вызовом) для опытного препода-
вателя. Сверхцель или задача-максимум раз-
ноуровневого обучения заключается в том,
чтобы, приложив максимум преподаватель-
ских усилий и педагогического мастерства
для обучения в семестре студентов с разно-
уровневой подготовкой, преподаватель до-
бился того (и смог эмпирически подтвердить
в ходе итогового тестирования по предмету
то), что пропасть в качестве знаний между
победителями олимпиад в школе и теми, кто
вообще не занимался предметом, к концу
семестра сокращена. Однако если бы тео-
ретически можно было достигнуть равных
результатов обучения при разных стартовых
возможностях обучающихся, и аттестация,
и сегрегация слушателей были бы не нужны.
Более того, сама проблема разноуровневой
подготовленности выпускников, обучавших-
ся по программе общего среднего образо-
вания, не стояла бы так остро. Результаты
нашего многолетнего наблюдения за освое-
нием образовательных программ разными
студентами, а также итоги мониторингов

1 Правительство Российской Федерации. «Распоряжение Правительства Российской Федерации от
19.11.2024 г. № 3333-р». Правительство России — официальный сайт. 27.02.2025. <http://government.ru/docs/all/
156334>.
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свидетельствуют: пропасть может быть со-
кращена, но незначительно.

Приведем в подтверждение этого тезиса
характерную гистограмму, на которой отра-
жены результаты сдачи итогового экзамена
по физике в 2022/23 уч. г. в двух группах:
ПИН-11 и ПИН-15 (см. рисунок).

Важно отметить: в первой группе
(ПИН-11) было 33% студентов, которые
поступили в МИЭТ, сдав ГИА в форме ЕГЭ
по физике, а во второй — всего 4%. Группы
ПИН —это группынаправления подготовки
«программная инженерия».

Анализ результатов аттестации по фи-
зике, наглядно представленных на гисто-
грамме (см. рисунок), показывает, что за се-
местр обучения в вузе студентам не удалось
восполнить пробелы школьного образова-
ния. Значит, сверхцель дифференцирован-
ного обучения не достигнута, что означа-
ет необходимость осознания и артикуляции
другой — реалистической — цели. На наш
взгляд (и в соответствии с нашим препода-
вательским опытом), эта цель напрямую со-
относится с целями всей системы высшего
образования (понятыми в самом широком
социальном контексте). Они заключаются
в том, чтобы страна, государство и граж-
дане, которые тратят колоссальные средства

и ресурсы на реализацию программ высшего
образования, получили максимальный при-
рост человеческого капитала. Иными слова-
ми, чтобы максимум людей, поступивших
в вузы, смогли успешно освоить программы
и окончить образовательные учреждения ди-
пломированными специалистами.

Соответственно, наша прагматическая
цель — помочь студентам всех уровней базо-
вой подготовки по физике с использованием
дифференцированного подхода и техноло-
гий разноуровневого обучения освоить на-
ши учебные программы. Здесь определяется
подцель педагогического плана: она заклю-
чается в том, чтобы студент в целом приемле-
мо (удовлетворительно) и на своем — опре-
деленном преподавателем — дифференци-
рованном уровне, — проявив добросовест-
ность и, в конечном итоге, освоив образова-
тельную программу, смог получить зачет по
предмету и продолжить обучение. По боль-
шому счету, эта подцель разноуровневого
обучения может быть определена как праг-
матическая и, может быть, даже излишне
утилитарная, даже профанная. Признавая
определенную правоту сторонников высоко-
го высшего образования (по аналогии с вы-
сокой церковью), не признающих легитим-
ности снижения планки аттестации ни при
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каких обстоятельствах, тем не менее возра-
зим оппонентам: наша цель имеет важней-
ший гуманистический компонент. Ведь мо-
лодой человек, который, пусть и с огромным
трудомина относительноневысоком уровне,
освоит программу и успешно закончит атте-
стацию, получает дополнительный стимул
к добросовестности и студенческой дисци-
плине в дальнейшем обучении. Напротив,
неудовлетворительные оценки могут демо-
тивировать (во время первой сессии особен-
но сильно) и даже ввергнуть в депрессию
первокурсника, и без того переживающего
сильный стресс.

Когда мы акцентируем именно эту цель
разноуровневого обучения, мы обнаружи-
ваем актуальность и значимость педагоги-
ческой задачи разноуровневой аттестации.
Она решается нами с применением гибкого
и креативного подхода к контенту фондов
оценочных средств (ФОС) и самой организа-
ции аттестации студентов в конце семестра
по итогам изучения программы.

Педагогический коллектив Института
физики и прикладной математики (ФПМ)
МИЭТ решает эту задачу посредством уком-
плектования ФОС разноуровневыми теста-
ми. В настоящее время педагоги применяют
три комплекта тестов, перекрывающих все
диапазоны уровней сложности:
1) тест продвинутого уровня сложности (для

студентов с высоким и средним уровнем
подготовки по предмету) — десять тестов
в виде мини-задач (Овчинников, 2019;
Горбатый, Овчинников, 2007);

2) тест профильного уровня сложности (для
студентов со средним и слабым уровнем
подготовки) —семь теоретических вопро-
сов по формулировке физических зако-
нов и три мини-задачи;

3) тест базового уровня сложности (для сту-
дентов с практически отсутствующей
школьной базой по предмету) — девять
теоретических вопросов и одна мини-
задача.

Как мы уже отметили, важна не толь-
ко дифференцированная система тестирова-
ния, но и правильная и ориентированная на
снятие ненужного напряжения организация
процесса аттестации. В частности, важны
отмеченные далее моменты.

Первое. Перед началом экзамена студен-
тов предупреждают о том, что с каждой груп-
пой тестов связана максимальная оценка, на
которую студент может претендовать в соот-
ветствии с уровнем их сложности: продвину-
тый — «отлично»; профильный — «хорошо»;
базовый — «удовлетворительно».

То, что студенты сами выбирают уровень
сложности, в диапазоне которого их будут
аттестовать, не только исключает возмож-
ные переживания и соответствующие спе-
куляции студентов по поводу объективно-
сти выставления оценки, но и служит важ-
ным психолого-педагогическим стимулом
к личностному росту. Ведь на первых курсах
вуза только начинается профессиональное,
морально-нравственное и мотивационно-
волевое становление будущих специалистов,
а таких аттестаций только в течение обуче-
ния и затем в последующей профессиональ-
ной жизни им предстоит пройти еще немало.
Поэтому важно, чтобы студенты получили
положительное подкрепление своих усилий
по подготовке и усвоили, что экзамен — это
не катастрофа и травмирующий стресс, а вы-
зов и точка роста.

Наблюдая за тем, как одни и те же студен-
ты в течение нескольких семестров выбира-
ют для себя уровень тестирования при сда-
че предмета, надо констатировать, что наш
дифференцированный подход к обучению
способствует тому, что самооценка студен-
тов становится более адекватной. Так, снача-
ла робкие, но подготовленные студенты вы-
бирают простые тесты, но постепенно обре-
тают уверенность в себе и берут более и более
сложный уровень тестов для решения, ино-
гда даже жалея о том, что ранее недооцени-
вали свои знания и соглашались на низкую
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оценку. Амбициозные, но не имеющие се-
рьезной подготовки студенты в итоге пони-
мают, что «лихим кавалерийским наскоком»
с тестом продвинутого и профильного уров-
ня им не справиться и лучше сейчас полу-
чить твердую тройку, чем потом ходить на
пересдачи.

Второе. Важным аспектом организации
итоговой аттестации по физике является то,
что педагоги применяют абсолютно транспа-
рентную систему оценивания итоговых те-
стов. Каждый студент знает, что максималь-
ная оценка за тест — 2 балла, при этом:

2 балла выставляются, если студент при-
водит полное правильное решение, соответ-
ствующее следующим требованиям: а) за-
писаны положения теории и физические
законы, применение которых необходимо
для решения задачи выбранным способом;
б) сделан правильный рисунок, содержащий
элементы, необходимые для решения зада-
чи, и демонстрирующий понимание студен-
том ее физического смысла; в) описаны все
вновь вводимые студентом в решение бук-
венные обозначения физических величин;
г) математические преобразования и расче-
ты выполнены верно; д) представлен пра-
вильный численный или буквенный ответ
с указанием правильной размерности опре-
деляемой физической величины.

1 балл выставляется, если не выполнены
или выполнены с замечаниями пп. б), в), д)
при соответствии требованиям пп. а) и г).

0 баллов выставляется, если студент при-
водит решение, не соответствующее ни од-
ному из требований.

Таким образом, разноуровневое диффе-
ренцированное обучение предполагает в ка-
честве важнейшего компонента и фактора
его эффективности разноуровневую аттеста-
цию. Причем разноуровневой должна быть
не только итоговая, но и промежуточные ат-
тестации по каждому из контрольных меро-
приятий в течение семестра. Для разноуров-
невой аттестации мы широко используем

программные возможности электронной си-
стемы Moodle (Тимкин и др., 2022). Возмож-
ности этой системы позволяют составлять
разноуровневые тесты и контрольные рабо-
ты, используя следующие формы вопросов:
с выбором варианта ответа; на установление
соответствия между физическими величина-
ми; требующие решения задачи и получения
числового ответа; вопросы, где в нужное ме-
сто физического текста необходимо подста-
вить правильные термины из совокупности
представленных для ответа.

Систему разноуровневой аттестации пре-
подаватели Института ФПМ стали активно
применять в 2023/24 уч. г. По результатам
апробации эта система показала довольно
высокую эффективность. Согласно монито-
рингу успеваемости, за три семестра апроба-
ции новой системы разноуровневой аттеста-
ции: во-первых, относительная доля оценки
«удовл.» выросла с 35% (до внедрения систе-
мы) до 50% (после ее внедрения); во-вторых,
примерно на 40% увеличилось число обу-
чающихся, сумевших по итогам нескольких
пересдач ликвидировать академические за-
долженности по предмету в течение одной
сессии (к ее завершению).

Заключение
Таким образом, практика последних лет

нашей преподавательской деятельности по-
казывает, что при обучении студентов с при-
менением дифференцированного подхода
особую психологическую и педагогическую
значимость приобретает разноуровневая ат-
тестация. Ее применение является ключе-
вым условием разноуровневого обучения.

Разноуровневое тестирование в ходе кон-
трольныхмероприятийна сессиии в течение
семестра — методический прием и техноло-
гия, которые позволяют не только объектив-
но аттестовать студентов с высоким и сред-
ним уровнем подготовки, но и добиться вы-
полнения пороговых критериев по предмету
у студентов с низким стартовым уровнем
подготовки по физике.
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Аннотация. Анализируются проблемы, возникающиепри внедрении когнитивных техноло-
гий и искусственного интеллекта в образовательный процесс российских университетов.
Отмечается, что технологии значительно трансформируют ландшафт обучения и создают
определенные риски, связанные с биосоциальной природой человека, которой обуслов-
лены потребности во взаимодействии и социализации. Установлено, что использование
алгоритмов может улучшить образование, но наряду с цифровой важно учитывать и физи-
ческуюреальность, чтобыобеспечитьживое общение участников обучения.Университеты
рассматриваются как центры формирования социальных связей и культурного развития.
Для снижения рисков ухудшения аналитических навыков и критического мышления
у студентов, нехватки специалистов по искусственному интеллекту и угроз конфиден-
циальности данных рекомендуется создать единую интеллектуальную образовательную
и социальную среду на базе университетов. Утверждается, что это позволит эффективно
использовать технологии для обучения и формирования личности профессионала.
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Abstract. In this work, the author analyzes the problems arising from the implementation of
cognitive technologies and artificial intelligence in the educational process of Russian universities.
It was noted that these technologies significantly transform the landscape of education and bring
certain risks associated with biosocial human nature, which implies interaction and socialization
needs. It has been established that the use of algorithms can enhance education, but it is essential
to consider both digital and physical realities to ensure meaningful communication of teaching/
learning process participants. Universities are viewed as centers for fostering social connections
and cultural development. To mitigate the risks of decline in analytical skills and critical thinking
among students, of shortage of specialists in artificial intelligence, and issues related to data privacy
it is recommended to create a unified intellectual educational and social environment within
universities. It is argued that this will enable the effective use of technologies for professional
training and personality formation.
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Введение

Современный уровень развития техноло-
гий позволяет автоматизировать не только
физический труд, но и многие виды интел-
лектуального, предоставляяширокий спектр
возможностей для работы с людьми и для
работы со знаниями. Уже в начале 2010-х гг.
российские исследователи поставили задачу
освоения этих возможностей, отметив, что
«гонка когнитивных технологий» уже нача-
лась (Малинецкий и др., 2011). Речь идет об
использовании целостного конвергентного
знания из всех областей науки для созда-
ния новых технологий управления челове-
ком и социумом. Несмотря на то, что систе-
ма образования — одна из самых консерва-
тивных в культуре, на современном этапе
трансформации общества изменение про-

цесса обучения под влиянием технологий
искусственного интеллекта реально.Появле-
ние цифровых ассистентов и выстраивание
интеллектуальной образовательной среды
способно кардинальным образом трансфор-
мировать ландшафт обучения человека. Зна-
чительная часть педагогов-практиков вос-
принимают это не столько как вдохновля-
ющую возможность, сколько как проблему
адаптации к технологическим изменениям,
так как общество в целом и система образо-
вания в частности слишком медленно реа-
гируют на технологические вызовы. Отме-
тим, что такая ситуация приводит к отста-
ванию образования от потребностей рынка
труда, к замедленному внедрению иннова-
ций в экономику. Отметим и немаловажный,
на наш взгляд, цивилизационный аспект
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проблемы — опасность не справиться с экс-
поненциально растущей мощью искусствен-
ного интеллекта в человеческом измерении.

Формирование интеллектуальной
образовательной среды как средоточия
социальности в университетах

Сегодня становится очевидным, что со-
здание интеллектуальной образовательной
среды с использованием искусственного ин-
теллекта (ИИ) не просто вопрос ближайше-
го будущего, а уже почти реальность. Такая
среда представляется набором образователь-
ных структур, инновационныхметодов и тех-
нологий, а также технических средств, ис-
пользование которых способствует форми-
рованию личности, отвечающей современ-
ным требованиямжизни в условиях высокой
неопределенности и быстрых технологиче-
ских изменений. Ранее мы отмечали необхо-
димые свойства такой среды: гибкость и спо-
собность оперативно адаптироваться к но-
вым обстоятельствам, чтобы помогать обуча-
ющимся и поддерживать их (Попова, 2023).

