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Редакционный совет и редакция нашего журнала от всей души поздравляет наших дорогих авторов и чи-
тателей с Новым годом и желает крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии и новых творческих 
успехов!

Научные статьи новогоднего выпуска в значительной мере отражают результаты исследований по госу-
дарственному заданию «Фундаментальные исследования в области теоретических основ современной соци-
альности (Социальная физика 5.0), включая совершенствование математического аппарата реализации ког-
нитивных механизмов и моделирования социальных процессов» (FSZZ-20240010), регистрационный номер 
1024062800006-5-2.2.3;1.2.1;5.4.1;1.7.1.

Интересная работа Андрея Щербакова «Матричные операции в тринарной логике» посвящена развитию 
методов решения задач тринарной логики, в которой вводится третье, кроме "да" и "нет", состояние, в част-
ности, исследованию реализации тринарных вычислений для матриц. Решение матричных задач (обращение 
и умножение матриц) важно для внедрения тринарной логики в системы искусственного интеллекта и искус-
ственного сознания. Результаты исследования имеют высокую практическую значимость, а также вполне могут 
использоваться в современной дидактике высшего образования, в первую очередь – для дисциплин "приклад-
ная математика", "теоретическая информатика", "защита информации" и "криптография".

Актуальная и социально значимая тема престижа профессии рассматривается в статье Джомарта Алиева 
«Цифровая модель престижа профессии: профориентационный подход». Автором предложен подход к 
цифровой модели престижа профессии с использованием семантических элементов и их последующей об-
работки в процессе смысловой лемматизации корпуса профессий. Проанализированы такие важнейшие ком-
поненты престижа профессии, как тактическая дефицитность, диагональность треков карьерного роста, дол-
говременность профессионального выбора и некоторые другие. Приводимые формулы расчета компонентов 
престижа профессии позволяют объективно оценивать социальные процессы в рамках социальной аналитики 
и прогностики.

Статья Павла Былевского и Елены Мальковой «Социальная физика 5.0 в цифровом социальном госу-
дарстве» посвящена определению семантической конфигурации современных цифровых технологий в госу-
дарственной социальной политике, проводимой в целях социально-культурного саморазвития граждан и об-
щественных отношений. Важным выводом работы является влияние рассмотренной персонализированной 
статистики на потенциал и мотивацию граждан, являющихся пассивными получателями социальной помощи, 
становиться активными субъектами повышения благополучия. 

В статье «Риски симуляции творчества в больших генеративных моделях в контексте современной соци-
альности» Павла Былевского и Владимира Новикова рассматриваются вопросы манипулирования сознанием 
человека посредством публичных цифровых сервисов, таких как большие генеративные модели. Подтвержда-
ется гипотеза о том, что сгенерированная информация является не компьютерным творчеством, а замаскиро-
ванным плагиатом, поскольку в качестве его реальных субъектов выступают пользователи, авторы исходных 
материалов и аудитория, а не программно-аппаратные средства. 

В статье «Критерии качества и распространенные ошибки разработки генераторов псевдослучайных чи-
сел» Cергея Мирзояна представлен анализ характеристик генераторов псевдослучайных чисел (ГПСЧ), необ-
ходимых для обеспечения надежности и безопасности различных процессов в компьютерной безопасности и 
криптографии. Весьма важными являются такие свойства, как равномерность распределения, независимость 
получаемых случайных чисел, длина периода и уровень энтропии. Отмечается, что усложнение алгоритмов с 
использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения может негативно отразиться на 
производительности и адаптируемости. Специалистам будут полезны авторские рекомендации по разработке 
качественных и эффективных ГПСЧ для широкого спектра применений.

Представленные в номере тезисы доклада Артёма Урядова «Цифровизация международных отношений: 
исследования РГСУ» кратко определяют направления фундаментальных и прикладных исследований по уже 
упомянутому нами государственному заданию в области глобальных и национальных социальных процессов, 
включая теоретические основы современной социальности, совершенствование математического аппарата 
реализации когнитивных механизмов и моделирование социальных процессов.

Новогодний выпуск завершает интересное интервью нашего постоянного автора Егора Федорова с из-
вестным скульптором Александром Михайловичем Финским на тему влияния искусственного интеллекта на 
развитие скульптуры, изобразительного и других областей искусства. Любознательный читатель, несомненно, 
откроет для себя новые грани осмысления роли современных информационных технологий в национальной 
культуре, их влияния на менталитет и творческий потенциал человека.
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4 Матричные операции в тринарной логике

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Матричные операции в тринарной логике

А.Ю. Щербаков
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Аннотация. Статья посвящена развитию мето-
дов решения задач тринарной логики (логики, в кото-
рой вводится третье состояние, кроме "да" и "нет"),  
в частности, исследованию реализации тринарных 
вычислений для матриц. Решение матричных задач 
(обращение и умножение матриц) важно для вне-
дрения тринарной логики в системы искусственного 
интеллекта и  искусственного сознания. Представ-
ленное исследование важно также  для современной 
дидактики высшего образования, в первую очередь для 
дисциплин "прикладная математика", "теоретичес- 
кая информатика", "защита информации" и "крипто-
графия".

