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А н нотац ия
Актуальность темы. Отечественная исследовательская традиция проявляется в симбиозе глу-

бокого философского анализа и научной строгости. Базирующиеся на таком подходе, выполненные 
в духе работ Федорова, Циолковского, Вернадского, современные исследования получили новое отличие — 
мультидисциплинарность. Мультидисциплинарность формирует уникальный синтез школ и подходов 
из различных областей знаний. Обращение к мультидисциплинарности оправдывается и объясняется 
усложнением и неоднозначностью решаемых задач. Современную экономику невозможно охарактери-
зовать исключительно управленческими или организационными терминами. Исследователи обнару-
живают в ней поведенческие черты, обращая внимания на высокое значение когнитивных аспектов. 
Экономика счастья, экономика знаний, когнитивная экономика — этими терминами ученые пыта-
ются показать, какие процессы сейчас доминируют и на что они направлены. При плюрализме мнений, 
единодушие ученых проявляется в том, что движущей силой развития в настоящее время признается 
мыслительная, познавательная деятельность, которая своим контентом и позитивной направлен-
ностью должна предопределять ход эволюции. 100 лет назад Вернадский рассматривал наступление 
психозойской эры как этап формирования уклада, в котором когнитивность выступает определяющим 
фактором. Сегодня нам открываются новые перспективы реализации когнитивной активности, в еще 
большей степени подчеркивающие значимость психозоя. Опираясь на работы ученых-мультидисципли-
нариев, современным исследователям остается формализовывать наблюдаемую институциональность 
и предлагать адекватные ей действенные способы обеспечения дальнейшего развития. 

Цел ь. Исследовать особенности когнитивно-цифровой трансформации как явления, харак-
теризующего текущую институциональную ситуацию.

Методолог ия. Монографический метод, метод анализа и синтеза, метод эмпирического 
обобщения, историко-логический подход, графический метод, отраслевой, поведенческий, стейк-
холдеровский и диалектический подходы, матричный метод, системный анализ, метод структу-
ризации, метод аналогий, аллегорий и ассоциаций.

Результаты и выводы. Современная институциональная среда формируется под влияни-
ем двух факторов: когнитивность и цифровизация. Симбиоз познавательной деятельности и ин-
формационных технологий определяет содержание наиболее значимых для развития экономики 
и общества, в целом, процессов. Обоюдное влияние когнитивности и цифровизации приводит к воз-
никновению явления, которое уже получило тотальное распространение и господствует в гло-
бальной повестке. Этим явлением является когнитивно-цифровая трансформация. Используя 
мультидисциплинарный подход, обращаясь к основам психологии, философии, экономики, права 
и геологии, под когнитивно-цифровой трансформацией автор предлагает понимать оценочную 
характеристику параметров, достигнутых глобальной экосистемой в ходе институциональных 
преобразований, сопровождающих становление нового технологического уклада, отличающегося 
направленностью на реализацию творческого потенциала как результата познавательной дея-
тельности, способствующей овладению знаниевыми компетенциями как адаптационным ресурсом, 
позволяющим применять цифровые технологии для создания продуктов, необходимых для обеспе-
чения устойчивого (не приносящего вреда будущим поколениям) развития общества и экономики. 
Познавательная составляющая когнитивно-цифровой трансформации рассматривается автором 
с позиции определения перспектив развития коллективного мышления и искусственного интеллек-
та, так как эти направления являются наиболее дискуссионными и заслуживающими внимания.

Област ь при менения. Управление экономическими системами любого уровня сложности 
в условиях когнитивно-цифровой трансформации; государственное регулирование процессов, со-
провождающих актуальный институциональный переход; управление социально-экономическими 
процессами, сопряженными с использованием цифровых технологий; активизация когнитивного 
потенциала как адаптационной возможности.
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Abstract 
The relevance of the topic.  The Russian research tradition is manifested in a symbiosis of deep 

philosophical analysis and scientific rigor. Based on this approach, carried out in the spirit of the works 
of Fedorov, Tsiolkovsky, Vernadsky, modern research has received a new dimension - multidisciplinary. 
Multidisciplinary approach forms a unique synthesis of schools and approaches from various fields of 
knowledge. The appeal to multidisciplinarity is justified and explained by the complexity and ambiguity of 
the tasks being solved. The modern economy cannot be characterized solely by managerial or organizational 
terms. Researchers discover behavioral features in it, drawing attention to the high importance of cognitive 
aspects. Happiness economics, knowledge economics, cognitive economics — with these terms, scientists are 
trying to show which processes are currently dominating and what they are aimed at. Despite the plural-
ism of opinions, the unanimity of scientists is manifested in the fact that the driving force of development is 
currently recognized as mental, cognitive activity, which, with its content and positive orientation, should 
determine the course of evolution. 100 years ago, Vernadsky considered the onset of the Psychozoic era as a 
stage in the formation of a mindset in which cognition is a determining factor. Today, new perspectives for 
the realization of cognitive activity are opening up to us, further emphasizing the importance of the psycho-
zoic. Based on the work of multidisciplinary scientists, it remains for modern researchers to formalize the 
observed institutionality and propose effective ways to ensure its further development.

Goal.  To investigate the features of cognitive-digital transformation as a phenomenon characterizing 
the current institutional situation. 

Methodology. Monographic method, method of analysis and synthesis, method of empirical generalization, 
historical and logical approach, graphical method, sectoral, behavioral, stakeholder and dialectical approaches, 
matrix method, system analysis, structuring method, method of analogies, allegories and associations.

Results and conclusions. The modern institutional environment is shaped by two factors: cognition 
and digitalization. The symbiosis of cognitive activity and information technology determines the content of 
the most significant processes for the development of the economy and society as a whole. The mutual influence 
of cognition and digitalization leads to the emergence of a phenomenon that has already become widespread 
and dominates the global agenda. This phenomenon is the cognitive-digital transformation. Using a multidis-
ciplinary approach, referring to the fundamentals of psychology, philosophy, economics, law and geology, the 
author suggests understanding cognitive-digital transformation as an evaluative characteristic of the parameters 
achieved by the global ecosystem during the institutional transformations accompanying the formation of a 
new technological order, characterized by a focus on the realization of creative potential as a result of cognitive 
activity, contributing to the acquisition of knowledge competencies as an adaptive resource that allows the use 
of digital technologies to create products necessary to ensure the sustainable (non-harmful to future generations) 
development of society and the economy. The cognitive component of cognitive-digital transformation is consid-
ered by the author from the perspective of determining the prospects for the development of collective thinking 
and artificial intelligence, as these areas are the most controversial and worthy of attention.

The scope of application. Management of economic systems of any level of complexity in the context 
of cognitive and digital transformation; state regulation of processes accompanying the current institutional 
transition; management of socio-economic processes associated with the use of digital technologies; activa-
tion of cognitive potential as an adaptive opportunity. 