Технически ничто не препятствует созда-
нию этой среды, и в мировой практике уже
известны примеры удачной реализации по-
добных проектов. Основные возникающие
сегодня трудности вызваны рядом причин:
– отставанием развития инфраструктуры;
– недостаточной подготовкой преподавате-

лей к использованию новых технологий
и методов обучения;

– неравным доступом к информационным
ресурсам;

– недостаточным финансированием и бю-
рократизацией управления образо-
ванием.
Понятно, что эти проблемы временные

и проведение соответствующей политики
позволит их решить. Однако всецело пола-
гатьсяна то, что технологии, даже такиепере-
довые, как генеративныйИИ, решат все про-
блемы человечества, было бы крайне наивно.
Человек пока не изменил свою биосоциаль-

ную природу, поэтому и существовать, и обу-
чаться вынужден в обществе, а технологии
всего лишь расширяют биологические воз-
можности человека. Следовательно, созда-
ваемая интеллектуальная образовательная
среда, которая использует ИИи эффективна
для обучения человека, неизбежно должна
охватывать не только цифровую, но и физи-
ческую реальность. Обучение не может быть
полностью автоматизировано и виртуализи-
ровано, так как человек нуждается в живом
взаимодействии и руководстве и учится толь-
ко у других людей. Кроме того, образование
есть не только усвоение знаний, но и форми-
рование личности, готовой к жизни в совре-
менном обществе. Биосоциальная природа
человека подразумевает, что обучение про-
исходит и через усвоение информации, и че-
рез взаимодействие с окружающими людьми
и социальным окружением. В связи с этим
становится очевидным, что университеты,
улучшая учебный процесс использованием
технологических решений, могут и должны
обрести или расширить культуросозидаю-
щую функцию, стать центрами не только
обучения, но и социализации, местом фор-
мирования социальных связей. По сути, тем
самым на базе университетов формируется
единая интеллектуальная образовательная
и социальная среда.

Преимущества и риски когнитивных
образовательных технологий

С одной стороны, использование техно-
логии ИИ предоставляет обучающимся эф-
фективные инструменты для получения же-
лаемых знаний и навыков, а применение
конвергентного подхода позволяет прибли-
зиться к амбициозной цели создания новых
более эффективных моделей познаватель-
ных процессов в целом. Университет, таким
образом, выступает физической и виртуаль-
ной территорией, на которой проходят обу-
чение и научные исследования. С другой
стороны, университет становится — также
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в двух средах — социальным пространством,
где обучающийся обретает социальные свя-
зи, учится мягким навыкам, выстраивает
доверительные отношения. Социальный ас-
пект приобретает всё большую значимость,
потому что рутинные задачи процесса пе-
редачи знаний могут выполнять алгоритмы
ИИ. Они развиваются столь стремительно,
что оставляют человеку только задачу ре-
флексии того, как он мыслит и учится. Это,
конечно, невозможно без мудрого наставни-
ка, которым в конечном счете тоже станет
ИИ — в качестве личного помощника. В со-
циальном плане ИИ может способствовать
созданию на базе университета благоприят-
ной и комфортной для человека социально-
сти, поможет находить единомышленников
и подходящие именно этому человеку обще-
ственные мероприятия, организовывать сов-
местные проекты и развивать социальные
навыки.

Отметим, что интересная беседа с авто-
ритетным человеком всегда создает и поддер-
живает у индивида положительное самоощу-
щение, удовлетворяет базовые потребности
статуса человека.Соответственно, универси-
тет как средоточие социальности будет весь-
ма значимым и привлекательным для лично-
сти. Подчеркнем, что уже трудно провести
строгую грань между физической реально-
стью и виртуальным пространством универ-
ситета. Они равно важны и неразделимы,
поскольку, как утверждают футурологи1, лю-
ди всегда были виртуальными: собственно
абстрактноемышлениефизически использу-
ет те особенности функционирования моз-
га, которые эволюционно приспособлены
для размышлений о социальности, о других
людях. Иными словами, человек неизбежно
начнет относиться к личному помощнику на
основе ИИ как к такому же человеку, будет
одушевлять его и воспринимать как значимо-
го для себя субъекта высокойиерархии.Циф-

ровой помощник будет давать ориентиры,
открывающие возможности для развития,
т. е. влиять на личность или даже определять
ее формирование. Проблему это создает то-
гда, когда нет понимания, кто именно опре-
деляет цели и ценности, к достижению кото-
рых будут вести человека умные алгоритмы,
работу которых он не понимает и не контро-
лирует.

Поскольку в учебный процесс уже внед-
ряются отдельные элементы, трансформиру-
ющие его (речь идет о появлении цифровых
ассистентов как индивидуальных помощни-
ков в деловой среде и корпоративном обуче-
нии), для высших учебных заведений акту-
альна задача разработать политику в отно-
шении когнитивных образовательных техно-
логий, основываясь на понимании того, что
они являются чрезвычайно мощным инстру-
ментом не только достижения образователь-
ных целей, но и формирования личности
человека. Без ясного представления о том,
зачем человеку учиться и какую личность
необходимо формировать, создание интел-
лектуальной образовательной среды с ис-
пользованием ИИ теряет положительную
коннотацию, поскольку достижение цели
представляется маловероятным без ее фор-
мулирования, без контроля над процессом
и понимания смысла движения.

В связи с этим цели и ориентиры, опре-
деленные на уровне государственной по-
литики, необходимо дополнить возможно-
стью более быстрого реагирования на из-
менения в технологической сфере. Однако
сегодня этому препятствует недостаточная
гибкость образовательной системы — след-
ствие длительных процессов согласования
и утверждения новых программ и стандар-
тов и в целом бюрократического характе-
ра этой системы (Баянов, Павлова, 2024).
Так, университетам рекомендуется изменить
подход к формированию образовательных

1 См., напр.: Фрумкин К. (сост.). Сингулярность: образы «постчеловечества». М.: Алгоритм, 2016. 318 с.
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программ, опираясь на опыт корпоративно-
го онлайн-обучения с использованием ком-
пьютерных тьюторов, поскольку оно позво-
ляет легче и быстрее обучить необходимым
для работодателя навыкам. Вместе с тем пре-
имуществом университетского обучения мо-
жет стать возможность формирования со-
циальной среды, сообщества специалистов
в определенной профессиональной области.
Это означает, что университетам недостаточ-
но реагировать на возникший вызов, им сле-
дует возглавить процесс реформирования,
сместив акцент в разработке образователь-
ной программы с формирования преиму-
щественнопрофессиональныхкомпетенций
в сторону подхода «человек — человек в про-
фессиональной области».

Использование технологии ИИ уже сего-
дня может помочь университетам перейти
от реагирования на потребности студентов
и работодателей к предвосхищению и даже
формированию потребностей, т. е. к проак-
тивной политике. Однако задача такого пере-
хода еще не осознана в полной мере. Универ-
ситетскому руководству требуется время на
осмысление того, что университет как центр
профессионального сообщества, место со-
единения теории и практики может не про-
сто лучше адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям на рынке труда, но содей-
ствовать складыванию тенденций развития:
на основе анализа рынка и научного прогно-
зирования создавать программы, обеспечи-
вающие студентов необходимыми навыка-
ми и знаниями, которые будут актуальны
не только на время их получения. Важно,
чтобы учебные заведения начали активно
формировать запросы на обучение, учиты-
вая как внутренние, так и внешние факторы.
Здесь технологии ИИ помогут проанализи-
ровать большие объемы данных о студентах,
их личностныхикогнитивныхособенностях,
о рынке труда с целью выявить закономер-
ности и тренды, которые будут положены
в основу разработки актуальных образова-

тельных программ и быстрой их трансфор-
мации. Прогностические модели покажут
будущие потребности в образовании на ос-
новании исторических данных, что поможет
университетам заранее адаптировать свои
программы. Рекомендательные алгоритмы
послужат персонализации образовательного
процесса: предложат студентам курсы и мо-
дули на основе их интересов и предыдущих
успехов. В рамках формирования стимули-
рующей социальной среды использование
методов кластерного анализа и анализа циф-
ровых следов в социальных сетях позволит
группировать студентов и членов професси-
онального сообщества по признаку сходства
интересов и потребностей для создания спе-
циализированных курсов и программ, соот-
ветствующих требованиям различных групп.
Таким образом, перейдя к проактивной по-
литике, университеты увеличат свою конку-
рентоспособность, что позволит им быстрее
отвечать на вызовы времени, повышать ка-
чество образования и актуальность его со-
держания.

Эффективность применения технологий
ИИ зависит от качества данных, на которых
он обучается, поэтому одна из причин сопро-
тивления быстрому внедрению ИИ в учеб-
ный процесс — обоснованное опасение то-
го, что неполные или некорректные данные
могут привести к ошибочным выводам и ре-
комендациям. Содержащиеся в данных ис-
торические предубеждения могут повлечь
за собой серьезную проблему предвзятости
в обучающих наборах, что не только приве-
дет к искаженным результатам, но и породит
этические проблемы, такие как дискримина-
ция и несправедливость в принятии важных
для личности и социума решений в области
образования. Алгоритмы ИИ могут воспро-
изводить и усиливать сложившиеся стерео-
типы, что особенно опасно при их привле-
чении к формированию человеко- и культу-
росозидающей среды. Например, алгоритм
на основе искаженных данных ошибочно
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классифицирует определенные группы обу-
чающихся как недостойные обучения, что
приведет к неравному доступу к информа-
ции и нарушению прав студентов. Посколь-
ку рекомендательные системы на базе ИИ
влияют на выбор учебного материала и ка-
рьеру обучающихся, необходима проверка
того, справедливы ли такие рекомендации
и не ограничивают ли творческое развитие
личности. Важно принимать во внимание,
что обозначенные проблемы могут углуб-
лять социальное неравенство (сегрегация
и «латентная дискриминация части студен-
тов, родителей и представителей академиче-
ского сообщества») и создавать дополнитель-
ные барьерыдляповышениякачества и уров-
ня образования общества в целом (Добры-
нина, Пирогов, Растимешина, 2020: 4: 92).
Университетам использование некоррект-
ных данных грозит не только неправильны-
ми рекомендациями для студентов и неэф-
фективными методами обучения, снижаю-
щими качество образовательного процесса,
но и серьезными юридическими и репута-
ционными издержками. Кроме того, предо-
стерегает М. В. Мокшанов, использование
ИИ для анализа личных данных ставит под
угрозу конфиденциальность и безопасность,
поэтому требует строгих мер защиты инфор-
мации, четких этических стандартов и эф-
фективных механизмов контроля для мини-
мизации рисков, связанных с возможной
предвзятостью при использовании техноло-
гий ИИ (Мокшанов, 2024).

Далее, высокие требования к ресурсам
при внедрении технологий ИИ проблема-
тичны для многих университетов, прежде
всего, вследствие финансовых ограничений.
Для эффективного использования ИИ необ-
ходимы значительная вычислительная мощ-
ность и специализированное программное
обеспечение, но затраты на них в условиях
ограниченных бюджетов могут позволить
себе не все российские университеты. Кро-
ме того, требуется квалифицированный пер-

сонал, способный разрабатывать и поддер-
живать сложные системы ИИ. Нехватка та-
ких специалистов в университетах сильно
затрудняет интеграцию высоких технологий
в образовательный процесс. К тому же эти
специалисты должныбыть готовы кпостоян-
ной совместной работе с педагогами, методи-
стами и психологами, поскольку алгоритмы
ИИ могут давать неожиданные результаты
или рекомендации, требующие постоянного
мониторинга и корректировки их работы.
Наконец, университетам необходимо обнов-
ление инфраструктуры, включая оборудова-
ние и сети, чтобы обеспечить стабильную
работу ИИ-систем. Отметим и наличие ре-
гуляторных ограничений в области защиты
данных, что ограничивает использование
ИИ, так как законодатель требует тщательно-
го соблюдения всех нормативных актов. Всё
это создает дополнительные барьеры на пути
внедрения ИИ в российское образование.

Тем не менее комплекс когнитивных тех-
нологий и особенно ИИ продолжают при-
менять в образовательном процессе, более
того, в последнее время эта практика стала
весьма распространенной. Преимущества
очевидны: использование ИИ в автомати-
ческих системах оценивания, прогнозирова-
ния успеваемости, создания образователь-
ного контента, персонализации обучения
позволяет значительно ускорить и облегчить
формирование организационной составля-
ющей процесса обучения.

Однако исследователи, анализирующие
описанную практику — в частности, С. Г. Да-
выдов с соавторами, — отмечают помимо
перечисленных такие риски внедрения ИИ-
решений, которые ассоциированы с чело-
веческим фактором: их воздействие на ка-
чество обучения может быть недооценено
(Давыдов и др., 2024). Так, системы гене-
ративного ИИ часто и много используются
для создания уникальных текстов, оценоч-
ных средств, различного рода кейсов и те-
стов. В академической среде есть понимание
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необходимости проверки созданной инфор-
мации, т. е. сохраняется функция эксперт-
ности преподавателя, именно на нем лежит
ответственность за качество созданного кон-
тента. Но существенно реже обсуждается то,
что и обучающиеся могут использовать боль-
шие языковые модели — и при низкой мо-
тивации произойдет подмена персонализи-
рованного уникального обучения его профа-
нацией и симуляцией. В 2020—2024 гг. ав-
тор данной работы проводила опрос обучаю-
щихся в Национальном исследовательском
университете «МИЭТ» и анализ выполне-
ния 640 самостоятельных работ магистран-
тов технических направлений обучения по
непрофильной для них дисциплине «Кор-
поративная культура». Выяснилось, что по-
давляющее большинство (почти 90%) опро-
шенных при выполнении учебных работ
в той или иной степени используют для
создания текста или решения ситуацион-
ных задач алгоритмы ChatGPT, GigaChat,
YandexGPT. У обучающихся недостаточно
опыта и знаний для проверки получаемой
информации и они не задумываются, надо
ли ее проверять, а полагаются на ИИ для ре-
шения задач. Более того, приналичии только
внешней мотивации к выполнению аналити-
ческой работы и отсутствии навыков крити-
ческого мышления студенты часто не только
не понимают полученный результат, но даже
не пытаются его понять, просто копируют
в свою работу. Из этого следует, что сегодня
излишняя сосредоточенность на ИИ может
привести к недостатку личного взаимодей-
ствия студентов с преподавателем, тогда как
оно всегда важно для обучения. Сокращение
очных контактов между студентами и пре-
подавателями влечет за собой выхолащива-
ние процесса обучения, замену его живо-
го содержания формальными индикатора-
ми достижений, что в итоге может привести
к не самым лучшим последствиям для ци-
вилизации. Для того чтобы сохранить у обу-
чающихся способность к самостоятельному

мышлению, недостаточно создавать целевой
аудитории качественный контент для полу-
чения знаний и умений (с этими задачами
справляются алгоритмы ИИ). Необходимо
личное взаимодействие, при котором суть
работы преподавателя действительно изме-
няется в сторону эффективной коммуника-
ции — желательно очной, но наряду с ней —
в зависимости от ситуации и целесообразно-
сти, и в режиме онлайн, и в смешанных фор-
матах. Преподаватель видится автору статьи
вдохновляющим лидером и организатором
практико-ориентированной совместной де-
ятельности, чутким наставником, значимым
агентом социализации, который оказыва-
ет морально-психологическую поддержку,
помогает формировать мотивацию к такой
деятельности. Личное взаимодействие дает
возможность качественной и индивидуали-
зированной обратной связи в ходе личных
встреч со значимым экспертом: обсуждение
студенческих работ лицом к лицу позволяет
выявить недочеты и предложить конкретные
пути их исправления, что трудно сделать че-
рез алгоритм ИИ. Оно также способствует
развитию навыков общения и командной ра-
боты. В групповых проектах студенты учатся
слушать, формулировать свои мысли, аргу-
ментировать свою позицию, дискутировать
и находить компромиссы.

