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It is highly important to provide reflections on the digitalization process, its achievements and challenges 

from the perspective of the humanities within a broad interdisciplinary discussion. An example of such a 

discussion was the II All-Russian Scientific Conference with international participation ‘Light and Shad-

ows of Digital Reality: the Artificial and the Natural’. The note analyzes the main content of the papers 
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included in this thematic issue and prepared by the Conference participants or presented by the authors 

independently. A plan is presented for a conference to be regularly held as a successor of the Conference 
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В апреле 2024 г. философы и мировое интел-

лектуальное сообщество в целом отметили 

знаменательную дату — 300-летний юбилей 

Иммануила Канта. Очень символично, что 

старт Международному Кантовскому конгрессу 

в Калининграде в этом году дала дискуссия с 

говорящим названием «Критика искусственно-

го разума: проблемы бытия и познания в кон-

тексте развития искусственного интеллекта» 

[Академия Кантиана, 2024]. Действительно, че-

ловеческий рассудок, характеризуемый Кан-

том, по сути, представляет собой аналог искус-

ственной вычислительной машины. И, по-

видимому, современные искусственные интел-

лектуальные системы (ИИС) могут с успехом 

освоить «технологию» человеческого рассудка, 

смоделировав его функционирование. Очевид-

но, это порождает множество серьезных теоре-

тических проблем. Например, о границе искус-

ственного и естественного в эпоху ChatGPT и 

киборгов, о степени субъектности современно-

го человека и самообучающихся интеллекту-

альных систем (СИС) и, в конце концов, о роли 

гуманитарных наук в эпоху цифровизации. 

Успех цифровизации связан сейчас и будет 

связан в ближайшем будущем в первую оче-

редь с хорошо формализуемым функциониро-

ванием рассудка. Разумеется, в человеческом 

сознании есть и неформализуемые таким обра-

зом компоненты. Но что, если они продолжат 

тенденцию к редукции уже просто потому, что 

сложности их формализации станут очевидным 

недостатком в глазах современного «технизи-

рованного» человека? В связи с этим нельзя не 

вспомнить слова «антропоконсерваторов» об 

опасности утраты самим человеком «есте-

ственных» для него способностей, реализацию 

которых либо берут на себя ИИС, либо они 

начинают отмирать (те из них, которые ИИС 

взять на себя сейчас/в принципе не могут)  [Ку-

тырев В.А., 2014; Шнуренко И.А., 2021]. 

В силу актуальности и необходимости изу-

чения данной проблематики, философско-

социологический факультет Пермского госу-

дарственного национального исследователь-

ского университета продолжил традицию про-

ведения статусных научных мероприятий, по-

священных осмыслению процессов, связанных 

с цифровизацией, с позиций гуманитарных и 

социальных наук. 22 марта 2024 г. состоялась 

II Всероссийская научная конференция с меж-

дународным участием «Свет и тени цифровой 

реальности: искусственное и естественное». 

Актуальные вопросы цифровой трансформации 

общества и все более широкого применения 

технологий искусственного интеллекта (ИИ) 

обсудили сотрудники, студенты и аспиранты 

философско-социологического, механико-мате- 

матического и юридического факультетов 

ПГНИУ, а также ученые из Института филосо-

фии Российской Академии Наук, Института 

философии Национальной Академии Наук Бе-

ларуси, университета ИТМО (Санкт-

Петербург) и Российского университета друж-

бы народов (Москва). Часть выступлений 

участников этой конференции стали основной 

для данного тематического выпуска. 