Keywords:  cognition, digitalization, cognitive transformation, digital transformation, artificial intel-
ligence, thinking, consciousness, cognitive potential, innovative factor of ecosystem development.
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Введение
Первая четверть XXI века войдет в исто-

рию как период стремительных институци-
ональных переходов и вызванных ими тек-
тонических сдвигов в общественно-полити-
ческой и социально-экономической жизни. 
Проявляя обоснованный интерес к происхо-
дящим институциональным изменениям, 
исследователи стремятся их идентифициро-
вать, систематизировать, дабы отнести к тому 
или иному классу, структурировать и, в це-
лом, максимально приблизится к постиже-
нию их сущности. Идентификация институ-
циональных изменений по праву является 
начальным этапом исследовательского алго-
ритма, так как задает вектор и определяет ло-
гику реализации гносеологической функции. 
На этапе идентификации научная рефлексия, 
ее активность сталкивается с целым рядом 
проблем. Во-первых, идентификация инсти-
туциональной среды затрудняется волатиль-
ностью и турбулентностью характеризующих 
ее процессов. Во-вторых, институциональные 
сдвиги настолько многогранны и нелинейны, 
что однозначно их оценить не представляется 
возможным. В-третьих, информация, харак-
теризующая происходящие изменения, явля-
ется слабоструктурированной, что не позво-
ляет обнаружить плоскость, в которой было 
бы достаточно статистических, фактологиче-
ских, теоретических и методологических зна-
ний, необходимых для создания актуальной 
и объективной модели текущей ситуации. Рас-
сматривая указанные трудности в качестве ус-
ловия, данное исследование призвано решить 
следующую задачу — идентифицировать те-
кущий институциональный переход, позици-
онировав его в ряду эволюционных преобра-
зований новейшей истории, выделяя отличи-
тельные признаки и черты формирующегося 
общественно-экономического уклада. П. Фло-
ренский писал: «наука есть опознание дей-
ствительности», предполагая, что эмпириче-
ский факт и метафизическая истина дополня-
ют друг друга. Современная ситуация такова, 
что «опознание действительности», а именно 
экономики и управления, по сути, по форме, 
по своим средствам и методам, а также по на-
блюдаемому опыту соединились в одной пло-
скости — когнитивно-цифровой, что и стало 
предметом нашего внимания. 

Когнитивно-цифровая трансформация: 
генезис, контент, особенности

Из названия статьи понятно, что к иден-
тификации современной институционально-
сти мы подходим с позиции дуализма. Одна-
ко, прежде чем дать определение когнитив-
но-цифровой трансформации, рассмотрим 

когнитивность и цифровизацию как самосто-
ятельные явления. 

Истоки объяснения когнитивных процес-
сов институционального масштаба мы обнару-
живаем в работах философов Нового времени, 
в первую очередь, в работах Декарта. Р. Декарт 
провозгласил бытие как сознание, а человека 
предложил считать мыслящей реальностью. 
Именно он совершил революционный переход 
от идей древнегреческих ученых к собственной 
методологии, базирующейся на отказе от опе-
рирования категорией «душа» в пользу созна-
ния, которое он отождествлял с представлени-
ем и чувствованием, являющимися активной 
основой жизни. Разработки сторонников и по-
следователей Декарта были положены в основу 
современного понимания психики и ее структу-
ры, включающей в себя следующие элементы: 
отражение, субъект, картина мира, поведение, 
деятельность. Кроме того, именно идеи средне-
вековых философов, повлияли на формирова-
ние современных представлений о мышлении. 
Рассмотрим значимые для нас аспекты. Мыш-
ление — это обобщенное, отвлеченное и опос-
редованное отражение действительности в ее 
существенных свойствах, связях и отношениях 
[8]. Особенностью мышления человека являет-
ся его комбинаторность, именно в ней заключа-
ется источник креативности, корни которой на-
ходятся глубже, чем язык, а это, забегая вперед, 
означает, что большим языковым моделям ни-
когда не удастся выиграть в споре между чело-
веком и цифровыми технологиями. 

Глобализация и вовлеченность создали ус-
ловия для возникновения феномена коллек-
тивного мышления, имеющего огромное зна-
чение для решения проблем управления. В на-
стоящее время распространилось убеждение, 
что в соответствии с законом синергии посред-
ством информационных технологий оказыва-
ется возможным организовать сбор и хранение 
индивидуального когнитивного вклада (взно-
са) и сформировать систему коллективного зна-
ния, превосходящую по своим качествам вклад 
отдельного индивида, что позволит этой систе-
ме решать задачи, непосильные для индиви-
дуального постижения. Проблема заключается 
в том, что результат коллективного мышления 
превращается в самостоятельную субстанцию, 
которая, на первый взгляд, создает благопри-
ятные для развития общества и экономики ус-
ловия, однако, синергетический эффект мо-
жет иметь непредсказуемый характер [3, 9, 14]. 
Наличие такой «загадочной», противоречивой 
и непредсказуемой субстанции является осно-
ванием для рефлексии в части поиска средств 
и методов управления ею и регулирования свя-
занных с нею процессов. В социально-экономи-
ческой формации, которая привыкла жить по 
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законам опережающего развития, в среде, сти-
мулирующей к росту инновационной активно-
сти как фактору обеспечения конкурентного 
положения на внутреннем и внешнем рынках, 
в демократическом обществе, создающем усло-
вия для реализации гражданских прав и сво-
бод, коллективное мышление может и долж-
но стать инструментом когнитивности, поль-
за которой будет заключаться в следующем: 
адекватное восприятие мира, исключающее 
дезориентацию; объективизация происходя-
щих институциональных изменений; адап-
тация образовательного уровня, творческих 
и интеллектуальных способностей (возмож-
ностей) к требованиям институциональной 
среды. В настоящее время известны следую-
щие позитивные, эффективные и действенные 
практики коллективного мышления как спо-
соба решения исследовательских и управлен-
ческих задач: публичные обсуждения значи-
мых на микро-, мезо- и макроэкономическом 
уровнях процессов; выборы и голосование за то 
или иное решение регионального или нацио-
нального масштаба; реализация в науке, поли-
тике, управлении экспертных методов оценки, 
выбора и принятия решений (форсайт-сессии, 
мозговые штурмы). Главная ценность коллек-
тивного мышления заключается в том, что 
оно есть высшая форма творческой активно-
сти, при реализации которой достижение си-
нергетического эффекта проявляется наиболее 
ярко и ощутимо. 