Отметим и региональный аспект пробле-
мы. В крупных университетах, расположен-
ных в больших городах, преподавательское
сообщество проявляет технологический оп-
тимизм, тогда как в регионах по-прежнему
существует недоверие к технологиям. Глав-
ная его причина — опасения, что алгоритмы
могут вытеснить преподавателей из процес-
са обучения и люди потеряют работу. Среди
других причин часто называют и скептицизм
по отношению к потенциалу технологий
для улучшения образовательного процесса,
и страх перед необоснованным снижением
роли преподавателя, и риск утраты эмоци-
онально-личностного элемента в процессе
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обучения, а также убеждение в эффективно-
сти традиционных подходов, проявляюще-
еся в нежелании экспериментировать с но-
выми методами. Последнее может быть обу-
словленоне тольконехваткой знанийинавы-
ков для работы с ИИ-технологиями и недо-
статочностью ресурсов для их использова-
ния, но и организационно-культурными ба-
рьерами, связанными с традициями учеб-
ных заведений (вузов с многолетней исто-
рией, в которых глубоко укоренились обра-
зовательные ценности и методы, не связан-
ные с использованием технологий). В связи
с этим важно разрабатывать комплексный
подход к внедрению ИИ в образовательный
процесс, предусматривающий обучение пре-
подавателей, поддержку со стороны админи-
страции и создание атмосферы, благоприят-
ной для изменений (снижение степени со-
противления нововведениям).

Заключение
Как видим, не следует преуменьшать зна-

чимость проблем, связанных с внедрением
когнитивных технологий и ИИ в образова-
тельный процесс российских университе-
тов. Несмотря на положительный потенциал
этих технологий в трансформации обучения,
важно учитывать биосоциальную природу
человека, его потребности в живом взаимо-
действии и социализации. Применение ИИ
в образовании будет эффективным в слу-
чае интеграции цифровой и физической ре-
альности. Российские университеты могут
стать базой такой интеграции, приняв на
себя роль центров формирования социаль-
ных связей и культурного развития. Созда-
ние на их основе единой интеллектуальной
образовательной и социальной среды позво-
лит минимизировать возникающие риски,
связанные с использованием современных
когнитивных технологий, и обеспечить вы-
сокое качество обучения.
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Введение

Создание концепции непрерывного обра-
зования является одной из наиболее востре-
бованных тенденций развития современно-
го образования. Актуальность концепции
обусловлена запросом современного обще-
ства на адаптацию индивидов к изменениям
социальной среды и активное участие в об-
щественной жизни. Необходимость реали-
зации концепции закрепляется на законо-
дательном уровне и требует решения про-
блем самообразования, что подтверждается
научными исследованиями: «Овладение ос-
новными навыками и умениями в различ-
ных видах речевой деятельности, достигну-
тое в процессе индивидуальной самостоя-
тельной работы на основе специально раз-
работанных обучающих программ в новой

цифровой среде, может стать прочной ба-
зой для дальнейших этапов овладения язы-
ком» (Евдокимова, 2024: 52—53). Сегодня
непрерывному образованию способствуют
такие социокультурные предпосылки, как
возможность получения знаний независи-
мо от пространственно-временных парамет-
ров, академическая автономность и обра-
зовательное самоопределение (Сущев, 2023:
369—370).

На основании закона «Об образовании
в Российской Федерации», принятого 21
декабря 2012 г., данная концепция реали-
зуется через дополнительное образование,
которое рассматривается как образователь-
ная деятельность, направленная на «всесто-
роннее удовлетворение образовательных
потребностей человека в интеллектуальном,
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духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании,
и не сопровождается повышением уровня
образования»1.

В рамках лингводидактики непрерыв-
ное образование предполагает изучение ино-
странного языка на протяжении всей жиз-
ни и одну из его (образования) реализаций
за пределами институционального контек-
ста образовательных учреждений — дополни-
тельное иноязычное образование (Герасимо-
ва, Петросян, 2018). Актуальным в рамках
дополнительного иноязычного образования
представляется обучение языку для специаль-
ных целей (далее ЯСЦ) как один из векто-
ров лингводидактики. Содержательный кон-
тур обучения ЯСЦ определяется запросом
на язык конкретной дисциплины, профес-
сии или нишевой сферы деятельности2 (на-
пример, туризм, музыкальная звукорежис-
сура, киберспортивная журналистика) (Су-
щев, 2021;Стариченко,Семенова,Слепухин,
2014; Agustina, 2014; Dudley-Evans, St. John,
1999; Hutchinson, Waters, 1987).

Основной субъектной характеристикой
интересантов дополнительного иноязычно-
го образования является дихотомия хаотич-
ность/детерминированность, а именно: раз-
нообразие лингвообразовательных запро-
сов и личностных особенностей обучающих-
ся / индивидуальность каждой личности и ее
лингвообразовательных запросов. Такая ди-
хотомия ставит перед разработчиками кон-
тента сложную задачу — достичь соответ-
ствия образовательного продукта широкому
кругу запросов и личностных характеристик

в рамках конкретной группы обучающихся3

(Флеров, 2022; Флеров, 2021).

Решение данной задачи возможно благо-
даря использованию альтернативной, циф-
ровой среды обучения, так как цифровой
формат, по нашему мнению, лучше ориенти-
рован на индивидуализацию образователь-
ного процесса и своевременнуюподачу линг-
вообразовательного материала, что в полной
мере отвечает потребностям субъекта допол-
нительного иноязычного образования и тем
самым повышает эффективность разрабаты-
ваемого контента в обучении ЯСЦ.

Высокую степень изученности демон-
стрируют такие области научного исследо-
вания, как:

– специфика реализации онлайн-
образования в условиях цифрового обще-
ства (Добрица, Иванова, 2021; Добрица,
Иванова, 2022; Михайлова, 2023; Михале-
ва, Сущев, 2021; Ярмахов, 2022);

– результаты статистического исследо-
вания современного рынка онлайн-
образования в сегменте иностранных
языков на территории Российской Феде-
рации: см. в материалах аналитического
проекта, выполненного в Российском го-
сударственном социальном университете
(Федосов и др., 2023);

– определение и содержание понятий: ди-
станционное обучение, электронное обуче-
ние, онлайн-курс, марафон, вебинар, тре-
нинг (Авраменко, 2019; Гречушкина, 2018;
Михайлова, Юнгина, 2023; Петрова, Си-
доренко, 2016; Стариченко, Семенова,
Слепухин, 2014; Юнгина, Евдокимова,
2024);

1 «Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон (с изменениями на 3 августа 2018 года):
принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года». Центр дистанционного образования детей с особыми
потребностями Кемеровской области — Кузбасса. 12.03.2025. <https://kemcdo.ru/files/2018-10/8107_1430.pdf>.

2 Javid C. Z. “English for Specific Purposes: Its Definition, Characteristics, Scope and Purpose”. European Journal of
Scientific Research 112.1 (2013): 138—151. Retrieved from: https://www.academia.edu/8519119/English_for_Specific_
Purposes_Its_Definition_Characteristics_Scope_and_Purpose

3 Мильруд Радислав. «Языковая андрагогика — педагогика обучения языку взрослых учащихся». Просве-
щение. Иностранные языки. Изд-во «Просвещение», 22.04.2015. [Электрон. журн.]. 09.11.2024. <https://iyazyki.
prosv.ru/2015/04/language-andragogics>.

146 Экономические и социально-гуманитарные исследования Т. 12 № 1 (2025)
Economic and Social Research 12.1 (2025)

https://kemcdo.ru/files/2018-10/8107_1430.pdf
https://www.academia.edu/8519119/English_for_Specific_Purposes_Its_Definition_Characteristics_Scope_and_Purpose
https://www.academia.edu/8519119/English_for_Specific_Purposes_Its_Definition_Characteristics_Scope_and_Purpose
https://iyazyki.prosv.ru/2015/04/language-andragogics
https://iyazyki.prosv.ru/2015/04/language-andragogics


Сущев С. С., Михайлова С. В.

– анализ терминосистемы массовых откры-
тых онлайн-курсов (Bates, 2019; Ruiz-
Palmero et al., 2020) (см. также: D. Clark4;
S. Downes5; G. Siemens6).

В результате анализа научной литерату-
ры мы сделали вывод, что вопрос о фунда-
ментальных принципах построения онлайн-
курса по ЯСЦ в программе дополнительного
иноязычного образования требует более де-
тального рассмотрения, с учетом специфики
субъектной составляющей иноязычного об-
разования.

Цель исследования в рамках данной ста-
тьи формулируется нами в виде вопро-
са: можно ли заявлять о том, что онлайн-
курс по обучению языку для специаль-
ных целей должен рассматриваться как
структурно-организационная единица, обес-
печивающая формирование и функциони-
рование системы дополнительного иноязыч-
ного образования?

Материалы и методы

В качестве метода исследования, реле-
вантного достижению этой цели, мы выбра-
ли прежде всего анализ понятийного объ-
ема онлайн-курса: с одной стороны, курс
является системообразующей единицей со-
временного образования, с другой — анализ
понятия позволяет выявить не только отли-
чия и особенности исследуемого объекта, но
и его связи с образовательной средой и дру-
гими ее объектами, что делает обобщение
результатов исследования наиболее науко-
емким. Безусловно, заявленная цель требует
поиска, описания, систематизации и смыс-
ловой интерпретации научной литературы.

Результаты
Онлайн-образование как способ «упа-

ковки» разработанныхобразовательныхпро-
дуктов и «доставки» их до субъектов допол-
нительного иноязычного образования наи-
более актуально в современных реалиях циф-
рового общества (Добрица, Иванова, 2021;
Добрица, Иванова, 2022; Ярмахов, 2022).
Данное положение подтверждается на прак-
тике и обосновывается с позиции образова-
тельного рынка.

Формат асинхронного онлайн-обучения.
Во-первых, субъектоцентричность непре-
рывного иноязычного образования в целом
и сегмента дополнительного образования
в частности диктует необходимость в при-
менении таких подходов, как гибкость и ва-
риативность в отношении места, времени,
траектории и темпа обучения, что наиболее
рационально реализуется именно в формате
асинхронного онлайн-обучения: не требует
одновременного погружения в один и тот
же образовательный материал (Михалева,
Сущев, 2021).

Мы полагаем такой формат подачи линг-
вообразовательного контента наиболее целе-
сообразным (особенно при обучении ЯСЦ
в условиях дополнительного образования),
так как он учитывает особенности субъектов
современного дополнительного иноязычно-
го образования. Это бытовая и профессио-
нальная загруженность, дифференциация
предпочтений в отношении выбора вре-
мени и темпа усвоения образовательного
материала.

Фреймворк в соответствии с лингвоза-
просами на продукт и его индивидуализа-
цию. Во-вторых, о релевантном онлайн-

4 Clark D. “MOOCs: Taxonomy of 8 Types of MOOC”. Donald Clark Plan B. 16 Apr. 2013. Web. 09 Nov. 2024.
<https://bit.ly/37NZ0Ma>

5 Downes S. “The Rise of MOOCs: Past Successes, Future Challenges”. Stephen Downes: Knowledge, Learning,
Community. 24 March 2014. Web. 09 Nov. 2024. <https://www.downes.ca/presentation/337>.

6 Siemens G. “MOOCs Are Really a Platform”. Elearnspace. Web Archive, 25 July 2012. Web. 09 Nov. 2024.
<https://bit.ly/37bYrfc>.

7 МельникЕ. «Чему не учат вшколе: как выглядит рынок онлайн-образования в 2023 году». Forbes. 10.04.2023.
[Сетевое изд.]. 09.11.2024. <https://clck.ru/3CjTQf>.
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образовании в России свидетельствуют
исследования образовательного рынка за
последние несколько лет. По оценкам
финансово-экономических журналов7, за
2023 г. рынок в среднем вырос на 18—35%.
При этом, как отмечают аналитики, в 2023 г.
6% аудитории рынка онлайн-образования
принадлежало сегменту «иностранные язы-
ки». Изучение иностранного языка онлайн,
как правило, имеет целью расширить кру-
гозор учащихся, поэтому данная дисципли-
на занимает второе место в одноименной
категории «обучение с целью расширения
кругозора» с долей 48,1%. Инвестиции
в сервисы изучения иностранного языка
в 2023 г. выросли на 479%. Принимая во
внимание статистические данные, делаем
вывод, что изучение иностранного языка
в онлайн-формате является перспективным
и востребованным направлением с точки
зрения как самих обучающихся, так и инве-
сторов (Федосов и др., 2023). Резюмируем
сказанное: наличие общественного запроса
на изучение иностранного языка онлайн
в качестве дополнительной образовательной
траектории доказывает целесообразность
исследования системообразующей функции
иноязычных онлайн-курсов и разработки
образовательных продуктов по ЯСЦ. Пе-
ред создателями такого образовательного
продукта в онлайн-среде стоит не только
задача учета личностных характеристик обу-
чаемых, но и проблема выбора конкретного
формата организационно-обучающей циф-
ровой инфраструктуры, т. е. фреймворка,
наиболее рационального как для реализа-
ции образовательного продукта, так и для
индивидуализации данного продукта в со-
ответствии с лингвозапросами. Должным
шагом на пути к решению данной задачи
является рассмотрение содержания понятий
онлайн-курса, марафона, вебинара итренинга,
которые называют существенные признаки
различных форматов онлайн-образования.

