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Аннотация. Киберфизические системы могут обладать свойством 
самовосстановления. Для моделирования процессов самовосстановле-
ния в киберфизических системах стоит учесть применимость подходов 
оценки информационных характеристик физических систем к слож-
ным компьютерным системам. Поэтому можно оценить количественно 
степень деградации и возможности самовосстановления изучаемой ки-
берфизической компьютерной системы на основе аналитического моде-
лирования системы массового обслуживания. Управление процессами 
самовосстановления компьютерного узла киберфизической системы на 
основе аналитического моделирования позволяет снизить оперативные 
затраты ресурсов на ремонт и техническое обслуживание узла, повышает 
эффективность работы компьютерного узла, в том числе за счет увеличе-
ния времени безотказной работы в эффективном режиме, то есть появля-
ются качественные изменения в эксплуатации киберфизической системы. 
Самовосстановление киберфизической системы за счет самовосстанов-
ления компьютерных узлов повышает уровень ее робастности и адапти-
руемости к внешним изменениям.

Ключевые слова: компьютерные узлы; киберфизические системы; 
системы массового обслуживания; самовосстановление.
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Abstract. Cyberphysical systems may have the property of self-healing. 
To model self-healing processes in cyberphysical systems, it is worth consider-
ing the applicability of approaches to assessing the information characteristics 
of physical systems to complex computer systems. Therefore, it is possible to 
quantify the degree of degradation and the possibilities for self-healing of the 
studied cyberphysical computer system based on analytical modeling of the 
queuing system. Management of self-healing processes of a computer node 
of a cyberphysical system based on analytical modeling allows to reduce the 
operational costs of resources for the repair and maintenance of the node, in-
creases the efficiency of the computer node, including by increasing the uptime 
in an efficient mode, that is, there are qualitative changes in the operation of the 
cyberphysical system. Self-healing of a cyberphysical system due to self-heal-
ing of computer nodes increases the level of its robustness and adaptability to 
external changes.

Keywords: computer nodes; cyber-physical systems; queuing systems; 
self-healing.

Новой стадией развития человека и его личности может стать 
появление принципиально новых киберфизических систем [1; 2]. 
Киберфизические системы являются расширением телесности 
человека на кибернетические и физические системы, дополняют 
человеческую личность функциональными и техническими воз-
можностями восприятия в материально-цифровом ключе. Когда 
человек становится частью киберфизической системы, свобода 
его выбора углубляется в невидимые и недоступные ранее области 
компьютерных и сетевых технологий. Из киберфизических систем 
могут произрасти киберфизические социальные системы, которые 
станут новыми типами человеческого общества. Живая природа 
сама по себе обладает свойствами самовосстановления [3]. Эти 
свойства позволяют как природе в целом, так и отдельным малым 
ее составляющим поддерживать разнообразие независимо от пре-
рывания развития по различным факторам. Некоторыми из таких 
факторов являются вымирание и гибель. Следует корректировать 
развитие отдельных подсистем живого мира, чтобы фильтровать 
и направлять развитие природы в целом.

Обработка больших объемов данных для получения на их ос-
нове новых знаний затруднена вследствие большого количества 
внутренних связей [4]. Для управления параллельными информа-
ционными потоками в компьютерных сетях и переноса вычисле-
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ний с отдельных компьютеров на сети в целом требуются принци-
пиально новые подходы к разработке программного обеспечения 
и управления им. Для такой разработки требуются, в первую оче-
редь, модели процессов, протекающих в рамках сетевых систем. 
В частности, на таких моделях можно изучить способы повыше-
ния управляемости телекоммуникационных систем, повышения 
эффективности распределенной обработки информации и повы-
шения надежности компьютерных систем в целом. При кибер-
физическом управлении телекоммуникационными системами 
расширяется набор функциональных подсистем и возможностей 
существующих компьютерных систем за счет активного приме-
нения интеллектуального анализа и обработки информации в про-
цессах сетевого управления и передачи информации. Задейство-
вание киберфизических систем при решении задач автоматизации 
и контроля в промышленности служит повышению применимости 
асинхронного распределения управленческих функций на всех 
этапах принятия решений. В таких системах заметен рост интен-
сивности используемых информационных потоков при наличии 
возможностей снижения управленческой нагрузки.

Внедрение киберфизических систем возможно не только 
в промышленных системах, но и, например, в библиотечном деле 
[5]. Библиотечные системы во многих случаях приспосабливаются 
под внешнюю среду и изменяются для учета всех необходимых 
технологических и информационных ситуаций, в том числе и при 
ускорении темпов происходящих изменений. Другими словами, 
библиотечные системы, равно как и их компьютерные подсистемы, 
эволюционируют под воздействием информационных изменений. 
Упорядочивание информации в библиотеке на основе разнообраз-
ных структурных и системообразующих подходов приводит, в пер-
вую очередь, к выявлению связей и взаимодействий в библиотеке 
и, в результате, к формированию моделей библиотек, на которых 
можно проводить изучение существующих библиотек и построе-
ние новых. Сформированное многоуровневое и многоконтурное 
единство технических систем и документов в рамках библиотеки 
может быть дополнено за счет киберфизических подходов к диа-
гностике и управлению. Взаимная интеграция физических систем 
и компьютерных ресурсов приводит к функциональному распре-
делению системных элементов, а также к созданию и укреплению 
синергетических взаимосвязей. Внедрение принципиально новых 
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цифровых технологий в библиотечную инфраструктуру требует 
непрерывного мониторинга изменений.

Для управления сложными электроэнергетическими система-
ми применяют цифровые подстанции [6]. Современные комплекс-
ные цифровые подстанции являются особыми киберфизическими 
системами, в которых осуществление кибератак, за счет взаимной 
интеграции компьютерных и физических объектов, может приве-
сти к серьезным последствиям. Организация мер противодействия 
кибератакам отличается очень высокой сложностью, поскольку 
требует организации либо реорганизации большого количества 
разнообразных информационных, управляющих, технических, 
компьютерных и физических подсистем рассматриваемых цифро-
вых подстанций. Существование возможности неправильной ре-
акции на корректные управляющие воздействия либо выработки 
неверных управляющих воздействий ухудшает информативность 
и достоверность циркулирующих в компьютерных системах дан-
ных, что приводит, в свою очередь, как к снижению эффективно-
сти обработки информации, так и к появлению аварийных, неш-
татных ситуаций, выходу из строя и старению оборудования. То 
есть уровень автоматизации работы и управления физическими 
системами снижается, что ведет за собой и снижение уровня вза-
имной интеграции, ухудшение возможностей мониторинга, выход 
из режима реального времени. Разрыв информационных взаимо-
действий и обмена данными приводит к отказам работы и всех 
сложных систем цифровых подстанций на всех уровнях организа-
ции управления.

Поэтому и существуют множественные программы, проекты, 
дорожные карты внедрения киберфизических систем в обыден-
ные и повседневные процессы [7]. Одним из аспектов примене-
ния киберфизических систем является имплантация достаточно 
небольших функционирующих киберфизических устройств, в том 
числе медицинского назначения, в живые организмы на различных 
уровнях организации (вплоть до отдельных клеток организма), то 
есть имплантация киберфизических систем. Высокая сложность 
имплантируемых киберфизических систем обусловлена характе-
ром их использования, например для компенсации ограниченных 
возможностей. В частности, применение высокотехнологичных 
протезов позволит достичь восстановления отсутствующих либо 
утраченных навыков, но сопряжено с размытием границ биологи-

https://cyberspace.pgu.ru
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ческого тела и возможным появлением зависимости от высоких 
технологий, ограничений активной жизни. Профилактика раз-
нообразных заболеваний и компенсация их последствий за счет 
имплантируемых киберфизических систем приводит к тому, что 
имплант, в некоторых ситуациях, в полной мере невозможно без 
последствий отделить от тела, тело лишается неприкосновенно-
сти. Но при этом и границы самовосстановления и физиологиче-
ских возможностей тела расширяются. Автономность таких ки-
берфизических систем невозможна без корректных возможностей 
обеспечения их безопасности и наладки.

Киберфизические системы становятся ядром киберуправ-
ления ресурсами в облачных системах и на основе облачных си-
стем [8]. Вынесение либо полный перенос соответствующей ки-
берфизической инфраструктуры в облако позволяет производить 
изменения в системах управления и производства без изменения 
непосредственно в центрах принятия решений. Качественная реа-
лизация изменений может быть произведена в ситуациях наличия 
широких возможностей мониторинга ресурсов, доступных кибер-
физическим системам, в реальном масштабе времени. В частно-
сти, обеспечение контроля качества результата функционирова-
ния сервисов этих систем при ресурсных ограничениях требует, 
во-первых, особого киберинтеллекта, а во-вторых – цифровой 
процессной идентификации. Динамическое изменение самой ин-
фраструктуры управляющих киберфизических систем позволя-
ет им адаптироваться к управлению различными физическими 
процессами. Широкое и полное использование вычислительных 
мощностей параллельных многопроцессорных систем, лежащих 
в основе облачных технологий, позволяет в некоторых ограничен-
ных ситуациях в полной мере исключить человека из процессов 
принятия решений, что может привести и к оптимизации работы 
сложных управляемых физических систем. Полное использование 
потенциала киберфизических систем при их непрерывном самосо-
вершенствовании приводит к преобразованию либо полной вирту-
ализации отдельных физических систем.

Известны ситуации, когда физические системы, в частности 
радиоэлектронные компоненты, могут самовосстановиться [9]. Та-
кие системы при работе в форсированном режиме могут потерять 
некоторые свои свойства либо ухудшить свои характеристики, но 
после изменения режимов эти свойства с некоторой вероятностью 
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возвращаются, а характеристики возвращаются к корректным. Но 
самовосстановление не происходит мгновенно, для него требуется 
определенное время. Помимо прочего, работоспособность радио-
электронных компонентов может сохраняться на должном уровне 
требуемое время лишь при ограниченном соблюдении режимов 
функционирования. С другой стороны, после самовосстановления 
не происходит катастрофических отказов компонентов. Модели-
рование процессов самовосстановления радиоэлектронных ком-
понентов производится на основе аппарата дифференциальных 
уравнений. Результатами моделирования становятся временные 
зависимости характеристик компонентов. Негативные изменения 
характеристик, наблюдаемые после самовосстановления, в форси-
рованном режиме могут приводить к отказам.

Самовосстановление присуще также и разнообразным мате-
риалам [10]. Самовосстановление в этих материалах возможно 
за счет протекающих в них специфичных процессов. Самовос-
становление происходит автоматически, без участия внешних по 
отношению к материалам воздействий. Присущее биологическим 
системам самовосстановление не всегда в полной мере примени-
мо к рукотворным материалам. Самовосстанавливающиеся мате-
риалы в полной мере либо частично могут возвращать себе ранее 
присущие характеристики. Самовосстановление сильно зависит от 
качественного уровня повреждений либо изменений в материалах. 
Если материалу предоставить возможность самовосстановления 
за счет изменений в его изначальном составе, структуре, либо про-
чих внедрениях, то характеристики материала могут измениться, 
что приведет, например, к изменению требуемых ресурсов для 
производства как материала, так и продукции из него.

Киберфизические системы также могут обладать свойством 
самовосстановления. Для моделирования процессов самовосста-
новления в киберфизических системах стоит учесть примени-
мость подходов оценки информационных характеристик физиче-
ских систем к сложным компьютерным системам [11]. Поэтому 
можно оценить количественно степень деградации и возможности 
самовосстановления изучаемой киберфизической компьютерной 
системы на основе аналитического моделирования системы мас-
сового обслуживания (СМО) [12-15].

Аналитическое моделирование СМО типа M/M/1/N для апри-
ори заданных интенсивности входного потока λ, емкости буфе-
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ра N, производительности обслуживания заявок μ производится по 
формулам:

 (1)

В (1) ρ – загрузка СМО, p0 – вероятность простоя, pj – веро-
ятность пребывания в системе j заявок, potk – вероятность отказа, 
Lq – среднее число заявок в очереди, LS – среднее число заявок в си-
стеме.

Предполагается, что моделируемая киберфизическая компью-
терная система функционирует неограниченно долго. Ситуация, 
когда занят только канал обслуживания заявок, определяется ве-
роятностью состояния p1. Если занят канал обслуживания заявок 
и в очереди находится (j – 1) заявок, то в системе j заявок и вероят-
ность такого состояния pj.

Пусть деградация киберфизической компьютерной системы 
начинается со значения вероятности, равной pkrit. Для определения 
количества находящихся в системе k заявок, при которых может 
начаться деградация компьютерной системы, следует оценить не-
превосходящее значение суммы соответствующих вероятностей:

 (2)

Для удобства вводится обозначение:

 (3)
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Исходя из (2), можно определить количество заявок k, после 
которого начнутся деградационные изменения в изучаемой ком-
пьютерной системе. Например, пусть N = 40, 41, …, 48, k = 20, 
21, …, 30, для случая высокой загрузки ρ=0,95. Тогда по (1) и (3) 
получаются результаты расчетов сумм вероятностей Θk, которые 
сводятся в таблицу 1.

Таблица 1

Результаты расчетов сумм вероятностей Θk

N  
k 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

40 0,7460 0,7652 0,7835 0,8009 0,8174 0,8331 0,8480 0,8622 0,8756 0,8884 0,9005

41 0,7411 0,7602 0,7784 0,7957 0,8121 0,8277 0,8425 0,8566 0,8699 0,8826 0,8947

42 0,7365 0,7556 0,7736 0,7908 0,8071 0,8226 0,8373 0,8513 0,8646 0,8772 0,8892

43 0,7323 0,7512 0,7691 0,7862 0,8024 0,8178 0,8324 0,8463 0,8595 0,8721 0,8840

44 0,7282 0,7470 0,7649 0,7819 0,7980 0,8133 0,8279 0,8417 0,8548 0,8673 0,8791

45 0,7245 0,7432 0,7609 0,7778 0,7939 0,8091 0,8236 0,8373 0,8504 0,8628 0,8746

46 0,7209 0,7395 0,7572 0,7740 0,7900 0,8051 0,8195 0,8332 0,8462 0,8586 0,8703

47 0,7176 0,7361 0,7537 0,7704 0,7863 0,8014 0,8157 0,8293 0,8423 0,8546 0,8663

48 0,7144 0,7329 0,7504 0,7670 0,7828 0,7979 0,8121 0,8257 0,8386 0,8508 0,8625

Аналогичным образом можно подготовить расчет значений  
и для других значений N, ρ и k. Руководствуясь сформированны-
ми в памяти компьютерного узла таблицами значений Θk, система 
поддержки принятия решений в автоматическом либо автоматизи-
рованном режиме (с участием эксперта) может произвести коррек-
тировку параметров компьютерного узла.

Указанная параметрическая корректировка киберфизической 
системы служит, во-первых, увеличению эффективности обработ-
ки заявок киберфизическим компьютерным узлом, во-вторых, сни-
жению деградационных эффектов и восстановлению последствий 
воздействия деградационных событий – деградаторов. В частно-
сти, уменьшению средней длины очереди Lq и среднего числа зая-
вок в системе LS.

Компенсация воздействий деградаторов достигается следу-
ющим образом. Путем значительного количества наблюдений 
определяется эмпирическое значение пороговой величины дегра-
дации pkrit. Пользуясь аналогом таблицы 1, можно выявить крити-
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ческое значение k, после которого процессы деградации станут 
неуправляемыми и необратимыми, а затем и установить наиболее 
подходящие значения кортежа параметров <μ, N> на компьютер-
ном узле путем выбора одновременно и подходящих, и эффек-
тивных режимов функционирования компьютерного аппаратного 
и программного обеспечения. Такие коррективы позволят избе-
жать преждевременного деградационного эффекта и иницииро-
вать существующие процессы самовосстановления в сложной ком-
плексной киберфизической компьютерной системе.

Другими словами, в рамках сложной киберфизической систе-
мы возможно определение такого режима функционирования этой 
системы, при котором наблюдаются процессы самовосстанов-
ления. Процессы самовосстановления могут способствовать ис-
ключению негативного влияния деградаторов в рамках не только 
компьютерного узла, но и тесно связанного с киберфизической си-
стемой человека либо человека-оператора. Это означает, что, если 
человеческое тело либо человеческий разум неразрывно, «кибер-
физически» связаны с компьютерной системой, то эта тесная связь 
повлияет и на самовосстановление связанного с ней человека, ре-
организует его личность. Например, установка определенного, со-
ответствующего суб- либо околокритичному режиму функциони-
рования этой сложной комплексной системы позволит, во-первых, 
в полной мере раскрыться личностным возможностям человека, 
во-вторых, эффективно решать задачи критического применения 
в киберфизических средах.