Ключевые слова: логика, математическая логи-
ка, тринарная логика, матрица, обратная матрица, 
умножение матриц, полином, действительные числа, 
поле, вероятность, состояния, булева функция, мо-
дель, искусственный интеллект, искусственное со-
знание, методы Монте-Карло.

Статья подготовлена в рамках государственного за-
дания «Фундаментальные исследования в области теоретических основ современной социальности (социальная физика 
5.0), включая совершенствование математического аппарата реализации когнитивных механизмов и моделирования 
социальных процессов» (FSZZ-2024-0010), регистрационный номер 1024062800006-5-2.2.3;1.2.1;5.4.1;1.7.1.

адача моделирования и воспроизведения чело-
веческого сознания и реализация искусственного 
интеллекта постоянно сталкивается с ограничения-
ми бинарной логики, которая опирается на два сос- 
тояния "да" и "нет", моделируемые логическими 
нулем и единицей, истинностью высказывания или 
его ложностью.

Попытки моделировать аристотелеву логику с 
ее "не знаю" или "не уверен" приводят не только 
к введению третьего состояния, но и к переходу от 
цифрового к аналоговому или с точки зрения мате-
матики, к многомерному представлению о мире.

Например, состояние "не знаю" может оцени-
ваться некоторой глубиной – "насколько не знаю", 
"знаю о чем-то мало или много".

Попробуем пойти в формулировании прибли-
зительной аксиоматики, годной для компьютерно-
го моделирования, от воспроизведения основных 
функций булевой алгебры "и" и "или"[1].

Если в базисных логических функциях мы опери-
руем аргументами 0 и 1, то для тринарных функций 
целесообразно ввести состояние "u" – Unknown.

  работе [2] приводится следующее утвержде-
ние: при построении логик, с размерностью более 
двух, для реализации биективных (взаимноодно-
значных) отображений необходимо включить до-
полнительное состояние отрицания, что увеличива-

З
ВВЕДЕНИЕ

УДК: 512, 004.4

A.Yu. Shcherbakov
Matrix Operations in Trinary Logic

Abstract. The article is devoted to the development 
of methods for solving problems of trinary logic (logic in 
which a third state is introduced, in addition to "yes" and 
"no"), in particular, to the study of the implementation of 
trinary calculations for matrices. Solving matrix problems 
(inversion and multiplication of matrices) is important for 
the implementation of trinary logic in artificial intelligence 
and artificial consciousness systems. The presented study 
is also important for modern didactics of higher education, 
primarily for the disciplines of "applied mathematics", 
"theoretical computer science", "information security" and 
"cryptography".

Keywords: logic, mathematical logic, trinary logic, 
matrix, inverse matrix, matrix multiplication, polynomial, real 
numbers, field, probability, states, Boolean function, model, 
artificial intelligence, artificial consciousness, Monte Carlo 
methods.

The article was prepared within the framework of the 
state task “Fundamental research in the field of theoretical 
foundations of modern sociality (social physics 5.0), including 
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ет размерность логики, либо допускает переход в 
пространство условно непрерывных состояний.

В той же работе рассмотрен переход от буле-
вых функций к вероятностным, которые позволили 
описать при помощи непрерывного полинома над 
полем действительных чисел разные ситуации, свя-
занные в том числе с распределением вероятности 
различных состояний, включая неопределенное сос- 
тояние U.

Например, функция "И" задается следующим ве-
роятностным полиномом.

P(И, x1, x2)=P(x1)P(x2), где
P(И) – вероятность появления логической еди-

ницы на "выходе" функции И,
P(x1) – вероятность появления логической еди-

ницы для первого аргумента,
P(x2) – вероятность появления единицы для пер-

вого аргумента.
Функция ИЛИ
P(И, x1, x2)=P(x1)+P(x2)-P(x1)P(x2)
Функция "НЕ"
Р(НЕ, x)=1-P(x).
Обозначим P(x1)=P1 и P(x2)=P2.
Тогда P(XOR, x1, x2)=P1+P2-3P1P2+P12P2+P1P22-

(P1P2)2.
Исходя из полученной формулы интересно отме-

тить, что "исключающее или" обладает свойством 
статистического выравнивания – если любой из 
аргументов 0.5, то есть вероятность появления еди-
ницы и нуля равны, то вероятность появления еди-
ницы "на выходе" не зависит от второго аргумента.