На пленарном заседании конференции д-р 

филос. наук, декан философско-социологи- 

ческого факультета ПГНИУ С.В. Комаров пред-

ставил доклад «Искусственный интеллект и 

философия Иммануила Канта». В докладе было 

показано, что функционирование как есте-

ственного, так и искусственного интеллекта 

можно понимать как «вычисление», ключевую 

роль в котором играет система категорий. Вме-

сте с предикабилиями и предикаментами кате-

гории задают все многообразие предметно-
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вещественного эмпирического опыта. Анали-

тическая функция рассудка, глубокому иссле-

дованию которого положил начало именно 

Кант, представляет собой наиболее «техноло-

гичную» его составляющую, которая с успехом 

может воспроизводиться как «искусственная» 

вычислительными машинами. Однако есть еще 

синтетическая функция рассудка, связанная с 

деятельностью живого воображения, которая в 

качестве «естественной» пока остается за чело-

веческим интеллектом. Поэтому, когда мы го-

ворим о количественной мощи современного 

искусственного интеллекта, мы подразумеваем 

мощь «аналитического счета» — мощь слабого 

ИИ, как это ни парадоксально звучит. Вместе с 

тем в случае нейронных сетей возникает не-

определенность «категориального драйвера», 

задающего квазисубъектность СИС — с точки 

зрения формальной они уподобляются про-

граммисту, программирующему самого себя. 

Именно с этой неопределенностью связаны по-

тенциальные угрозы функционирования ИИ. 

Статья С.В. Комарова планируется к публика-

ции в 4 выпуске нашего журнала. 

Впрочем, для обсуждения естественного и 

искусственного интеллекта следует адекватно 

представлять их фундаментальные предпосылки 

и формирование. Что, если некая психическая 

активность присуща любой материальной ча-

стице-монаде? Именно из этого предположения, 

существенно важного для понимания как воз-

можностей, так и ограниченностей ИИ, исходит 

квантовая концепции сознания. Оригинальная 

версия этой концепции представлена на конфе-

ренции и в статье тематического выпуска заве-

дующим отделом теории познания и методоло-

гии науки Института философии НАН Беларуси 

(г. Минск), канд. филос. наук А.Н. Спасковым. 

Им предлагается модель «элементарного интел-

лекта» в комплементарном единстве с элемен-

тарным телом — волновая функция интерпрети-

руется как прототип сознания, а наблюдаемые 

физические величины  как прототип материаль-

ного тела монады, данного в ее феноменальном 

опыте. Вероятностный характер поведения 

квантовых частиц объясняется объективным 

существованием случайностей и активностью 

квантовых объектов, которую, возможно, следу-

ет рассматривать как потенциальную основу 

формирования психики [Спасков А.Н., 2024]. 

В своем выступлении и статье преподава-

тель ИТМО (Санкт-Петербург) А.Д. Дурнев ис-

ходит из того, что феномены цифровой транс-

формации могут интерпретироваться в рамках 

событийной онтологии — как, собственно, со-

бытия. Действующее лицо в цифровую эпоху 

определяется контекстом, включающим пере-

плетение элементов, имеющих различную при-

роду (например, человеческую и техническую). 

Ни само событие, ни действующее лицо при 

этом не могут полностью быть сведены к одно-

му началу. Человеческие индивиды (создатели 

и пользователи) меньше контролируют смыс-

ловые процессы и отходят на второй план, от-

теняясь самим событием. Это существенно ку-

пирует человеческую субъектность в традици-

онном смысле, формирует смысловой гибрид, 

несводимый к идентичности одного из элемен-

тов, составляющих цифровое событие [Дур-

нев А.Д., 2024]. 