 Скорость институциональных преобразо-
ваний, новизна происходящих процессов и от-
сутствие базы для их сравнения с имевшими 
место и постигнутыми ранее процессами и яв-
лениями — все это вызывает необходимость 
творческого осмысления и реализации когни-
тивного потенциала. Последний тезис позво-
ляет сделать первые промежуточные выводы: 
когнитивность в экономике и управлении с по-
зиции институциональных изменений означа-
ет способность коллективного мышления адек-
ватно воспринимать происходящие во внешней 
среде преобразования с тем, чтобы реализо-
вать свой творческий потенциал и возможно-
сти коллективного интеллекта в процессе нара-
щивания познавательной активности как ин-
струмента адаптации. Проблема заключается 
в том, что стремительные изменения внешней 
среды, не постигнутые и не осмысленные, вы-
зывают страх и обеспокоенность, что влияет 
на уязвимость экосистемы, проявляется в сни-
жении производительности труда и работоспо-
собности, конфликтности, сокращении уровня, 
качества, продолжительности жизни. Основ-
ным направлением адаптации, при этом, яв-
ляется реализация когнитивного потенциала 
в направлении постижения контуров новой ре-

альности, выявления ее особенностей и струк-
турообразующих связей, осознания себя, сво-
ей значимости как элемента формирующейся 
системы отношений и способности влиять на 
ее развитие. Масштаб изменений, как прави-
ло, прямо пропорционален охвату адаптаци-
онными мерами, если, конечно, ставится за-
дача обеспечения эволюционного перехода от 
одной формации к другой. Вспомним времена 
Великой депрессии в США. Наступление кри-
зиса было прогнозируемым, однако его глуби-
на и охват оказались настолько существенны-
ми, что потребовали незамедлительной реа-
лизации адаптационных регулирующих мер. 
В целом комплексе предпринятых мер можно 
выделить преимущественно экономические 
и преимущественно социальные. Одной из мер 
экономической направленности стало развитие 
института акционирования, которое на долгие 
годы определило профиль общественно-поли-
тической и экономической жизни страны, соз-
дав механизм принятия решений на основе 
личной заинтересованности, заложив основы 
роста «монополистического капитала» [7]. Со-
циальные усилия тогда сосредоточились в пло-
скости обеспечения коллективной адаптации 
путем формирования общественного сознания, 
а именно образа и модели, транслирующихся 
на все население страны. Кроме того, важной 
социально-экономической мерой стали обще-
ственные работы, которые не позволяли по-
чувствовать себя вовлеченным в процесс управ-
ления, но имели другое, более важное значе-
ние — предоставляли оплачиваемую работу,  
т. е.  выступали простым и понятным способом 
преодоления безработицы и получения дохода, 
необходимого для реализации «американской 
мечты»1. Таким образом, модель, предложен-

1 Собственный дом с лужайкой как символ «аме-
риканской мечты» во времена Великой депрессии 
был доступнее для среднестатистических американ-
цев, чем сегодня отдельная квартира для граждан 
нашей страны. РИА «Рейтинг» проведено исследова-
ние, в котором регионы РФ ранжировались в зави-
симости от количества лет, необходимых для нако-
пления первоначального взноса для приобретения 
типовой шестидесятиметровой квартиры в своем ре-
гионе. Предполагалось, что семья, состоящая из двух 
работающих с медианной зарплатой и одного ребен-
ка, ежемесячно откладывают 50 % от свободных до-
ходов (суммарные трудовые доходы за вычетом про-
житочных минимумов) на пополняемом банковском 
вкладе. В среднем по России семье из двух работа-
ющих необходимо копить три с половиной года на 
первоначальный взнос по ипотеке. Первые восемь 
мест в России заняли северные регионы. В Ханты-
Мансийском АО накопить на первоначальный взнос 
можно за 1,9 лет. Самое недоступное жилье в Кры-
му, там на первоначальный взнос придется копить 
восемь с половиной лет. Воронеж в рейтинге занял 
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ная в то время Рузвельтом, включала три ос-
новных позиции, учитывающих потребности 
и мотивационную восприимчивость граждан 
США: популяризация института собственно-
сти как основы роста благосостояния населе-
ния и экономической мощи страны; управле-
ние коллективным мышлением путем форми-
рования образа благополучия; регулирование 
занятости путем закрепления за государством 
функций работодателя. Активная пропаган-
да способствовала информированию населе-
ния и удовлетворению его потребности в по-
знании складывающейся реальности, а глав-
ное в самоопределении и встраивании в нее. 
Этим коротким историческим отступлением 
мы хотели показать, что когнитивность как 
познавательная активность в кризисных си-
туациях выступает инструментом адаптации, 
формируя адекватное отношение к новой ин-
ституциональности. С другой стороны, стрем-
ление к адаптации стимулирует когнитивную 
активность и предопределяет характер инсти-
туциональной трансформации.

Теперь обратимся к текущей ситуации, ко-
торая, также, требует творческого осмысле-
ния. Самое время уточнить, что, по нашему 
мнению, означает цифровизация, чтобы сле-
дом раскрыть заглавную категорию исследо-
вания. Итак, цифровизация — это: 1) средство 
обеспечения институционального перехода за 
счет применения во всех сферах жизнедея-
тельности информационных цифровых тех-
нологий, определяющих характер, скорость и, 
нередко, содержание принимаемых решений; 
2) состояние экономики и общества, характе-
ризующееся широким применением цифро-
вых продуктов; 3) этап эволюции, предше-
ствующий формированию более совершенного 
технологического уклада; 4) процесс институ-
ционализации, сопровождаемый тотальным 
внедрением и использованием цифровых тех-
нологий; 5) результат технико-технологиче-
ского обновления; 6) «инструмент информа-
ционно-психологического террора» [4]. Сле-
дует отметить метаморфозу, произошедшую 
с категориями «цифровизация» и «цифровая 
трансформация». Ученые, стоявшие у истоков 
их изучения, предпочитали думать, что циф-
ровизация (цифровая трансформация) — это 
инструмент, а не результат, к которому следу-
ет стремиться. Первоначальная девальвация 
ценности цифровой трансформации объясня-

38 место. Недоступность жилья стала результатом 
реализации антиинфляционных мер, по версии ЦБ, 
который регулярно повышает ключевую ставку, удо-
рожая тем самым кредиты для бизнеса и населения. 
Ставка по ипотечному кредиту в США долгое время 
не превышала 2 %, что было самым низким значе-
нием в мире.

лась методологическим стремлением отнести 
ее к какому-то более сложному классу задач, 
встроив в систему представлений о средствах 
достижения глобальных, нелинейных, струк-
турных системообразующих целей. Этому спо-
собствовало распространение конспирологи-
ческих теорий и возникновение когнитивных 
барьеров. Однако, в настоящее время ситуа-
ция изменилась. Ставить вопрос о достиже-
нии цифровой трансформации самой по себе, 
решать такую исследовательскую задачу для 
современных авторов является самостоятель-
ным, заслуживающим внимания направле-
нием исследований, в русле которых форми-
руются подходы к тому, чтобы считать циф-
ровую трансформацию процессом, этапом, 
результатом институционального преобра-
зования [4]. 