Таким образом, задав, например, U=0.25, полу-
чаем 

P(НЕ, 0.25)=0.75
P(И,1, 0.25)=0.25
P(ИЛИ, 1, 0.25) = 1+0.25-0.25=1
P(XOR, 1, 0.25) = 1+0.25-3x0.25+12x0.25+1x(0.25)2-

(1x0.25)2=0.75, что  соотносится с предложенной 
логикой.

Рассмотрим реализацию полинома в виде от-
дельной функции от двух аргументов, возвращаю-
щую действительное значение.

Фрагмент 1.
// Вычисление значения полинома
double poli( double x1, double x2)
{
double y=x1+x2-3*x1*x2+(x1*x1)*x2+x1*(x2*x2)-

(x1*x1)*(x2*x2);
 return y;
}

еперь обратимся к умножению матриц. Рассмо-
трим во фрагменте программного кода №2 умно-

жение матриц в поле действительных чисел.
Фрагмент 2.
// Умножение матриц
double** Mul( double** ma, double** mb, int m)
{
 int i,j,k;
 double** masr;
 masr = (double**)malloc(m *sizeof(double*));
 for(i = 0; i < m; i++)
    {
     masr[i] = (double*)malloc(m * sizeof(double));
     for(j = 0; j < m; j++)
        {
         masr[i][j] = 0;
         for(k = 0; k < m; k++)
         masr[i][j] += ma[i][k] * mb[k][j];
        }
     }
 return masr;
}
Заметим, что операция умножения матриц бу-

дет служить нам тестовой процедурой для провер-
ки вычисления обратной матрицы – произведение 
исходной и обратной матрицы должно давать еди-
ничную матрицу.

Но в целом проблема тестирования различных 
программных реализаций в целях обеспечения на-
дежной работы программ поставлена и частично 
рассмотрена в работе [3].

Теперь модифицируем фрагмент 2 для вычисле-
ний в поле GF(2).

Фрагмент 3.
// Умножение матриц по mod2
double** Mul_2( double** ma, double** mb, int 

m)
{
 int i,j,k;
 double** masr;
 masr = (double**)malloc(m *sizeof(double*));
 for(i = 0; i < m; i++)
    {
     masr[i] = (double*)malloc(m * sizeof(double));
     for(j = 0; j < m; j++)
        {
         masr[i][j] = 0;
         for(k = 0; k < m; k++)
         masr[i][j] += ma[i][k] + mb[k][j];
         masr[i][j]=(int)masr[i][j]%2;
        }
     }
 return masr;
}
Если мы хотим убедиться в том, что матричные 

операции корректно выполняются для тринарной 
(точнее, как мы отметили выше, тетранарной) ло-
гики, мы должны реализовать умножение матриц 

Т
УМНОЖЕНИЕ МАТРИЦ
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на основе приведенного выше вероятностного по-
линома (фрагмент 1) и убедиться, что для значений 
"0" и "1" обе процедуры (фрагмент 3 и фрагмент 4) 
дают одинаковые результаты.

Фрагмент 4.
double** Mul3( double** ma, double** mb, int m)
{
 int i,j,k;
 double** masr;
 masr = (double**)malloc(m *sizeof(double*));
 for(i = 0; i < m; i++)
    {
     masr[i] = (double*)malloc(m * sizeof(double));
     for(j = 0; j < m; j++)
        {
         masr[i][j] = 0;
         for(k = 0; k < m; k++)
      masr[i][j] = poli( masr[i][j],poli(ma[i][k],mb[k][j]));
        }
     }
 return masr;
}
Вызов приведенных выше функций — во фраг-

менте 5.
Фрагмент 5.
n=5;
 // Проверяем умножением
  mas_e = Mul3(mas, mas_reverse,n);
  Output(mas_e, n, n);
  AppLogT(LOGNAME,"Polinom mult");
  AppLogM(LOGNAME,mas_e,n);
  printf("\n");
  // Проверяем умножением
  mas_e = Mul_2(mas, mas_reverse,n);
  AppLogT(LOGNAME,"Classic mult");
  Output(mas_e, n, n);
  AppLogM(LOGNAME,mas_e,n);
  printf("\n");
Для матриц размера 5 на 5 элементов вызов 

даст следующие результаты, которые легко можно 
проверить.