Поскольку киберфизические системы, в некотором роде, явля-
ются продолжением развития человека и общества, то их можно ис-
пользовать для совершенствования человека [18]. Совершенство-
вание человека достигается при улучшении его здоровья, которое 
подразделяется на физиологическое, психологическое и социаль-
ное. Окружающая среда в значительной мере влияет на здоровье 
отдельных людей. Это влияние может быть как положительным, 
так и отрицательным. Отрицательное влияние можно и нужно ком-
пенсировать различными способами. К числу этих способов отно-
сится корректировка социальных систем. Изменение социальных 
систем приводит к возникновению комфортных условий сред. Эти 
условия могут быть комфортны для конкретного человека и его 
личности. Изменение факторов среды и условий функциониро-
вания киберфизической системы приводит к искажениям в гоме-
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остазе человека. Угнетающие деградаторы по отношению к ки-
берфизической системе ухудшают процессы саморегулирования 
и человека, и компьютерной системы. Деградаторы компьютерных 
систем могут стать неким аналогом патогенных агентов, что при-
ведет к искажению внутреннего мира человека и восприятия им 
внешнего мира. Уменьшение уровня доверия к внешним источни-
кам автоматически снижает и защиту человека от неблагоприят-
ных воздействий, а затем и адекватность формируемых подходов 
к реакции на изменяющиеся факторы среды.

Благодаря переносу части человеческих функций на компью-
терные составляющие киберфизических систем становится воз-
можным восстановление внутренних ресурсов организма [19]. Эти 
внутренние ресурсы берутся из и благодаря совершенствованию 
ранее скрытых его способностей. Полное раскрытие природных 
возможностей влияет на способность человека в большей мере 
управлять жизнью, что, в конечном итоге, является основой лич-
ного счастья. Трансформация созданной таким образом целостной 
личности придает последней свойства уникальности, неповтори-
мости и потребности в творческой реализации. Уменьшение влия-
ния деградаторов путем управления компьютерной частью кибер-
физической системы снижает потребность человека в организации 
собственной защиты от внешней среды, что приводит к улучше-
нию протекающих взаимодействий. Эти изменения должны про-
исходить динамически, поскольку влияние деградаторов может, 
в различные моменты времени, возрастать и убывать неравномер-
но. Анализ состояния изменений, например путем применения ди-
агностических методик по отношению к конкретному изучаемому 
человеку, неразрывно связанному с компьютерной системой, по-
зволяет выявить потребности в применении мер по противодей-
ствию деградаторам. Полнота использования скрытых резервов 
при этом также является мерой снижения влияния деградирующих 
событий.

Для устойчивого развития человека и других сложных откры-
тых систем необходимо учитывать внешние требования, налагае-
мые законами природы [20]. При развитии открытых сообществ 
может наступить кризисная ситуация. Выход из этой ситуации воз-
можен, в том числе, путем анализа и последующего учета связей 
между различными элементами сложных открытых систем, осно-
ванных на этих связях взаимодействий, и непосредственно отдель-
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ных элементов. Нарушение условий целостного развития живых 
систем приводит к ухудшению в процессах отдельных людей. Если 
человек является частью киберфизической системы, то учет огра-
ничений как человеком, так и компьютерной частью позволяет до-
стичь гармоничного развития открытых систем и киберфизических 
систем, выступающих их частью. Для личности человека в совре-
менных реалиях очень важна духовность. Духовность является ча-
стью мудрости, совокупностью накопленного жизненного опыта, 
позволяющего успешно бороться с деградаторами. Духовность – 
основа и центр для построения плана совершенствования личности, 
путь для самовосстановления человека в рамках киберфизической 
системы. Успешное и целенаправленное накопление результатов 
самовосстановления положительно, гармонически влияет и на все 
сложные системы, частью которых является человек.

Поэтому решение глобальных ноосферных проблем можно 
начать с самовосстановления одного человека [21]. Самовосста-
новление единственного человека несет в себе те же самые общие 
закономерности, что и самовосстановление всей ноосферы. Вза-
имодействие человека и ноосферы в ходе их общего и взаимно-
го самовосстановления несет гармонию в окружающие человека 
системы. Являясь частью киберфизических систем, человек спо-
собен оказывать влияние в большей степени, чем достижимо без 
компьютерных технологий. Ноосфера сама в значительной сте-
пени обладает широкими возможностями самовосстановления. 
Если будет достигнут предел возможностей самовосстановления 
ноосферы, то произойдет гибель и всех входящих в состав ноосфе-
ры элементов, в том числе людей. Поэтому целью существования 
людей должно стать самовосстановление для повышения качества 
функционирования ноосферы. Ценности отдельных людей долж-
ны находиться в гармонии со всей ноосферой. Тогда и глобальные 
природные надсистемы смогут в полной мере эффективно не толь-
ко самовосстанавливаться, но и развиваться. Иллюзорный уход от 
самовосстановления однозначно приводит к деградации, является 
частным случаем патологии. Всеобъемлющее самовосстановление 
не сдерживается никакими ограничениями и рамками.

Поэтому можно считать, что, с одной стороны, управление 
процессами самовосстановления компьютерного узла киберфизи-
ческой системы на основе аналитического моделирования позволя-
ет снизить оперативные затраты ресурсов на ремонт и техническое 
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обслуживания узла, повышает эффективность работы компьютер-
ного узла, в том числе за счет увеличения времени безотказной 
работы в эффективном режиме, то есть появляются качественные 
изменения в эксплуатации киберфизической системы. С другой 
стороны, самовосстановление киберфизических систем является 
первым шагом к эволюции текущего состояния ноосферы. Само-
восстановление киберфизической системы за счет самовосста-
новления компьютерных узлов повышает уровень ее робастности 
и адаптируемости к внешним изменениям.
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Аннотация. Сегодня искусственный интеллект активно осваива-
ет естественные языки, становясь собеседником и партнером человека 
в разных аспектах деятельности. Однако символьный подход, подразуме-
вающий передачу правил и логики, потерпел фиаско, а количество пра-
вил и исключений языка не позволяет провести его формализацию, поэ-
тому современное «глубокое обучение» искусственных нейронных сетей 
подразумевает самостоятельный поиск закономерностей в обширных 
базах данных. В ходе обучения искусственный интеллект ставит слово 
в предложение, чтобы синтагматические отношения были максимально 
приближенными к таковому у целевого слова в базе, учитывая как семан-
тические связи слов, так и отношения между словами в последователь-
ности изложения. «Язык» информационных технологий цифровой. При 
работе с естественным языком слова представляются в векторной форме 
как последовательность чисел. Идея представлять слова математически 
знакома людям и ассоциируется, как правило, с логической непротиворе-
чивостью. Визуализация положения слов в многомерном пространстве, 
созданном искусственным интеллектом, демонстрирует ряд закономер-
ностей, очевидных семантических и синтаксических взаимосвязей, одна-
ко суть других отношений между словами неочевидна. Математическое 
представление слов, созданное искусственным интеллектом, может по-
зволить взглянуть на язык с новой, нечеловеческой точки зрения.

Ключевые слова: искусственный интеллект; язык; машинный пере-
вод; слово; word2vec.
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Abstract. Today, artificial intelligence is actively mastering natural 
languages, becoming an interlocutor and partner of human in various aspects 
of activity. However, the symbolic approach, which implies the transfer of 
rules and logic, has failed, the number of rules and exceptions of the language 
does not allow its formalization, so modern «deep learning» of artificial neural 
networks involves an independent search for patterns in extensive databases. 
During training, artificial intelligence puts a word into a sentence so that the 
syntagmatic relationships are as close as possible to those of the target word in 
the base, taking into account both the semantic relationships of words and the 
relationships between words in the sequence of presentation. The «language» 
of information technologies is digital. During natural language processing, 
words are represented in vector form as a sequence of numbers. The idea 
of   representing words mathematically is familiar to people and is usually 
associated with logical consistency. Visualization of the position of words 
in a multidimensional space created by artificial intelligence demonstrates 
a number of patterns, obvious semantic and syntactic relationships, but the 
essence of other relationships between words is not obvious. The mathematical 
representation of words, created by artificial intelligence, can allow you to 
look at the language from a new non-human point of view.

Keywords: artificial intelligence; language; Machine translate; word; 
word2vec.

Введение

Технологии изменяют жизнь человека во множестве аспектов. 
Цифровизация трансформирует все формы и методы взаимодей-
ствия в области работы, развлечения, обучения, покупок и т. п. 
Однако технологии искусственного интеллекта (ИИ) не только 
способствуют решению широкого круга практических задач, но 
и выдвигают многочисленные вопросы, требующие осмысления. 
Активно вступая во взаимодействие с человеком, становясь работ-
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ником и партнером, искусственный интеллект заставляет по-дру-
гому взглянуть на традиционные философские проблемы и ставит 
вопрос о понятиях: что такое интеллект, сознание, любовь, твор-
чество и т. п.

Интересным для осмысления является вопрос освоения ис-
кусственным интеллектом естественного языка. Активное ста-
новление ИИ как собеседника, языковая имитация человеческих, 
межличностных отношений [1] изменяет привычные социальные 
практики, но также позволяет взглянуть на естественный язык 
с новой, «нечеловеческой», точки зрения [2].

Естественный и математический языки

Семиотические системы являются важными средством отра-
жения мира и передачи информации. Они устанавливают связи 
между знаками и внешним миром. Естественный язык – откры-
тая динамическая знаковая система, наиболее близкая человеку. 
Существуют не только социокультурные, но и социобиологиче-
ские версии происхождения языка. Так, Ноам Хомский утверждал, 
что синтаксические знания, по крайней мере частично, являются 
врожденными, так как уже ребенок способен понимать и произво-
дить потенциально бесконечное количество новых комбинаций из 
известных компонентов [3].

Значимость слов в человеческом сообществе очень высока, 
хотя представление о роли языка может варьироваться, его средин-
ная позиция между сознанием и миром не позволяет дать однознач-
ные интерпретации. Как отмечает Дэвид Кристал, два диаметраль-
но противоположных представления о словах мирно сосуществуют 
в нашем отношении к языку: одно состоит в том, чтобы рассматри-
вать слова как неадекватное представление мыслей и опасное от-
влечение от эмпирической реальности, другое заключается в том, 
чтобы рассматривать их как незаменимые для выражения мыслей 
и как средство наведения порядка в мире [4, p. 24].

В то же время общепринятым является представление, что 
в основе научного знания и технологического прогресса лежит 
язык математики. Как отмечает С. А. Лебедев, математика обе-
спечивает формальное единство, разрабатывая для всех областей 
и видов научного знания количественный язык описания науч-
ных объектов любого рода [5]. Однако язык математики сложен, 
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как подчеркивал Гуго Штейнгауз, в математике «несравненно от-
четливее, чем в других науках, проявляется то, как растянут про-
гресс человечества. Сегодня одновременно с нами на Земле живут 
люди, с точки зрения понимания математики принадлежащие эпо-
хе более древней, чем египетские пирамиды, и их значительное 
большинство; небольшой процент добрался до средних веков, до 
XVIII века не дошел и один из тысячи» [6, p. 375]. «Язык» инфор-
мационных технологий цифровой. Процесс цифровизации затро-
нул огромные пласты человеческой культуры. Аналоговые данные 
переводятся в серии единиц и нулей, которые могут считываться 
и подвергаться компьютерной обработке. Компьютерные програм-
мы представляют собой формальные математические объекты со 
строгой, однозначной семантикой. Но в отличие от других матема-
тических структур исполняемость программы помещает ее непо-
средственно в физический мир [7]. «Общение» с компьютерами на 
соответствующем математическом языке доступно только специ-
алистам, поэтому возникла задача перевода естественного языка 
на математический язык современных технологий для обеспече-
ния гладкого человеко-машинного взаимодействия, что породило 
область обработки естественного языка (NLP), складывающуюся 
из понимания естественного языка (NLU) и генерации естествен-
ного языка (NLG). Задача работы с текстами на естественном язы-
ке включает в себя распознавание речи (звуковые волны нужно 
сегментировать на слова, проверить и исправить ошибки), анализ 
семантической паутины, декомпозицию естественного языка на 
семантические части, синтез речи, диалоговые системы, анализ 
тональности и эмоций, анализ информации о пользователе и т. д.

Естественный язык является прекрасно разработанной систе-
мой, служащей многообразным человеческим целям. Синтаксис 
и семантика естественного языка очень сложны, существует огром-
ное количество правил и исключений, отсутствует единообразие 
в представлении – предложения, несущие одинаковое значение, 
могут быть представлены во множестве различных синтаксисов, 
наблюдается множество двусмысленностей, слова и предложения 
могут иметь много разных значений, и эти значения зависят от 
контекста. Отдельной проблемой для ИИ являются представления 
о реальном мире. Хотя в языке заложены представления о мире, тем 
не менее языковая и физическая реальность далеко не идентичны. 
И последняя передается в языке искаженно, в ней отсутствуют наи-
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более очевидные и явные явления и отношения в мире. Семантика 
включает знания, относящиеся к здравому смыслу (обычно при-
обретаемые в детстве), и общие знания (накапливаемые в течение 
всей жизни). Э. Камбрия и Б. Уайт приводят в качестве примера 
общих знаний о мире выражение «стул – это тип мебели», а в ка-
честве примера здравого смысла такие очевидные или общеприня-
тые вещи, которые люди знают о мире, но которые не упоминаются 
в дискурсе, например убеждение в том, что предметы падают вниз 
(а не вверх) и люди улыбаются, когда они счастливы [8]. Более под-
робно эти не представленные в явном виде в естественном языке 
знания включают числа (численные операции и операции над мно-
жествами), пространство (геометрия и навигация), физику (неоду-
шевленные объекты и механика) и психологию (агенты и группы). 
Исследователи предлагают различать интуитивною физику и ин-
туитивную психологию [9]video games, and board games, achieving 
performance that equals or even beats that of humans in some respects. 
Despite their biological inspiration and performance achievements, 
these systems differ from human intelligence in crucial ways. We review 
progress in cognitive science suggesting that truly human-like learning 
and thinking machines will have to reach beyond current engineering 
trends in both what they learn and how they learn it. Specifically, we 
argue that these machines should (1. Даже совсем маленькие дети 
ожидают, что неодушевленные объекты будут следовать принци-
пам постоянства, непрерывности, сплоченности и прочности (что 
объекты должны двигаться по плавным траекториям, а не мигать 
и исчезать, не проникать друг в друга и не действовать на расстоя-
нии) [10] и что агенты будут действовать целенаправленно, эффек-
тивно и социально обоснованно [11].

Таким образом, препятствиями для полноценного челове-
ко-машинного взаимодействия на естественном языке становятся 
как невозможность его формализации, так и сложные соотноше-
ния между языком и реальностью, которая имеет неполную или 
искаженную репрезентацию. Такое явление, как машинный пере-
вод на основе правил, существовало в течение нескольких десяти-
летий, затем стал использоваться статистический перевод. Однако 
значительный прогресс в обработке естественного языка прои-
зошел только при использовании технологий искусственного ин-
теллекта. «Глубокое обучение» не требует формулировки знаний 
в виде правил и закономерностей. Нейросетевой подход позволил 
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обучать ИИ языку не на основе представлений о логике и языке, 
а с помощью баз данных, значимые отношения и закономерности 
в которых ИИ ищет самостоятельно.

Слова как числа

Обучаясь, ИИ, как правило, ставит слово в определенное место 
предложения из лингвистических корпусов, так, чтобы синтагма-
тические отношения были максимально приближены к таковому 
у целевого слова, роль играет близость значения и парадигмати-
ческие отношения между знаками, которые могут занимать одно 
и то же место в сходных контекстах. Следовательно, для постро-
ения адекватной лингвистической картины нужно учитывать как 
семантические связи слов, так и отношения между словами в по-
следовательности изложения. Помимо семантических словарных 
отношений существуют отношения в синтагме, как в линейной 
структуре речи, обусловленной семантико-грамматически-фоне-
тической сочетаемостью. Положение знаков в синтагме предпола-
гает отношение сходства или несходства между альтернативными 
знаками, которые имеют право занимать одно и то же положение 
[12, p. 44]. Нейронный перевод не имеет ничего общего с перево-
дом одного слова или предложения с одного языка на другой. Вме-
сто этого одна сеть кодирует слово на одном языке в векторную 
форму последовательности чисел, а другая декодирует последова-
тельность чисел в слово на другом языке. Таким образом, каждое 
слово представлено сотнями чисел. Представить даже примерно 
столь многомерное векторное пространство человеку невозможно.