Отрадно, что в работе конференции и подго-

товке статей для тематического выпуска при-

няли участие молодые исследователи — их ви-

дение новейших тенденций цифровизации, как 

и способов их гуманитарного осмысления, име-

ет особое значение. И.Л Белоусов, студент-

философ из РУДН (Москва), связывает челове-

ческое состояние с внутренней и внешней кау-

зальностью, способностью порождать экзи-

стенциальные риски для жизни и неспособно-

стью их преодолеть, культурной ограниченно-

стью, возможностью полной и однозначной пе-

редачи опыта между различными человечески-

ми субъектами, а также с духовным творче-

ством. Критерием демаркации человеческих и 

постчеловеческих субъектов автор считает сте-

пень полноты феноменального опыта, а также 

свободы от внутренней и внешней каузально-

сти. Выдвигается радикальная гипотеза о спо-

собности постчеловека преодолеть естествен-

ные и социогенные экзистенциальные риски, 

тем самым выступив в качестве гаранта сохра-

нения сознающей жизни во вселенной. Автору 

представляется перспективным развитие мета-

модернистских концепций, ведущих к снятию 

антитезы между искусственным и природным 

[Белоусов И.Л., 2024]. 

В докладе заведующего кафедрой философии 

Крымского Федерального Университета 

им. В.И. Вернадского, д-ра филос. наук 

О.А. Габриеляна отмечается, что эпоха Просве-
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щения как социальная и научная парадигма ис-

черпала свой потенциал. Поэтому научная логи-

ка должна быть дополнена «логикой мифа», ос-

нованной не на рациональности нашего созна-

ния, а на его способности к воображению. При 

этом ни рациональность, ни воображение не яв-

ляются доминирующими — мы познаем мир, 

используя их вместе. Дальнейшее познание и 

решение проблем общественного развития тре-

бует учесть их взаимодополнительность. Осо-

бенно это касается познания человеческого со-

знания, его понимания и объяснения. Главные 

характеристики человеческого сознания — это 

целеполагание, основанное на мотивации, кото-

рую формирует экзистенциальная потребность 

человека. Это включает процесс смыслопорож-

дения и понимания. По мнению 

О.А. Габриеляна, воспроизвести искусственно 

всю эту цепочку проблематично, поскольку со-

знание включает в себя как необходимый эле-

мент социальную составляющую индивидуаль-

ного бытия. И потому работа человеческой мыс-

ли возможна в том числе и благодаря индивиду-

альному «усилию быть» как актом не интеллек-

туальным, а экзистенциальным. Далее рождают-

ся смыслы (пока неизвестным образом), обеспе-

чивающие эту экзистенцию. Процесс их появле-

ния тоже находится за пределами собственно 

интеллектуальной деятельности. Сознание чело-

века не только рационально, но и мифологично. 

По мнению автора, мифилогический компонент 

человеческого сознания участвует в формирова-

нии целостного и непротиворечивого представ-

ления о мире, а также обеспечивает гибкость 

нашего сознания [Габриелян О.А., 2024]. 

В статье заведующей кафедрой общей и 

клинической психологии, канд. психол. наук 

Е.С. Игнатовой исследуется проблема распо-

знавания психологического механизма кибер-

мошенничества и дается психологический ана-

лиз случая манипулятивного воздействия на 

эмоциональную безопасность кибермошенника-

ми с применением технологий социальной ин-

женерии. Сформулированы рекомендации по 

профилактике виктимного поведения жертвы 

мошенников: 1) в ходе принятия решения ори-

ентироваться на ценности информационной и 

личностной безопасности, принципы прагма-

тизма, отвечая на вопрос: «Зачем я это делаю в 

этих условиях?»; 2) помнить о необходимости 

рефлексии в отношении угрожающей инфор-

мации; 3) снять эмоциональное напряжение в 

ходе доверительной коммуникации с проверен-

ным Другим; 4) сфокусировать внимание на 

саморегуляции, а не на предлагаемой посто-

ронними помощи; 5) осваивать технологии 

психологической самопомощи, развивать осо-

знанность и тренировать толерантность к дис-

трессу; 6) осуществлять диагностику собствен-

ной личностной предрасположенности к вик-

тимному поведению [Игнатова Е.С., 2024]. Хо-

телось бы надеяться, что столь качественно вы-

полненная автором постановка проблемы и 

анализ кейса приведут в ближайшем будущем к 

проведению серьезного исследования психоло-

гических аспектов такого опасного современ-

ного явления, как кибермошенничество. 