First GF2 matrix
  1.0000   1.0000   0.0000   0.0000   0.0000 
  1.0000   0.0000   1.0000   0.0000   0.0000 
  1.0000   0.0000   0.0000   1.0000   1.0000 
  0.0000   0.0000   1.0000   1.0000   0.0000 
  0.0000   1.0000   0.0000   0.0000   0.0000 
Second GF2 matrix
 0.0000   1.0000   0.0000   0.0000   1.0000 
  0.0000   1.0000   0.0000   0.0000   0.0000 
  1.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000 
  0.0000   1.0000   0.0000   0.0000   0.0000 
  0.0000   0.0000   0.0000   1.0000   0.0000 

Polinom mult
  1.0000   1.0000   0.0000   1.0000   1.0000 
  1.0000   1.0000   0.0000   1.0000   1.0000 
  0.0000   0.0000   1.0000   0.0000   0.0000 
  1.0000   1.0000   0.0000   1.0000   1.0000 
  0.0000   0.0000   1.0000   0.0000   0.0000 
Classic mult
  1.0000   1.0000   0.0000   1.0000   1.0000 
  1.0000   1.0000   0.0000   1.0000   1.0000 
  0.0000   0.0000   1.0000   0.0000   0.0000 
  1.0000   1.0000   0.0000   1.0000   1.0000 
  0.0000   0.0000   1.0000   0.0000   0.0000
Обратимся теперь к вопросу формирования те-

стовых матриц. При этом будем использовать функ-
цию генерации случайных чисел, также рассмо-
тренную в [3].

Фрагмент 6.
// Создание тестовой матрицы в поле GF(2)
double** TInputMod2(int n) 
{
  double** p;
  
  p = (double**)malloc(n * sizeof(double*));
  for (int i = 0; i < n; i++) 
      {
       p[i] = (double*)malloc(n * sizeof(double));
       NextRandom16(rnd,rnd_1,rnd);
       for (int j = 0; j < n; j++) p[i][j]=rnd[j]%2;
      }
  NextRandom16(rnd,rnd_1,rnd);
  
  return p;
}
Для проведения исследований матричных опе-

раций с неопределенным элементом необходимо 
модифицировать фрагмент 6 и внести в него при-
своение элементам матрицы значений 0.25. Для 
простоты положим, что в матрице один неопреде-
ленный элемент на случайном месте.

Фрагмент 7.
/ Создание тестовой матрицы
double** TInput2(int n) 
{
  double** p;
  
  p = (double**)malloc(n * sizeof(double*));
  for (int i = 0; i < n; i++) 
      {
       p[i] = (double*)malloc(n * sizeof(double));
       NextRandom16(rnd,rnd_1,rnd);
       for (int j = 0; j < n; j++) p[i][j]=rnd[j]%2;
      }
  NextRandom16(rnd,rnd_1,rnd);
// Вычисляем два случайных индекса по модулю 
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размера матрицы и //присваиваем этому элементу 
неопределенное значение.

  p[rnd[0]%n][rnd[1]%n]=0.25; 
  return p;
}
Очевидно, что при умножении матриц с неопре-

деленным элементом U в итоговой матрице мы бу-
дем получать значения, отличные, как от 0 и 1, так и 
от U и Не(U). Для изучения этого вопроса применим 
методологию Монте-Карло.

Напомним, что методы Монте-Карло (ММК) [4] 
— группа численных методов для изучения раз-
личного рода случайных процессов. Суть методов 
заключается в следующем: процесс описывается 
математической моделью (в нашем случае генера-
ция случайных матриц размера n на n, их умноже-
ние и на основе полученных данных вычисляются 
статистические характеристики рассматриваемого 
процесса.

Фрагмент 8.
int gist[10];
void gg(float a)
     {
      if(a<0.) a=-a;
      if((a>0  )&&(a<=0.1)) gist[0]++;
      if((a>0.1)&&(a<=0.2)) gist[1]++;
      if((a>0.2)&&(a<=0.3)) gist[2]++;
      if((a>0.3)&&(a<=0.4)) gist[3]++;
      if((a>0.4)&&(a<=0.5)) gist[4]++;
      if((a>0.5)&&(a<=0.6)) gist[5]++;
      if((a>0.6)&&(a<=0.7)) gist[6]++;
      if((a>0.7)&&(a<=0.8)) gist[7]++;
      if((a>0.8)&&(a<=0.9)) gist[8]++;
      if((a>0.9)&&(a< 1.0)) gist[9]++;
     }
Во фрагменте 8 вычислим гистограмму значений 

элементов матрицы произведения. Для этого раз-
делим интервал значений от 0 до 1 на 10 отрезков и 
посчитаем количество значений элементов матри-
цы в каждом их них. Отметим, что 0 и 1 исключены 
из рассмотрения.