Обсуждение результатов

В результате анализа научной литерату-
ры (Стариченко, Семенова, Слепухин, 2014;
Авраменко, 2019; Гречушкина, 2018; Михай-
лова, Юнгина, 2023; Петрова, Сидоренко,
2016; Юнгина, Евдокимова, 2024) мы сдела-
ли заключение, что понятие «онлайн-курс по
ЯСЦ», с одной стороны, представляет собой
агломерацию понятий электронного обучения,
дистанционного обученияи языка для специаль-
ных целей, так как задействует базовые при-
знаки, называемые каждым из них, а имен-
но: цифровизация образовательных матери-
алов (электронное обучение), использование
информационно-коммуникационных техно-
логий как канала для связи между препо-
давателем и обучающимся (дистанционное
обучение) и направленность на развитие язы-
ковых умений интересантов согласно част-
ному запросу (язык для специальных целей).
С другой стороны, нельзя определять онлайн-
курс по ЯСЦ, комбинируя понятия электрон-
ного и дистанционного обучения, так как
он является лингвообразовательным продук-
том — логически и структурно завершенным
образовательным континуумом, в основа-
нии которого — формирование иноязычной
коммуникативной компетенции обучаемых.
Вместе с тем электронное обучение и дистан-
ционное обучение отражают исключительно
формат и характер образовательной деятель-
ности.

Таким образом, мы констатируем дуаль-
ную структуру онлайн-курса по ЯСЦ, его про-
цессуальный и продуктивный характер. По-
мимо этого, онлайн-курс является наибо-
лее всеобъемлющим и гибким форматом
онлайн-образования по сравнению с ве-
бинаром, марафоном, тренингом. Основ-
ное отличие иных форматов образования от
онлайн-курса — это их упреждающая опре-
деленность: например, марафон является
длительным форматом обучения, а вебинар
предполагает взаимодействие в синхронном
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режиме, т. е. эти форматы конкретизирован-
ные. В отличие от них, онлайн-курс более
абстрактный, его характеристики определя-

ются в процессе его непосредственной раз-
работки и могут включать в себя элементы,
присущие другим форматам.

Классификация онлайн-курсов по Н. В. Гречушкиной
Online courses classification according to N. V. Grechushkina
Источник: (Гречушкина, 2018: 27.6: 129)
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Отдельного внимания заслуживает поня-
тие массового открытого онлайн-курса (далее
МООК, англ. Massive Open Online Course —
MOOC) и его вариаций (xMOOC, cMOOC,
BOOC, DOCC,MOOR, SMOC, FLOOC, COOC,
SOOC, SPOC). Период 2010-х гг. ознамено-
вался не только максимальной активностью
в производстве и реализации МООК в связи
с их инновационностью, но и научным инте-
ресом к данной тематике, попыткой система-
тизировать и моделировать МООК в рамках
таксономии. Анализируя российские и зару-
бежные исследования, мы ориентировались
на четкость и системность, однозначность
в определении типов МООК, однако заме-
тили тенденцию к использованию одного
и того же термина для разных понятийных
объемов8 (Bates, 2019; Ruiz-Palmero et al.,
2020). Вместе с тем в нашем исследовании
мы придерживались онтологической моде-
ли, разработанной Н. В. Гречушкиной (см.
рисунок).

Заключение
С опорой на онтологическую модель

(см. рисунок) мы сформулировали понятий-
ные объемы, которые, на наш взгляд, явля-
ются основополагающими для разработки
онлайн-курса по ЯСЦ:
– онлайн-курс — это гибкий образователь-

ный формат в цифровой среде, который
может быть задуман, создан и реализован

многими разнообразными способами;
– онлайн-курс по иностранному языку для спе-

циальных целей — это логически и струк-
турно завершенный образовательный
континуум динамического характера,
программа которого конструируется в за-
висимости от личностных, лингвообразо-
вательных и социокультурных запросов
субъектов дополнительного иноязычного
образования, реализуется посредством
сети Интернет с возможным привлечени-
ем иных современных информационно-
коммуникационных технологий;

– разработка онлайн-курса по иностранному
языку для специальных целей в рамках до-
полнительного иноязычного образования
представляет собой внедрение матрично-
го метода в целях выбора характеристик,
определяющих формат образовательного
продукта (уровень доступа, цель, длитель-
ность, уровень взаимодействия обучаю-
щихся) с учетом лингвообразовательных
запросов и личностных особенностей обу-
чающихся.

В дальнейшем онлайн-курс по иностран-
ному языку для специальных целей пла-
нируется рассматривать как структурно-
организационную единицу системопорож-
дающего характера, что определяет развитие
современного дополнительного иноязычно-
го образования.
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Аннотация. Отмечается, что в большинстве современных публикаций исследователи по-
нимают преодоление как аспект рассмотрения множества разных предметов и явле-
ний, при этом остается мало изученным само Преодоление как философская категория.
Представлены результаты обзора литературы в данном предметном поле, проведенного
с апреля по декабрь 2024 г. Предварительный обзор литературы предпринят с целью
обнаружить, какие аспекты проблемы Преодоления рассмотрены в работах российских
авторов второй половины XX — первых десятилетий XXI в., и выяснить, проявляется
ли интерес к этой проблеме в публикациях на французском и английском языках. Был
проведен поиск литературы в базах данных Google Scholar, Semantic Scholar, eLibrary.Ru
и в электронном каталоге Российской национальной библиотеки для выявления релевант-
ной рецензируемой и «серой» литературы. Критериям включения в обзор соответствовали
23 исследования и 6 переизданий трудов основоположников философских течений, всего
29 источников. Установлено, что во всех выявленных аспектах рассмотрения авторами
исследований проблемы Преодоления прослеживается общий смысл выхода за пределы,
перехода границ, при этом крайне малое количество публикаций (только одного автора)
посвящено Преодолению в рамках метафизики смерти. С учетом того, что другие авторы
трактуют проблему и как философскую категорию, и как один из предметов психологии,
открывается возможность для будущих исследований междисциплинарного характера.

Ключевые слова: Преодоление, трансценденция, снятие, выход за пределы, философские
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Abstract. In this work, it is noted that in vast majority of modern publications, overcoming is
understood as way of handling many other study subjects, while much less frequent are the cases
of contemporary thinkers focusing their studies on Overcoming itself as philosophical category.
The author presents the results of preliminary scoping review conducted from April to December
2024 to find out which aspects of problem of Overcoming were considered in the works of Russian
philosophers from the second half of 20th century to first decades of 21st century and if there
is or was interest in this issue in publications in French an in English. The author conducted
literature search in databases Google Scholar, Semantic Scholar, eLibrary.Ru and in e-catalog
of Russian State Library to find relevant peer-reviewed and non-conventional literature. It was
found that 23 articles and 6 contemporary republications of works of founders of philosophical
schools of thought, the total of 29 sources, meet the survey entry criteria. It has been established
that the sense of going outside limits, trespassing boundaries is common for all exposed aspects of
studying the problem of Overcoming; with that, very few publications (by only one philosopher)
consider Overcoming as part of metaphysics of death, and other sources’ authors treat the issue as
philosophical category as well as one of subjects of psychology, which makes it possible to plan
further studies of interdisciplinary nature.

Keywords: Overcoming, transcendence, Aufhebung, dépassement, philosophical studies, scope of
study
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Введение

Преодоление, понимаемое как аспект
рассмотрения любого другого предмета,
представляет собой мощный инструмент вы-
ражения жизненной позиции исследовате-
ля. Однако само Преодоление как философ-
ская категория значительно реже оказыва-
ется в фокусе внимания современных мыс-
лителей, что может быть расценено как про-
бел в философском знании. Предваритель-
ный обзор литературы проведен с целью
определить аспекты рассмотрения пробле-
мы Преодоления в работах российских авто-
ров второй половины XX — первых десяти-

летий XXI в. и выявить степень отражения
интереса к этой проблеме в публикациях
на французском и английском языках, для
выстраивания стратегии самостоятельного
исследования категории Преодоления как
жизненной и философской проблемы.

Материалы и методы исследования
Дизайн исследования. В определении дизай-
на исследования были задействованы ре-
комендации эксперта-консультанта Scopus,
эксперта-амбассадора DOAJ Е. В. Тихоно-
вой по теории и практике применения ме-
тодологии PRISMA (Тихонова, Шленская,
2021).
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Молодой ученый

Библиографическая база. С апреля по декабрь
2024 г. был проведен поиск литературы в ба-
зах данных Google Scholar, Semantic Scholar,
Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ, на платформе eLibrary.Ru) и в элек-
тронном каталоге Российской государствен-
ной библиотеки (РГБ, search.rsl.ru), отража-
ющем библиографические записи о храня-
щихся в ее фондах 47,4 млн учетных единиц,
для выявления релевантной рецензируемой
и «серой» литературы. Поиск релевантных
источников был ограничен областью знаний
«Философия» и проводился по ключевым
словам: преодоление, dépassement, overcoming,
transcendence.
Инструменты. Для подбора литературы на
иностранных языках использован инстру-
ментарий нейросети для научных исследова-
ний Consensus. При подборе русскоязычной
литературы по базе данных РИНЦ примене-
ны встроенные инструменты-фильтры «Ис-
кать в публикациях, имеющих полный текст
на eLibrary.Ru» и «Искать в публикациях, до-
ступных для Вас».

Процедура исследования
На первом этапе был определен исследо-

вательский вопрос: возможно ли Преодоле-
ние вне религиозного контекста, обратимое,
не связанное с завершением земной жизни?
Цель обзора — понять масштабы исследо-
вательского интереса к проблеме Преодоле-
ния, чтобы определить, какие аспекты про-
блемыне охвачены вниманием современных
философов.

На втором этапе исследования были вы-
явлены источники для анализа. Поиско-
вые термины dépassement (фр.) и overcoming
(англ.) добавлены к формулировке запро-
сов на основании того, что их впервые
использовали в значениях, передающих
смысл русского термина преодоление, фран-
цузский философ-материалист А. Лефевр

(Henri Lefebvre) в работе «Метафилософия»
(Lefebvre, 1965), не издававшейся на рус-
ском языке, и переводчик Д. Фернбах (David
Fernbach), готовивший к публикации англо-
язычное издание этого труда (Lefebvre, 2016).
Первоначальным намерением было прове-
сти размежевание понятий «Преодоление»
и «трансценденция», но затем было обнару-
жено, что:
– ни «Философский словарь» под редакци-

ей И. Т. Фролова (Фролов, ред., 2001),
ни «Новая философская энциклопедия»1,
электронный ресурс Института филосо-
фии РАН, не содержат отдельной словар-
ной статьи «Преодоление»;

– составитель «Философского словаря»
(Конт-Спонвиль, 2012) ныне живущий
французский философ-материалист
А. Конт-Спонвиль (André Comte-
Sponville) (год выхода оригинального
издания 2000, русского перевода — 2012)
такую статью предусмотрел, но объяс-
нил понятие «трансцендентность» через
термин преодоление.
На этом основании к формулировке по-

исковых запросов был добавлен термин
transcendence.

На третьем этапе проводился отбор ис-
следований для анализа путем сплошного
просмотра метаданных; на четвертом — про-
ведено сопоставление, обобщение результа-
тов и их описание.

Результаты
Размер перечня результатов в поисковой

выдаче базы данных РИНЦ составил 9903
позиции по состоянию на декабрь 2024 г.
Объем поисковой выдачи с использовани-
ем нейросети Consensus в разные месяцы
подачи запросов был разным, но перечень
результатов редко насчитывал больше 10 по-
зиций. Подавляющее большинство источни-
ков было исключено из рассмотрения как

1 СтепинВ.С., предс. науч.-ред. совета. «Новаяфилософская энциклопедия: [интернет-версия издания]. 2-е
изд., испр. и доп.». Ин-т философии РАН. Cop. 2018. 02 окт. 2025. <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/
page/about>.
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нерелевантные (их авторыпонимали преодо-
ление как превозможение, пересиливание
чего-либо, борьбу с чем-либо: массив публи-
каций подобного содержания крайне велик,
но они посвященыне преодолению как тако-
вому, а тому объекту, который требуется ис-
коренить, победить, превозмочь и т. п.). Два
таких источника (Грибакин, 2012; Маслян-
ка, 2020) оставлены в обзоре как характер-
ные представители этой группы. Критериям
включения в обзор соответствовали 23 иссле-
дования и 6 современных публикаций работ
основоположников философских течений,
всего 29 источников.
Характеристика включенных в исследование
источников. Год публикации документов ва-
рьировался с 1965 по 2024. По языку пуб-
ликации они распределились так: 16 источ-
ников — оригинальные русскоязычные, 2 —
переведены на русский язык, 2 — переведе-
ны на английский язык, 8 — оригинальные
англоязычные и 1 — оригинальный фран-
коязычный. По виду издания 12 источников
представляют собой статьи в рецензируемых
журналах, 4 — авторефераты диссертаций,
3 — монографии, 1 — главу из сборника на-
учных статей, 1 — авторский философский
словарь, 6 — книги основоположников фи-
лософских течений.
Результаты нарративного анализа. Исследо-
ватели, обращавшиеся к понятию «преодо-
ление / Преодоление», вкладывали в него
основные смыслы, перечисленные далее (по
убыванию частоты встречаемости, при этом
источники, отражающие несколько смыс-
лов, указаны несколько раз в соответству-
ющих пунктах перечня).
1. Выход за пределы собственных жиз-

ненных ограничений — 7 источни-
ков (Habermas, 1972; Kovacs, 1986; Le,
Levenson, 2005; Андриенко, Романова,
2024; Липовая, 2003; Мацына, 2017; Ру-
бинштейн, 1997). Так, в своей последней
монографии С. Л. Рубинштейн писал:
«Этот выход за пределы самого себя

не есть отрицание моей сущности, как
думают экзистенциалисты, это — ее ста-
новление и вместе с тем реализация моей
сущности; не отрицание самого себя
и становление, но становление и реали-
зация. Отрицается только мое наличное
бытие, моя завершенность, конечность»
(Рубинштейн, 1997: 73).

2. Переоценка ценностей, к которой
призывал Ф. Ницше (преодоление-
ликвидация) — 7 источников (Haynes,
2014; Irigaray, 2024; Fujita, 2018; Lefebvre,
1965, 2016; Schroeder, 2009; Безруков,
2009; Романенко, 2023). Исследователь
философии Киотской (Киотоской) шко-
лы И. В. Безруков отмечает своеобразное
преломление «философии жизни» Ниц-
ше во взглядах японских мыслителей,
в частности Ниситани Кэйдзи, который
«сформировал идею творчества челове-
ком самого себя из „небытия“. Данное
творчество не является просто опорой
на собственные силы. Человеческое бы-
тие постоянно преодолевает рамки „на-
личности“, чтобы осуществиться через
„небытие“» (Безруков, 2009: 106).