Подчеркнем еще раз: осмысление цифрови-

зации уже стало важным элементом «мэйнстри-

ма» развития современной гуманитаристики. 

Поэтому неудивительно, что ряд исследовате-

лей, не участвовавших в конференции, незави-

симо от нее представили для публикации статьи, 

содержание которых позволило нам включить 

их в тематический выпуск. Так, в статье канд. 

филос. наук, научного сотрудника Института 

философии и права УрО РАН Е.В. Биричевой 

(Екатеринбург) подчеркивается, что современ-

ный дискурс приписывает искусственным аген-

там «способности», «обучаемость», «принятие 

решений». Однако способна ли машина дей-

ствительно усваивать опыт, научаться и прини-

мать решения в том смысле, который мы обычно 

вкладываем в эти понятия? Исходя из феноме-

нологического подхода, автор полагает, что по-

нятие опыта в строгом смысле слова неприме-

нимо к ныне функционирующим «сла-

бым/узким» ИИ. Вместе с тем возможность мо-

делирования данного феномена открыта в рам-

ках будущих разработок «сильного/общего» ИИ. 

Показано, что получать опыт означает постоян-

но выходить за границы данного, открыто осва-

иваться, соотнося физически воспринятое и/или 

психически пережитое с априорными формами-

ориентирами. Сенсоров недостаточно для полу-

чения опыта; даже если бы системы восприни-

мали качества, помимо практической, нужна 

теоретическая составляющая, а также воля, об-

ращающая внимание и направляющая усилия к 

цели [Биричева Е.В., 2024]. 

В целом, участники конференции и авторы 

тематического выпуска были далеки от необос-
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нованного аллармизма в отношении цифровой 

трансформации, поскольку «на всякое действие 

возникает противодействие» и тенденция циф-

ровизации формирует определенные обратные 

связи, в т.ч. способные в какой-то степени ба-

лансировать систему «человек – цифровая сре-

да». Так, канд. психол наук М.М. Горбатова, 

канд. психол наук М.А. Билан и канд. филол. 

наук Е.Н. Ермолаева, представляющие Кемеров-

ский государственный университет, в своей ста-

тье исследовали самопрезентацию современной 

студенческой молодежи в пространстве вирту-

альной коммуникации. Более половины респон-

дентов заявили о способности реализовать свой 

личностный потенциал без помощи виртуально-

го пространства, указывая, что влияние соци-

альных сетей на их реальную жизнь и поведение 

невелико. Среди значимых фокусов само-

представлений участников эксперимента выде-

ляется доминирование категории «рефлексивное 

Я», но не «виртуальное Я» [Горбатова М.М. 

и др., 2024]. 

Сказанное об актуальности проблематики, 

рассмотренной на конференции и в тематиче-

ском выпуске нашего журнала, стало основой 

для решения сделать проведение конференции, 

посвященной гуманитарному осмыслению 

цифровизации и инженерной деятельности в 

целом, ежегодной. Новая конференция, прове-

дение которой планируется в марте–апреле 

2025 года, станет «правопреемником» как кон-

ференции «Свет и тени цифровой реальности», 

так и конференции «Образ инженера XXI ве-

ка», с успехом проводившейся Пермским наци-

ональным исследовательским политехническим 

университетом в 2014–2019 гг. Предполагается, 

что два крупнейших Национальных исследова-

тельских университета Перми смогут высту-

пить ее соорганизаторами, а по итогу ее прове-

дения будут подготовлены 1 или 2 тематиче-

ских выпуска нашего журнала. Мы приглашаем 

наших читателей следить за информацией о 

данной конференции, и будем рады как про-

должить сотрудничество с уже зарекомендо-

вавшими себя авторами, так и начать его с те-

ми, кто пока не был вовлечен в работу наших 

конференций и подготовку соответствующих 

тематических выпусков. 
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