Эксперименты (выполнение стократного умно-
жения матриц) дают следующие результаты: здесь 
U – среднее количество значений 0.25 в произве-
дении,  ~U – среднее количество значений Не(U) в 
произведении, Other – количество значений, отлич-
ные от U и ~U.

Строка из десяти следующих ниже  целых значе-
ний – гистограмма значеений Other.

Для n=3
U = 1.770000 ~U = 2.230000 Other = 1.000000
0000 0000 0177 0039 0009 0028 0024 0223 0000 0000
U = 1.820000 ~U = 2.180000 Other = 1.000000
0000 0000 0182 0047 0008 0021 0024 0218 0000 0000
U = 1.920000 ~U = 2.080000 Other = 1.000000
0000 0000 0192 0046 0006 0030 0018 0208 0000 0000 

Значения переменных и гистограммы подтвер-
ждают верный подсчет количеств U и Не(U) в про-
изведении матриц. Кроме того, мы наблюдаем, что 
значений в интервале (0.3, 0.4] в среднем около 44, 
в  интервале (0.5, 0.6] — около 36,3, а в интерва-
ле (0.6, 0.7] — около 22. Таким образом, плотность 
статистического распределения значений имеет 
два выраженных максимума и области примерно 
равных значений и один выраженный минимум на 
интервале  (0.4, 0.5]. Эти статистические законо-
мерности важны для последующего отнесения зна-
чений в указанных интервалах к U или Не(U).

Для n=5
U = 4.030000 ~U = 3.970000 Other = 1.000000
0000 0000 0403 0040 0016 0025 0019 0397 0000 0000 
U = 4.340000 ~U = 3.660000 Other = 1.000000
0000 0000 0434 0035 0010 0035 0020 0366 0000 0000
U = 4.220000 ~U = 3.780000 Other = 1.000000
0000 0000 0422 0034 0015 0032 0019 0378 0000 0000

Для n=7
U = 6.250000 ~U = 5.750000 Other = 1.000000
0000 0000 0625 0043 0010 0025 0022 0575 0000 0000 
U = 5.920000 ~U = 6.080000 Other = 1.000000
0000 0000 0592 0042 0013 0024 0021 0608 0000 0000
U = 5.910000 ~U = 6.090000 Other = 1.000000
0000 0000 0591 0038 0013 0032 0017 0609 0000 0000

В таблице 1 рассчитаем средние значения U и 
Не(U) для различных n.

Таблица 1
Средние значения U и Не(U) для различных n

n Среднее U Среднее Не(U)

3 1,84 2.16

5 4.20 3.80

7 6.03 5.97

Проведем  аппроксимацию полиномом второй 
степени. После аппроксимации можем использо-
вать вычисления по формуле, не производя трудо-
емких переборных расчетов.

Фрагмент 9. Вычисление коэффициентов по-
линома второй степени по трем его аргументам и 
значениям

int a3(float *x, float *y, float *abc)
{
 float m,r,n,z,t,v;
 if(x[1]==0.) return(-1);
 m=x[2]-(x[2]*x[2])/x[1];
 r=y[2]-y[1]*(x[2]*x[2])/(x[1]*x[1]);
 n=1-(x[2]*x[2])/(x[1]*x[1]);
 z=x[3]-(x[3]*x[3])/x[1];
 t=1-(x[3]*x[3])/(x[1]*x[1]);
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 v=y[3]-y[1]*(x[3]*x[3])/(x[1]*x[1]);
 if(m==0.) return(-2);
 if((m*t-z*n)==0.) return(-3);
 abc[2]=(m*v-r*z)/(m*t-z*n);
 abc[1]=(r-n*abc[2])/m;
 abc[0]=(y[1]-x[1]*abc[1]-abc[2])/(x[1]*x[1]);
 return(0);
 }
Как легко видеть, аппроксимация сводится к ре-

шению системы трех линейных уравнений с тремя 
неизвестными и в переменной abc получаем соот-
ветственно коэффициенты аппроксимирующего по-
линома.

Фрагмент 10. Вычисление значения полинома 
второй степени

float p3(float x, float *abc)
{
 float r;
 r=abc[0]*x*x+abc[1]*x+abc[2];
 return(r);
}
После выполнения аппроксимации получим 

следующие аппроксимирующие полиномы для U и 
Не(U).

