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Идеи тотальной цифровизации, Индустрии 4.0, цифровой экономики 

заявлены десять лет назад на фоне начавшегося двумя годами ранее 

перманентного финансово-экономического кризиса мировой цивилизации. 

Глобальный экологический кризис также не разрешается более 30 лет, 

геополитические проблемы торговых и гибридных войн и локальных конфликтов 

не вызывают оптимизма, а деградация массовой культуры и образования 

общества потребления очевидна всем. Вместе с тем, с начала нулевых годов в 

развитых странах начался реальный переход к новому VI технологическому 

укладу, в основе которого лежат конвергентные  NBICS-технологии. Info- и 

Cogni- технологии являются ядром конвергентных технологий, в первую очередь 

заточенных на изменение антропо-социальной сферы: на улучшение природы 

человека, его здоровья и долгожительства; новую экологичную энергетику, 

промышленность, транспорт и сельское хозяйство; новые возможности работы с 

большими данными и оптимизации процессов в экономике и принятия решений, 

создание умных сред, криптовалют и гибридных форм взаимодействия человека и 

искусственного интеллекта. Философско-методологическая рефлексия по поводу 

радикальных изменений техно-антропосферы, новых умвельтов человека 

искусственной природы, выявила ряд серьезных проблем, таких как: досуговый 

вызов в богатых странах и безработица в бедных в процессе массовой 

роботизации; исчезновение популярных современных профессий; 

неподконтрольность принятия решений искусственным интеллектом; риски 

перехвата управления ИИ или технологическая сингулярность; утрата приватных 

пространств в цифровой реальности, уход человека в виртуальную реальность,  



проблемы в когнитивной сфере, образовании и социализации молодого поколения 

и т.д.  

До начала прошлого года предполагалось, что решение этих проблем будет 

происходить постепенно по мере возрастания зрелости гражданского общества в 

диалоге с наукой, властью и бизнесом, с широким участием социальной 

экспертизы, с сохранением социо-культурных ценностей и интересов граждан, 

именно так, в свое время, решалась проблема клонирования. Однако, в 2020 году 

разразилась пандемия COVID-19, в рамках которой в связи с мобилизационными 

карантинными мерами и всеобщим Lockdown  возникли глобальные предпосылки, 

и уже реализуются массовые нарушения прав и свобод граждан, разрушение 

национальных экономик и международных связей, банкротство целых отраслей. 

Населению планеты прививается мысль о перспективе многолетней 

эпидемической мобилизации и перехода на удаленные формы работы. 

Существование экономики, образования, туризма и других социальных сфер в 

большой степени переводится в интернет-сети и виртуальные киберпространства. 

Цивилизация совершает стремительный прыжок в цифровую реальность, о 

которой мы и помыслить не могли еще год назад. Отрасли  IT-технологий и 

коммуникаций развиваются фантастическими темпами и получают небывалые 

сверхприбыли. Общество едва успевает осмыслить, что оно теряет в новых 

условиях бытия. Совершенно необходимы срочный философский анализ и 

профессиональная экспертиза такой экстремальной формы становления цифровой 

реальности, новый общественный договор прогрессистов и традиционалистов в 

сфере общественных  ценностей,  подтверждение приверженности 

конституционным гуманистическим обязательствам со стороны элит.     

Совершенно неожиданным является возможность компенсаторных 

механизмов сетевого общества в решении перечисленных проблем. Рассмотрены 

возможные траектории и модели самоорганизации человечества посредством 

Мировой Сети Интернет. Гипотеза заключается в том, что поскольку Мировая 

Сеть Интернет позволяет не только связать ранее разобщенных представителей 

человечества из разных стран, культур и субкультур, но также и собрать о них 

достаточно данных, постольку возникает возможность не только их 



коммуникации, но и самоорганизации и синхронизации. Подобная 

самоорганизация может происходить различными способами и привести к 

различным последствиям – от полной редукции личной воли (например, 

концепция Ника Ланда) до утопического единого государства, в котором каждый 

будет отдавать «по возможности и получать по потребности». Потому, задачей 

исследования ставится рассмотрение и анализ различных моделей 

самоорганизации, как чисто теоретических, так и реализуемых практически; их 

следствий как для масштабных образований – «глобальное человечество» - так и 

для отдельных индивидов. Таким образом, предполагается создать 

категоризацию, или категоризации, возможных способов организации, каждый из 

которых, имеет как свои позитивные, так и негативные потенции. Ключевыми 

вопросами в процессах глобальной сетевой самоорганизации, на наш взгляд, 

являются определение параметров дальнего порядка в сетях и семиотических 

пространствах коммуникации, возникновение новых универсалий культуры 

глобальной коммуникации, основания стратификации и таксономии сетевого 

человечества, возникновение коллективной сетевой субъектности и принципы 

взаимодействия новых типов соций, включающих и неантропный интеллект, 

когнитивно-семантический плюрализм и проблемы взаимопонимания, проблема 

деформации когнитивных карт участников глобальной коммуникации, роль 

искусственного интеллекта в решении проблем глобальной коммуникации и 

формировании возможных сценариев развития человечества. Помимо указанных 

вопросов в статье будут затронуты перспективы участия российского научного 

сообщества в решении проблем глобальной цифровизации.  