Учитывая все многообразие подходов 
и мультидисциплинарность как доминирую-
щий посыл проводимых научных изысканий, 
возникает необходимость в уточнении конту-
ров цифровой трансформации. Характеристи-
кой, позволяющей актуализировать содержа-
ние и направленность цифровой трансформа-
ции, является мыслительная познавательная 
активность, будь то коллективное или инди-
видуальное мышление, искусственный ин-
теллект или интеллект индивида. Симби-
оз когнитивной и цифровой составляющих 
в текущей ситуации раскрывается через сле-
дующее определение: когнитивно-цифровая 
трансформация — это оценочная характе-
ристика параметров, достигнутых глобаль-
ной экосистемой в ходе институциональных 
преобразований, сопровождающих станов-
ление нового технологического уклада, от-
личающегося направленностью на реализа-
цию творческого потенциала как результата 
познавательной деятельности, способствую-
щей овладению знаниевыми компетенция-
ми как адаптационным ресурсом, позволя-
ющим применять цифровые технологии для 
создания продуктов, необходимых для обе-
спечения устойчивого (не приносящего вре-
да будущим поколениям) развития общества 
и экономики. В данном определении когни-
тивно-цифровая трансформация позициони-
руется как явление, а не как процесс или ре-
зультат. Уникальность данного явления свя-
зана с тем, что условия, необходимые для 
возникновения когнитивно-цифровой транс-
формации, были созданы с использованием 
тех же субъектов, методов и инструментов, 
посредством которых происходит ее реализа-
ция. Самые общие представления о структуре 
когнитивно-цифровой трансформации пред-
ставлены в табл. 1.
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 Т а б л и ц а  1 

Структура когнитивно-цифровой трансформации
Компонент Элемент Содержание

Ценностно- 
ориентированный

Потребность Обнаружение противоречий межу состоянием и возможностями, осоз-
нанное стремление перейти из зоны доступных возможностей в зону 
актуальных возможностей, состояние нужды во владении навыками 
и приемами цифровых коммуникаций, сбора, хранения и анализа циф-
ровых данных как предмета приложения познавательной активности

Мотив Потребность встроиться и адаптироваться к когнитивно-цифровой 
трансформации как актуальной институциональной среде

Цель Знание, владение, пользование навыками, значимыми для условий ког-
нитивно-цифровой трансформации 

Реализация Этап достижения цели, на котором складываются устойчивые традиции 
и связи, происходит взаимодействие элементов экосистемы (как прави-
ло, в цифровом формате, расширяющем возможности доступа к инфор-
мации) по поводу формирования и развития творческого потенциала 
как вершины познавательной деятельности, предполагающей самосто-
ятельный поиск и создание нового знаниевого продукта

Организационный

Деятельность Динамическая система взаимодействия отдельных субъектов и их объ-
единений (групп) с внешним миром, результаты которой носят стоха-
стический, но прогнозируемый характер, так как деятельность являет-
ся сознательной (коллективное или индивидуальное мышление), моти-
вированной (направленной на удовлетворении потребности в познании 
«новых правил» и адаптации к ним) и целенаправленной (достижение 
экономического, экологического, социального, инновационного эффек-
та и обеспечение за счет этого устойчивого развития)

Действия Произвольный акт, подчиненный представлениям об образе будущего; 
элемент алгоритма, нацеленного на реализацию программы институци-
онального преобразования общества и экономики; меры государственно-
го регулирования, инновационная и предпринимательская активность 
в направлении закрепления и наращивания результатов, соответствую-
щих представлениям о наиболее совершенном технологическом укладе

Операции Структурные единицы действий. При наличии цифрового двойника, мо-
делирующего желательное состояние системы в будущем, операция — 
элемент программирования

1. Проявления когнитивно-цифровой транс-
формации наблюдаются на фоне заката и от-
мирания либерализма, что вызывает необхо-
димость в разработке и реализации мер госу-
дарственного регулирования, способствующих 
распространению ее позитивного влияния. Ра-
боты, посвященные критике капитализма, ре-
гулярно появляются на протяжении последних 
150 лет, при том, что отдельные институты, та-
кие как частная собственность, ссудный процент 
и капитал представлялись дискуссионными еще 
Аристотелю. Современные исследователи высту-
пают с критикой капитализма как модели, бази-
рующейся на либеральных ценностях [6, 10, 19]. 
Справедливость некоторых выводов подтвержда-
ется эмпирическим опытом нашей страны, сви-
детельствующем о том, что распространение ли-
беральной парадигмы в 90-ые гг. прошлого века 
привело к уничтожению отечественного произ-
водства, спасти которое представилось возмож-
ным только в 2014 г., благодаря введению первых 
санкций, ставших стимулом для развития АПК1, 

1 С 2020 г. Россия входит в число стран, являю-
щихся нетто-экспортерами продукции АПК и каждый 
год укрепляет свои позиции. В 2017 г. на долю нашей 

ОПК2 и других сфер экономики. Отказ от либе-
рализации, которая стала синонимом беспечного 
попустительства, является крайне своевремен-
ным и целесообразным. Реализация новой поли-
тики протекционизма, рачительности и рассуди-
тельности должна быть обеспечена программной 
и нормативно-правовой документацией, стиму-
лирующей развитие национальной экономики. 

страны приходилось 1,4 % мирового продовольственно-
го экспорта, а в 2022 г. этот показатель составлял уже 
2,1 %. При этом, Китай и США, например, остаются за-
висимыми от импорта продовольствия, что, однако не 
мешает им оставаться ведущими экономиками мира.

2 В Еврокомиссии оценили, что в 2023 г. рост ОПК 
России составил 30—40 % по сравнению с 2021 г. 
Об этом говорится в документе, опубликованном 
в связи с принятием ЕС тринадцатого пакета анти-
российских санкций (февраль 2024 г.). Высокая дина-
мика развития ОПК РФ обусловлена ростом военных 
расходов, занимающих 6 % ВВП России, что составля-
ет около 10,8 трлн рублей. Рост производства в ОПК 
вызвал ответный рост в сопряженных отраслях, та-
ких как металлообработка, транспорт, электроника, 
машиностроение и приборостроение, в том числе про-
изводство оптических приборов.
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Меры государственного регулирования должны 
быть направлены на содействие наращиванию 
темпов экономического роста, а не вызывать их 
замедление. Б. Г. Преображенский, указывая на 
необходимость обеспечения позитивного посту-
пательного роста региональной и, в целом, на-
циональной экономики, обращается к практике 
разработки и реализации государственных про-
грамм социально-экономического развития, ко-
торые он рассматривает в качестве эффективного 
инструмента государственного регулирования. 
При этом, важным концептуальным условием 
эффективной реализации программ цитируе-
мый автор видит структурное согласование це-
лей, экономических интересов и ценностных ори-
ентаций, сфокусированное на создании и реа-
лизации программного партнерства на основе 
принципов солидарной ответственности на уров-
не ответственных исполнителей (органов испол-
нительной власти) и принципа распределенной 
ответственности на уровне субъектов [12].

Среди всего многообразия мер государствен-
ного регулирования, направленных на обеспе-
чение экономического роста, наиболее противо-
речивой является повышение ключевой ставки. 
С одной стороны, мы видим, что в Турции и Ар-

гентине повышение ключевой ставки не при-
водит к снижению инфляции, с другой — не-
доступность кредитов для бизнеса и населения 
уже привели к заметному ухудшению уровня 
и качества жизни. Монографический анализ 
[11, 5] и все, что мы знаем из истории свидетель-
ствуют о наличии предельного уровня эффек-
тивности данной меры, который Правительство 
нашей страны уже перешагнуло. В этой связи, 
говоря о перспективах когнитивно-цифровой 
трансформации, концепции неолиберализма 
как идеологии конца истории и оптимизации 
мер государственного регулирования, следует 
обратить внимание на целесообразность пере-
смотра кредитной политики в части создания 
условий для активизации производственно-
го сектора экономики, стимулирования разви-
тия креативной индустрии и наращивания по-
тенциала отраслей, имеющих черты наиболее 
совершенного технологического уклада, а так-
же вызывающих мультиплицирующий эффект. 
Креативная индустрия (табл. 2) заслужива-
ет особого внимания, так как к этому сегмен-
ту в настоящее время принято относить всю со-
вокупность видов деятельности, обеспечиваю-
щих инновационное развитие. 