3. Трансценденция, трансцендирование —
6 источников (Alvis, 2017; Shepherd, 2006;
Washburn, 1990; Конт-Спонвиль, 2012;
Резник, 2012; Челышев, 2016). Материа-
лист и атеист А. Конт-Спонвиль так опре-
деляет трансценденцию: «Нечто абсолют-
но внешнее и абсолютно высшее — „там“,
в отличие от всех „здесь“ (и даже в отли-
чие от всех „там“) и их преодоление. <…>
Слово „трансцендентность“ может также
обозначать путь, который ведет „по ту
сторону“, если этот путь рассматривается
как преодоление (свойственное „бытию-
здесь“) всякой данности и всякого преде-
ла» (Конт-Спонвиль, 2012: 632—633).

4. Снятие (преодоление с сохранением) —
4 источника (Lefebvre, 1965, 2016; Ге-
гель, 1974; Конт-Спонвиль, 2012; Попов,
2010). В книге «Метафизика абсолютного
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дуализма» И. Н. Попов провозглашает
своей целью «преодоление безраздельно
господствующей в религии, искусстве,
философии и науке парадигмы панмониз-
ма (мировоззрения всеединства)… <…>
Само понятие „преодоление“ взято из
этой самой парадигмы, а именно, из
гегелевской философии (логики), где
„aufheben“ (снимать, преодолевать) озна-
чает <…> снятие противоположных опре-
делений без их абстрактного обобщения,
т. е. с сохранением различий» (Попов,
2010: 4—5; Гегель, 1974: 238).

5. Сопротивление давлению внешней необ-
ходимости — 3 источника (Попов, 2010;
Гижа, 2017; Савинцев, 2006). Так, иссле-
дуя общефилософский концепт первона-
чала, А. В. Гижа трактует его «как апри-
орное условие рационального познания.
Одновременно здесь индивид начинает
преодолевать, пока только в теоретиче-
ской области отвлеченных идей, давление
внешней необходимости, начинает свой
исторический путь к сущностной свобо-
де действительной личности» (Гижа, 2017:
118—119).

6. Выход за естественные границы видо-
вой природы человека — 2 источника
(Кривицкий, 1986; Мацына, 2006). Раз-
витие в направлении преодоления обы-
денной действительности, делает вывод
А.И.Мацына, «включает в себя трансцен-
дирование жизни, преодоление, преоб-
разование, преображение коллективным
традиционно инициатическим, личност-
ным или аскетически самопосвятитель-
ным способом естественных границ видо-
вой природы человека, включая выход за
рамки обыденных клише человеческого
рассудка» (Мацына, 2006: 15).

7. Выход за границы мировой данности —
1 источник. «Философия есть познава-
тельный выход из мировой данности, про-
зрение, преодолевающее мировую необ-
ходимость» (Бердяев, 2017: 21), — писал

Н. А. Бердяев в работе 1912—1914 гг.
«Смысл творчества. Опыт оправдания че-
ловека».

8. Расширение пространства человеческо-
го существования в пограничную зону  —
1 источник. По утверждению Ю. М. Рез-
ника, «…жизненное конструирование че-
ловека есть момент преодоления границ
между экзистенцией и трансценденци-
ей. <…> Трансперсональность есть порог,
у которого останавливаются, теряя смысл
и сферу своего влияния, обе инстанции
человеческого бытия — трансценденция
и экзистенция» (Резник, 2012: 42—43).

9. Самоактуализация — 1 источник. Про-
фессор В. А. Сулимов описывает социо-
культурный феномен, названный им эф-
фектом Преодоления — Опрокидывания:
«…Поднимаясь по хорошо известным сту-
пеням „пирамидыМаслоу“ от природной
витальности к идеальной мотивирован-
ности, приписанной культурой, человек
в течение всей жизни сталкивается с тра-
гической обратимостью: попытка Пре-
одоления часто приводит к Опрокидыва-
нию, отбрасыванию высших символиче-
ских целей… <…> Происходит постоян-
ная субъективация социального за счет
актов Преодоления, совершаемых инди-
видуумом не впервые (еще и еще раз)»
(Сулимов, 2018: 43).

10. Часть интегральной концепции метафи-
зики смерти как Восхождения — 1 источ-
ник. Автор данной концепции А. И. Ма-
цына называет метафизику Преодоления
ее центральным ядром (Мацына, 2019:
11—12, 161—234).

Обсуждение результатов

Необходимо отметить большое значе-
ние исследовательской работы А. И. Ма-
цыны для осмысления проблемы Преодо-
ления в российском философском дискур-
се. Положения, вынесенные этим автором
на защиту в диссертационном исследовании
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2006 г. и развитые в последующих публика-
циях, а также предложенная им классифи-
кация исследовательских подходов послужи-
ли методологическими ориентирами при со-
ставлении обзора. Как показывают результа-
ты, на исследовательский вопросможет быть
дан положительный ответ. Сохраняя в раз-
личных контекстах общий смысл выхода за
границы, пределы, Преодоление не сводит-
ся к мистическому ритуалу в рамках рели-
гиозных учений, но рассматривается и как
философская категория, и как один из пред-
метов психологии. Тем самым открывается
простор для междисциплинарных исследо-
ваний.

Ограничения исследования
Субъективный фактор личного интере-

са значительно повлиял на подбор источни-

ков и результаты нарративного анализа. Еще
до начала технической процедуры поиска
источников для анализа в предполагаемые
результаты были вручную добавлены пуб-
ликации А. И. Мацыны, Л. В. Кривицкого
и П. В. Челышева.

Выводы

Итак, исследовательский интерес к ка-
тегории Преодоления у российских и ино-
странных авторов небольшой. Рассмотрение
Преодоления как основного предмета ис-
следований вне религиозного контекста воз-
можно. Выявленное незначительное коли-
чество публикаций позволяет сделать вывод
о большей перспективности междисципли-
нарного исследования на стыке философии
и психологии.
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Abstract. In this work, the author analyzes the concepts of “Japanese speech etiquette”, “politeness
in Japanese linguistic culture”, and “teaching polite style”, which are significant for teaching
Japanese, as interpreted by various scientists: linguists, cultural scientists, and orientalists. It
is argued that the study of these phenomena as interpreted by scientists will make it possible to
determine the approaches that can be used as a basis for improvement of teaching polite style of
verbal and non-verbal Japanese behavior to students of language universities learning Japanese for
vocational purposes.
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Введение

Категория вежливости — неотъемле-
мая часть коммуникативных стратегий
субъектов при их взаимодействии; именно
она в большой степени влияет на изуче-
ние, понимание и интерпретацию многих
частных коммуникативных категорий в их
соотнесенности с особенностями того или
иного языка. Понимание правил вежливо-
сти и их грамотное применение в ситуациях
общения с носителем языка играют важную
роль в обеспечении качества межкультур-
ного взаимодействия, в достижении кон-
сенсуса и установлении доброжелательных
отношений и допустимого понимания меж-
ду участниками взаимодействия, принадле-
жащими разным, дистанцированным друг
от друга культурам (подробнее о допусти-
мом понимании см.: Тарева, Тройникова,
2023). Сказанное обусловливает актуаль-
ность исследования категории «вежливость»

в разрезе лингводидактических подходов
и решений.

Цель проведенного исследования: вы-
явить основные трудности, с которыми стал-
киваются студенты при изучении речевого
этикета на японском языке, наметить основ-
ные направления для дальнейшего исследо-
вания способов снятия этих трудностей.

Достижение поставленной цели требу-
ет подтверждения следующей гипотезы —
обучение японскому речевому этикету сту-
дентов языкового вуза будет проходить
успешно, если соблюсти некоторые условия.
Требуется:

– исследовать и оценить толкование учены-
ми феноменов «японский речевой эти-
кет», «вежливость в японской лингвокуль-
туре», «обучение вежливому стилю»;

– выявить особенности японского речевого
этикета;

– выявить основные трудности, с которыми
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сталкиваются студенты при изучении
речевого этикета на японском языке;

– предложить некоторые способы для сня-
тия этих трудностей.
Для достижения поставленной цели

и проверки гипотезы используются перечис-
ленные далее методы исследования: анализ
научной литературы по лингвистике, линг-
водидактике, лингвокультурологии, методи-
ке обучения японскому языку; вероятност-
ное прогнозирование; обобщение результа-
тов исследования.

Теоретическую базу исследования состав-
ляют работы по японской филологии (Алпа-
тов, 2022; Раздорский, 1981; Свинина, 2008;
Савинова, 2012), теории и методике обу-
чения вежливому стилю японского языка
(Максименко, 2009; Крнета, 2003; Мызнико-
ва, 2013; Тао, Юн, Нисидзима, 2012; Миямо-
то, 2007; Токума, 1985).

Методологическую основу исследования
составляют идеи культурологического (Са-
винова, 2012); этнокультурного (Фролова,
2012); социокультурного подходов (Середен-
ко, 2015).

Научная новизна состоит в том, что автор:
– установила новые параметры категории

«вежливость», значимые для совершен-
ствования процесса обучения японскому
языку;

– выявила основные трудности, с которыми
сталкиваются обучающиеся при изучении
речевого этикета на японском языке;

– обобщила и систематизировала сведения
об опыте преодоления трудностей обуче-
ния вежливости по-японски.

Вежливость как характеристика
коммуникации в лингвистике
и лингводидактике

Вежливость как научная категория, отра-
жающая специфику принадлежности чело-
века к определенному лингвоэтносоциуму
и характеризующая его культурную идентич-
ность (Тарева, Тройникова, 2023), близка

по своему содержанию понятию «речевой
этикет», но не идентична ему. Как свидетель-
ствуют ученые, «вежливость шире этикета.
Этикет — это свод коммуникативных норм
и правил. Вежливость — это система ком-
муникативных стратегий и тактик, исполь-
зуемых в реальном общении и нацеленных
на достижение гармонии и взаимопонима-
ния» (Клименко, 2005: 87). При этом вежли-
вость предполагает бесконфликтное обще-
ние (и стремится к нему), хотя какие-то из ее
проявлений, форм и способов реализаций
могут не рассматриваться как нормативные,
а значит, могут не соответствовать речево-
му этикету (Клименко, 2005: 87). Из этого
следует важный вывод: вежливость как кате-
гория, присущая коммуникативным актам
и поступкам участников межличностного
имежкультурного общения, должна рассмат-
риваться как с позиций речевого этикета,
так и вне его контекста, скорее ассоциируясь
с традициями, привычками, свойственны-
ми тому или иному народу. Сказанное ди-
версифицирует аспекты рассмотрения веж-
ливости с точки зрения как лингвистики,
так и лингводидактики; для последней, что
очевидно, важно понимание аспектов обуче-
ния вежливому стилю взаимодействия между
представителями различных лингвокультур.

Специфика вежливости в японском языке
и культуре: система кэйго

Применительно к исследованию специ-
фики вежливости в приложении к обучению
японскому языку необходимость учитывать
своеобразие данной категории становится
чрезвычайно актуальной, поскольку вежли-
вость можно назвать, пожалуй, основной
национально-культурной характеристикой,
отражающей специфику и своеобразие
этикета по-японски, отличного от норм,
правил и традиций, присущих другим линг-
вокультурам. Многообразие проявления
нюансов и функциональных возможно-
стей вежливого стиля в процессе общения
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на японском языке В. М. Алпатов описал
как систему кэйго, которую можно разделить
на категорию гоноратива: гоноративно-
почтительные, или вежливо-субъектные
формы, депрециативно-скромные, или
вежливо-объектные формы — и категорию
адрессива: нейтрально-вежливые формы,
изящный / украшающий язык (Алпатов,
2022).

Проявление категории вежливости при-
менительно к общению на японском язы-
ке — объект исследования, который привле-
кает внимание многих ученых: лингвистов,
культурологов, историков. Анализ показыва-
ет, что данныйфеномен изучается с позиций
различных подходов, среди которых:
– информативно-целевой (Раздорский,

1981);
– культурологический (Савинова, 2012);
– этнокультурный (Фролова, 2012);
– структурно-семантический (Мызникова,

2013);
– коммуникативный и социокультурный

(Середенко, 2015).
Классически категория вежливости /

вежливого стиля общения изучается в трех-
мерной проекции, а именно с позиций:
1) дихотомии «свой — чужой»,
2) иерархии отношений,
3) невербальной коммуникации.

Каждая из проекций представляет со-
бой своеобразную интерпретацию феноме-
на, имманентно присущего лингвокультуре
Японии и характерного для национально-
культурной идентификации носителей япон-
ского языка.

Концепцию «свой — чужой» сложно
и неоднозначно интерпретируют русские
обучающиеся, осваивающие японский язык.
Так, В. М. Алпатов пишет: данный концепт
указывает «…на отношение говорящего к со-
беседнику (для адрессива) или к лицу, о ко-
тором идет речь (для гоноратива). На уровне
интерпретации это противопоставление свя-
зано (если говорить в самом общем виде)

с тем, принадлежит ли данное лицо к той
общности людей, что и говорящий» (Алпа-
тов, 2022: 18). Другими словами, «свой» —
член сообщества, к которому принадлежит
индивид, а «чужой» — любой, кто не принад-
лежит кнему: «свой» из своей семьи, «чужой»
из другой семьи; «свой» из своейшколы, «чу-
жой» из другойшколы; «свой» из родной пре-
фектуры, «чужой» из другой; «свой» из Япо-
нии, «чужой» из любой другой страны и т. д.
Важно отметить, что при общении с «чу-
жим», не принадлежащим к «общей группе»,
нужно использовать более высокий уровень
«вежливости», чем в общении со «своим»,
с тем, кто из «своей группы». Такое воспри-
ятие мира ярко отражает социокультурные
традиции Японии и определяет восприятие
носителями японского языка окружающе-
го их мира и людей, и вещей (Мызникова,
2013).