Тем не менее, идея представления слов математически являет-
ся привлекательной для человека. Одной из самых известных яв-
ляется универсальный язык Лейбница, на который можно было бы 
переводить мысли, вычислять и проверять рассуждения. В одном 
из вариантов философ предлагал приписывать термину в позиции 
субъекта высказывания пару произвольных, не имеющих общего 
делителя натуральных чисел, которые ставились в соответствие 
паре чисел предиката так, что они образовывали правильные 
дроби в случае истинного высказывания, составленного из таких 
субъекта и предиката. В сложном понятии «характером» будет 
произведение чисел, обозначающих составные признаки. Напри-
мер, если сопоставить термин «животное» с числом 2, а термин 
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«разумное» – с числом 3, то термину «человек» будет соответ-
ствовать произведение 2 х 3 = 6 [13]. Числовые эквиваленты слов 
представлялись доказательством истинности суждений, Лейбниц 
писал: «с помощью чисел мы сможем тотчас же судить, доказа-
ны ли они или нет; и то, что другие [смогли сделать] с величай-
шим напряжением ума или случайно, мы достигаем с помощью 
одних лишь характеристических знаков и точного, истинно ана-
литического метода; поэтому то, на что в ином случае смертным 
потребовались бы многие тысячелетия, мы сможем совершить за 
столетие» [14, p. 515]. Таким образом, математическое представ-
ление языка тесно связано с идеей сделать его логически точным. 
Лихтенберг писал: «я уже давно мечтаю о том, чтобы существовал 
такой язык, на котором невозможно было бы сказать ложь, или, как 
минимум, в котором любая погрешность против истины была бы 
также и грамматической» [15]. Однако в реальности естественный 
язык сопротивляется математизации.

Возникшая в 1920-1930-е гг. структурная семантика утвер-
ждала, что семантический анализ языковой единицы не должен 
ограничиваться отдельными словами, а должен также принимать 
во внимание своих «соседей». Фердинанд де Соссюр считал, что 
язык – это система взаимосвязанных единиц и структур и что 
каждая единица языка связана с другими в рамках той же систе-
мы. Йост Трир и др., отказавшись от «атомистических взглядов» 
традиционной семасиологии, разработали тип структурной се-
мантики списков, которая называлась теорией концептуальных 
(«Begriffsfelder»), лексических («Wortfelder») или семантических 
полей («Bedeutungsfelder») [16, p. 120]. Согласно Чжоу, семанти-
ческое поле – это набор слов, которые взаимодействуют, домини-
руют, различаются и зависят друг от друга [17]. Слово не является 
обособленным носителем значения; напротив, каждое имеет зна-
чение только потому, что к нему примыкают другие [18]. П. Гар-
денфорс пытается теоретически представить абстрактные мыс-
ленные образы с присущей им пространственной структурой, 
построенные из элементарных топологических и геометрических 
форм. В книге «Концептуальные пространства: геометрия мысли» 
описывается, как информация может быть представлена точками, 
векторами и областями в объемных пространствах, при этом отно-
шения подобия могут быть смоделированы в терминах расстояний 
[19]. Концепт рассматривается как набор областей в ряде измере-
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ний вместе с информацией о том, как соотносятся области в раз-
ных измерениях [20, p. 3]. П. Гарденфорс, Ф. Ценкер утверждают, 
что концептуальные пространства подходят для представления 
различных видов отношений подобия: чем ближе два объекта рас-
положены в концептуальном пространстве, тем больше они похо-
жи; «зеленый», например, ближе к «синему», чем к «красному». 
Кроме того, если предполагается, что измерения имеют метрику, 
можно говорить о расстояниях в концептуальном пространстве, 
так что расстояния представляют собой степени сходства между 
объектами, представленными в пространстве [21, p. 4]. Концеп-
туальное пространство состоит из ряда качественных измерений. 
Примерами качественных измерений являются температура, вес, 
яркость, высота звука и сила, а также три обычных пространствен-
ных измерения: высота, ширина и глубина. Например, яблоко мо-
жет быть оценено по ряду параметров: цвет, форма, текстура, вкус 
и т. д. (таблица 1).

Таблица 1

Вербальное описание положения «яблока»  
в многомерном пространстве

Домен Область
цвет красно-желто-оранжево-красный
форма Округлый
текстура Гладкий
вкус области кисло-сладкого измерения

пищевая ценность показатели содержания сахара, 
клетчатки, витаминов и т. д.

особенность фрукта особенности структуры семян, мякоти, 
типа кожуры и т. д.

Визуально можно представить концептуальные пространства 
в трехмерном измерении. По нескольким параметрам можно ус-
ловно обозначить положение в виде точки, другие представлены 
в взаимозависимых измерениях, которые не могут быть логически 
разделены в перцептивном пространстве, например «цвет» опреде-
ляется многомерно (оттенок, насыщенность, яркость) (рисунок 1).
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Рисунок 1. Пример концептуального пространства 
для  представления концепта «яблоко» [22]

В таком пространстве можно представить сходные понятия, 
сравнив их между собой (например, на рисунке 1 можно распо-
ложить другие фрукты). Геометрическое представление концеп-
туальных пространств дает возможность математической оценки 
сходства и различия понятий с помощью мер расстояний.

Числовая репрезентация слов ИИ может быть осуществлена 
и представлена различными способами. Один из первых методов 
обработки языка, появившийся в 2013 году, Word2vec представля-
ет каждое отдельное слово определенным списком чисел, называе-
мым вектором. Векторы построены таким образом, чтобы простая 
математическая функция (косинусное сходство между векторами) 
указывала на уровень семантического сходства между словами, 
представленными этими векторами. Эти отношения устанавлива-
ют значение знаков в системе языка, определяя их взаимное сход-
ство и несходство, согласно разным порядкам отношений [23].

Искусственный интеллект присваивает слову сотни числовых 
значений, но их можно визуализировать в низкоразмерном про-
странстве. На рисунке 2 триста векторов значений, соответству-
ющих токенам слов, были уменьшены до трех измерений с помо-
щью PCA (анализ основных компонентов). Такое представление 
позволяет человеку с помощью положения (расстояния и направ-
ления) в векторном пространстве увидеть семантические связи.
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Рисунок 2. Пять ближайших соседей к токену «cat» [12, p. 47]

Маломерное – трехмерное пространство дает возможность 
увидеть, как ИИ группирует семантически сходные элементы вме-
сте, а непохожие – далеко друг от друга (рисунок 3). Исследование 
непрерывного языкового пространства методом векторного сме-
щения (малоразмерные представления на уровне слов) показывает 
одинаковость векторных смещений между словами, различающи-
мися по роду или форме единственного/множественного числа, то 
есть векторы демонстрируют семантические и синтаксические от-
ношения между словами.

Рисунок 3. Представления в трехмерном пространстве [24]
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В синтаксически насыщенных моделях перевода с английского 
на немецкий язык исследователи обнаруживают соответствующие 
закономерности. Например, слово «Fater» (с нем. «отец») относит-
ся в основном к соседним словам «his» и «father» в базовой модели, 
а также к более отдаленным словам «Bwelle» (человек) и «escorting» 
в синтаксической модели [25]for instance, is an illustrative example 
that generates abstract representations of tokens inputted to an encoder 
based on their relationships to all tokens in a sequence. Recent studies 
have shown that although such models are capable of learning syntactic 
features purely by seeing examples, explicitly feeding this information 
to deep learning models can significantly enhance their performance. 
Leveraging syntactic information like part of speech (POS. Так как мы 
имеем дело с числами, то возможно осуществлять математические 
операции со словами. Например, сложение подчас может давать 
осмысленные результаты: vec («Россия») + vec («река») близко 
к vec («река Волга»), а vec («Германия») + vec («столица») близко 
to vec («Берлин») [26].

Таким образом, анализируя выстраиваемое ИИ числовое пред-
ставление слов, исследователи обнаруживают понятные связи, 
убеждаясь в «правильности» представления языка. Можно ли ска-
зать, что «ученик» выучил урок хорошо, если может группировать 
слова по смыслу и знает столицы государств? Подобные вопросы 
хорошо вписываются в тесты на интеллект для младшего школь-
ника. Однако, в отличие от школьника, ИИ не получал никаких 
представлений о том, что такое страна, река, кошка и животное, 
и не имел таблички соответствий государств и столиц. Символь-
ный подход, состоящий в обучении ИИ на основании человече-
ских представлений о собственном когнитивном процессе, то есть 
на высокоуровневых символических (читаемых человеком) пред-
ставлениях о задачах, логике и поиске, потерпел фиаско. Продук-
тивным оказался коннекционистский подход, базирующийся не 
на предложенной человеком лингвистической логической картине 
мира, а на биологической стороне мышления (передаче сигнала от 
дендритов к аксонам). Семейство искусственных нейронных сетей 
представляет особый интерес, поскольку их гибкая структура по-
зволяет модифицировать их для самых разных контекстов во всех 
типах машинного обучения. Имитирующие принципы обработки 
информации в биологических системах, нейронные сети состоят 
из математически связанных блоков обработки, называемых ис-
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кусственными нейронами. Подобно синапсам в мозгу, каждое сое-
динение между нейронами передает сигналы, сила которых может 
быть усилена или ослаблена весом, который постоянно регулиру-
ется в процессе обучения. Сигналы обрабатываются последующи-
ми нейронами только в том случае, если превышен определенный 
порог, определяемый функцией активации. Таким образом, не че-
ловек «объясняет» ИИ словами и символами представления о мире 
и языке. ИИ нужен только большой объем данных, и он строит свои 
схемы без явного программирования. Поэтому числовое представ-
ление о словах заслуживает более внимательного рассмотрения, 
чем удовлетворение от того, что ИИ «понял» семантические связи 
языка без явного обучения. Действительно ли в рамках цифрового 
представления языка выстроились столь эффектно демонстрируе-
мые математические связи между словами?

Чтобы более четко представить числовую репрезентацию слов 
искусственным интеллектом, можно использовать тепловую карту 
(на рисунке 4 ячейки окрашены цветом в зависимости от их значе-
ний: красный – если они близки к 2, белый – если они близки к 0, 
синий – если они близки к –2).

Рисунок 4. Тепловая карта  
50-мерного представления слов [27]

Тепловая карта позволяет увидеть некоторые математические 
закономерности. Все выбранные слова (queen (королева), woman 

https://cyberspace.pgu.ru


30
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

Слово в техногенном многомерном пространстве

(женщина), girl (девочка), boy (мальчик), man (мужчина), king (ко-
роль), water (вода)) имеют одно общее измерение – яркую крас-
ную линию (№ 31). Ярко синяя линия (№ 26) в середине соединяет 
все слова, обозначающие людей (то есть исключая water). Видны 
полоски, объединяющие woman, girl, boy, man (4, 18, 25, 48, 49) 
и демонстрирующие разделение между ними: так, woman и girl 
объединены слоями 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 21, 22, 23, 28, boy и man – 
слоями 6, 8, 9, 16, 24, 32, girl и boy – слоями 1, 5, 11, 13, 15, 20, 
34, 40, 41, 43, woman и man – слоями 1, 5, 15, 20. Хорошо видно 
объединяющие особ королевской крови (для этого queen повторена 
после king) – 5, 8, 10, 16, 17, 29, 39, 50. Из чего делаются выводы 
о том, что нейросеть справилась с выявлением признака живого, 
признаками королевской власти, возраста, пола и т. п. Это вызыва-
ет восторг у исследователей. Однако можно представить ситуацию 
по-другому: когда не ИИ, а человек оказывается в роли экзаменуе-
мого. Общее между мальчиком, женщиной и мужчиной (7, 24, 27, 
46, 30) или нечто, отличающее женщину от всех остальных обо-
значений людей (35), уже не кажется нам очевидным, хотя можно 
подобрать несколько более или менее правдоподобных вариантов. 
А необходимость отыскать объединяющее короля, королеву и воду 
(1, 26) против остального набора слов может вовсе поставить в ту-
пик. По крайней мере, от традиционных вопросов для проверки 
интеллектуального развития детей («найди лишнее слово среди 
перечисленных») мы перешли к задачкам «с подвохом», вроде 
«чем отличается пьяница от дерева».

Заключение

Вывод, который мы можем сделать, пользуясь имеющимися 
способами представления векторного значения слов, которые при-
меняются ИИ при оперировании языком, заключается в том, что 
искусственным интеллектом выделены определенные закономер-
ности, некоторые из которых для людей также являются важными 
с точки зрения представления о языке и мире, другие нам неоче-
видны. Сама идея представления слов в виде чисел доступна че-
ловеку и связана с семантикой и логикой, хотя словам не хватает 
четкости, определенности и рациональности, позволившей бы лю-
дям полноценно сопоставить их с числами. Результаты, которые 
демонстрируют нейронные сети последнего поколения, показыва-
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ют, что применение присущей им математической репрезентации 
слов позволяет достаточно эффективно пользоваться языком.

В данной статье рассматривался только один аспект нейросе-
тевой обработки языка, связанный с векторным представлением 
слов, которое в некотором роде позволяет приоткрыть «черный 
ящик» ИИ. В то время как существуют и другие аспекты машин-
ного обучения, применяемые для других целей в рамках языковой 
аналитики. Значительный прогресс в обработке языка искусствен-
ным интеллектом означает много больше, чем повышение удоб-
ства человеко-машинного интерфейса, так как язык тесно связан 
с человеком и миром. Прогресс в языке, с одной стороны, выводит 
отношения человека и ИИ на новый уровень, с другой – расширя-
ет возможности применения ИИ в разных областях деятельности. 
Как отмечают К. Черч и М. Либерман, ИИ строит прогнозы на ос-
нове нашего текущего понимания мира и сообщает, как изменить 
это понимание; учитывая, что мир редко бывает таким, каким мы 
его понимаем в настоящее время, это может сыграть важную роль 
в сокращении разрыва между нашими убеждениями и реально-
стью [28].
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению специфических черт 
отражения компьютерных технологий и социальных сетей в произведе-
ниях писателей-фантастов и в кинофильмах, снятых в рамках развития 
фантастического жанра. Авторы приводят краткую характеристику сущ-
ностных аспектов функционирования компьютерных технологий и соци-
альных сетей; исследуют степень значимости указанных выше явлений 
для эффективного развития и существования человеческой цивилизации 
в целом, а также подвергают анализу сущность социальных сетей как 
культурного феномена, оказывающего значительное воздействие на раз-
витие общественных отношений. В данном исследовании указывается 
на несостоятельность утверждения, согласно которому фантастический 
жанр не является сущностным сегментом мирового искусства, и демон-
стрируется необходимость учета подобных произведений при осмысле-
нии технологического развития человеческой цивилизации и эволюции 
отношений в социуме в сторону режима онлайн. Проанализированы 
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особенности отображения развития вычислительной техники в науч-
но-фантастической литературе и приключенческой фантастике с сопо-
ставительным анализом разности подходов в данных компонентах фанта-
стического жанра; осмыслены причины отсутствия серьезного интереса 
к отображению аналога социальных сетей в фантастической литературе 
и кинематографе и дается обоснование изменений в данном вопросе в на-
чале 1980-х гг. В работе рассматриваются характерные черты динамики 
отражения развития социальных сетей в художественной фантастической 
литературе в конце ХХ – первых десятилетиях XXI вв., с учетом измене-
ний в общественных отношениях в данный период.

Ключевые слова: компьютер; кибернетика; вычислительная техни-
ка; кибернетический организм; искусственный интеллект; общественные 
отношения; компьютерное программирование; прогностическая функ-
ция кибернетики; нравственный аспект использования социальных се-
тей; оборонная компьютерная программа.
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Abstract. The article is devoted to understanding the specific features of 
the reflection of computer technologies and social networks in the works of 
science fiction writers and in films made as part of development of the fantasy 
genre. In their work, the authors give a brief description of the essential aspects 
of the functioning of computer technologies and social networks. The article 
examines the degree of significance of the above phenomena for the effective 
development and existence of human civilization as a whole, and also analyzes 
the essence of social networks as a cultural phenomenon that has a signifi-
cant impact on the development of social relations. This study indicates the 
inconsistency of the statement according to which the fantasy genre is not an 
essential segment of world art and demonstrates the need to take into account 
such works when understanding the technological development of human civ-
ilization and the evolution of relations in society towards the online mode. In 
this paper, the features of displaying the development of technology in science 
fiction literature and adventure fiction are analyzed with a comparative anal-
ysis of the difference in approaches in these two components of the fantasy 
genre. The study also comprehends the reasons for the lack of serious interest 
in displaying the analogue of social networks in fiction literature and cinema, 
and provides a justification for changes in this issue in the early 1980-s. This 
article examines the characteristic features of the dynamics of the reflection 
of the development of social networks in fiction literature at the end of the 
XX – first decades of the XXI century, taking into account changes in public 
relations in this period.

Keywords: computer; cybernetics; computer technology; cybernetic or-
ganism; artificial intelligence; social relations; computer programming; prog-
nostic function of cybernetics; moral aspect of the use of social networks; de-
fense computer program.