U(n)=-0.066250n2+1.710000n+-2.693749
НеU(n)=0.066250n2+0.290000n+0.693750
Для n=8 аппроксимированное U=6.75 и 

Не(U)=7.25
Усредненные значения совпадают с полученны-

ми в результате аппроксимации. Отклонение теку-
щих значений не превышает 5%.

ассмотрим квадратную матрицу  А. Обратную 
матрицу А-1 можно найти по следующей формуле: 

А-1 =        · АT , где │А│ – определитель матрицы А, АT –  
– транспонированная матрица алгебраических до-
полнений соответствующих элементов матрицы А.

 Матрица алгебраических дополнений — это ма-
трица, в которой для каждого элемента исходной ма-
трицы вычислено его алгебраическое дополнение.

Алгебраическое дополнение элемента aij матри-
цы A определяется формулой Aij = (-1)^{i+j} * Mij, 
где Mij — дополнительный минор, определитель 
матрицы, получающейся из исходной матрицы A 
путём вычёркивания i-й строки и j-го столбца.

Алгебраическое дополнение — это коэффи-
циент, с которым элемент входит в определитель 
матрицы. Сумма произведений элементов одной 
строки (столбца) на соответствующие алгебраичес- 

кие дополнения элементов другой строки (столбца) 
равна нулю.

Во фрагменте 11 приведем вычисление обрат-
ной матрицы.

Фрагмент 11.
// Обратная матрица
double** Mreverse(double** mas, int m)
{
  double** rez = (double**)malloc(m * 

sizeof(double*));
  det = Determinant(mas, m); // находим опреде-

литель исходной матрицы
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
    rez[i] = (double*)malloc(m * sizeof(double));
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      rez[i][j] = Determinant(GetMatr(mas, m, m, i, j), 

m - 1);
      if ((i + j) % 2 == 1)       // если сумма индексов 

строки и столбца нечетная
        rez[i][j] = -rez[i][j];    // меняем знак минора
//      rez[i][j] = rez[i][j] / det;
    }
  }
  return Transpone(rez, m, m);
}
Приведем также рекурсивное вычисление опре-

делителя матрицы
Фрагмент 12.
// Рекурсивное вычисление определителя
double Determinant(double** mas, int m) {
  int k;
  double** p = 0;
  double d = 0;
  k = 1; //(-1) в степени i
  if (m < 1) { printf("Определитель вычислить не-

возможно!"); return 0; }
  if (m == 1) { d = mas[0][0]; return(d); }
  if (m == 2) { d = mas[0][0] * mas[1][1] - (mas[1][0] 

* mas[0][1]); return(d); }
  if (m > 2) {
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      p = GetMatr(mas, m, m, i, 0);
      d = d + k * mas[i][0] * Determinant(p, m - 1);
      k = -k;
    }
  }
  Free(p, m-1);
  return(d);
}
Данный фрагмент ссылается на процедуру 

GetMatr, приводимую во фрагменте 13.

Р
ОБРАТНЫЕ МАТРИЦЫ

 1
 │А│ + +
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Фрагмент 13.
// Получение матрицы без i-й строки и j-го столб-

ца
// (функция нужна для вычисления определите-

ля и миноров)
double** GetMatr(double** mas, int rows, int cols, 

int row, int col) {
  int di, dj;
  double** p = (double**)malloc((rows - 1) * 

sizeof(double*));
  di = 0;
  for (int i = 0; i < rows - 1; i++) { // проверка индекса 

строки
    if (i == row)  // строка совпала с вычеркиваемой
      di = 1;    // - дальше индексы на 1 больше
    dj = 0;
    p[i] = (double*)malloc((cols - 1) * sizeof(double));
    for (int j = 0; j < cols - 1; j++) { // проверка индекса 

столбца
      if (j == col)  // столбец совпал с вычеркивае-

мым
        dj = 1;    // - дальше индексы на 1 больше
      p[i][j] = mas[i + di][j + dj];
    }
  }
  return p;
}
Приведем пример получаемых матриц для раз-

мера 5 на 5 элементов.
Sourse 3L matrix
  0.0000   1.0000   1.0000   0.0000   0.0000 
  0.0000   0.0000   1.0000   1.0000   1.0000 
  1.0000   0.0000   0.0000   1.0000   1.0000 
  0.0000   1.0000   0.0000   0.2500   1.0000 
  0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   1.0000 
Reverse (normal) 3L matrix
  1.0000  -1.0000   1.2500  -1.0000   0.7500 
  0.2500  -0.2500  -0.0000   1.0000  -0.7500 
  1.0000   0.2500   0.0000  -1.0000   0.7500 
 -1.0000   1.0000  -0.0000   1.0000  -2.0000 
  0.0000  -0.0000   0.0000  -0.0000   1.2500 
Как мы видим,  элементы обратной матрицы мо-

гут принимать значения вне интервала [0,1], их ин-
терпретация – предмет дальнейших исследований.