Учет иерархии отношений — важный фак-
тор, обусловливающий этикетные нормы об-
щения на японском языке. При выборе веж-
ливого стиля в ходе взаимодействия с но-
сителем японского языка важно учитывать
общие сведения о социокультурных факто-
рах речевого общения и об их отражении
в диалогической речи. К таким сведениям
следует, например, отнести положение в об-
ществе по возрастному признаку и особен-
ности использования средств устной речи,
характерные для представителей разных воз-
растных групп. Недостаток знаний в области
иерархии отношений провоцирует лексико-
грамматические трудности при освоении
японского языка. К ним относится, в част-
ности, широкий спектр местоимений, оби-
лие терминов родства, обращений в сферах
семейного и делового взаимодействия япон-
цев, выбор которых напрямую связан с рече-
вым этикетом и пониманием того, как гра-
мотно применять вежливый стиль общения
на японском языке. Даже имя служит сослов-
ным маркером, а иногда и инструментом
власти в традиционном японском обществе.
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Роль имени собственного нередко определя-
ется как маркер сословной принадлежности,
а само имя собственное часто функциониру-
ет как инструмент, определяющий процессы
социализации и формирования этносоци-
альной системы (Фролова, 2012). Трудность
представляют также императивные формы
японского языка: их изобилие объясняется
необходимостью учитывать социальный ста-
тус, пол и возраст собеседника (Хронопуло,
2007). «…Различия по степени вежливости
императивных форм связаны с различным
отношением говорящего к собеседнику. <…>
Система императивных форм с точки зре-
ния их различий по степени вежливости —
особая подсистема в системе форм катего-
рии адрессива» (Алпатов, 2022: 74). Ее осо-
бый статус определяется тем, что говоряще-
му, который использует императивные фор-
мы, необходимо побудить собеседника к дей-
ствию, но сделать это он должен в соответ-
ствии с правилами речевого этикета, не за-
дев чувства партнера по общению.

Отдельно следует отметить, как на уро-
вень вежливости высказывания влияет фак-
тор пола, требующий выбора соответствую-
щих грамматическихформ.Женская речь бо-
лее вежливая, больше, чем мужская, напол-
нена этикетнымифразами, в ней присутству-
ют определенные завершающие частицы, та-
кие как расии: ва, что делает женскую речь
более мягкой. Различия также проявляются
в самой структуре предложения, а именно
в выборе заключительных форм сказуемо-
го, количестве эллипсов и изменении поряд-
ка слов в предложении (Заболотнова, 2007;
Крнета, 2003).

Невербальное поведение японцев — важ-
ный элемент речевого этикета в межличност-
ной коммуникации (Тао, Юн, Нисидзима,
2012). К средствам выражения вежливого
стиля относятся элементы кинесического
поведения японцев: ритможесты и эмоцио-
нальные жесты, а также указательные, изоб-
разительные, символические жесты. Невер-

бальная речь зачастую не просто дополня-
ет устную речь, но может заменить собой
прямой ответ, ведь в японском языке рас-
пространены эллипсис и недоговорки (это
часть этикета) (Shigeko, 1985). Следует особо
указать на важность такого невербального
общения, как поклоны. В японской культу-
ре для демонстрации уважения к собесед-
нику, в зависимости от степени формально-
сти / неформальности ситуации, использу-
ются разные виды поклонов. Это яркий при-
мер проявления невербального выражения
вежливости.

Особая сфера проявления вежливого сти-
ля общения на японском языке — деловая
коммуникация, которая, развиваясь под вли-
янием природно-климатических, этнокуль-
турных, социально-исторических и религи-
озных факторов, традиций и норм «церемо-
ниальной» формы культуры, сформирова-
ла особый тип коммуникации ритуального
типа. В деловой сфере существуют четкие
регламентации, для реагирования на те или
иные формы коммуникации предписывают-
ся особые правила, такие как требования
к композиции и фиксированные вежливые
шаблоны в письмах, включая электронную
переписку. При этом офисные нормы по-
ведения маркируются ключевыми словами-
репрезентантами, объективирующими кон-
цепт «дисциплинированность» (Савинова,
2012). Специфические речевые акты (привет-
ствия, прощания, поздравления, просьбы,
выражение благодарности, согласия, несо-
гласия и т. д.), выбор темы беседы произво-
дятся с помощью стратегий речевой вежли-
вости, основанных на традиционном этике-
те (Свинина, 2008).

Обучение вежливости по-японски: типичные
трудности и способы их преодоления

Приведенные сведения свидетельствуют
о необходимости делать особый акцент на
категории вежливости с позиций стратегий
и тактик обучения японскому языку. Велика
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вероятность культурной интерференции: ес-
ли студенты при общении на японском язы-
ке выберут неадекватные нормы и традиции
выражения вежливости, обусловленные от-
рицательным влиянием родного языка и род-
ной культуры, произойдет сбой коммуника-
ции, нарушение позитивного и неконфликт-
ного исходного коммуникативного намере-
ния, а такое чревато сбоями в коммуникации
вплоть до реализации негативных эффектов
не-диалога культур — об этом см.: (Тарева,
2016).

Если рассматривать лингводидактиче-
скийракурс, с которогоисследуюткатегории
вежливости, необходимо выделить несколь-
ко работ, где вскрываются особые трудности,
возникающие при освоении вежливого сти-
ля общения на японском языке, и предлага-
ются пути для их преодоления. Например,
работы, где изучается процесс обучения пуб-
личному выступлению на японском языке
(Максименко, 2009). Интерес к этому аспек-
ту можно объяснить тем, что в Японии дан-
ный вид выступления, который правомер-
но назвать одной из самых консервативных
формобщения, сильно отличается от оратор-
ского искусства в западной культуре: в япон-
ской культуре признаком глубины и цельно-
сти характера считается сдержанность в ре-
чи. Кроме того, дополнительные трудности
выступления на японском языке продикто-
ваны самой спецификой японского языка,
а также социокультурными и лингвострано-
ведческими факторами. Специфика языка,
в частности, проявляется в употреблении
устаревших грамматических форм, в приме-
нении форм повышенного уровня вежливо-
сти (Середенко, 2015).

Если обратиться к мнению японских спе-
циалистов, то, проанализировав работы по

методике преподавания речевого этикета
и вежливости на японском языке, мы мо-
жем отметить, что главным направлением
в методике преподавания кэйго считают уве-
личение количества практических занятий,
где вежливую речь на японском языке при-
меняют именно в реальных ситуациях об-
щения или моделируют на занятии реаль-
ные речевые ситуации общения — напри-
мер, воссоздают «интервью с победителем
спортивных состязаний» (Yasutaka, 2022).
Важна сама идея научить студентов «вза-
имному уважению», дать им способы для
осознания самих себя и своего собеседника
сквозь призму вежливого отношения друг
к другу (Миямото, 2007; Токума, 2019).

Заключение

Следует сделать вывод: приизучениивеж-
ливости как сложной, многомерной систе-
мы, потенциально обладающей сильным ин-
терферирующим эффектом, обучающиеся
могут столкнуться с рядом трудно преодо-
лимых препятствий. Среди них: непонима-
ние ситуации общения, неприятие концеп-
ции «свой — чужой», неточное определение
иерархии взаимоотношений между собесед-
никами, ошибочная интерпретация невер-
бальной речи — от всего этого могут появ-
ляться ошибки в применении правил кэйго.
Необходимо акцентировать внимание иссле-
дователей, работающих с категорией вежли-
вости, на лингводидактическом ракурсе рас-
смотренияпроблемы, чтобыстало возможно
разработать технологии для преодоления по-
добных трудностей, чтобыподготовка специ-
алистов, полноценно владеющих японским
языком как средством продуктивной ком-
муникации с его носителями, стала более
эффективной.
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Аннотация. Решаются вопросы оптимального использования цифровых инструментов
в лингвообразовательной практике. Автор ориентируется на антропоцентрическую пара-
дигму в понимании, каким главным образовательным запросам должны соответствовать
инновационные методы обучения иностранному языку, использует аксиологические
смыслы этой парадигмы в разработке компонентного состава лингвообразовательной
среды. Сделан обзор подходов современного научного знания, которые оказывают вли-
яние на цели, содержание, методы, приемы и средства обучения иностранному языку
в условиях цифровой среды. Утверждается, что компетентность учителя иностранного
языка, отвечающая условиям нестабильности и неопределенности, должна включать
готовность к проектированию и разработке цифровой среды обучения. Предложена мо-
дель обучения с учетом лингвометодического, информационно-лингвообразовательного
и психолого-социального компонентов.
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Abstract. In this work, the issues of optimal use of digital tools in language education practice
are addressed. The author is guided by an anthropocentric paradigm in understanding what
main educational needs innovative methods of foreign language teaching should correspond to,
uses the axiological meanings of this paradigm in developing the component composition of the
linguistic-educational environment. The approaches tomodern scientific knowledge that influence
the goals, content, methods, techniques and means of foreign language teaching in the digital
environment were reviewed. It is argued that a foreign language teacher’s competence responding
to conditions of instability and uncertainty should include readiness to design and develop digital
learning environments. The model of training has been proposed with account for linguistic-
methodological, information-linguistic-educational and psychological-social components.
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Введение

Цифровизация всех сфер жизни челове-
ка, нестабильность и изменчивость уклада
жизни общества, экономические и полити-
ческие изменения вынуждают переходить от
традиционных методов обучения иностран-
ному языку к инновационным. Цифровые
технологии, с одной стороны, повышают эф-
фективность обучения иностранному язы-
ку за счет мощного лингводидактическо-
го потенциала цифровых ресурсов, инстру-
ментов, мультимедийных материалов, веб-
сайтов, социальных сетей. Но, с другой сто-
роны, широкая палитра цифровых инстру-
ментов усложняет выбор оптимальных ва-
риантов их использования в лингвообразо-
вательной практике, ставит перед учителем
иностранного языка ряд вопросов.

– Каким образом сделать процесс обучения
иностранному языку с помощью цифро-
вых технологий системным, наглядным,
доступным и персонализированным?

– Как с помощью цифровых технологий
эффективно достигать целей обучения,
не нанося ущерба качеству обучения,
привнося, действительно, новые смыслы
в технологию обучения?

– Как адаптировать традиционные мето-
ды обучения к новым реалиям цифровой
лингвообразовательной среды?

– Как отобрать необходимый цифровой
минимум учащегося для формирования
у него цифровой грамотности, активно-
сти, самостоятельности и ответственно-
сти за собственный результат обучения?
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Представленные выше вопросы в рамках
методики обучения иностранным языкам
решены в научной литературе не в полной
мере, что порождает противоречие между
социальным заказом — на подготовку «ново-
го поколения учителей, которые обладают
способностями, связанными с цифровым
образованием, и которые готовы к преодоле-
нию вызовов современности» (Тарева, 2018:
85) — и содержательной базой исследований,
недостаточной для системной подготовки
учителей в условиях всеобщей диджитали-
зации, требующих взаимосвязи лингвомето-
дических и цифровых технологий в практике
преподавания.

Материалы и методы
Чтобы обосновать эффективность со-

держательного компонента цифровой линг-
вообразовательной среды в обучении ино-
странным языкам, используем комплекс спе-
циальных методов научного исследования:
– метод анализа и синтеза накопленно-

го опыта в области методики обуче-
ния иностранным языкам, в частности,
субъектно-средовой подход, которыйпри-
меняется при рассмотрении структуры
(компонентного состава) цифровой линг-
вообразовательной среды;

– метод моделирования, позволяющий в хо-
де изучения содержания обучения ино-
странному языку прогнозировать резуль-
таты обучения;

– метод интерпретации, используемый для
определения «компетентностного портре-
та» современного учителя иностранного
языка, готового к разработке цифровой
среды.

Результаты
Социальный заказ обусловливает цели

обучения иностранному языку в системе
высшего образования, в подготовке профес-
сионалов (Евдокимова, 2016: 24). В совре-
менной подготовке учителей иностранного
языка особое внимание необходимо уделять

воспитанию «человека сетевого общества»
(Тарева, 2018: 85). Под этой компетенцией
мы понимаем не только специфичные зна-
ния, умения и навыки в области примене-
ния цифровых технологий, но и характери-
стики личности учителя, индивидуальные
свойства, а именно — готовность к проекти-
рованию, разработке лингводидактического
материала и умение эффективно использо-
вать его в цифровой образовательной сре-
де. Уточним, что под цифровой лингвообразо-
вательной средой (ЦЛОС) мы понимаем по-
знавательные, ценностно-ориентационные
коммуникативные условия, проектируемые
и разрабатываемые в цифровом простран-
стве. Компетентный учитель иностранного
языка, ориентируясь на контекст обучения,
использует цифровые технологии в рамках
единой системы, тем самым достигая целей
обучения, формируя положительное отно-
шение к изучению иностранного языка и мо-
тивируя учащегося к проявлению активной,
самостоятельной позиции в освоении языка
(Юнгина, 2024: 325).

Системный подход к проектированию об-
разовательного процесса. С опорой на идеи
не только российских, но и зарубежных уче-
ных (Karsenti, Kozarenko, Skakunova, 2020),
на стратегии изучения и преподавания ино-
странных языков с помощью цифровых тех-
нологий, мы полагаем: чтобы адаптировать
систему образования к цифровой револю-
ции, использовать цифровые технологии
с максимальной пользой, чрезвычайно важ-
но сосредоточить внимание не на отдельных
практиках интеграции цифровых техноло-
гий в преподавание иностранных языков,
а на системном подходе к проектированию
образовательного процесса, на применении
такой ЦЛОС, которая структурно и содержа-
тельно отвечает требованиям современного
социального заказа.

Инновации в образовании. Глобаль-
ные сдвиги в жизни человека в целом
и в сфере образования в частности влия-
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ют на содержание, принципы, методы обу-
чения иностранному языку, в том числе
в рамках цифровой лингвообразовательной
среды. Среди глобальных изменений в сфере
образования особенно выделяются: адапта-
ция программы и процесса обучения к соци-
альному запросу и потребностям учеников,
непрерывность образования (Сороковых,
Баранова, 2017: 176—177), формирование то-
лерантности к жизни, нормой которой явля-
ются перемены, готовности «к нерациональ-
ным решениям, неожиданным поступкам,
смене привычного уклада» (Тарева, 2018: 86),
переход к антропоцентрической парадигме
и концепции личностно-деятельностного
обучения (Евдокимова, 2007: 54). Исходя
из антропоцентрической парадигмы, ЦЛОС
должна быть спроектирована с учетом аксио-
логических смыслов образования, вложен-
ных в основу современных инновационных
подходов: личностно-деятельностного, ком-
муникативного, компетентностного, а также
культуросообразного.

Особенности цифровой платформы в обра-
зовательной среде. С учетом названных осо-
бенностей образовательной среды для раз-
работки ЦЛОС требуется многофункциона-
льная платформа, отвечающая эргономиче-
ским требованиям и обладающая специаль-
ным функционалом, который позволяет сде-
лать обучение иностранному языку в цифро-
вом пространстве привлекательным для лич-
ности ученика, мотивировать его к активно-
сти и самостоятельности, к проявлению сво-
ей индивидуальности. В связи с этим плат-
форма должна обладать дружелюбным ин-
терфейсом, навигация — быть интуитивно
понятной, содержание — иметь такие важ-
ные для учебного процесса характеристики,
как доступность, системность, интерактив-
ность, гибкость, мультимедийность.