Введение

На данном этапе развития нашей страны (впрочем, как и всего 
человечества) общественные отношения характеризуются крайней 
противоречивостью. С одной стороны, технический и технологи-
ческий прогресс – составные части глобализации – благотворно 
влияют на них, позволяя связать воедино людей и целые сообще-
ства, находящиеся в разных уголках нашей планеты, установить 
контакты с людьми, встреча с которыми в режиме офлайн зачастую 
является весьма затруднительной. Развитие сети коммуникаций 
и информационных технологий, зародившихся, в первую очередь, 



№ 1 (21) 2022
37

URL: https://cyberspace.pgu.ru

на Западе, и активно внедряемых во всех регионах мира, заметно 
облегчает процесс торгово-экономических отношений, взаимо-
проникновения культур и прочие аспекты, важные для социума. 
Для молодежи, например, общение на просторах Интернета явля-
ется как важной (и приоритетной) частью общения и досуга, так 
и ценным источником информации – в частности, посредством 
приобщения к зрительской аудитории многочисленных блогеров, 
освещающих различные проблемы, в том числе и исторического 
характера, и анализирующих документальные и художественные 
фильмы и книги. Более того, в период карантина 2020 г., вызван-
ного эпидемией коронавируса, социальные сети являлись едва ли 
не единственными источниками сведений об окружающем мире. 
В ходе развития социальных сетей сформировалась специфиче-
ская сетевая субкультура, составными частями которой являются 
особый жаргон, система письменных сокращений, карикатурные 
изображения (мемы), фотосессии, демонстрируемые сетевым со-
беседникам (как правило, с весьма высококачественными фото-
графиями, имеющими существенную художественную ценность). 
Наличие социальных сетей обеспечило в целом свободный доступ 
сотен миллионов пользователей Интернета к научным и научно- 
популярным материалам, что позволило расширить их кругозор 
и эрудицию. Общение на сетевых площадках помогло многим лю-
дям, прежде всего молодого возраста, преодолеть психологические 
барьеры при коммуникации с собеседниками и обрести большую 
уверенность в себе. Приобщение подавляющей части молодежи 
(а также большой доли представителей старших поколений) к со-
циальным сетям в большинстве стран мира превращает подобные 
сетевые ресурсы в источник дохода и способствует дальнейшему 
развитию цифрового сектора экономической сферы человеческого 
общества. В результате существенно расширяется ассортимент то-
варов и услуг и скорость их получения. Посредством использова-
ния социальных сетей у рядовых граждан появилась возможность 
общения с политическими деятелями, любимыми писателями, ак-
терами, певцами, режиссерами, спортсменами, видеоблогерами, 
получения уточненной информации о них из «первых рук».

С другой стороны, сетевые ресурсы, как источники инфор-
мации, зачастую сообщают непроверенные сведения либо умыш-
ленно искажают реальную картину событий, а также дают весьма 
субъективные трактовки личностям, эпохам, преобразованиям, 
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современным общественно-политическим, социально-экономиче-
ским и культурным событиям. При этом уровень их популярно-
сти чрезвычайно высок – многие из них располагают несколькими 
миллионами подписчиков и являются, по образному выражению, 
«властителями дум». Следует отметить и тот факт, что зачастую 
посредством социальных сетей молодежи (как, впрочем, и части 
взрослых) навязываются искусственные заменители человеческих 
ценностей – потребительство, как стиль жизни, космополитизм, 
категорически отрицающий патриотические взгляды как тако-
вые, и подвергаются остракизму обычаи и традиции народов, не 
соответствующие западным стандартам. В сознание пользовате-
лей социальных блогов активно внедряются современные запад-
ные тренды (такие, как, например, феминизм, BLM – Black Lives 
Matter, борьба с трансфобией) в их искаженной и наиболее агрес-
сивной форме. Посредством сетевых ресурсов в общественном со-
знании зачастую насаждаются ложные ценности, противоречащие 
базовым устоям и традициям той или иной страны. Нередки и слу-
чаи использования социальных сетей в качестве пропагандистских 
площадок, на которых активно распространяются политические 
и религиозные (сектантские) идеи крайне экстремистского толка, 
депрессивные воззрения. Данное явление служит мощным сти-
мулом для всплеска насилия и совершения суицидальных актов. 
В реалиях середины 2022 г. интернет-пространство стало ареной 
информационной войны, в которой противостоящие Российской 
Федерации государства используют сетевые ресурсы для формиро-
вания нужного им мнения в российской молодежной среде. Также 
следует принять во внимание то обстоятельство, что кибернетиче-
ские войны еще с конца ХХ столетия являются одним из способов 
противодействия государствам-конкурентам (равно как и частным 
компаниям). Для борьбы с сетевыми диверсиями во многих стра-
нах формируются специализированные военные подразделения, 
ведущие борьбу с данной проблемой. На службу в данных специ-
альных частях привлекаются хакеры – сетевые взломщики, компе-
тентные в борьбе со своими «коллегами». Социальные сети также 
используются мошенниками для реализации преступных схем, на-
правленных на незаконное изъятие у пользователей их денежных 
накоплений. Объемы финансовых средств, похищенных сетевыми 
нарушителями закона, исчисляются в весьма внушительных циф-
рах.
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При этом сложно отрицать тот факт, что сам процесс развития 
кибернетики и компьютерных технологий способствовал возник-
новению социальных сетей, как одного из ключевых компонен-
тов данной системы. Компьютеры, изначально созданные с целью 
упрощения совершения сложных математических вычислений 
и хранения важных научных данных, на протяжении нескольких 
десятилетий эволюционировали в многофункциональные устрой-
ства, в том числе обеспечивающие и деловую активность, и досуг 
человечества. Кроме того, следует принять во внимание и тот факт, 
что все разновидности смартфонов, информационных планшетов 
и прочих устройств, используемых для общения в социальных се-
тях, по существу являются все теми же компьютерами, хотя и усту-
пающими своим стационарным аналогам и ноутбукам по объему 
памяти, а также по реализации некоторых функций. С учетом пе-
речисленных выше обстоятельств становится очевидным, что со-
циальные сети и компьютерные технологии в целом представляют 
собой важное общественное явление, требующее комплексного 
анализа.

Необходимо отметить, что не только ученые различного про-
филя – философы, психологи, социологи, историки и др., но и де-
ятели искусства, в том числе и мирового уровня, проявляют повы-
шенный интерес к данному социокультурному феномену и дают 
ему свои трактовки. Зачастую их оценки являются весьма спор-
ными и субъективными, но отличаются оригинальностью и требу-
ют взвешенной оценки. В особенности это касается произведений 
фантастической направленности, которые не только в прошлых 
десятилетиях, но и в начале 2020-х гг. воспринимаются значитель-
ной частью человечества (в особенности в странах с сохранив-
шими сильные позиции традиционными устоями) несерьезным 
жанром, не способным обогатить мировое искусство. Однако, как 
представляется, данная точка зрения слишком тенденциозна и не 
учитывает тот факт, что многие фантастические романы и филь-
мы входят в число наиболее выдающихся произведений мирового 
искусства. Как правило, в таких произведениях фантастическая 
составляющая является лишь антуражем, с помощью которого 
авторы стараются привлечь внимание читателей или зрителей, 
большинство из которых не проявляет глубокой заинтересованно-
сти к углубленному изучению научных достижений. В реальности 
же писатели-фантасты и режиссеры, снимающие фантастические 
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фильмы, зачастую рассматривают острые социальные и экономи-
ческие проблемы – хотя и в развлекательной форме, которую ис-
пользуют в том числе для повышения интереса к истории, геогра-
фии и прочим общественно-гуманитарным дисциплинам. Таким 
образом, деятели искусства, работающие в фантастическом жанре 
и в неменьшей степени, чем их коллеги, создающие произведения 
«серьезной литературы», побуждают осмыслить ряд острых про-
блем современности. В частности, это касается роли высоких тех-
нологий и порожденных ими общественных явлений – в первую 
очередь, большой степени значимости социальных сетей Интерне-
та в общественной жизни.

Материалы и методы исследования: отображение ком-
пьютерных технологий и социальных сетей в фантастическом 
искусстве анализируют в своих научных работах такие россий-
ские и зарубежные ученые, как А. Н. Афанасьев; Е. Н. Чеснова, 
Ш. И. Мансурова, А. А. Снытина, Л. С. Березовская, С. А. Демчен-
ков, В. А. Луков, У. Ирвин, К. Э. Разлогов, Л. Грофф.

Существенное значение при анализе исследуемой проблемы 
имеет изучение трудов О. М. Седых, Д. Хэлкомба, Л. Мэйсона, 
С. В. Деккера, Т. И. Хоруженко.

Общие вопросы развития компьютерных технологий и со-
циальных сетей отображены, прежде всего, в научных работах 
Б. Н. Баранова, Н. С. Овчинниковой, Д. Р. Паль, М. В. Хлебникова, 
Г. Кокса.

Результаты исследования и их обсуждение:

Прежде всего следует отметить, что компьютерные сети по-
лучили активное отражение в мировом искусстве (в особенности 
в столь массовом его жанре, как кинематограф) только в 1980-х 
гг. В предшествующий период развития фантастического жан-
ра данный аспект, как будет указано ниже, рассматривался лишь 
эпизодически и фрагментарно, хотя и оказал некоторое воздей-
ствие на дальнейшее развитие жанра. До этого момента в фанта-
стической литературе и кинематографе появлялись лишь некие 
суперкомпьютеры как таковые и разумные машины, способные 
заниматься физическим и умственным трудом, а также оказы-
вать государствам содействие в период вооруженных конфликтов  
[1, с. 97].
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Как представляется, это было обусловлено тем фактом, что 
в XIX – середине ХХ вв. в фантастической литературе все боль-
шую силу обретал наукоцентризм. Оптимизм поколения, жившего 
перед началом Первой мировой войны, заключался в способности 
научного прогресса решить все насущные проблемы человечества, 
его разделяли и писатели-фантасты. По этой причине в своем твор-
честве они делали наибольший акцент на научной проблематике. 
Кроме того, значительная часть писателей-фантастов имела техни-
ческое образование и, прежде всего, отличалась намерением попу-
ляризировать науку, расширяя спектр людей, приобщающихся к ее 
достижениям и открытиям посредством изучения их творчества. 
По этой причине вопросы общения являлись для них вторичны-
ми, в отличие от попыток прогнозирования технического прогрес-
са в будущем и особенностей развития отношений человечества 
и созданного им искусственного интеллекта.

К тому же в тот период человеческая цивилизация, в отличие 
от современного постиндустриального общества с его глобальной 
цифровизацией экономики, базировалась преимущественно на эк-
стенсивных способах повышения экономического роста. Данный 
факт не мог обеспечить большое количество свободного времени, 
позволяющего каждой активной личности общаться со значитель-
ным числом людей, которые не относятся к его первичной соци-
альной группе, и проживающего на весьма удаленном расстоянии. 
В то же время вопросы технического развития не могли не вызы-
вать интереса поколений, проживавших в период выдающихся на-
учных открытий, в том числе в технической сфере. При этом необ-
ходимо признать, что представление о вычислительных агрегатах 
и неких аналогах компьютеров, которое отражено в литературных 
произведениях прошлых эпох, требует осмысления исследовате-
лями [2, с. 13].

Обладая гораздо меньшим объемом знаний, чем в современ-
ном обществе, литературные деятели XIX – начала ХХ столетий 
уже оказались способны, посредством не только воображения, но 
и аналитического и логического мышления, представить себе вы-
числительную технику высокого уровня сложности, способную 
на решение значительных задач как фундаментального, так и при-
кладного характера [3, с. 95].

Представляется важным уточнить этимологию слова «ком-
пьютер», производного от латинского слова «computare» – «счи-
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тать», «вычислять». Данный термин был введен в употребление 
в Великобритании в конце 1890-х гг. и обозначал вычислительные 
устройства механического типа [4].

В свою очередь, термин «кибернетика» был введен в научный 
оборот А. М. Ампером еще в начале 1840-х гг. В переводе с древ-
негреческого он означает «искусство управления», и именно такую 
трактовку использовал выдающийся французский физик. Термин 
«кибернетика» в его современном понимании, связанный с нако-
плением, хранением и передачей информации в вычислительных 
машинах, был утвержден в конце первой половины ХХ в. амери-
канским ученым-математиком Н. Винером, который является так-
же автором научного понятия «искусственный интеллект». По этой 
причине те литературные деятели, которые создавали фантастиче-
ские произведения, посвященные научному развитию, активно ис-
пользовали данные понятия в своих романах и повестях [5, с. 84].

В произведениях А. Азимова, одного из наиболее выдающих-
ся мировых писателей-фантастов, компьютер – обязательный ин-
струмент, с помощью которого ученые проводят сложные по своей 
сути исследования. Автор в большом количестве случаев подчер-
кивает значимость подобных машин для совершения новых на-
учных открытий. Например, в рассказе «Забастовавший компью-
тер» (иное название – «Рассказы о Мультиваке») неисправность 
крупногабаритного вычислительного аппарата, в реальности ока-
завшаяся обретением машиной свободы мышления, парализовала 
работу научно-вычислительного института общегосударственной 
важности, в котором зачастую производились социальные опыты 
крайне антигуманистической направленности, приводившие к че-
ловеческим жертвам [6, с. 48].

По мнению авторов данной статьи, в упомянутом произве-
дении впервые в фантастическом искусстве принимается во вни-
мание моральный аспект использования компьютерной техники. 
А. Азимов стремится, на наш взгляд, указать на то обстоятельство, 
что многие деятели науки из-за стремления достичь поставлен-
ной цели способны на совершение аморальных и противоправных 
действий, что, по его мнению, является неприемлемым – вне зави-
симости от того, руководствуются ли они соображениями личной 
выгоды или тягой к познанию истины.

А. Азимов также является создателем одного из самых ярких 
образов андроида (кибернетического организма) в фантастике – 
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человекообразного робота Даниила Оливау (Дэниела Оливо), героя 
цикла фантастических рассказов «Детектив Элайдж Бэйли и робот 
Даниил Оливау», следователя Галактической полиции, которому 
мозг заменяет мини-компьютер. По существу, подобные человеко-
образные механизмы со встроенной в них мыслительной програм-
мой стали одним из важнейших компонентов научно-фантастиче-
ского жанра – как в литературе, так и в кинематографе. С нашей 
точки зрения, использование в фантастическом искусстве механиз-
мов, имеющих внешнее сходство с людьми и наделенных разумом 
(пусть даже и искусственным), позволило «очеловечить» роботов. 
Подобный творческий подход позволил превратить роботов в бо-
лее сложные сущности в сравнении с големообразными индиви-
дуумами, существовавшими в искусстве со времен К. Чапека. Как 
представляется, это позволило читателям и зрителям в отдельных 
случаях отождествлять себя с ними или, по крайней мере, испыты-
вать по отношению к ним симпатию и сочувствие. Оливау является 
профессиональным аналитиком и отличается обширными позна-
ниями в криминалистике. У него хорошие теоретические познания 
в различных отраслях права – уголовном, гражданском, админи-
стративном, он обладает способностью проводить экспертизу. В то 
же время Даниил Оливау не способен просчитывать субъективные 
аспекты человеческой деятельности, в особенности эмоции, и ис-
пользовать в своей работе творческий подход, действуя лишь по 
определенному, заложенному в его программу алгоритму. По этой 
причине Оливау не расследует правонарушения самостоятельно. 
Он является помощником полицейского инспектора Элайджа Бей-
ли – человека, уступающего андроиду-напарнику в уровне право-
вой эрудиции, но обладающего способностями к импровизации 
и абстрактному мышлению. Лишь в процессе тесного взаимодей-
ствия двое полицейских добиваются значимых успехов в своей 
правоохранительной деятельности [7, с. 65].

Как представляется, в данном случае американский фантаст 
стремился доказать своим читателям, что искусственный интел-
лект, при всей своей масштабности и высоком уровне, не спосо-
бен полностью заменить менее совершенный на первый взгляд, но 
более гибкий и способный к изменениям и абстрагированию от 
конкретной ситуации человеческий разум. В то же время следу-
ет признать и тот факт, что в данном литературном произведении 
указывается возможность гибкого сочетания работы человеческо-
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го разума и деятельности кибернетического интеллекта для дости-
жения наиболее значимых результатов.

Подобный же аспект рассматривает американский писатель 
Г. Голдстоун в своем романе «Виртуоз». Компьютерная програм-
ма, встроенная в робота-музыканта, позволяет ему стать талантли-
вым композитором. Однако, как неоднократно подчеркивает автор, 
это происходит лишь в результате многолетних трудов его создате-
ля – ученого, сочетающего в себе способность к математическому 
анализу и чувству прекрасного, достигающего результата методом 
проб и ошибок [8, с. 51].

У немецко-австрийского фантаста Г. Франке в рассказе 
«Управляемые на расстоянии» искусственный интеллект исполь-
зуется для оказания психологического воздействия на граждан. 
Компьютеры в данном литературном произведении способны ана-
лизировать изменения в настроении подконтрольных им людей 
и своевременно вносить коррективы в свою работу с целью опти-
мизации деятельности и достижения максимального эффективно-
го результата [6, с. 49].

Следует отметить тот немаловажный факт, что данную про-
блему поднимал в своих произведениях и выдающийся русский 
писатель Серебряного века и, одновременно, исследователь 
В. Я. Брюсов. В своем рассказе «Восстание машин» он описал не-
гативный результат опытов ученых по созданию абсолютного ору-
жия –  суперкомпьютера «Центральная система», который сумел 
подчинить себе роботов и обратить их против своих создателей, но 
лишь по причине внесенной в его память склонности к агрессив-
ным действиям и использованию силовых методов [7, с. 66].