 Т а б л и ц а  2  
Валовая добавленная стоимость креативной экономики РФ

2017 2018 2019 2020 2021 20221 20232

В основных текущих ценах, млрд руб. 2287,5 2564,0 2993,5 3101,6 3953,1 4555,4 5419,0
Доля 2,8 2,8 3,0 3,2 3,2 3,2 3,5
Индекс физического объема
(в % к предыдущему году) 107,4 106,3 96,1 118,0 98,1 108,4 107,4

Доля в ВВП относительно уровня 2021 г. - - - - - 99,8 106,8

Повышение доли креативной индустрии 
в структуре ВВП, наметившееся в последние 
годы, - важный индикатор. С одной стороны, мы 
можем надеяться на то, что наметилась тенден-
ция инновационного обновления, с другой — 
когнитивно-цифровая трансформация происхо-
дит, а это сигнал для того, чтобы противостоять 
связанным с ней риском и угрозами.1 2

2. Банальность зла. Концепция банальности 
зла Х. Арендт — авторский взгляд, попытка объ-
яснить (не оправдать, ни в коем случае) поведение 
нацистских преступников [1]. По мнению автора 
этой разработки, зло, как таковое, может происхо-
дить не по причине садизма, не быть следствием 

1  Без учета статистической информации по Донец-
кой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной 
Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

2  Без учета статистической информации по Донец-
кой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной 
Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

патологии (хотя бывают и психические наруше-
ния). Зло нередко есть следствие конформизма. 
Его природа — это бюрократически и логически 
обусловленная необходимость действовать опре-
деленным образом, выполняя определенные опе-
рации. Зло банализируется, когда совершается 
в рамках определенной рутины человеком, не спо-
собным дать объективную оценку всего генераль-
ного процесса, в котором он участвует. Зло, совер-
шенное из ненависти и жестокости — идейно, 
а зло, совершенное из стадного чувства — баналь-
но, примитивно. Автор концепции банальности 
зла рассматривала в качестве примера нацист-
ских преступников и делала вывод, что люди спо-
собны стать частью самого безжалостного меха-
низма, поскольку они готовы следовать правилам 
и исполнять свои обязанности без критического 
осмысления последствий своих чудовищных дей-
ствий. Концепция банальности зла предостерега-
ет от слепого подчинения власти и порядка любо-
го рода и напоминает, что даже самые страшные 
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преступления совершаются самыми обычными 
людьми под влиянием обстоятельств, в сути и по-
следствиях которых они трусливо не хотят разби-
раться. Цифровизация способствует «обезличива-
нию» и упрощению, исключая в коммуникацион-
ном обмене этапы, связанные с обратной связью 
и оценкой результатов, что способно многократно 
усилить последствия банализации зла. Это об-
стоятельство вызывает самую серьезную и, к со-
жалению, небезосновательную обеспокоенность. 

3. Дегуманизация общества. Когнитивно-
цифровая трансформация не является уникаль-
ным явлением, характерным только для нашей 
страны. Когнитивно-цифровую трансформацию 
в той или иной стадии и форме переживают все 
страны мирового сообщества, большинство из ко-
торых в настоящее время являются активными 
или пассивными участниками вооруженных кон-
фликтов. Ситуация осложняется еще и тем, что 
когнитивно-цифровая трансформация не только 
создает новые знаниевые продукты, но и стиму-
лирует (вызывает) спрос на них. Создатели ин-
новационных разработок, стремящиеся проте-
стировать свои идеи, как правило, используют 
такие исследовательские приемы как модели-
рование и эксперимент. Эксперименты, нередко 
проводятся в полевых условиях, когда разработ-
чики переходят от имитационного моделирова-
ния к созданию реальных ситуаций. В этом году 
исполняется 80 лет со дня проведения жутчай-
шего эксперимента в истории человечества. Об-
щее число жертв атомной бомбардировки Хиро-
симы и Нагасаки, включая тех, кто впоследствии 
умер от лучевой болезни, раковых и других забо-
леваний, составило более 450 тысяч человек. 
В средствах массовой информации постоянно по-
являются сведения о том, что практика проведе-
ния экспериментов с различным оружием, в том 
числе биологическим, имеет место и в наши дни. 
Проблема заключается в том, что человечество, 

стремясь реализовать свой когнитивный потен-
циал, в первую очередь, задумывается о созда-
нии инновационных разработок, несущих смер-
тельную угрозу. Инвестиции в такие разработки 
многократно превышают размер расходов на ис-
следования, сопровождающие производство бы-
товых товаров потребительского назначения.

К вопросу о текущей институциональ-
ности

По определению Салтыкова-Щедрина, 
«мысль есть главный и неизбежный фактор 
всех человеческих действий». В нашем случае, 
мысль — элементарная частица когнитивной де-
ятельности, способствующей институциональ-
ной трансформации. Любая деятельность, в том 
числе когнитивная, не существует без мотива. 
Мотивом в процессе когнитивной деятельности 
является удовлетворение потребности в позна-
нии. Мотив управляет поведением, определяет 
направленность деятельности. Деятельность — 
результирующий элемент, в котором проявляет-
ся индивидуальная и коллективная активность. 
В любом виде активности, преследующей ка-
кую-либо направленность, неизбежно появля-
ются барьеры внутреннего и внешнего плана 
(табл. 3). Внешние барьеры и раздражители не-
редко оказываются разрушительными, но, как 
правило, все они прогнозируются и при эффек-
тивной реализации проактивных мер (прогно-
зирование, страхование, превентивная поддерж-
ка, профилактическая работа) их негативного 
влияния удается избежать или минимизиро-
вать его. Поистине губительными, чаще всего, 
выступают внутренние барьеры, проявляющи-
еся в неэффективной деятельности или бездей-
ствии; сопротивлении изменениям; избегании 
ответственности; несопоставлении ожидаемого 
результата, способов его достижения, необходи-
мых мер, квалификации исполнителей.

 Т а б л и ц а  3 
Проблемы и перспективы когнитивно-цифровой трансформации экономики

«Всадники апокалипсиса» (факторы хаоса) Факторы безопасности
1 2

Пассивность при реализации инициативных 
позитивных процессов.
Инертность реализации мер государственного 
регулирования, интриги, заговоры, деятель-
ность «глубинного правительства».
Дезориентация, проявляющаяся в стремлении 
осуществлять производственно-хозяйствен-
ную деятельность без учета проявлений теку-
щей экономической и экологической ситуации, 
а также действующего законодательства и ин-
ституциональных установок.
Когнитивные искажения (персонализация, ди-
хотомическое мышление, выборочное абстра-
гирование, сверхгенерализация, катастрофи-
зация).