Изучим статистические свойства обращения ма-
триц с использованием описанных выше методов 

Монте-Карло и процедуры вычисления гистограм-
мы.

Для n=3
All det = 54 [0.540000] U = 1.611111 ~U = 0.629630 

Other = 0.000000
0000 0000 0087 0000 0000 0000 0000 0034 0000 

0000
Для n=5
All det = 48 [0.480000] U = 3.645833 ~U = 2.729167 

Other = 1.562500
0000 0000 0175 0000 0008 0000 0000 0131 0000 

0000
Для n=7
All det = 65 [0.650000] U = 5.246154 ~U = 4.707692 

Other = 13.338462
0000 0000 0341 0000 0119 0000 0000 0306 0000 

0000
В случае обращения матриц возникает интерес-

ный эффект (для значений от 0 до 1) – в интервале 
(0.4, 0.5] для размерностей матриц более трех нахо-
дится некоторое количество значений элементов, 
остальные области гистограммы, кроме U и Не(U), 
пусты.

Заметим также, что не для всех случайных ма-
триц существует обратная матрица, но их количест- 
во в среднем более половины для случайно сфор-
мированных матриц  и монотонно растет с ростом n.

 ходе представленной научной работы проде-
монстрирована практическая реализуемость и кор-
ректность умножения матриц в поле действитель-
ных полиномов, расширяющих поле GF(2). Прове-
дены статистические исследования получаемых 
при умножении матриц и получена аппроксимация 
числа неопределенных элементов в зависимости от 
размера матрицы.

Изучена операция обращения матриц с неопре-
деленным элементом и проанализированы стати-
стические свойства элементов таких матриц.

Результаты проведенных исследований позво-
ляют приступить к реализации тринарной логики 
в достаточно сложных системах, обслуживающих 
элементы искусственного интеллекта и искусствен-
ного сознания.

В
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Аннотация. Статья посвящена вопросам форми-
рования профориентационного подхода к цифровой 
модели престижа профессии с использованием семан-
тических элементов и их последующей обработки в 
процессе смысловой лемматизации корпуса профес-
сий. Представлен детальный анализ компонентов 
престижа профессии, прежде всего таких как так-
тическая дефицитность, диагональность треков ка-
рьерного роста, долговременность профессионально-
го выбора и доходность профессии.  Сформулированы 
особенности и границы комплиментарной и рамочной 
долговременности, а также риски оценки профориен-
тационного дефицита. Показано, что максимально 
эффективной будет профориентация, приводящая к 
выбору профессии без изменения входящего профиля 
субъекта, в то время как оптимальной – та, которая, 
если и требует его изменения, то исключительно в 
сторону активной социальной нормы. Приводимые 

формулы расчета компонентов престижа профессии позволяют производить объективные численные оценки в рам-
ках социальной аналитики и прогностики. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное образование, престиж, профессия, выбор 
профессии, оценка компонентов престижа.
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Abstract. The article is devoted to the issues of forming a 
career guidance approach to a digital model of occupational 
prestige using semantic elements and their subsequent 
processing in the process of semantic lemmatization of the 
corpus of professions. A detailed analysis of the components 
of the profession prestige is presented, primarily such as 
tactical deficit, diagonality of career growth tracks, durability 
of professional choice and profitability of the profession. The 
features and boundaries of complementary and framework 
durability, as well as the risks of assessing the career guidance 
deficit are formulated. It is shown that the most effective 
career guidance will be the one that leads to the choice of 
a profession without changing the incoming profile of the 
subject, while the optimal one is the one that, if it requires a 
change, then exclusively towards an active social norm. The 
given formulas for calculating the components of the prestige 
of a profession allow for objective numerical assessments 
within the framework of social analytics and forecasting. 

Keywords: career guidance, professional education, 
prestige, profession, choice of profession, assessment of 
prestige components.

1 Флюра Газизовна Зиятдинова (18 февраля 1947 года, город Казань — 1 марта 2011 года) — доктор социологических наук, государственный и полити-
ческий деятель. Депутат третьего созыва Государственной думы, член депутатской группы «Регионы России», заместитель председателя комитета по 
международным делам. Закончила Казанский государственный университет. 