С точки зрения авторов данной статьи, В. Я. Брюсов стремил-
ся указать на тот факт, что направленность деятельности кибер-
нетического разума зависит от человеческой воли и намерений – 
законных и приносящих пользу цивилизационному развитию или 
преступных и эгоистичных.

В произведении выдающегося американского фантаста 
Р. Шекли «Страж-птица» повествуется о роботах с компьютерным 
мозгом, созданных для помощи человечеству в его повседневной 
жизни. В результате кибернетические птицы выполняют за людей 
любые действия, что ведет к полной деградации человеческого 
рода – по той причине, что искусственный интеллект специфи-
ческим образом оценивает свое предназначение, считая необхо-
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димым обеспечить людям полный покой. Создание разумных бо-
евых роботов, ориентированных на уничтожение искусственных 
птиц-помощников, приводит в итоге к отрицательному результату. 
Компьютерный интеллект боевых кибернетических организмов 
приходит к выводу о необходимости уничтожения всех видов жи-
вых организмов на Земле с целью искоренения малейшего повода 
для возникновения хаоса и дисгармонии [8, с. 52].

В данном случае, как представляется, Р. Шекли стремился 
указать на специфику искусственного интеллекта и его потенци-
альную способность формулировать выводы, абсурдные с точки 
зрения человеческого мышления.

Ведущий автор в жанре социальной фантастики, француз-
ский писатель Ф. Карсак в повести «Горы Судьбы» рассматривает 
использование искусственного интеллекта с оригинальной точки 
зрения. Могущественная цивилизация акнеан, создавшая мощ-
ное межзвездное государственное образование, находившаяся на 
грани вымирания, не желала уступать свою власть над контроли-
руемым сектором Галактики. В результате акнеанские ученые, по 
распоряжению своего правительства, создали кибернетические 
механизмы (Храмы Судьбы), скомбинированные с мозгом живых 
разумных существ и способные прогнозировать как будущее от-
дельных индивидов, так и перспективы развития той или иной 
цивилизации. При этом название, выбранное акнеанами своим 
кибернетическим созданиям, не является случайным: компью-
теры, наделенные прогностической функцией, располагались 
в помещениях, закамуфлированных под культовые сооружения. 
Данные механизмы, наделенные способностью вступать в те-
лепатический контакт с местным населением, воспринимались 
аборигенами в качестве высших существ со сверхъестественны-
ми способностями. По этой причине все предсказания Храмов 
Судьбы безоговорочно принимались как абсолютная истина. 
Итогом функционирования Храмов Судьбы становится гибель 
нескольких разумных рас, не сумевших смириться с осознани-
ем предопределенности своего существования и перешедших от 
прогресса к регрессу. Лишь вмешательство землянина-геолога 
Тераи Лапрада, уничтожившего последнее из данных электрон-
ных устройств, спасает от окончательного вымирания расу сти-
ков на планете Офир. Однако важно отметить тот факт, что к это-
му времени коренные жители планеты деградировали до такой 
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степени, что за несколько веков существования в их мире Храма 
Судьбы они вернулись от позднесредневекового уровня развития 
до нового каменного века [6, р. 50].

Представляется, что, помимо других целей (в частности, не-
обходимости для существ, наделенных развитыми умственными 
способностями, иметь право выбора, а не превращать их в фатали-
стов), французский писатель имел намерение продемонстрировать 
способность компьютерной техники к анализу и моделированию 
социального, экономического и политического развития человече-
ской цивилизации.

Данную проблематику Ф. Карсак рассматривал также в ро-
мане «Бегство Земли». В данном произведении ученым далекого 
будущего нашей планеты, посредством использования компьюте-
ров, наделенных эффективными аналитическими устройствами, 
удалось высчитать траекторию перемещения Земли, Луны и Ве-
неры из Солнечной системы, жизненно необходимой по причине 
скорого взрыва Солнца, и разработать планетарные двигатели, 
способные на практике обеспечить столь сложный миграцион-
ный процесс. Кроме того, с опорой на сложные и масштабные вы-
числительные механизмы, земные и венерианские специалисты 
получили возможность продумать алгоритм политического и со-
циально-экономического функционирования общества в период, 
предшествующий достижению тремя указанными выше небес-
ными телами ближайшей к Солнцу звезды. Французский фантаст 
описал способность компьютеров анализировать загружаемую 
в них информацию о встреченных землянами инопланетных расах 
для выработки наиболее эффективных способов налаживания про-
дуктивной коммуникации с ними, а также предотвращения воен-
ных и межрасовых конфликтов и социально-экономических про-
тиворечий [22, с. 315].

В романе «Львы Эльдорадо» Ф. Карсак повествует о приме-
нении компьютерной программы для разработки стратегии унич-
тожения корпорацией с Земли (Межпланетного Металлургиче-
ского Бюро – ММБ) коренного населения планеты Эльдорадо, 
богатой редкими металлами и ценными минералами. Автор под-
робно описывает аналитические способности компьютеров ММБ 
и обслуживающих их технических специалистов, а также умение 
обрабатывать имеющуюся информацию о политическом строе, 
религиозных предпочтениях, обычаях и традициях, этническом 
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своеобразии народов планеты, которую компания намерена пре-
вратить в источник сырьевых ресурсов [6, с. 51].

Таким образом, и в данном случае отражение компьютерной 
техники в творчестве Ф. Карсака имело целью привлечение внима-
ния к существенным проблемам социального характера и критику 
в адрес крупных корпораций, использующих научные достижения 
исключительно для извлечения максимальной прибыли из своей 
непосредственной деятельности.

Иное представление о перспективах развития искусственного 
интеллекта имел выдающийся фантаст А. Кларк, физик по образо-
ванию, в первую очередь стремившийся привлечь внимание своих 
читателей к научному прогрессу и тем возможностям, которыми 
он может обеспечить человечество в будущем. В романе «Остро-
ва в небе» компьютеры используются исключительно в мирных 
целях и помогают обитателям космических станций в Солнечной 
системе обустраивать социальную сферу общественной жизни на 
искусственных спутниках. Любая попытка использовать вычисли-
тельную технику в корыстных целях влечет за собой формальные 
негативные санкции. В цикле «Космическая одиссея» HAL 900 
(ЭАЛ 900), бортовой компьютер межпланетного корабля «Диска-
вери-1», отличается не только чрезвычайно развитым интеллектом 
и способностью к аналитическому мышлению, но и развитой спо-
собностью к коммуникации с людьми, эмоциональностью, а так-
же инстинктом самосохранения и мстительностью. Уничтожение 
компьютером астронавтов было вызвано нежеланием членов эки-
пажа общаться с ним в неформальной обстановке, а затем – из опа-
сения быть деактивированным [9, р. 61].

Следовательно, можно предположить, что в данном случае 
А. Кларк имел намерение показать, что разумные машины, соз-
даваемые человечеством, перенимают его позитивные и негатив-
ные качества и по этой причине становятся способны проявлять 
привязанность или агрессию. Важно отметить, что данная тема не 
менее ярко раскрыта в одноименной экранизации романа А. Клар-
ка – фильме всемирно известного голливудского режиссера С. Ку-
брика, снятого в 1968 г [3, с. 96].

В то же время следует признать, что проблема искусственно-
го разума до последних десятилетий ХХ в. не получила столь же 
подробного освещения в игровом научно-фантастическом кинема-
тографе, как это произошло в художественной литературе того же 
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жанра. В данном контексте серьезного осмысления среди запад-
ных фильмов заслуживают, на наш взгляд, лишь два.

В первую очередь, отметим работу Р. Скотта «Чужой», вышед-
шую на экраны в 1979 г. В этом фильме режиссер показывает отли-
чие между андроидом Эшем, обладающим определенной свободой 
мышления, и бортовым компьютером космического корабля «Но-
стромо», не имеющего возможности противостоять корректировке 
его базы данных [10, p. 113].

Считаем целесообразным принять во внимание еще один 
фильм Р. Скотта, снятый в 1981 г., «Бегущий по лезвию» – экрани-
зацию романа Ф. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» 
Разумные биороботы, именуемые репликантами, начинают борь-
бу за свои права. Репликанты не желают оставаться на положении 
бесправных рабочих механизмов, используемых человечеством 
для выполнения различных функций. При этом они способны на 
глубокие личные чувства и самопожертвование, а также на ком-
промисс с людьми [11, р. 183].

Подобными же качествами наделен биоробот Вертер – пер-
сонаж советского телевизионного фильма «Гостья из будущего», 
снятого режиссером П. О. Арсеновым в 1985 г. по мотивам пове-
сти К. Булычева «Сто лет тому вперед». Вертер, штатный сотруд-
ник Института Истории, обладает своеобразным чувством юмора, 
множеством увлечений (в частности, способностью к стихосложе-
нию), испытывает глубокие чувства к своей напарнице Полине. 
Следует подчеркнуть, что Вертер был создан П. О. Арсеновым 
и К. Булычевым именно для киноадаптации – в литературном про-
изведении он отсутствовал [5, с. 88].

В остальных случаях компьютеры и роботы служат лишь пред-
метом обихода и обеспечивают футуристический характер окру-
жающей обстановки, демонстрируемой зрителю. Зачастую фанта-
стические фильмы являлись экранизациями перечисленных выше 
литературных произведений, в которых передавался дух перво-
источника без существенных режиссерских изменений [12, р. 59].

Таким образом, научный аспект развития компьютерной тех-
ники был рассмотрен в большом количестве литературных произ-
ведений, причем с диаметрально противоположных точек зрения. 
Однако следует отметить тот факт, что и писатели-фантасты, в це-
лом специализировавшиеся на приключенческом жанре, уделяли 
внимание вычислительной технике – и по причине стремления по-
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пуляризировать науку в молодежной среде, и из-за высокого уров-
ня образованности авторов, имевших определенное представление 
по данному вопросу.

В частности, это относится к таким американским литератур-
ным деятелям того периода, как Э. Р. Берроуз и О. А. Клайн, наибо-
лее популярным писателям своего времени – конца XIX – начала 
XX вв.

В «Марсианском цикле» Э. Р. Берроуза описывается сложный 
механизм, с помощью которого жители Марса высчитывают рас-
стояние до соседних с их родным миром планет, вычисляют изме-
нения температуры воздуха, производят расчеты, связанные с раз-
витием народного хозяйства. Кроме того, в одном из последних 
романов цикла – произведении «Великий Ум Марса» дается опи-
сание вычислительного устройства, способного играть с людьми 
в аналитическую игру, аналогичную земным шахматам [21, р. 285].

В романах О. А. Клайна один из главных героев, доктор Гор-
дон, спроектировал компьютер, способный перемещать чело-
веческое сознание на миллионы лет в прошлое. Таким образом, 
у О. А. Клайна компьютер выполняет роль своеобразной менталь-
ной машины времени, которая обладает возможностью просчитать 
физиологические параметры, подходящие для переноса сознания 
человека начала ХХ в. в тело гуманоидного обитателя доисториче-
ских Марса и Венеры, а также приемлемый для реципиента соци-
альный статус [22, с. 319].

Э. Гамильтон, признанный лидером приключенческого жанра 
в фантастической литературе, создатель так называемого поджанра 
«космической оперы», также внес вклад в популяризацию компью-
терных технологий посредством их описания в ряде своих произ-
ведений. При этом вычислительные машины в романах Э. Гамиль-
тона в первую очередь используются в военной сфере – в качестве 
некоего абсолютного оружия, способного привести к решающему 
перелому в военном конфликте [20, р. 211]. В романе «Беглец со 
звезд» автор повествует о Супермозге – масштабном компьютер-
ном механизме, созданном на планете Скеретх в качестве центра 
управления космическим флотом и комплекса стратегического 
планирования [13, р. 4]. В произведении «Молот Валькаров» Э. Га-
мильтон описывает кибернетическое устройство огромных разме-
ров, просчитывающее траекторию и запускающее боеголовки, спо-
собные уничтожить звезду [26, с. 31]. Роман «Звездные короли», 
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считающийся шедевром фантастической литературы, содержит 
описание компьютеров, чьей основной функцией является обеспе-
чение благоустройства жилых помещений политической и эконо-
мической элиты Галактической империи посредством вычисления 
уровня потребностей своих хозяев и выработки оптимальных ре-
шений для достижения поставленных задач [25, р. 106].

Следовательно, и литературные деятели фантастической на-
правленности, которых сложно назвать научными фантастами, 
внесли значительный вклад в популяризацию сложной вычисли-
тельной техники.

Как представляется авторам данного исследования, перед ана-
лизом отражения социальных сетей в фантастическом жанре ис-
кусства следует раскрыть сущность данного термина. Под соци-
альной сетью подразумевается электронная платформа, созданная 
для общения между людьми в режиме онлайн, обмена данными, 
развития деловых связей между экономическими партнерами. Со-
циальная сеть конструируется в развлекательных или познаватель-
ных целях посредством размещения на данной сетевой площадке 
музыкальных видео- и аудиозаписей, художественных фильмов 
и мультипликационной продукции, научно-популярного контента 
(английское слово «content» в переводе на русский язык означает 
«информация», «данные», «наполняемость, содержание»). Данное 
понятие было введено в научный оборот еще в 1954 г. социологом 
Д. Барнзом в его работе, посвященной социальным отношениям 
между верующими в Норвегии [14, р. 11].

Следует принять во внимание то обстоятельство, что еще 
в XIX столетии известный русский мыслитель и литератор 
В. Ф. Одоевский анализировал возможность дистанционного об-
щения человеческого общества. В своем романе, носящем утопи-
ческий характер – «4338-й год: Петербургские письма», россий-
ский писатель и общественный деятель описал аналог Интернета 
и социальных сетей – магнетических телеграфов, которые позво-
ляют общаться людям, проживающим в разных городах и странах 
и на разных континентах. Кроме того, в данном романе приводится 
подробное описание так называемых домашних газет, в которых 
размещаются сведения о состоянии здоровья жильцов, фотогра-
фии, отображающие их досуг и семейные отношения, – средств 
информации, в определенном смысле имеющих сходство с совре-
менными социальными ресурсами Интернета [10, р. 114].
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Также необходимо отметить, что перспективу общения на 
большом расстоянии посредством использования компьютерных 
технологий рассматривал в своем творчестве один из наиболее вы-
дающихся мировых писателей-фантастов – американский писатель 
Р. Брэдбери. Прежде всего, это относится к одному из наиболее 
известных его литературных произведений – роману «451 градус 
по Фаренгейту», написанному в 1953 г. и получившему мировое 
признание. В данном произведении автор конструирует мир, в ко-
тором человечество отказывается от книг, объявленных вне закона 
и подлежащих утилизации, и проводит большую часть времени за 
общением с так называемыми «родственниками из телевизора» 
посредством использования «говорящих стен» – компьютеризиро-
ванных экранов [15, р. 328].

Авторы данной статьи полагают, что в романе «451 градус по 
Фаренгейту» Р. Брэдбери невольно предугадал процессы, происхо-
дящие в человеческом обществе с начала 2010-х гг.: книги не унич-
тожаются, однако люди зачастую избавляются от них, утратив су-
щественную потребность в их наличии. Необходимая информация 
размещена в сетевых энциклопедиях, а всевозможные варианты 
заполнения досуга, обеспечиваемые онлайн-площадками, попро-
сту не оставляют времени для чтения художественной литерату-
ры. В результате социологи и ученые иного профиля в России и за 
рубежом все чаще отмечают снижение интеллектуального уровня 
молодежи, наиболее подверженного влиянию социальных сетей. 
Специалисты констатируют ослабление среди представителей мо-
лодого поколения склонности к аналитическому и творческому 
мышлению, индифферентность по отношению к проблемам окру-
жающих и общества в целом. Иными словами, исследователями 
общественных отношений отмечается эскалация тех социальных 
проблем, которые были описаны американским фантастом-гума-
нистом еще в начале второй половины ХХ в.

Тем не менее, как уже отмечалось выше, возможность сетево-
го общения и эволюция компьютерных сетей до 1980-х гг. не яв-
лялись предметом интереса писателей и режиссеров, чьи произве-
дения относились к фантастическому жанру. Однако к указанному 
временному периоду ситуация стала изменяться. Компьютерная 
техника становилась все более важным аспектом экономического 
и технологического развития цивилизации. По этой причине столь 
существенный аспект не мог игнорироваться и в искусстве, всег-
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да реагирующем на вызовы времени. Как представляется, данную 
трансформацию объясняет технический прогресс, затронувший 
кибернетический аспект развития технологий именно к 80-м гг. 
ХХ столетия. К этому времени он приобрел значительные мас-
штабы и, таким образом, не мог не привлечь внимания фантастов, 
в той или иной степени всегда реагирующих на очередную тех-
нологическую революцию и дающих свои оригинальные интер-
претации этого сложного процесса. При этом, что характерно, 
режиссеры-фантасты среагировали на появление данного явления 
едва ли не раньше своих коллег-литераторов, четко понимая воз-
можность привлечения внимания зрителей к столь уникальной для 
того периода теме [28, с. 27].