Следование антропоцентрической парадиг-
ме в образовании. При этом важно отметить,
что сама по себе платформа как цифровая
технология не может решить многоаспект-
ные задачи и определить содержание обуче-
ния иностранному языку с позиции назван-
ных подходов, так как только учитель, обла-
дающий лингвометодической и цифровой
компетенциями, знаниями и опытом в об-
ласти применения современных подходов
к обучению иностранному языку, способен
наполнить цифровую среду содержанием,
смыслом. Соответствие этого смысла антро-
поцентрической парадигме является услови-
ем достижения современных задач обучения
и эффективностиЦЛОС.Понимание компо-
нентного состава ЦЛОС — отправная точка
в проектировании и дальнейшей разработ-
ке цифровой среды обучения. Представим
вформе таблицынакопленныйопыт ученых-
методистов в области определения структу-
ры ЦЛОС.

Обсуждение результатов
С опорой на компонентный состав

ЦЛОС, определенный современными иссле-
дователями (см. таблицу), мы предлагаем
своего рода модель структуры и содержа-
ния ЦЛОС с охватом внутреннего и внешнего
контуров проектирования образовательного
«ядра».
1. Лингвометодический содержательный ком-

понент (формирующее ядро): соответству-
ет социальному заказу на изучение ино-
странного языка, который определяет це-
ли, задачи, содержание, методы, средства
и результаты обучения.
Поскольку цель обучения иностранно-

му языку становится сегодня субъектно-
окрашенной, компетентность учителя пред-
полагает готовность сконструироватьЦЛОС,
принимая во внимание данный аспект.
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Подходы к определению компонентного состава цифровой лингвообразовательной среды.
Approaches to determining the components of digital linguistic-educational environment.

Теоретические основы
проектирования
структуры цифровой
образовательной среды
(Лельчицкий, Сильченко,
Щербакова, 2020: 255)

– Учебный процесс по предмету, спроектированный согласно
педагогической технологии
– Содержание учебной программы (выбор учеником уровня
обучения по предмету)
– Учебные ситуации, нацеленные на освоение различных видов
опыта

Приказ Минпросвещения
России№ 649 от 02.12.2019
«Об утверждении целевой
модели цифровой
образовательной среды»*

– Цифровая образовательная платформа – Цифровой
образовательный контент – Государственные и иные
информационные ресурсы – Данные участников цифровой
образовательной среды

Роль глоссариев в лингво-
информационной
образовательной среде
(Дёрина, 2019: 14)

– Интерактивное ядро: блок взаимодействия (участники
образовательного процесса)
– Формирующее ядро: организационный блок (средства
мотивации, организации и управления)
– Информационно-образовательный блок
(телекоммуникационные средства, обучающие программные
средства, периодические электронные издания вуза, обучающие
ресурсы вуза, банки и базы знаний)

Структура и содержание
информационно-
коммуникационной
компетенции
преподавателя русского
языка как иностранного
(Бовтенко, 2005: 237)

Электронные ресурсы для изучения языка:
– учебные (обучающие, справочные и коммуникационные)
– аутентичные (информационные, справочные, учебные по
различным дисциплинам, программное обеспечение)

Модель ИКТ-насыщенной
среды обучения
иностранному языку на
основе социального
конструктивизма (Удалов,
Петрова, 2019: 32)

– Учебные и аутентичные информационные ресурсы для
формирования иноязычной коммуникативной компетенции:
программы-тренажеры, коммуникативные программы,
аутентичные сайты
– Взаимодействие учителя и ученика внутри цифровой среды

Анализ понятия
информационно-
образовательной среды
(Наливалкин, 2012: 102)

– Учебно-методические условия
– Организационные условия
– Информационно-технические условия, ориентированные на
учебный процесс и его участников

Источник данных Структура цифровой лингвообразовательной среды

* «Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды: Приказ Минпросвещения России
№ 649 от 02.12.2019». Официальное опубликование правовых актов. 10.03.2025. <http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201912250047>.

Обращаясь к общепринятым положени-
ям относительно цели обучения иностран-
ному языку, мы основываемся на исследова-
нияхИ. Л. Бим, которая под целью обучения
иностранному языку понимает формирова-
ние иноязычной коммуникативной компе-
тенции (ИКК) — «способности и готовности
осуществлять иноязычное общение с носи-

телями языка, а также приобщение школь-
ников к культуре страны/стран изучаемо-
го языка, лучшее осознание культуры своей
собственной страны, умение представлять ее
в процессе общения» (Бим, 2007: 159—160).

Следовательно, для подготовки к про-
ектированию ЦЛОС необходимо в первую
очередь произвести анализ потребностей
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учащихся, их уровня сформированности
ИКК (помимо прочего, с помощью циф-
ровых технологий) и далее конкретизиро-
вать личностно направленное содержание
обучения языку с учетом компонентного со-
става ИКК, выступающего одновременно
и целью, и содержанием обучения. Умест-
ны здесь следующие средства формирова-
ния ядра ЦЛОС: выбор учителем тематики
и, в дальнейшем, текстов для обучения ино-
странному языку. Он должен быть мотивиро-
ван, а также соответствовать уровню владе-
ния ИКК, возрасту учащихся, находить эмо-
циональный отклик у субъектов обучения,
иметь проблемный и ценностно направлен-
ный характер.

1. Информационно-лингвообразовательный
компонент (внешний контур ядра): циф-
ровой контент, состоящий из аудио-
и цифровых текстов, системы электрон-
ных языковых и речевых упражнений,
аутентичных мультимедийных материа-
лов, представленных в едином цифровом
пространстве (на электронной платфор-
ме). Также под данным компонентом
мы понимаем систему цифровых линг-
вообразовательных ресурсов, встраивае-
мых учителем в традиционный процесс
обучения иностранному языку с целью
сформировать ИКК.

Основываясь на инновационных разра-
ботках виртуальной языковой среды и дидак-
тически интегрированной (Богомолов, 2008;
Дунаева, 2006), отнесем к лингвообразова-
тельным цифровым технологиям цифровые
учебники, языковые тренажеры, цифровые
оценочные средства, электронные приложе-
ния, авторские блоги, подкасты. С помощью
иноязычных электронных ресурсов учащи-
еся могут погрузиться в аутентичную ино-
язычную культурную реальность, благодаря
этому повышается эффективность достиже-
ния целей обучения, повышается мотивация
учащихся, обучение становится коммуника-

тивно приближенным к реальной ситуации
общения.

2. Психолого-социальный и методический
компоненты (интерактивное ядро): блок
взаимодействия учителя, учащегося, циф-
ровой среды и выбранной учителем педа-
гогической технологии. Компонент вклю-
чает учет специфики организации учебно-
го процесса в условиях дистанционного
обучения, а именно организации формы
обучения: осуществление индивидуаль-
ной, парной, фронтальной работы в рам-
ках дистанционного урока. Сюда же вхо-
дит учет специфики поведения учащихся
в условиях цифровой среды, достижение
высокой мотивации и автономии учаще-
гося, изучение влияния ЦЛОС на субъек-
тов образовательного процесса и на мето-
ды обучения иностранному языку. Вста-
ют остро вопросы:
– как обучать разным аспектам речевой

деятельности в условиях цифровиза-
ции?

– как осуществлять достоверный кон-
троль знаний, уменийинавыков в усло-
виях ЦЛОС?

– и, в конце концов, как эффективно
организовать коммуникацию учите-
ля и учащегося в сети Интернет, —
так, чтобы взаимодействие соответ-
ствовало официальному стилю обще-
ния и не нарушало границ каждого из
субъектов?

Влияние ЦЛОС на здоровье учащегося
также должно быть учтено при проектирова-
нии процесса обучения.

Заключение
В результате анализа содержательного

компонента цифровой среды обучения ино-
странным языкам мы пришли к выводам,
в которых учитываем современные усло-
вия развития лингвообразовательной среды
и цифровых образовательных технологий.
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1. ЦЛОСпредоставляет новые возможности
для персонализированного обучения ино-
странному языку, системного и интерак-
тивного, что, в свою очередь, обеспечи-
вает реализацию антропоцентрической
парадигмы современного педагогическо-
го знания. Современные образователь-
ные платформы и цифровые инструмен-
ты позволяют адаптировать учебный про-
цесс к индивидуальным потребностям
и стилям обучения, предлагают широкий
выбор аутентичных и мультимедийных
материалов.

2. Грамотно спроектированная и разра-
ботанная учителем иностранного язы-
ка цифровая среда включает три ком-
понента: лингвометодический содер-
жательный компонент как основу обу-
чения иностранному языку в услови-
ях цифровой среды, информационно-
лингвообразовательный компонент как
внешнюю оболочку среды и также
психолого-социальный компонент взаи-
модействия участников дистанционного
обучения.

3. Глобальные изменения уклада жизни че-
ловека (нестабильность, вариативность,
изменчивость, хрупкость) и появление

сетевого общества требуют применения
инновационных решений для подготов-
ки кадров в соответствии с новой мо-
делью компетенций, — подготовки учи-
телей иностранного языка, готовых осу-
ществлять обучение в условиях цифровой
среды.

4. Профессиональная подготовка современ-
ного учителя иностранного языка предпо-
лагает интегрированное формирование
и развитие лингвометодической и цифро-
войкомпетенций: знаний, уменийинавы-
ков, позволяющихпроектировать и разра-
батывать лингводидактический материал
на цифровой платформе.
Чтобы система образования отвечала но-

вым вызовам — расширению цифровой сре-
ды и приоритетному развитию сетевого об-
щества, — подготовка учителей требует со-
здания образовательной траектории, адап-
тированной к новым тенденциям, инно-
вационным идеям и цифровым условиям.
В данной траектории обучения иностранно-
му языку мы ориентируемся на антропоцен-
трическую парадигму, решая вопрос взаи-
мосвязи лингвометодических и цифровых
технологий.
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ИНФОРМАЦИЯ

INFORMATION

Памятные и знаменательные даты

Memorable and remarkable dates

List of landmarks and significant dates in world and Russian history.

В январе — марте 2025 г.
(3) 15 января 1850 г. (175 лет назад) роди-

ласьСофья Васильевна Ковалевская — матема-
тик, первая женщина — иностранный член-
корреспондент Петербургской Академии на-
ук, писательница, публицистка. Высшее об-
разование (в то время недоступное или ма-
лодоступное для женщины в России) она по-
лучила в Германии, в Гейдельбергском уни-
верситете. А позже, в 1874 г., Гёттингенский
университет присвоил ей степень доктора
философии. В 1881 г. Ковалевская избрана
в члены Московского математического об-
щества (приват-доцент). Позже она стала
профессором кафедры математики в Сток-
гольмской высшей школе, будущем Сток-
гольмском университете.

7 февраля 1870 г. (155 лет назад) родил-
ся Альфред Адлер  — австрийский психолог
и психиатр, создатель системы индивидуаль-
ной психологии. Он разделял идеи, отчасти
схожие с фрейдовскими (а именно тезис об
определяющей роли влечений и бессозна-
тельного впсихике), однакопозднее отдалил-
ся от Фрейда и основал собственную школу.
Адлер толковал компенсацию как универ-
сальный механизм психической деятельно-
сти. Но сама неполноценность личности, по
егомнению, выявлялась только в отношении
к среде. Так Адлер делал вывод: личность по
своему формированию социальна. Ряд сто-
рон системы Адлера развивали также и дру-
гие психологическиешколы: тезис о примате
целого над отдельными психическими эле-
ментами стал популярен в гештальтпсихоло-

гии, о принципе компенсации много писал
немецкий экзистенциалист К. Ясперс, идею
достижения «здорового общества» с помо-
щью терапии подхватили «социальныефрей-
дисты» Э. Фромм иК. Хорни. С 1910 г. Адлер
был президентом Венского психоаналитиче-
ского общества, а во время Первой мировой
войны возглавлял военный госпиталь в Вене.
В 1919 г. при поддержке австрийского прави-
тельства создал первую детскую реабилита-
ционнуюклинику, а через несколько лет при-
мерно в тридцати подобных клиниках в Вене
работали его ученики. Вскоре такие клиники
появились и в других странах. С 1926 г. Адлер
стал преподавать в Колумбийском универ-
ситете в Нью-Йорке.

23 марта 1900 г. (125 лет назад) родил-
ся Эрих Зелигманн Фромм — один из вели-
чайших социальных психологов ХХ в., со-
здатель «гуманистического психоанализа»,
один из основоположников неофрейдизма
(наряду с К. Хорни и Г. Салливаном) и фрей-
домарксизма (к этому же направлению отно-
сится, например, В. Райх), участник Франк-
фуртской школы. Развивая идеи Фрейда,
Фромм стремился перенести акцент с био-
логических мотивов человеческого поведе-
ния в психоанализе на социальные факторы.
В книге «Бегство от свободы» (1941) Фромм
писал о том, как стремление к индивидуаль-
ности приводит к одиночеству и вызывает
ощущение своей ничтожности и бессилия.
В книге «Человек для самого себя» (1947),
которая, по сути, была продолжением «Бег-
ства», Фромм говорил о возможности само-
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реализации. Фромм повлиял на многих аме-
риканских социологов середины XX в., стал
одним из предшественников «критической
социологии» и социальной психологии, спо-
собствовал развитию антропологии.

Даты, отмечаемые ежегодно
4 января — Всемирный день азбуки Брайля

(англ. World Braille Day). Праздник был учре-
жден резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН (A/RES/73/161), среди его целей — же-
лание повысить осведомленность о значе-
нии азбуки Брайля как одного из средств
общения, позволяющего слепым и слабови-
дящим людям полностью реализовать права
человека.

13 января — День российской печати, про-
фессиональный праздник работников пери-
одической печати, праздник средств массо-
вой информации и журналистов. Эта дата
имеет под собой историческое основание:
(2) 13 января 1703 г. по указу Петра I вышел
из печати первый номер русскоязычной га-
зеты «Ведомости».

7 февраля — День российского бизнес-обра-
зования. Этот день начали отмечать в 2017 г.
За учреждение праздника выступила Рус-
ская школа управления, одна из основопо-
ложниц современного бизнес-образования
вРоссии.Сегодняпраздник такжеподдержи-
вают Российская ассоциация бизнес-обра-
зования (РАБО), крупные федеральные биз-
нес-школы, региональные учебные центры
и органы муниципального управления.

8 февраля — День российской науки. Этот
праздник учрежден указом Президента РФ
от 7 июня 1999 г. № 717, однако его исто-
рия уходит в XVIII в.: (28 января) 8 февраля
1724 г., согласно Указу правительствующего
Сената по распоряжению Петра I, в России
была основана Академия наук. Триста лет
назад, в 1925 г., она была переименована

в Академию наук СССР, а в 1991 г. — в Рос-
сийскую Академию наук.