Сохранение энергии, в том числе человека как источника 
и носителя энергии одновременно.
Создание и использование симуляторов моделей мира 
в виде больших языковых моделей (LLM), позволяющих их 
продуктам — симулякрам симулировать мышление и по-
ведение различных людей с целью прогнозирования соци-
ально-экономической ситуации. 
Развитие искусственного интеллекта как новой эволюци-
онной формы интеллекта человека, представляющей воз-
можности получения новых знаний (трудно-доступных), 
находящихся за границами интеллектуального горизон-
та человека. 
Валидация продуктов когнитивно-цифровой трансформа-
ции с позиции энергосбережения (энергосохранения), эко-
логичности, этики и морали.
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 О к о н ч а н и е  т а б л .  3

1 2
Когнитивные войны.
Формирование господствующего класса «циф-
ровиков», определяющих внутреннюю и внеш-
нюю технофеодальную политику.
Миграционная асимметрия, вызывающая 
в стране-реципиенте снижение производи-
тельности труда, увеличение дефицита жи-
лья, увеличение расходов на социальные суб-
сидии, превышающее налоговые поступления, 
усиление политической и социальной напря-
женности

Выполнение условий общественного договора между госу-
дарством и его гражданами по поводу максимально воз-
можного обеспечения реализации их прав.
Наращивание ресурсного потенциала в новых сферах тех-
нологического суверенитета: возобновляемая водородная 
и атомная энергетика, производство композитных матери-
алов, развитие месторождений редкоземельных металлов, 
сборка оборудования для работы с сжиженным природным 
газом, строительство и эксплуатация высокоскоростных 
железнодорожных магистралей, создание электростанций 
с использованием отечественных комплектующих и турбин

Далее (весьма поверхностно) обратимся 
к основам гуманистической психологии и би-
хевиоризма (табл. 4). Приведенные в табл. 4 
сведения нужны нам для того, чтобы сфор-
мулировать воспроизводимые правила игры, 

для тех, кто пытается построить адекватную 
траекторию своего развития в сложившейся 
институциональной среде, будь то отдельный 
элемент (субъект) или экосистема в целом (ор-
ганизация, отрасль, регион, страна).

 Т а б л и ц а  4 
Контент-анализ гуманистической психологии и бихевиоризма

Основные положения  
гуманистической психологии Базовая идея бихевиоризма

Человек осознает себя, обладает непрерывным, 
многоуровневым самосознанием

Определение (выявление), ранжирование и системати-
зация стимулов формируют основу для программирова-
ния поведения. Закрепляется та реакция, которой со-
действует дополнительный (подкрепляющий) стимул. 

Стимул 
Черный 

ящик Реакция 

Человек обладает свободой выбора и творит свой 
собственный опыт

Человек интенционален; в его жизни есть цель, 
ценности и смысл

Декомпозируя исследовательскую задачу, 
начнем с идентификации исторического от-
резка, в котором мы функционируем. В 1935 г. 
В. И. Вернадским в научный оборот был введен 
термин «психозойская эра»1 [2]. Ученый-глоба-
лист, работавший на стыке наук, предложил 
понятие, которое признают значимым и акту-
альным современные психологи, биологи, ге-
ологи, политологи, экономисты. В. И. Вернад-
ский считал наступление психозойной (психо-
зойской) эпохи (ноосферы или психосферы по 
определению других исследователей, напри-
мер, Г. Мюррея) проявлением формирования 
мощного геологического слоя, преобразующего 
планету, возникновение которого является ре-
зультатом деятельности человека (рис. 1). В ра-

1  Р. К. Баландин считает, что Вернадский вос-
пользовался понятием, которое раньше предложили 
американские геологи Леконт и Шухерт. По их мне-
нию, характерная черта этого этапа — развитие раз-
ума, психики homo sapiens и его предков. Их предло-
жение не было принято. Каждую геологическую эпоху 
отличает комплекс руководящих ископаемых, встре-
чаемых в осадочных горных породах практически по-
всеместно. Для психозоя ничего подобного нет.

ботах А. П. Павлова, представления о психо-
зойской эры уточнены и актуализированы пу-
тем введения другого термина — антропоген, 
под которым понимается время становления 
человека. Этим термином была обеспечена ро-
тация определения, данного Вернадским. С по-
зиции археологии, «время человека» 10 тысяч 
лет назад стало существенным этапом, пожа-
луй, наиболее значимым для эволюции. Но 
черты этого этапа дают слишком общее пред-
ставление об окружающей нас действительно-
сти, единственное, что имеет значение для це-
лей нашего исследования — это данная Вер-
надским оценка, в соответствии с которой 
деятельность человека преобразует планету, 
при этом, характер деятельности определяет 
содержание преобразований. Познавательная 
деятельность преобразует планету, насыщая 
ее новой информацией. Познавательная дея-
тельность, базирующаяся на применении ин-
формационных технологий, приводит к когни-
тивно-цифровой трансформации, преобразуя 
планету в соответствии с моделью цифрового 
двойника и правилами ее применения как ин-
ституционального каркаса. 
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Постиндустриальный мир 

Сингулярность 

Антропоген (антропоцен) 

Психозой 

Техногенез 

Когнитивно-цифровой мир 

Экономика знаний Цифровой мир 

Ноосфера Геотехнология 

Алгоритмически насыщенное общество 

Индустриальный мир 

Рис. 1. Современная институциональная среда на стыке  
идентификационных подходов

Элементами когнитивно-цифровой транс-
формации выступают опыт, знания, информа-
ционные технологии. Их контент и структур-
ное взаимодействие приводят к формирова-
нию алгоритмически насыщенного общества 
как внешней среды, влияющей на поведение 
и определяющей реакции. Главными пробле-
мами такого общества, по нашему мнению, 
являются инерционность и стереотипность. 
Управление им должно быть нацелено на про-
тиводействии формализации, фреймовому со-
знанию, «стадности» поведения и шаблонности 
мышления.

Диалектика развития: от хаоса к безо-
пасности и наоборот

Развитие — это совокупность количествен-
ных и качественных изменений системы. Раз-
витие не есть статика, при этом характер раз-
вития требует детализации и уточнения. Нас 
интересует позитивное развитие, означающее 
прогрессивное движение. Позитивное, однако, 
не тождественно равномерному поступательно-
му движению только вперед. Цикличность эко-
номики предполагает возникновение экстрему-
мов, при этом общий тренд развития таков, что 
дно каждого последующего кризиса, в резуль-
тате инновационного обновления, оказывается 
выше, чем дно предыдущего [17], этим обеспе-
чивается позитивность. Есть важный фактор, 
определяющий скорость и, в целом, возмож-
ность эволюции в результате позитивного раз-

вития социально-экономических процессов — 
инновационный. Ю. В. Яковец в своих иссле-
дованиях истории цивилизации указывал на 
объективность возникновения кризисов под 
влиянием революционных или любых других 
стрессовых процессов, наличие которых, одна-
ко не препятствует общему поступательному 
развитию общества и экономики, так как под 
влиянием инновационных факторов, благода-
ря накопленному потенциалу, являющемуся ре-
зультатом реализации инновационной поли-
тики, система встречает каждый новый кризис 
на более высоком уровне, чем ею был достиг-
нут в канун предшествующего кризиса [16—18]. 
Указав на ключевую роль в обеспечении эво-
люции инновационных факторов, следует отме-
тить и другие факторы, имеющие существенное 
влияние: социальные, экономические, экологи-
ческие, геополитические, интеллектуальные, 
креативные [15].