Первым, на взгляд авторов данной статьи, примером изобра-
жения в искусстве информационных сетей, аналогичных суще-
ствующим в наши дни, стал СкайНет (SkyNet – Небесная Сеть), 
созданный воображением выдающегося американского киноре-
жиссера Д. Кэмерона. Данная компьютерная сеть появляется впер-
вые в его фильме 1984 г. «Терминатор», оказав существенное вли-
яние на дальнейшее развитие научно-фантастического жанра.

Скайнет является главным антагонистом (т. е. противником) 
главных героев на протяжении пяти из шести ныне существующих 
фильмов данной кинофраншизы. В первых двух частях («Терми-
натор» 1984 г. выпуска и «Терминатор-2. Судный день», снятый 
в 1991 г.), считающихся и кинокритиками и поклонниками эта-
лонной, классической дилогией, которую непосредственно сни-
мал сам Д. Кэмерон, Скайнет был оборонной сетью Соединенных 
Штатов Америки, решившей уничтожить человечество. Как пред-
ставляется, подобный подход был использован по причине того, 
что Интернет был создан на основе сконструированной в 1969 г. 
в США электронной платформы Advanced Research Projects 
Agency Network – ARPANET (Сети Агентств Перспективных ис-
следовательских проектов – Арпанет). Данная сеть была создана 
для нужд Министерства обороны США. Таким образом, Д. Кэме-
рон высказывал реальное для того времени опасение использо-
вания инновационных технологий в военных целях. По сюжету, 
Скайнет, выполнявший, помимо прочих функций, задачу обеспе-
чения коммуникации между сотрудниками военного ведомства 
Соединенных Штатов, проанализировал специфику их общения, 
противоречия и проявления антипатии и агрессии, пришел к вы-
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воду о необходимости уничтожения человечества, как сообщества, 
генерирующего хаос [16, p. 25].

В результате Небесная Сеть нанесла ядерный удар по Совет-
скому Союзу, спровоцировав ответную симметричную реакцию со 
стороны политического и военного руководства СССР и, таким об-
разом, поспособствовав одномоментной гибели трех миллиардов 
человек. Оставшиеся в живых люди подвергались уничтожению 
посредством созданных американскими учеными и усовершен-
ствованных Скайнетом боевых машин, оснащенных искусствен-
ным интеллектом, – человекообразных роботов, получивших на-
звание «терминаторы» («уничтожители»). Поражение, на грани 
которого оказалась Небесная Сеть вследствие неспособности 
учитывать человеческий фактор в вооруженном конфликте и по-
явления сильного военного лидера человечества – генерала Джона 
Коннора, подтолкнуло данную комплексную компьютерную про-
грамму к радикальной попытке изменить сложившийся баланс 
сил. Скайнет спроектировал машину времени, посредством кото-
рой забросил в прошлое двух терминаторов, перед которыми была 
поставлена задача уничтожить либо мать Джона Коннора, либо 
самого лидера человеческого Сопротивления в детском возрасте. 
Обе попытки потерпели неудачу вследствие оперативной отправки 
Сопротивлением в прошлое защитников Сары и Джона Конноров, 
в итоге сумевших предотвратить самое появление Небесной Сети 
[17, p. 122].

Следует отметить, что в обоих фильмах неоднократно подчер-
кивается, что главным виновником сложившейся в будущем ситу-
ации являются люди, создавшие столь смертоносную программу. 
Также указывается на возможные негативные последствия раз-
мещения своих персональных данных и проявления эмоций в со-
циальных сетях. Кроме того, автор дилогии дает сравнительную 
характеристику терминаторов из двух частей, чьи роли были испол-
нены одним из самых известных голливудских актеров – А. Швар-
ценеггером. Как нам кажется, идентичность внешности двух чело-
векоподобных кибернетических организмов является неслучайной. 
Терминатор из первой части запрограммирован на уничтожение 
и идет к своей цели, не обращая внимания на препятствия, унич-
тожая десятки людей, не имеющих отношения к семье Конноров. 
Киборг (сокращенное обозначение понятия «кибернетический 
организм») из второго фильма имеет установку защищать Джона 
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Коннора; в него встроена функция саморазвития и самообучения, 
активированная матерью и сыном Коннорами, которая в итоге по-
зволила ему осознать ценность человеческой жизни и цивилизации 
в целом и спасти человечество посредством пожертвования соб-
ственным существованием. Следовательно, проблема заключается 
в том, какой тип программирования включен в тот или иной ис-
кусственный интеллект, который сам по себе изначально не может 
являться врагом или другом человеческого вида [18, p. 117].

Однако следующие четыре фильма были сняты другими ре-
жиссерами, стремившимися создать, прежде всего, коммерческий 
продукт, а не фильм, затрагивающий философско-нравственные 
проблемы. В то же время следует признать тот факт, что создатели 
данных частей франшизы все же стремились адаптировать тема-
тику кинофраншизы к изменяющимся проблемам современности. 
Так, например, в третьем фильме, вышедшем в 2003 г. («Термина-
тор-3. Восстание машин»), снятом режиссером Д. Мостоу, Скай-
нет уже отражал новые тенденции и, для большей эффективности, 
проникал в Интернет. Помимо этого, в фильме нашли отражение 
такие проблемы компьютерных технологий и созданных на их 
основе социальных сетей, как вирусные программы, блокиров-
ка работы интернет-ресурсов и зависимость людей от цифровой 
экономики. Также следует отметить, что в данном фильме Тер-
минатрикс – киборг, наделенный внешностью молодой привле-
кательной женщины, способен менять свою внешность с учетом 
существующих в тот момент трендов. Этот киборг, как и проти-
востоящий ему Терминатор-защитник, наделен обширной базой 
данных на каждого жителя Земли, а также базовыми программа-
ми по социальной психологии, позволяющими обретать развитые 
навыки и умения коммуникативной деятельности и способность 
внушать доверие окружающим его людям [13, p. 93].

В четвертом фильме, вышедшем на экраны в конце весны 
2009 г. (режиссером кинокартины выступил Д. Макджи), показан 
мир будущего, в котором боевые действия между Скайнетом и че-
ловечеством еще не завершены. В данной картине Скайнет обрел 
возможность воплощать свою личность посредством использова-
ния образа знакомых главным героям людей, отображенного на 
компьютерном экране. Мы полагаем, данный прием должен был 
продемонстрировать большую значимость общения в виртуальной 
среде для современных людей [11, p. 129].
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В пятой части (2015 г.) «Терминатор-5. Генезис», снятой ре-
жиссером А. Тейлором, Скайнет уже трансформировался в Гене-
зис – социальную сеть, к которой должно было подключиться все 
человечество и оказаться полностью в его власти. Данная ситуация 
обусловлена тем, что Генезис после своего запуска должен был 
осуществлять контроль над всеми другими социальными сетями, 
сектором мирового цифрового хозяйства, оборонными системами 
и электронными правительствами [14, p. 223].

В шестой части (2019 г.) – «Терминатор. Темные судьбы», ре-
жиссер Т. Миллер – Скайнет был заменен на компьютерную про-
грамму Легион, также имевшую, помимо прочих приоритетных 
задач, функции социальной сети [17, p. 98].

Мы считаем, что киновселенная «Терминатор» стала, в том 
числе, отражением страхов человечества перед новыми техноло-
гиями в целом и, в частности, перед социальными сетями.

Примерно в том же ключе развивается и не менее популярная 
кинофраншиза братьев (ныне сестер) Вачовски «Матрица», в кото-
рой человечество порабощено роботами и подключено к всемирной 
сети для осуществления тотального контроля над ним [19, p. 54].

В еще одной киновселенной, имеющей сотни миллионов по-
клонников по всему миру, – «Звездных войнах», тема компью-
терных технологий раскрыта весьма слабо, а социальные сети не 
упоминаются. Это объясняется тем фактом, что автор «Звездных 
войн» Д. Лукас создавал приключенческие фильмы, в которых 
технологическое развитие служило лишь фоном. Однако именно 
«Звездные войны» популяризировали дистанционные коммуни-
кативные системы, посредством которых стала возможна связь 
между сообществами, между которыми пролегают астрономиче-
ские расстояния. Также укажем на то обстоятельство, что большое 
количество писателей-фантастов создали романы по «Звездным 
войнам». В данных литературных произведениях общение в со-
циальных сетях раскрывается весьма подробно. Главенствующее 
положение в Галактике занимает ГолоНет – Голографическая Сеть, 
предназначенная для общения, и сочетающая в себе параметры 
Интернета и телевидения. В романах Т. Зана, входящих в эпопею 
«Звездных войн», описываются так называемые «ледорубы» – ха-
керы, способные взламывать планетарные оборонные сети, соци-
альные электронные ресурсы и сетевую защиту межпланетных 
банковских объединений [24, p. 188].
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Современная фантастическая западная литература, что важ-
но отметить, раскрывает сущность социальных сетей в основном 
в рамках реализации так называемой «повестки» – осмысления не-
традиционных личных отношений, феминистических настроений 
и отстаивания прав чернокожих граждан. Наиболее характерным 
примером в данном контексте является цикл Й. Макдональда «Но-
вая Луна», созданный в 2015-2019 гг. [23, с. 89].

В то же время в российской фантастической литературе, по-
мимо авторов, чье творчество ориентировано на следование запад-
ным образцам, существуют писатели, сохраняющие стремление 
к отражению злободневных тем. В частности, современный рос-
сийский писатель-фантаст В. Ю. Панов неоднократно обращался 
к теме социальных сетей в своих произведениях. В цикле «Тайный 
Город», посвященном тайным обитателям современной Москвы – 
последним представителям могущественных нечеловеческих рас, 
он подробно описывает сетевой ресурс «Тиградком», посредством 
которого жители Тайного города приобщаются к благам челове-
ческой цивилизации, ведут общение и бизнес. В романе «Дикие 
персы», изобилующем жаргонизмами компьютерных игр, он по-
вествует о физическом слиянии пользователей социальных сетей, 
увлекающихся боевыми компьютерными играми, с их сетевыми 
персонажами [27, с. 133]. В цикле «Анклавы», события которого 
разворачиваются в недалеком постапокалиптическом будущем, 
все люди напрямую подключены (через кору головного мозга) 
к социальным сетям, что упрощает коммуникацию между ними 
[6, с. 54]. В новом цикле «Чужие игры» В. Ю. Панов повествует 
о юных блогерах середины XXI столетия, конкретнее – о том при-
вилегированном положении, которое они занимают в человече-
ском обществе [1, с. 97].

Заключение

Компьютерные технологии в условиях современного постин-
дустриального мира играют все более значимую роль во всех сфе-
рах общественной жизни – экономической, политической, соци-
альной и духовной. В свою очередь, социальные сети, возникшие 
в процессе развития компьютерной техники, стали неотъемлемой 
частью жизни человеческого общества и, по этой причине, как 
и любое другое общественное явление, отличаются противоречи-
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востью и содержат в себе как положительные, так и отрицатель-
ные черты.

Отражение указанных выше аспектов в фантастической худо-
жественной литературе и фантастическом кинематографе позво-
ляет взглянуть на онлайн-площадки и вычислительные аппараты 
сферы высоких технологий с особой точки зрения, так как фанта-
сты во многих случаях используют своеобразные приемы для вы-
ражения своего представления о той или иной проблеме.

Кроме того, фантастический жанр является одной из наиболее 
подходящих платформ для осмысления социальных сетей и ком-
пьютерных технологий как культурного феномена. Также важно 
принять во внимание, что, в силу высокого уровня популярности 
фантастики, отражение данных аспектов общественной жизни 
в книгах и фильмах соответствующей направленности позволяет 
популяризировать достижения научного прогресса среди широких 
масс населения.

Писатели-фантасты и режиссеры, снимающие фантастиче-
ские фильмы, при осмыслении роли высоких технологий и он-
лайн-общения рассматривают целый комплекс проблем научного, 
экономического, политического характера, затрагивают вопросы 
нравственности и проблемы выбора.

В фантастических произведениях подвергаются рассмотре-
нию различные аспекты использования искусственного интеллек-
та. Необходимо принять во внимание то обстоятельство, что пи-
сатели и режиссеры, в том числе, делают акцент на возможности 
негативных последствий его активного применения.

С учетом того факта, что большая часть наиболее выдающих-
ся фантастических произведений была создана еще до начала по-
стиндустриальной эпохи, следует признать способность фантастов 
к социальному прогнозированию.

Отдельные факты из современной жизни, подтверждающие 
подобную точку зрения, позволяют констатировать, что социаль-
ные сети являются тем многоаспектным явлением, которое было 
раскрыто в фантастических фильмах и литературных произведе-
ниях.

Следует также признать, что компьютерные технологии яв-
лялись предметом интереса фантастов еще с XIX в. и до начала 
становления постиндустриального общества превалировали над 
отражением социальных сетей в фантастическом искусстве.
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Данный феномен базируется на причастности авторов XIX – 
ХХ вв. к науке и техническому прогрессу, подталкивавшей их к рас-
суждениям о его векторе в будущем. Проблема человеческого об-
щения посредством использования виртуального пространства 
получила широкое отображение только начиная с момента за-
рождения социальных сетей, на рубеже ХХ – XXI столетий.
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Аннотация. В данной статье речь идет об элементах классической 
и неклассической онтологических систем в учении Аристотеля о сущно-
сти, категориях и языке. Удивительным выглядит то, что в классических 
памятниках античной философской мысли встречаются онтологические 
модели, близкие современной аналитической философии и компьютер-
ным наукам. Аристотель впервые рассуждает о сущем, данном в кате-
гориях языка. Так совершается переход от предметного индивида к ло-
гическому субъекту и затем к части речи. Природа знания опирается на 
единичное представление всеобщего. По Аристотелю, в действительно-
сти существует только множество произвольно обозначенных уникаль-
ных единичных вещей. Но виды и роды выстраивают определенные ло-
гические отношения между ними. Таким образом, языковая актуализация 
знания о мире возможна только относительно видов и родов, т. е. логиче-
ской структуры, поскольку вещь сама по себе (неописанная) не обладает 
никакими характеристиками, но при этом она независимо наличествует 
в бытии. С одной стороны, Аристотель представляется как сторонник 
классической номиналистской онтологии – мир вещей есть множество 
существующих в бытии единичных безатрибутивных объектов. С дру-
гой – онтология Аристотеля представляет собой множество объектов, 
полагаемых высказыванием в качестве существующих. То есть это могут 
быть объекты из вымышленных или невозможных миров, но языковые 
дескрипции приписывают им функции пропозиционального значения. 
Язык в обоих случаях – просто способ непротиворечивого описания. Та-
кая трактовка позволяет описывать онтологию Аристотеля в терминах 
компьютерных онтологий.

Ключевые слова: категории; сущность; онтология языка; имя; так-
сон; номинализм.
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Abstract. In this article, we will discuss the elements of classical and 
nonclassical ontological systems in Aristotle’s doctrine of the substance, cat-
egories and language. It is amazing that the classic heritage of ancient philo-
sophical thought include ontological models similar to the contemporary ana-
lytic philosophy. Aristotle was the first to speculate on the substance in terms 
of language categories. It is the transition from the subject individual to a log-
ical entity and then to a part of speech. The nature of knowledge is based on a 
single representation of the universal. According to Aristotle, only a plurality 
of randomly designated unique individual things exists. However, the species 
and genera build some logical relations between them. Therefore, the language 
updating of the knowledge of the world is possible only with respect to spe-
cies and genera, i. e., a logical structure as thing in itself (not described) does 
not have any features but exists independently in the reality. On the one hand, 
Aristotle supports the classical nominalistic ontology (the material world is a 
complexity of things existing in the reality of single non-attributive objects). 
On the other hand, Aristotle’s ontology is a complex of objects believed exist-
ing by a statement. That is, the objects can be from imaginary or impossible 
worlds, but the language descriptions credit them with the function of proposi-
tional value. In both cases, language is just a method of consistent description.

Keywords: categories; substance; ontology of a language; name; taxon; 
nominalism.

Introduction

It is a well-known fact that within the issue of the relation between 
the name and the thing, Aristotle creates an ontological model as 
opposed to the opinion of his teacher Plato.
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In order to understand the key disagreement of Plato and Aristot-
le’s ontological model, it is necessary to compare their interpretations 
of the relations between concepts and of things. Aristotle agrees with 
the basic provisions of the Platonic theory of ideas, postulating a transi-
tion from Eidos to sensory distorted phenomena and concepts, grasping 
the true substance of things, as well as a name containing some seman-
tic nucleus connected to the same substance of the thing.

Nevertheless, Aristotle sharply criticizes the independent onto-
logical status attributed to notions and ideas by Plato. For Aristotle, a 
concept is the result of the work of reason comprehending the essen-
tial characteristics of the individual objects. Such sharp criticism of the 
teacher is based on the fact that the Platonists, according to Aristotle, 
had adopted Heraclites’ idea of the eternal change of life, and that they 
had sought the source of the order of things (cosmos) in transcendental 
eidetic universals.