11 февраля — Международный день жен-
щин и девочек в науке (англ. International Day
of Women and Girls in Science). Генеральная
Ассамблея ООН 2 декабря 2015 г. приняла
резолюцию 70/212, в которой провозгласила
11 февраля датой его ежегодного празднова-
ния. С этой даты ООН ежегодно выбирает
тему, которая помогла бы обратить внима-
ние на какое-либо направление и область
обсуждения, связанные с ключевым момен-
том гендерного равенства в науке.

10 марта — День архивов в России (неофи-
циальный профессиональный праздник ра-
ботников архивов). УчрежденРешениемкол-
легии Федеральной архивной службы РФ
5 марта 2003 г., однако дата празднования
выбрана так, потому что (28 февраля) 10 мар-
та 1720 г. Петр I подписал первый в России
государственный акт — «Генеральный регла-
мент или Устав». В этом акте Петр I опреде-
лил основы организации государственного
управления в стране и ввел во всех государ-
ственных органах власти архивы и государ-
ственную должность актуариуса (архивари-
уса).

Третий вторник марта (в 2025 г. — 18 мар-
та) — Всемирный день социальной работы
(англ.WorldDay of SocialWork). В 1983 г. этот
праздник учредили: Международная Феде-
рация социальных работников (англ. The In-
ternational Federation of Social Workers, IFSW)
и Международная Ассоциация школ соци-
альной работы (англ. The International Asso-
ciation of Schools of Social Work, IASSW).

31 марта — Международный день резервно-
го копирования (англ. World Backup Day), или
День бэкапа (от англ. backup), призван на-
помнить о необходимости дублировать важ-
ную информацию на нескольких надежных
носителях.
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Книжные новинки

New books

Books on pedagogy, cultural studies, social philosophy, economy and logistics edited recently
by leading publishing houses of Moscow, Saint Petersburg and Donetsk.

Воспитательный потенциал родительства / Н. Н. Суртаева, С. В. Кривых, Е. А. Алек-
сандрова, Н. В. Антонов [и др.] ; ред. Н. Н. Суртаева, С. В. Кривых. — Санкт-Петербург :
Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2025. — 236 с. —
ISBN 978-5-91155-322-7. — EDN UUEMYW.

Коллективная монография содержит ма-
териалы, раскрывающие отдельные аспек-
ты проблемы воспитательного потенциала
родительства и прародительства в условиях
существенных изменений социокультурной
среды, структуры семей, семейных традиций
и ценностей. Обращение коллектива авто-
ров к вопросам родительства связано с уси-
лением внимания со стороны государства
к институту семьи на современном этапе.
Книга представляет собой результат рабо-
ты коллектива ученых, исследовавших раз-
личные аспекты родительства и семейного
воспитания. В первом разделе «Культурно-
исторические аспекты семьи в истории чело-

вечества» затронуты разнообразные харак-
теристики семьи как социального институ-
та. Во втором разделе «От теории к практи-
ке реализации воспитательного потенциала
родительства и прародительства» рассмот-
рены различные стороны реализации роди-
тельского, семейного потенциала, вопросы
практического характера и отдельные сто-
роны теории. Материалы монографии мо-
гут быть интересны администрации обра-
зовательных учреждений, работникам педа-
гогических профессиональных учреждений,
методистам, социальным педагогам, аспи-
рантам и магистрам, исследующим вопросы
семьи и семейного воспитания.

Муза Д. Е. Логика цифровизации культуры и гуманитарная экспертиза : монография /
Д. Е. Муза. — Донецк : Донпринт, 2025. — 204 с. — ISBN 978-5-6052425-9-8.

Издание представляет собой некоторый
промежуточный результат развития идей
автора в области цифровой трансформа-
ции культуры и перспективы трансгуманиз-
ма. Рассматривая указанную проблемати-
ку сквозь призму аксиологического подхо-
да, автор стремится показать тупиковость
как самой трансформации, так и рождае-
мого ее логикой постчеловеческого буду-

щего. Особое внимание уделено концепту
«гуманитарная экспертиза», который видит-
ся как генерация «цифрового рая», равно
как и элиминация человека из процесса
социоприродной эволюции. Книга адресо-
вана специалистам-культурологам ифилосо-
фам, а также студентам-гуманитариям, изу-
чающим перспективы и риски тотальной ди-
гитализации.
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Организация и финансирование здравоохранения в России и в мире: тенденции и пер-
спективы / С. В. Шишкин, И. М. Шейман, А. А. Алмазов и др. ; под ред. С. В. Шишкина,
И. М. Шеймана ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Москва : Изд. дом
Высшей школы экономики, 2025. — 520 с. — 600 экз. — ISBN 978-5-7598-4122-7 (в пер.). —
ISBN 978-5-7598-4241-5 (e-book).

Впервые в российской литературе пред-
ставлена целостная картина развития здра-
воохранения в стране и в мире за последние
десятилетия. Книга содержит характеристи-
ки эволюции и состояния отрасли в России,
включающие организацию оказания меди-
цинской помощи, ее доступность для насе-
ления, систему финансирования, кадровое
обеспечение. Они сравниваются с аналогич-
ными характеристиками систем здравоохра-
нения в других странах с развитой экономи-
кой. Также впервые в российской практике
проводится комплексный анализ актуально-
го зарубежного опыта решения наиболее ост-
рых проблем в организации и финансиро-
вании здравоохранения. Обсуждаются сто-
ящие перед российским здравоохранением
демографические, эпидемиологические, тех-
нологические, экономические и социальные
вызовы и направления изменений в органи-

зации оказания медицинской помощи, фи-
нансировании, кадровом обеспечении от-
расли, необходимые для адекватного отве-
та на эти вызовы и определяемые с учетом
выявленных тенденций ее эволюции и ми-
рового опыта. Книга является обобщени-
ем результатов многолетних исследований,
выполненных в НИУ ВШЭ. Многие вопро-
сы развития здравоохранения разрабатыва-
лись в этих исследованиях впервые в Рос-
сии: структурная трансформация системы
здравоохранения, интеграция медицинской
помощи, функциональный анализ системы
финансирования отрасли, ее эволюция. Из-
дание будет полезно разным категориям чи-
тателей: от организаторов здравоохранения,
медицинских работников, исследователей
и экспертов до студентов медицинских и эко-
номических вузов, а также всем интересую-
щимся проблемами здравоохранения.

Осинцев Н. А. Устойчивое развитие логистических цепей грузопотоков / Н. А. Осинцев,
А. Н. Рахмангулов. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 303 с. — ISBN 978-5-16-019680-0. —
https://doi.org/10.12737/2133677. — EDN ORTICV.

В монографии представлен подход к ре-
шению проблемы формирования логисти-
ческих цепей грузопотоков и управления
ими для достижения целей устойчивого раз-
вития. Подробно описывается инструмен-
тарий для управления цепями грузопото-
ков, основанный на использовании прин-
ципов и инструментов зеленой логистики
и многокритериальных методов принятия
решений. Излагаемый материал иллюстри-
рован примерами реализации предлагаемо-
го подхода. Книга предназначена руководи-
телям транспортных и логистических ком-
паний, инженерно-техническим работни-
кам, занимающимся решением задач в об-
ласти логистики, управления цепями поста-

вок, управления транспортными системами,
устойчивого развития. Кроме того, она ре-
комендуется для обучающихся по програм-
мам: 2.9.1 «Транспортные и транспортно-
технологические системы страны, ее реги-
онов и городов, организация производства
на транспорте»; 2.9.8 «Интеллектуальные
транспортные системы» и 2.9.9 «Логистиче-
ские транспортные системы»; 23.04.01 «Тех-
нология транспортных процессов (Органи-
зация перевозок и управление в единой
транспортной системе)»; 23.05.04 «Эксплуа-
тация железных дорог»; 38.03.02 «Менедж-
мент (Логистика)» и 23.03.01 «Технология
транспортных процессов».
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К сведению авторов

For the Authors

Правила оформления рукописей (действуют с 1 марта 2025 г.)

ВНИМАНИЕ! Для публикации статьи
в журнале автор оформляет подписку на
2 номера журнала. Онлайн-подписка оформ-
ляется по каталогу «Пресса России». Под-
писной индекс: 80114. Ссылка на каталог:
https://www.akc.ru/itm/y_ekonomic_heskie-i-
sot_sialno-gumanitarny_ie-issledovaniy_a

Научный журнал «Экономические и со-
циально-гуманитарные исследования» пуб-
ликует на русском языке оригинальные и об-
зорные статьи. Основные рубрики:
– экономика инновационного развития:

теория и практика;
– философия: мир в человеке и человек

в мире;
– педагогическая система координат: обра-

зование, воспитание, развитие человека.
В редакцию предоставляются:

1) текст статьи (подписанный всеми авто-
рами, допускается электронная подпись
в формате pdf), включая список авторов,
название, аннотацию, рисунки, таблицы,
библиографический список;

2) анкеты авторов (образец анкеты можно
получить в редакции);

3) рекомендации кафедры; сопроводитель-
ное письмо на официальном бланке (для
аспирантов из сторонних организаций).

Ориентировочный объем публикаций: для
статьи — не менее 8—10 страниц текста (от
20 000 до 40 000 знаков); материалы объемом
менее 6 страниц текста (12 000 знаков) рас-
сматриваются как краткие сообщения. Ма-
териал для публикации должен быть собран
в один файл с названием ФамилияИО_На-
звание статьи.

Внимание! Все поступающие материалы
проходят проверку в программе «Антипла-
гиат». Оригинальность текста: не менее 78%;
самоцитирование не более 10%; цитирова-
ние не более 20%.

Оформление первой страницы статьи: ин-
декс УДК; название статьи; инициалы, фа-
милия автора; название учреждения, где вы-
полнена работа; аннотация на русском и ан-
глийском языках; ключевые слова. Далее сле-
дует текст статьи.

Содержание статьи должно соответство-
вать тематическому направлению и научно-
му уровню журнала, обладать определенной
новизной и представлять интерес для широ-
кого круга читателей.

Авторам настоятельно рекомендуется
структурировать текст статьи: выделить ввод-
ную часть, описание материалов и методов
исследования (изложение теоретических ос-
нов, обзор основных теорий), результаты
и их обсуждение, сделать выводы.

Аннотация (описательная) предоставля-
ется на русском и английском языках, долж-
на включать характеристику исследования
с освещением его основных вопросов: пред-
мет, основные гипотезы, результаты и вы-
воды. Рекомендуется использовать отрабо-
танные клише: рассмотрены, изучены, пред-
ставлены, проанализированы, обоснованы,
показаны и др. Объем аннотации — до
150 слов.

Ключевые слова или словосочетания
должны отвечать тематике исследования, со-
ответствовать тематике статьи. Приводятся
на русскоми английском языках, отделяются
друг от друга запятой, в конце точка не ста-
вится.

Рисунки дополнительно предоставляют-
ся в отдельных файлах; они должны быть
черно-белыми или в градациях серого. Век-
торные рисунки предоставляются в любом
из форматов pdf; eps; ai. Растровые рисунки
(фотографии) — в любом из форматов jpeg;
tiff; png; psd. Разрешение 300 точек на дюйм,
ширина рисунка ≤ 160 мм.
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При выборе единиц измерения следу-
ет руководствоваться утвержденной систе-
мой единиц физических величин (см. ГОСТ
8.417-2002).

Географические названия должнысоответ-
ствовать атласу последнего года издания.

В тексте ссылки на цитируемую литературу
даются в круглых скобках по образцу: (Ав-
тор, год: страницы), например: (Kotler, 2023:
41—58). Список литературы и источников
не нумерованный, оформляется в порядке
алфавита фамилий авторов и (или) первых
слов названий (слово за словом). Источники
наиностранныхязыках располагаются в кон-
це списка и выстраиваются в соответствии
с латинским алфавитом. Рекомендуется ис-
пользовать не более 15 (опубликованных)
литературных источников для оригинальной
статьи, неменее 30 источников для обзорной
статьи. При необходимости число ссылок
в конкретной рукописи может быть скоррек-
тировано по согласованию с редакцией.

Библиографическое описание оформляет-
ся по 7-му изданию стандарта MLA (https:
//libguides.heidelberg.edu/mla7/home) при по-
мощи любого удобного библиоменеджера
или функционала, встроенного в Microsoft
Office (вкладка «Ссылки» — кнопка «Вста-
вить ссылку»). Необходимо указать:
– для книг: фамилию и инициалы авторов

(всех или 6–7 первых), полное название
книги, место издания, издательство, год,
том или выпуск, ссылку на конкретные
страницы;

– для периодических изданий: фамилию
и инициалы авторов (всех или 6–7 пер-
вых), название статьи, название журнала,
год издания, том, номер, страницы публи-
кации;

– для материалов конференций, школ, се-
минаров:фамилиюиинициалыдокладчи-
ков, название доклада, время и место про-
ведения конференции (мероприятия), на-
звание конференции (мероприятия), го-
род, издательство, год, страницы публи-
кации;

– для электронных ресурсов: сведения об

авторстве (если есть), название, год, но-
мер (если есть), URL, дату обращения.
Список авторов и сведений о них должен
содержать:

– информацию о каждом авторе для пуб-
ликации (на русском языке) — фами-
лия, имя, отчество (полностью), ученая
степень, ученое звание, место работы
(полное название организации), занимае-
мая должность, идентификаторы (SPIN,
ORCID и т. п.), если есть;

– e-mail для публикации в интернете. Необ-
ходимо также предоставить контактную
информацию (не для публикации) — те-
лефон, адрес электронной почты.
В статье, подготовленной несколькими

авторами, следует указать ответственного за
прохождение статьи, для аспирантов — на-
учного руководителя. Все сведения должны
соответствовать указанным в авторской ан-
кете.

Требования к оформлению текста: шрифт
Times New Roman, кегль 14, интервал по-
луторный, выравнивание по ширине, поля
2 см, отступ 1,25. Для форматирования тек-
ста не следует использовать повторяющие-
ся пробелы и знаки табуляции. Необходимо
различать дефис (-), знак «минус» (−) и тире
(—). Нумерация рисунков и таблиц сквоз-
ная. Единственная таблица, единственный
рисунок не нумеруются. Мелкие формулы
выполняются в текстовом редакторе, а круп-
ные в редакторе формул. Использование аб-
бревиатур предполагает расшифровку.

Решение о публикации или отклонении
рукописи принимается редколлегией по ре-
зультатам анонимного рецензирования.

Рукописи, не соответствующие указан-
ным требованиям, редакцией не рассматри-
ваются.

Статьи направлять по адресу: 124498,
Москва, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ, редакция
журнала «Экономические и социально-
гуманитарные исследования».
Е-mail: esgi.miet@yandex.ru
Веб-сайт: https://esgi-journal.ru
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