Преодоление кризиса — коллективный про-
цесс, развивающийся по законам психологии. 
Исследователям коллективного поведения из-
вестен такой феномен, как «синдром свидете-
ля». Проводя эксперимент, цель которого заклю-
чалась в изучении поведения лиц, наблюдаю-
щих за происшествием (нападение, насилие, 
агрессия), ученые выяснили, что прийти на по-
мощь оказываются в состоянии лишь 40 % сви-
детелей. На основе этого и других эксперимен-
тов, было установлено, что большинство сви-
детелей чрезвычайной ситуации ведут себя 
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пассивно. Кризис — это чрезвычайная ситуа-
ция, в которой человечество оказывается ре-
гулярно, причем чаще, чем раньше. Мы уже 
давно перестали жить категориями длинных 
экономических циклов, выявленных, напри-
мер, Н. Д. Кондратьевым. Продолжительность 

больших циклов конъюнктуры существенно со-
кращается, как мы говорили выше, первая чет-
верть XXI в. уже стала периодом галопирующих 
институциональных переходов. Кризисы стали 
привычным повторяющимся сигналом, что вы-
звало семантическое пресыщение (рис. 2). 

Семантическое пресыщение, вызванное адаптацией к повторяющимся сигналам 

Внешняя (институциональная) среда 

Революция Кризис Стресс Эв
ол

ю
ци

я 
ощ

ущ
ен

ий
 

Восприятие 

Память 
(история, культура, религия) 

Когнитивность 
(коллективное 

мышление) 

Моделирование развития (имитационное, ЭММ, вербальное) 

Политика позитивного развития 

Парадигма Доктрина Стратегия Планы и 
программы 

Проекты 

Эра Уклад, строй Императивы 

Рис. 2. Концепция когнитивно-цифровой трансформации экономики и общества

Перманентность кризисов, революционных 
изменений в обществе и экономике не прово-
цирует население, не вызывает активной реак-
ции, а лишь повышает удельный вес пассив-
ных наблюдателей. Этот факт, имеющий пси-
хологическую природу, объяснение которому 
мы находим в синдроме свидетеля и в активи-
зации адаптационных способностей индиви-
да, является чрезвычайно тревожным симпто-
мом. Пассивность — враг прогресса, барьер на 
пути к справедливой конкуренции и эволюции. 
При преобладании пассивного поведения, носи-
телям продвинутых креативных компетенций 

(знания, опыт, ресурсы, ресурсные возможно-
сти) будет все сложнее преодолевать инноваци-
онный нигилизм и формировать базу, способ-
ствующую тому, чтобы дно последующего объек-
тивно неизбежного кризиса оказалось на более 
высоком уровне, чем дно предыдущего кризи-
са. При разработке внутренней политики и обо-
сновании мер государственного регулирования, 
учитывающих обстоятельства на которые мы 
обратили внимание, следует руководствоваться 
принципами, выделенными Б. Г. Преображен-
ским: обеспечение многополярного промышлен-
ного роста; развитие наукоемкого сегмента эко-
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номики в масштабах ОПК как сети оборонной 
индустрии, призванной стать флагманом ин-
новационного развития и одновременно обеспе-
чивать обороноспособность государства; лик-
видация асимметрии внутрирегионального 
развития, что будет способствовать сбаланси-
рованному экономическому росту, сохранению 
жизнеспособности территорий, предотвраще-
нию социальных конфликтов; сохранению тра-
диционной специализации в регионах с доми-
нирующими видами деятельности как основы 
реализации их генетического потенциала [13].

Искусственный  интеллект  или  просто 
память? 

Понятие искусственный интеллект как на-
звание одной из ключевых технологий являет-
ся крайне дискуссионным и противоречивым. 
Начнем с того, что «искусственный интеллект 
не является продуктом нейронов мозга или ми-
крочипов компьютеров, на которых функциони-
руют генеративные модели. Интеллект — это 
коллективное явление, формируемое эволюци-
ей, развитием и взаимодействием в более круп-
ных экосистемах». Рассуждая далее об этом про-
дукте, сделаем переход из материальной сфе-
ры в духовную. Психология, как наука о душе, 
выделяет три познавательных процесса, до-
ступных человеку: память, мышление, вни-
мание. Принципиальное отличие памяти от 
мышления заключается в возможности полу-
чить результат: если есть решение — значит 
это память, если решения нет — это область 
мышления. Искусственный интеллект — это 
технология, которая хранит миллиарды ре-
шений и генерирует новое решение, используя 
свой информационный багаж (память). Мыш-
ление как познавательная деятельность при 
этом выступает лишь как реализация функ-
ции селекции, позволяющей из огромного раз-
нообразия имеющихся решений выбрать одно, 
уточнив его и актуализировав под запрос поль-
зователя. Почему мы сейчас боимся войны ма-
шин? Потому что это решение было синтезиро-
вано в результате творческой активности и вне-
сено в базу знаний, в фонд памяти, из которого 
теперь искусственный интеллект может его вы-
брать. Наше внимание — индикатор значимо-
сти. Мы обращаем внимание на то, что может 
вызвать интерес, так как имеет разрушитель-
ный потенциал или, напротив, способно при-
нести пользу. 

Внимание, которое вызывает искусствен-
ный интеллект — это временное явление. Воз-
можны три варианта развития событий. Пер-
вый — инерционный, при котором развитие ис-
кусственного интеллекта будет сопровождать 
когнитивно-цифровую трансформацию, фор-
мируя фонд памяти, необходимый для быстрой 