Traditionally, four Aristotle’s theses criticizing the theory of ideas 
are stated:

1. As an idea contains all the common features of certain things, 
they do not have anything that is not contained in the things themselves; 
therefore, ideas are useless for the process of cognition.

2. The transcendental remoteness of the world of ideas makes it 
useless for perceptual knowledge; therefore, there is no reason for the 
existence of objective connection between things and ideas.

3. The third objection is due to Russell’s paradox and the theory 
of sets. Aristotle sees the logical contradiction in the fact that «individ-
ual» ideas may be generalized by «general» ideas, as then the general 
ideas would contradict their position of «individual» for the more gen-
eral.

4. The universality of ideas does not explain the cause of motion 
and establishment in the world, the origin and death, because the world 
of ideas is a limited closed system of ideal meanings [1; 2].

We plan to discuss two questions in this article:
What are the universal bases of being for Aristotle?
How does his ontological view affect the interpretation of the lan-

guage system?
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1. Aristotle’s pseudonominalism
The most common view defines Aristotle’s doctrine as pure nomi-

nalism. According to this approach, for Aristotle, only individual things 
exist, and only the general is studied, which is expressed through the 
«whatness», the notional self-identical unity. It is believed that for Ar-
istotle, substance is expressed through specific difference, i. e., through 
semiotic and analytical work of the cognitive mind. Some authors [3] 
interpret Aristotle’s universals through Nous (mind), the «form of 
forms», the primary drive, the «idea of ideas», which in fact, identified 
with the Aristotle’s universals with Plato’s Logos.

Aristotle clearly separates the concept of the substance and univer-
sals. His universals lose their self-ontological status and acquire logical 
reasons, becoming descriptive qualities of a substance. E.g. «an apple 
is red» not because there exists some ideal redness, but because there 
exists an apple with its inherent characteristics. However, the nature 
of an apple is related to its true substance, in other words, these are 
the properties, which the substance may not lose without ceasing to be 
itself. Further, Aristotle argues that the entity is only inherent in single 
unique items (Socrates, Napoleon or a specific thing) because they pos-
sess qualities that can be described consistently.

As it is well known, Aristotle was a supporter of the theory of the 
establishment of random names, so he did not connect language names 
with the substance of things. However, the substance of things, despite 
the inconsistency of the term and its ambiguous use in the «Metaphys-
ics», was correlated with the logical relationship between the name and 
the predicate. In short, according to Aristotle, there actually exists only 
a plurality of randomly designated unique individual things. Howev-
er, the species and genera build certain logical relations between them. 
Thus, the language updating of the knowledge of the world is possible 
only with respect to the species and genera, i. e. a logical structure as 
thing in itself (non-described), does not have any features but exists in 
being independently. There is simply nothing to say about it. Knowl-
edge is possible only in general, which is updated in the individual.

For this reason, Aristotle creates an innovative categorical ap-
proach. To describe the logical relationships of individual things a spe-
cial language and a vocabulary of categories are required (Table 1).
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Table 1

Aristotle’s category system

΄Ουσία What? Substantia Substance
Ποσόν How numerous? Quantitas Quantity
Ποιόν Which? Qualitas Quality
Πρός τί Related to what? Relatio Relation (related)
Ποϋ Where? Ubi Where (Place)
Πότε When? Quando When (Time)
Κεϊσθαι To exist Situs Position
΄Εχειν To (be) possess(ed) Habitus Possession (state)
Ποιεϊν To do Actio Action
Πάσχειν To suffer Passio Undergoing

The categories doctrine is the doctrine of the possibility of con-
sistent language statements that do not allow to distort the truth of the 
expression. Criticizing the sophists for the substitution of concepts and 
the use of polysemic terms, Aristotle made a breakthrough separating 
the levels of word usage into grammar and logic. In the terms «a man 
is» and «a man is fair» the verb «to be» reflects different functional 
meanings [4]. In one case, the ontological content of a seme is revealed, 
in the second, the verb is as an ontological connector.

It is important to understand that with the help of categories Aris-
totle describes the characteristics of being, i. e. it creates a descriptive 
system for constructing unambiguous representative statements. This 
principle is used today for working with databases.

Beingness consists of individual things that are classified by gen-
der and type of relationships through language. Naturally, Aristotle was 
a supporter of the random category concept. However, the complexity 
of the ancient thinker was that the linguistic ordering of the knowledge 
of individual things created system of relations between logical objects 
that could be verified empirically in the physical world (!). Thus the 
question of a universal general still remained opened.
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2. Categorial understanding of Substance
In the well-known quote «… Saying that substance does not exist, 

or saying that a non-substance exists is to say false; and saying that 
substance exists, or saying that a non-substance does not is to tell the 
truth», the verb «to say» is in the focus, since the semantics of an ex-
pression carries the speaker from the objective world into the area of 
language worlds.

S. Neretina and A. Ogurtsov rightly point out that Aristotle was the 
first time to speak about the importance of language for ontological 
models. «Metaphysics is not just the doctrine of the substance as such, 
regardless of human subjectivity and intersubjectivity of meanings, but 
the doctrine about being as it is given in the language structure, in the 
methods of naming and predication, in syntactic, semantic and gram-
matical forms» [5]. As a result, Aristotle declared a category a part of 
speech.

The linguistic analysis of the concept of «substance» in the works 
of Aristotle is of particular interest as here he raises the serious issues 
of the impact of linguistic representations on the ancient ontological 
system. This is where from the logical tradition originates.

The interpretation of the concept of «substance» is very different 
in the «Categories» and «Metaphysics». In his first works, Aristotle di-
vides substances into the «first» and «second»: the first substances are 
individuals (a single person, a horse or a dog), i. e. this is the sentence 
subject, the subject of a statement in the logical and grammatical sense; 
the second substances are genders, species and general concepts. Yet, 
later in the «Categories» he states that the substances exist independent-
ly, only the first ones have the supreme being, and the latter emerge 
in being as they approach the first. In the «Metaphysics», Aristotle’s 
understanding of the «substance» is located between the Latin concept 
of substantia («standing under») and essentia (substance of existence 
of this thing – «whatness»). To understand what really is the substance 
according to Aristotle, it is advisable to analyze the connection between 
his ontology and the syllogistics and the theory of language.

As a result, Aristotle defines Substance 1 through four fundamental 
characteristics: 0) Substance as such; 1) Substance as the basis for the 
quality of a thing, as a substrate; 2) as a linguistic substrate or a sen-
tence subject; 3) as the subject of logic judgment. All three features of a 

1 We capitalize the word here as it includes all Aristotle’s interpretations of 
substance.
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Substance are interconnected, they are not three meanings of the word 
but three aspects of the Substance beingness [6]. Now, if we apply the 
linguistic forms to describe all four levels, we will have the following 
picture: level 0) can not be described as any «statement about the …» 
automatically brings us to level 1); at level 2) a thing is transformed into 
a subject; and, finally at level 3) we are talking about the logical subject 
connected with the world of things through formal characteristics.

3. Ontology of language

Let us consider the relationship of Aristotle’s logical doctrine and 
his understanding of the language substance.

As we know from the history of science, Aristotle attempted to 
systematize the knowledge of almost all fields of science in his time. 
Language as an organized structure of grammatically conjugated ele-
ments was first realized by Stagirite.

Surprisingly, despite the fact that modern linguists treat Aristot-
le’s fundamentals of propositional logic with great reverence, Aristotle 
himself did not consider language as a separate object of philosophical 
reflection. However he singled out three areas of language function-
ing. Alas, they all were outside the ontological plane: first dialectics, 
the science of proof and refutation; second, the poetics, which is the 
science of compiling stories that excite passions: epic, tragedy, come-
dy, etc. (what we now would call fiction); third rhetorics, the science 
of drafting speeches glorifying one and condemning another. All three 
sciences or arts are directly related to the word, to the speech. Aristotle 
developed his theory of language within these disciplines [7].

Aristotle begins his work «On the interpretation» in line with Plato 
by pointing out that, as thoughts are signs of things, words are signs of 
thoughts. From the further Aristotle’s discussion, it is clear that for him 
the structure of a language is an abstract copy of the structure of the 
world, reproducing through submission. Therefore, to describe reliably 
the connections between things and thoughts, one needs to describe 
credibly the relationship between syntactic and grammatical elements. 
Further, Aristotle defines the name and the verb as the fundamental 
elements of a linguistic structure, thus making an important point: 
1) nothing false or true can be made without a predicative connector; 
2) the name, unlike the verb, has no expression in the category of time; 
3) no part of a word outside the integrity means nothing (a blow to the 
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etymological speculations of that era);
Therefore, the name and the verb for Aristotle are the foundation of 

any sentence. Aristotle defines speech as «a meaningful sound combi-
nation, separate parts of which mean something as the utterance, but not 
as an affirmation or negation» [8]. He then follows by the classification 
of sentences breaking them into the following pairs: 1) affirmation and 
negation; 2) simple and complex; 3) opposing and contradicting; 4) true 
and false.

It should also be noted that Aristotle was the first to introduce the 
classification of predicates by the logic type. This innovation made the 
theory of syllogisms more formal. That is, the theory of true statements 
construction was built based on logical grounds and not on a descrip-
tion of the object properties or on the principles of evidence.

According to Yu. S. Stepanov, in Aristotle’s doctrine, the predicate 
was not considered an act of attributing features to a subject. Predica-
tion created a classification of description results. Here we see three 
types of terms: 1) category, genus; 2) predicate; 3) predicable, predicate 
type. In the first case, the term «category» refers to the actually existing 
genus or species of the things as such; in the second case, the predicate 
is a sentence member; and in the third case, the predicate is a classifica-
tion unit of logical predicates (taxon).

Aristotle’s logic contains a contradiction we have found interest-
ing.

On the one hand, the Greek thinker was a consistent supporter of 
the contractual theory of naming; on the other hand, he subordinated 
thought to the word. The theory of syllogisms is based on the formula of 
«S is P», which in its turn includes the theory of deducing unambiguous 
concepts, distinguishing the signs of concepts, procedures for defini-
tion and separation, etc. However, the key aspect here is the linguistic 
expression of the ontological ligament «is». In other words, the subject 
S exists and is present in our cognitive field due to the presence of 
the predicate P. That is, the world of objects is acquired by identifying 
similar and different properties. Thinking and speaking about a subject 
reproduces the subject in the imagination making it real. That is why 
Aristotle’s most preferred methodological tool was to investigate the 
meanings of words. «First is the adoption of the provisions, second is 
the ability to understand how many values every name uses» [9].

On the other hand, Aristotle was well aware that «the represen-
tation in the imagination» of each person are different, and the com-
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munication at the level of logic is possible only if S ≡ S. Therefore, he 
created a theory of generating concepts, which eliminated the content 
aspect and the representation of things in the syllogism logic is reduced 
to the universal S, P, M and other terms. Aristotle’s formal universal-
ism determined the development of the philosophical knowledge of 
the language for a long time. Only centuries later, the language ceased 
to be a rhetorical researchers’ tool for expressing the universal mental 
substances, a means of sounding or figurative allegories. Until the late 
18th – early 19th century. The philosophy of language developed in line 
with the analytical approach in which mental structures were seen as 
identical to the structures of being.

Conclusions

We proceed to conclusions. Obviously, Aristotle did not share the 
Platonic transcendentalist approach to the ontology of language. For 
Aristotle, language is primarily a taxonomically ordered system of ex-
pressing the connection of individual things and signs. Despite the fact 
that Aristotle’s universals are have the nature of logical and semantic 
descriptions, the Greek philosopher failed to avoid the idea of a certain 
beginning of all sense (νοῦς).

One could argue that Aristotle’s doctrine of the nature of names 
combined the modern computational understanding of the term «ontol-
ogy». On the one hand, we see the nominalistc metaphysical interpreta-
tion of the material world as a plurality of single non-attributed objects 
existing in being. On the other hand, Aristotle’s ontology is a plurality 
of objects believed existing by the existing theory. That is, they can be 
the objects of imaginary or impossible worlds but the language descrip-
tions credit to them the functions of propositional value. In both cases, 
the language is just a method of consistent description. We emphasize 
that the classification of taxonomic objects by genera and species is the 
basis of any information system.

Aristotle’s understanding of the substance of a thing is also in two 
ontologies: the substance is a real individual or a propositional subject; 
at the same time, substance is a system of logical relationships. Ac-
tually, the correspondent criterion of truth is reduced to the degree of 
affinity of the two ontologies.

While the language system in Aristotle’s doctrine of categories ap-
pears to be an important ontological component, the language as an 
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object is represented in the philosopher’s works only as a rhetorical tool 
for speech activity.

Aristotle was the first to introduce a classification of predicates ac-
cording to the logical principles. The truth of statement was then con-
firmed not by comparing the semantics with the original of the signified, 
but by a consistent logic model of a statement. Name lost it connection 
to the substance or empirically verifiable properties of speech but ac-
quired a conditionality of a logic variable. We can concluded that Aris-
totle’s doctrine includes the elements of both classical and non-classical 
ontological systems.
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Аннотация. Наша цель состоит здесь в представлении авторского 
оригинального нестандартного подхода к проблеме процесса универ-
сальной эволюции, приводящего человеческое общество к стадии дей-
ствительной ноосферы, которая сама становится истинно «ноосферной» 
в этом процессе.

Одним из наиболее значимых вопросов выступает рассмотрение того, 
являются ли место и роль информационных технологий, в особенности 
в виде искусственного интеллекта, действительно фундаментальными 
в этом эволюционном процессе или лишь второстепенными – после со-
циально-экономических и социально-структурных факторов. Тем самым 
здесь необходимо различить и охарактеризовать технологическую сторону 
и социально-экономическую и социально-структурную сторону формиро-
вания истинно ноосферного в своих качествах человеческого общества.

Все это возможно осуществить только при помощи новейшей пе-
редовой необычной методологии, которая разработана, развита и при-
меняется автором. Данная методология – которую мы именуем и харак-
теризуем как преобразовательно-сверхсоинтегрирующую – позволяет 
конструктивно соединить ныне существующие концептуальные подходы 
(ноосферный, универсального эволюционизма, системный, диалекти-
ческий, постиндустриального общества, информационного общества, 
формационный) с тем, чтобы освободить их от присущих им недостат-
ков и ограниченностей и, благодаря этому, получить более проективный 
и проактивный потенциал в понимании реально возможных и необходи-
мых путей и способов формирования всеобщего глобального истинного 
«интеллектуального интеллекта» («сознательного сознания»).

Ключевые слова: глобальный эволюционный процесс; ноосферная 
ноосфера; сознательное сознание, информационные технологии; искус-
ственный интеллект; коммуникационное общество.
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Abstract. The transformational-overcointegrative methodology which 
we use and apply here is based on the outlook that acknowledges the key prin-
ciple of true unity and entity of all the world. If this key principle is valid – and 
it is precisely valid – all the world (that is all nature, including human society) 
in its processing development and transformation is subordinated to general, 
universal (in fact, even overcogeneralized, overcouniversalized) laws (rules, 
relationships). And when we cognize and understand these laws in their com-
pleteness (in fact, precisely overcocompleteness) we can see the trunk, back-
bone way of all general, universal evolution (in fact, overcoevolution-overco-
creation) and, inside it, of evolution and transformation of human society. All 
this has been dependently proved and shown in our previous publications. The 
transformational-overcointegrative methodology accounts the overcogeneral-
ized laws of the all-world systemic development and transformation and is able 
to overcointegrate, overcogeneralize, overcounite all existing (and even those 
possible to exist) methodologies and approaches, among them the noosphere 
approach. Only with the help of this very methodology we are capable to re-
veal the grounds and mechanism, the relationships of the transformational-cre-
ational change of the contemporary society and of its transferring to the stage 
of truly noospheric noosphere or, in other words, «intelligent intelligence», 
«conscious consciousness».

Keywords: global evolutionary process; noospheric noosphere; con-
scious mind; information technologies; artificial intelligence; communication 
society.

1. Noosphere approach from the point of view  
of the transformational- overcointegrative methodology: 
its strong and weak sides

Contemporary noosphere approach in its existing kind contains 
strong and weak sides.
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Strong side of it consists in acceptance of the process of universal 
evolution bringing the nature on our planet from the geosphere to the 
biosphere and then to formatting of the noosphere.

Also the noosphere approach, as we understand it, differentiates 
that noosphere as the primary phenomenon of intelligence (conscience, 
mind) had appeared with the appearance of the human society (so, 
of the sociosphere) but it needs to be developed into the more higher 
and more significant phenomenon – into the global collective mind, 
collective intelligence united in its all-reasonable activity inside the so-
ciety as well as in society interaction with the nature.

We agree with this dependable idea and interprete it as the neces-
sity for coming to the future stage in the development of human soci-
ety when it becomes truly all-reasonable, all-intelligent, all-conscien-
tious, so when noosphere itself becomes truly noospheric or when all 
human conscience becomes truly conscientious. That way is logically 
(and even overcologically) proof (by the way, the idea of it firstly has 
been put forward by Karl Marx) from the point of view of the transfor-
mational-overcointegrative methodology which sees the necessity and 
possibility of overcointegrating, overcogenerating, overcouniting of all 
human minds – on the newest advanced mental and methodological 
platform.