(быстрее, чем это в состоянии сделать человече-
ский мозг) генерации модифицированных ре-
шений. В ходе эволюции капсулируется глав-
ное, поэтому в результате естественной селек-
ции в фонд памяти искусственного интеллекта 
поступает наиболее значимая информация, что 
предопределяет успешность и вообще результа-
тивность применения данной технологии. Сде-
лаем важное уточнение из серии критики ис-
кусственного интеллекта. Чем правосудие в на-
шей стране кроме всего прочего отличается от 
правосудия развитых стран? Это отличие связа-
но с отношением к судебному прецеденту. Счи-
тается, что наша страна разделяет романо-гер-
манский тип правового порядка, где формаль-
но прецедент не признается источником права. 
При этом, действующим законодательством, 
в том числе ст. 14 ФКЗ «О судах общей юрисдик-
ции в РФ», предусмотрены некоторые отступле-
ния. Однако это касается только вышестоящих 
судов, которые вправе разрешить спор и выне-
сти решение, принимая во внимание имевший-
ся ранее опыт совершения правосудия,  т. е.  соз-
данный прецедент (ст. 126 Конституции РФ). 
Помимо этого, судебный прецедент предыду-
щих решений прямо закреплён в конституци-
онном судопроизводстве федеральным консти-
туционным законом «О Конституционном суде 
Российской Федерации» и законами об устав-
ных (конституционных) судах субъектов Рос-
сийской Федерации. Кроме того, не утратили 
своей актуальности ст. 15 ч. 4 Конституции РФ, 
законы о ратификации положений и протоко-
лов Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, однако разрыв от-
ношений с Европейским судом по защите прав 
человека в настоящее время затрудняет обраще-
ние к институту судебного прецедента. Преце-
дентное право создает возможность обращения 
к любым решениям, о которых только удастся 
найти упоминание. Цифровизация архивов су-
дебной практики расширяет исторические го-
ризонты обнаружения необходимых решений. 
В странах, где понятие судебного прецедента 
формально отсутствует (является дискуссион-
ным), наличие предыдущего опыта не являет-
ся значимым, тем более решающим фактором. 
Проводя аналогию с системой непрецедентно-
го права, характерной для нашей страны, хо-
чется обратить внимание на уязвимость искус-
ственного интеллекта как хранилища кейсов. 
Возможности искусственного интеллекта зави-
сят от доступа к фонду памяти и от содержа-
тельности этого фонда. Возможности наполне-
ния фонда информацией определяются людьми 
и их интересами, перехватить лидерство искус-
ственному интеллекту никогда не удастся, так 
как разработчики вряд ли захотят обеспечить 
его необходимыми для господства ресурсами. 
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Второй вариант — катастрофический, свя-
занный с преобладанием стандартных реше-
ний, сгенерированных искусственным интел-
лектом без учета институциональных изме-
нений, скорость которых может превышать 
скорость формирования фонда памяти. Ситу-
ация становится доступной для масштабиро-
вания и тиражирования, только если она кри-
сталлизируется в виде кейса, а для этого она 
должна быть пережита, идентифицирована, 
описана, отцифрована и доступна для обраще-
ния из места, отведенного ей для хранения. 

Третий вариант — прогрессивный, создаю-
щий условия для экологичного и «гуманного» 
(в интересах людей) применения искусственно-
го интеллекта как инструмента обработки дан-
ных, ограничивая распространение использо-
вания данной технологии в творчестве, науч-
ных исследованиях и разработках. 

Оговоримся, что критериями распростране-
ния искусственного интеллекта являются це-
лесообразность и эффективность. Если для ре-
шения исследовательских задач другие техно-
логии окажутся неприемлемыми, недостаточно 
информативными и надежными, то, безуслов-
но, создавать бюрократические или иные барье-
ры, не следует. В приборостроении, в медицине, 
в других наукоемких видах деятельности ис-
кусственный интеллект прекрасно себя зареко-
мендовал, однако, в таких сферах, как история, 
обществознание, креативная индустрия долж-
ны преобладать мыслительные процессы, а не 
обращения к накопителям памяти и не мани-
пуляции с ними. Применение искусственного 
интеллекта соответствует цифровому форма-
ту текущей институциональной ситуации, од-
нако ущемляет человечество в плане реали-
зации когнитивного потенциала, так как па-
мять — это прошлое, благодаря искусственному 
интеллекту — хорошо упорядоченное прошлое, 
а мышление — это настоящее и будущее, по-
стигаемое в результате креативной деятельно-
сти и его высшей формы, такой как творчество. 
Симбиоз искусственного интеллекта и других 
цифровых технологий, нацеленный на обеспе-
чение, в первую очередь, когнитивной транс-
формации экономики возможен в процессе ма-
тематического творчества, создающего наибо-
лее благоприятные условия для мыслительной 
деятельности. 

Риски  и  угрозы  когнитивно-цифровой 
трансформации

Очевидно, что роль людей в алгоритмиче-
ски насыщенном обществе уже никогда не бу-
дет прежней. Спрогнозировать поведение лю-
дей, по-прежнему, трудно. Но «любители» ис-
кусственного интеллекта нашли выход. На 
основе простейших статистических исследо-

ваний (двухчасовое интервьюирование и не-
сколько тестов) исследователи создают симу-
лякры среднестатистических граждан. Пове-
дение симулякров прогнозируется посредством 
все того же искусственного интеллекта и полу-
чаются результаты с высочайшей точностью. 
Чудеса такого прогнозирования известны как 
Уханьский эксперимент, позволивший со сто-
процентной точностью определить результаты 
выборов в США в 2024 г. (Яркие показательные 
результаты были, также, получены в результа-
те Стэнфордского симулякровый эксперимент). 
Китайскими учеными, также, разработаны тех-
нологии создания алгоритмических копий лю-
бых социальных групп, использование которых 
в прогнозировании позволяет получить такие 
же результаты, как и реальные социальные 
опросы,  т. е.  открывает огромные перспекти-
вы для социохакинга. Кроме того, там же в Ки-
тае была создана алгоритмическая копия граж-
дан любой страны. Перечисленные открытия 
способны кардинально изменить наш мир, так 
как искусственный интеллект в состоянии соз-
дать симулякры коллективного бессознатель-
ного социума. Да, эту информацию не следует 
игнорировать, но и паниковать тоже не следу-
ет. Во-первых, симулировать общий интеллект 
индивида ИИ-системы пока не в состоянии. Во-
вторых, по честному признанию ученых из уни-
верситета Райса и Стэнфорда, исследовавших 
жизнеспособность симулякров, обучение симу-
лирующих моделей не может происходить на 
основе контента, который производят сами ге-
неративные модели искусственного интеллек-
та, после пяти циклов обучения модели «сходят 
с ума», а, по признанию Илона Маска, «совокуп-
ный объем человеческих знаний в области обу-
чения искусственного интеллекта был практи-
чески исчерпан еще в 2024 г.». Эту информацию 
подтвердил и разработчик ChatGPT И. Суцке-
вер, заявив, что компания, создавшая этот про-
дукт, достигла пика данных, подлежащих об-
работке. 

На фоне реальных угроз, связанных с гео-
политической обстановкой, оккупацией части 
Курской области, которая продолжается с авгу-
ста 2024 г., риски когнитивно-цифровой транс-
формации, связанные, в первую очередь, с рас-
пространением искусственного интеллекта, 
остро не воспринимаются. При этом, у нас есть 
замечательная возможность использовать тех-
нологии, средства и методы когнитивно-цифро-
вой трансформации на благо развития науки 
и экономики. В целях обеспечения устойчиво-
сти,  т. е.  сохранения для будущих поколений 
лучших достижений в экономике, экологии 
и социальной сферах, арсенал когнитивно-циф-
ровой трансформации должен быть использо-
ван в полной мере.
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Информация о конфликте интересов 
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциально-
го конфликта интересов с какой бы то ни было 
третьей стороной, который может возник-
нуть вследствие публикации данной статьи.
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