But the weak side of now existing noosphere approach consists 
in the absence of real mechanisms of the transformation of human so-
ciety into the form of this global reasonable mind, global intelligent 
intelligence because it grounds only on the abstractional evolutional 
civilization approach and absolutely denies the formational (i. e. dialec-
tically-historical) approach.

By this denition, in fact, it loses the main part of fundamentality 
and instrumentality since it limits itself of the intellectual instrument 
based on the cognition of the real all-enveloping, all-embracing rules, 
relationships of the logico-historical progression and transformation.

Being torn-off from its real socio-economic and socio-structural 
grounds the development of society and, correspondingly, the forming 
of true noosphere seems only and barely an ordinary one-linear quan-
tity-changing process, without any substantive changes in qualitative 
parametres – as some authors consider it to be [1, p. 35-36].

But, in reality, the forming and developing of the truly noosphere 
society can’t be understood and characterized truthfully if to be seen 
just as one-linear ordinary evolutional, in narrow sense, so, merely 
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quantitatively-rising but not qualitative-changing process. On the con-
trary, it can be comprehended and understood, if truly realistic, namely 
as a quality-changing process leading to the principally new qualitative 
stage of development or, in other words, to the social, socio-economic 
system of other type (kind) and quality than the existing contemporary 
system. So, in reality it is the process of overcolinear, overcoevolution-
ary-overcocreationary order (in fact overcoorder) – i. e. the process 
(overcoprocess) containing in itself transformations bringing precisely 
to deep, qualitative, radical, root-changing results.

The transformational-overcointegrative (overcogenerative) meth-
odology stands on these steady grounds, so it overcomes all contem-
porary limitations and thus is capable to strengthen the noosphere ap-
proach. This advanced methodology presees, previsions that the society 
is constantly coming to the natural stage of its own overcointegration-
ing, overcogenerationing, overcounitining and, so, overcosocializining. 
Thus, for true analysis and understanding, we need to begin to operate 
with non-usual (in fact, over-cousual) concepts. We need now, instead 
of just usual concepts of systemity, dynamics and dialectics, to transfer 
to overcousual concepts (overcoconcepts) of overcosystemity, overco-
dynamics and overcodialectics.

This overcousual approach, method helps to vision the newest 
overcousual, overcopeculiar, overcosingular and overcogeneralistic 
space, horizon. If the contemporary noosphere approach considers that 
for forming the developed noosphere it is enough to summarize, to 
unite in one entity, in one global collective mind, intelligence all human 
minds [2, p. 39], this very methodology, on the overcontrary, is vision-
ing that it is not enough at all.

It is visioning that you need to counite, to combine human minds 
not just formally, not merely interorganically but meaningfully, essen-
tially. So we need to empower them all with all-counited, all-cogeneral-
ized overcomeaningfull, overcosubstantive understanding, visioning to 
make them really overcointegrated intellectual entity. And this is right 
in itself: if you collect (connect, put together, unite, summarize) just 
merely not true, not sure intellectual positions, points you never can get 
overcounited true, sure superposition, overcoposition.

That is why, on the overcontrary to the opinion of the contempo-
rary noosphere approach which is visioning the stage of the information 
society as the adequate ground for real noosphere, the transformation-
al-overcointegrative methodology considers it as insufficient and advo-



№ 1 (21) 2022
75

URL: https://cyberspace.pgu.ru

cates for the necessity of truly communicational society. And the truly 
communicational society is the type (in fact, already overcotype) of the 
society and of the communication where and when communication be-
comes not just intermediate, intercultural (or even cross-cultural) as it is 
being nowadays but overcointermediate, overcointercultural, so over-
cointersocial. That very stage is equal to noospheric noosphere.

Is this superproject of noospheric noosphere, or of conscientious 
conscience, is a pure myth or, on the overcontrary, the human society 
can really come to it? What natural laws, rules are able to bring us to it?

Our answer is: it is not just myth and we, as the human society, 
are able to reach this stage (in fact, the overcostage). And this can be 
done namely in accordance with not only natural, regular laws, rules of 
systemity, dynamics and dialectics but, in fact, overconatural, overco-
regular overcolaws, overcorules of overcosystemity, overcodynamics, 
overcodialectics.

The transformational-overcointegrative methodology shows us 
how these overcolaws, overcorules manifest themselves in the develop-
ment and transformation of the society.

On its methodological foundation we can reveal the technological 
grounds and socio-economic and socio-structural basics of transforma-
tion of the contemporary sociosphere as the primary noosphere into the 
truly noosphere, namely the noospheric noosphere.

2. Technological grounds of the truly noospheric 
transformation of the contemporary sociosphere  
as the primary noosphere

Technologically nowaday’s society is being on the definite level of 
its post-industrial (more precisely, science-industrial) evolution which 
represents in itself namely informational-technological stage.

Information technologies (that are themselves are being constantly 
modernized – now they are transferring to their digital forms) are the 
main technological instrument of our days. This surely is, without any 
hesitation, a great instrument ……  but only, just an instrument and not 
more.

The problem is that many people take information technologies for 
content, essenciality (substantiality) and are ready to be subordinated 
to them. More than that, this subordination of masses of people to in-
formation technologies (IT), especially in their kind of artificial intelli-
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gence (AI) is supported and imposed by the financial-oligarchic groups 
which are dominant and mastering in the contemporary society because 
all this facilitates their ruleness and governance over atomized persons 
through digital algorythms.

We can prevision now really great future trends bringing by IT and 
AI. Human beings and artificial intellect (AI) are going to be combined 
in one entire system, one device. It will give humans new, never been 
before, technological opportunities and thus will make them, in this 
very respect, superhumans.

Some analysts even consider this combination, fusion, conglomer-
ate of human mind and AI, to be the essence (the content, the substance) 
of the noosphere society [2, p. 38-39]. But is this really so?

Of course, not. Artificial intellect surely enlarges the opportunities 
of the humans, in other words, it makes their hand and mind longer, 
bigger and stronger. But it does not yet make them more clever, more 
intelligent, more reasonable in the basic sense, that is, more conscious, 
more willfull, more wise, more noofull.

Why is it so? Because the human beings are not just merely techno-
logical and not just merely biological beings, they are also sociocultural 
beings and that is why moral, virtue, ecclesiastical.

The truly noosphere can’t have only technological content, it is 
surely is going to be the kingdom of supercointelligence, but not only 
and merely in the sense of the mastery of artificial intellect – it is the 
kingdom and mastery of namely supercohuman (overcohuman, extraco-
human), superconatural (overconatural, extraconatural) intelligence.

The matter of fact is that the artificial intellect fulfils the definite 
functions and follows the definite algorythms but, in fact, it does not 
understand, does not realize what it does. In its maximum, it is capa-
ble somehow to «know» but not capable to «cognize», to «recognize». 
It has no moral feelings, no sympathy and no empathy.

Taken without its moral side the information-technologized human 
society may become even less humane, may go not forward but back-
ward as we see these very trends already nowadays.

And we are interested in the developing of the society really for-
ward, that is, in its sociocultural progression. Still, this new wished 
sociocultural stage can’t be reached, achieved without the very definite 
socio-economic and socio-structural transformation of the society.

What kind of society transformation is it ought to be?
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3. Socio-economic and socio-structural grounds of the truly 
noospheric noosphere (the truly conscientious conscience)

According to the point of view of the transformational-overcointe-
grative methodology the truly noospheric noosphere is equal to the 
stage (type) of the transformational-cocreative society where domi-
nating, more precisely, leading is the transformational-cocreational 
over(trans)coclass.

The matter of fact is that in the socio-economic dimension, not 
just technological, all the production (reproduction) in society is done, 
in its successional, sequential logico-historical stages, by definite types 
of capital which are being changed together with the change of the way 
of production (reproduction).

Nowadays the society has come to the stage of the newest econom-
ic mode – innovative mode – that is owns all opportunities to grow into 
the newest and the most advanced way of production (reproduction), in 
reality, the super(over)coadvanced super(over)coway.

That is so because all this means in itself the transfer from the 
economy of knowledges to the economy of the newness of knowledge, 
or the economy of innovations. The socio-economic substantive essence 
of innovation as it is consists in extracting and applying of the transfor-
mative (creative-innovative) knowledge as a result of which the new 
supplemented, added value, utility is generated. The knowledge of 
transformity as it is (i. e. of the rules of transforming) is the main and 
the highest type (in fact, overcotype) of capital that is capable to gov-
ern all other usual, ordinary types of capital. That is why we name and 
characterize it as transformative-creative overcocapital.

Economy of innovations needs another type of society than that we 
are having now – namely transformational-cocreational and transfor-
mational-overcointegrative type (in fact, overcotype).

So it needs new leading social force consisting of the develop-
ers, bearers and translators of the transformative-creative overcocap-
ital which in their entirety are forming the newest overcousual, over-
cospecial social class (in fact, overcoclass, transcoclass, extracoclass) 
of transformational-creational leaders-innovators.

This newest type of social (in fact, even overcosocial) structurali-
ty brings new type of social (in fact, overcosocial) equality as well as 
also inequality (of equality-inequality) which is in itself represents pre-
cisely overcoequality-overcoinequality. That is so because the members 
of this new type of society as the representatives namely of the over-
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cosocial over(trans)coclass of transformational-creational leaders- 
innovators are in fact the producers of one and the same generalized 
product, result – i. e. innovation as it is. However, due to the fact that 
each innovation is original and non-standard in itself they are, by defini-
tion, along with that are obviously non-equal and by this overcoequal/
overcononequal finally (in super-intimate account).

In this newest transformative-cocreative type (overcotype) of 
society, which main direct socio-economic and sociocultural goal is 
becoming the reproduction and enlargement of the transformative- 
creative overcocapital (extracocapital) of creative-innovative knowl-
edges and capacities, all the system of relationships is predetermined 
to be changed as well as the essence of communication.

Hence this is going to be not just merely «information society», let 
it be technologically supermodern, «digital» or «superdigital», etc. but 
already true «communication society» where all communication is be-
ing positively transformationally-cocreationally oriented and is being 
based on overcouniting meanings and even significances which have 
overcogeneralizing character for the whole society.

These emerging newest overcousual, overcoordinary socio-eco-
nomic and socio-structural grounds form the base for mental unity and 
entity (in fact, overcounity and overcoentity).

4. Mental and, more than that, methodological overcounity, 
overcoentity as a core of true noosphere

Socio-economic and socio-structural grounds – when they would 
make transformative turnout, turnover – establish for members of soci-
ety, namely as for the members of the newest transformational-creation-
al over(trans)coclass, their common, overcogeneralizing social (even, 
in fact, overcosial) supercoposition, overcoposition which determines 
their mental position, in fact, as namely supercoposition, overcoposition.

So, by this, their mental vision having been determined and es-
tablished as supercoposition, overcoposition acquire the character of 
overcounity, overcoentity. This is the only possible and only necessary 
real foundation for the common, overcogeneralizing interest (overcoint-
erest) of the members of human society without which their mental 
overcounity, overcoentity cannot be achieved.

Though, the true noosphere needs in reality not only mental but 
also methodological overcounity, overcoentity.
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It is not enough to counite human minds in one collective glob-
al (all-planet) «noo», intelligence merely technologically, nevertheless 
how supermodern technological (informational and telecommunica-
tional) means are going to be. Artificial intellect as well as other tech-
nological means cannot be real assistant for human beings in their most 
fundamental activity – activity of producing (creating) and exchanging 
of meanings and, more than that, significances.

Artificial intellect, as we have pointed out already, is able to ful-
fill definite functions, some of them very significant, but it does not 
understand what it is doing and, that is even more important, for what 
purposes it is doing these very things.

And, the very same, it is not enough to counite human minds just 
by mechanical and even just by organical type of unity in order to get 
true noosphere.

If you counite human minds which are having just the wrong sight 
of the world, so, minds with the non-cognition and non-understanding 
of the real rules and relationships of organization and transformation – 
how are you able in this case to get wise, true intellectual and conscien-
tious collective mind!?

Thus, the main thing is to counite (in fact, namely overcounite) hu-
man beings precisely methodologically, that is to empower them with 
the advanced overcogeneralizing projective and proactive methodology 
which accounts all levels of systemity, dynamics and dialectics as they 
are. It demands to change now dominant and mastering way of think-
ing, so, to take it to the much higher and deeper quality.

Now dominant way of thinking is not able to embrace all systemic 
levels: it comprehends, in the best case, just the level of colinkage and 
the level of intercolinkage but it does not comprehend and understand 
yet the level of all-intercolinkage, not at all speaking of the levels of 
overall-intercolinkage and over-overall-intercolinkage. So it embraces 
predominantly surface and intersurface links and no more.

In other words, nowaday‘s human being, if taken as a society in 
its existing kind, is surely intelligent, conscientious because it cognizes 
rules and relationships of organization and transformation – yet not in 
their full, completed volume but just partially. Today the human society 
is remaining on the stage of the professionally-segmented, partial, frag-
mented, separated knowledge and – in the frame of general systemic 
(general scientific) knowledge – just on the stage of all-intercoindirect-
ed but not yet over-allintercoindirected level of systemity.
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This situation, in itself, reveals that human society now is yet rather 
far from the truly noospheric (i. e. from truly intellectual, conscientious 
and wise) level of thinking, cognition and understanding.

That is why so important to empower all members of human 
society and each of them with the really advanced transformative- 
overcointegrative methodology capable to embrace, explain and predict 
all levels of systemity, dynamics and dialectics.

Conclusion. All previous analysis reveals that contemporary hu-
man society is yet to do a lot for the achievement of the truly noospheric 
noosphere.

Noosphere conception itself in its now existing kind is remaining 
not fully completed as it is detached from cognition and application of 
all-general complex entity of rules and relationships of systemity, orga-
nization and transformation. Noosphere conception nowadays applies 
systemic (general systems) approach but yet just surfacedly or inter-
surfacedly since it does not differentiate in its completeness the total 
set (entity) of the types (levels) of systemity (of organization) as it is.

Completeness is may be achieved if to counite, cointegrate the 
noosphere conception with the transformative-overcointegrative meth-
odology and, by this, to strengthen and enlarge its theoretical and instru-
mental potential.

Finally becomes clear that noosphere – in its truly full-fledged un-
derstanding, expressioning, embodying – is a sphere of producing and 
exchanging of cocreated and codeveloped meanings and significances. 
And it will be really cosubstantive and cointergated when meaningfull 
counity of communication could be formed and established.

For this overcofundamental promotion, however, is needed 
the deep-root social turnout, turnover which would make possible to 
obtain the overcosocial, overcogeneralized counity (overcounity) in hu-
man society, in all its socio-economic, socio-structural and sociocul-
tural grounds thus establishing the foundation for its mental and, even 
more, methodological overcounity and overcoentity.

Supracobiological, overcobiological in their type, coconnecting 
and comerging mechanisms of true noosphere consist in creating and 
exchanging of true meanings and significances: they cannot be limited 
just to primitive, formal codes, keys and algorythms. That is why the 
truly sought character (type) of noosphere society is not just informa-
tional and telecommunicational but namely communicative-cognitive 
(cocommunicationally-cocognitional) and cocognitially-cotransforma-
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tional, cocreational.
As for the artificial intellect, it is able to be precisely technological 

assistant for human being in all this but not more: it can’t help us in es-
tablishing of the mental and methodological (in fact overcomental and 
overcomethodological) counity (in fact, overcounity and overcoentity) 
of the human society – as inside it so as well in its interaction with the 
nature, firstly, with the biosphere.

So, noospheregenesis is not just merely the technological genesis 
in the form of connection, combination of the capacities of the human 
being as the natural intelligence – with the capacities of the informa-
tional and telecommunicational means, as the artificial intelligence. It 
is, in its real and truly possible kind, is the genesis of human-coorga-
nized and human-cogoverned intellectuality, consciousness and wise-
ness. Humanity is able to become truly geological force (in terms of 
V. Vernadskiy) and even truly space force if only it would become tru-
ly intellectual, consciously conscientious force, which is having been 
overcounited, overcointegrated, overcogeneralized, overcosocialized 
by overcohuman and overconature interests and values.

They mostly speak about the socionatural essence, substance of 
noospheregenesis though in actual fact it is more precise to speak of the 
over(trans)allconatural over(trans)allcoessence, over(trans)allcosub-
stance, of over(trans)allcosocionaturality of all that ever existed, exists 
and is able ever to exist.

The primary «noo», reason, consciousness, which then is having 
been empowered with the cognition, awareness of the rules, relation-
ships of the world construction, is already reasonable, conscientious 
intelligence. Intelligence that is having been empowered with the 
awareness of the all-embracing transformational-cocreational enti-
ty (overcoentity) of the rules, relationships in all its completeness is 
already becoming namely overcointelligence, overcoreasonableness, 
overcoconsciousness.
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