 публичном информационном пространстве пос- 
ледние несколько лет регулярно появляются новос- 
ти на тему профориентации и её отдельных этапов 
(участков, стадий, сегментов), что, с одной стороны, 
свидетельствует об актуальности темы, а с другой –  
о потребности в определении её границ и специфи-
ки. Субстантивность профориентационного (далее 
будем называть его профорным) процесса зачастую 
размывается журналистской расстановкой акцен-
тов (например, самая популярная, перспективная, 
востребованная, дефицитная профессия), при этом 
в центре внимания почти всегда находится прес- 
тижность профессии.  

Существует несколько определений престижа, 
но их выбор и использование является предметом 
исключительно субъективного восприятия, поэтому 
оценивать, какое из них лучше (строже, полнее, со-
временнее и т.п.), не имеет смысла. Мы останови-
лись на ёмком и зрелом определении Ф.Г. Зиятди-
новой1 [1]. Флюрой Газизовной престиж профессии 
определён как многостороннее понятие, включаю-
щее в себя:

– сравнительную оценку обществом социальной 
значимости различных объектов;

– функциональную важность профессии;
– степень уважения/признания, которым поль-

зуется представитель профессии;

В
ВВЕДЕНИЕ
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– самоценное качество, предопределяющее вы-
бор профессии личностью.

Прямая социально-физическая операционали-
зация данного понимания престижа (как и боль-
шинства распространённых общественно-соци-
альных определений) невозможна. Но этого нам и 
не требуется, поскольку выделить семантические 
элементы для последующей обработки позволяет 
глубокая смысловая (но в данном случае не индекс-
ная) лемматизация.

Подлежащий модельному описанию корпус сос- 
тавляют  20 лемм престижа. В алфавитном порядке 
это: «важность», «выбор», «значимость», «качест- 
во», «личность», «общество», «объект», «оценка», 
«польза», «предопределяющий», «представитель», 
«признание», «профессия», «различный», «само-
ценный», «социальный», «сравнительный», «сте-
пень», «уважение», «функциональный». 

Применяемый для выбора первый методичес- 
кий принцип обзорности контура остался в целом 
неизменным: иерархическая агрегация по семан-
тическому максимуму, временной интервал — три 
года, срединный алгоритм (мода или медиана). Од-
нако для удобства было введено балльное норми-
рование.

При этом другие принципы потребовали не-
которой доработки. В силу того, что социальность 
авторитета (в данной постановке задачи) является 
не аргументом, а функцией, она была исключена из 
операционализации. Принцип представительности 
доходов расширен на два аспекта и перегруппиро-
ван как материальная база. К принципу актуаль-
ности перспективы добавлен аспект карьерных 
треков, а к традиционности уклада – СМД-сегмент 
(семья, материнство, детство). Категории якорности 
профиля и дефицитности спроса переформулиро-
ваны. И, наконец, в портфель мы добавили сводную 
запись, сформулированную как провоцируемость 
негатива.

тоговый список компонентов престижа выгля-
дит следующим образом:

① тактическая дефицитность как спрос на про-
фессию;

② диагональность треков карьерного роста;
❸ долговременность профессионального вы-

бора;
④ текущая монетарная доходность профессии;
❺ смежная и/или обусловленная доходность 

профессии;
❻ обеспеченность фазы «серебряного возраста»;

❼ обыденность небытовых негативных прояв-
лений;

⑧ сонастроенность с трендами СМД-сегмента;
⑨ уместность совпадения с социальным укла-

дом;
❿ якорность социально-экономического про-

филя.
Предварим содержательное рассмотрение 

двумя полезными оговорками. Первая оговорка: 
предложенные компоненты престижа по своему 
смыслу не могут иметь одинакового веса в резуль-
тирующем значении. Например, в начале выбора 
профессии редко принимается во внимание про-
форный потенциал пенсионной обеспеченности 
или свойственность наиболее знаковых и присущих 
профессии негативов. Однако впоследствии их зна-
чимость, как правило, возрастает. Несмотря на то, 
что причины такого изменения оценки могут быть 
весьма различными, контур исходной задачи не 
предполагает различения начальной и последую-
щей дефиниций престижа.

Отсюда следует необходимость осторожной 
«развесовки» компонентов по типу банковского 
скоринга. Мы выбрали её пропорционально-доле-
вую версию: сумма компонентов белых номеров к 
сумме компонентов с чёрными номерами относит-
ся как два к одному, а уже внутри группы компо-
ненты имеют одинаковый вес. Понятно, что разви-
тие модели в сторону её практической реализации 
может потребовать более корректной донастройки 
весовых коэффициентов, например, практиками со-
циологии. Ещё лучше и быстрее компонентную кор-
ректность обеспечил бы соответствующий нейросе-
тевой инструмент. Но его привлечение однозначно 
не является первоочередным с точки зрения соот-
ношения затрат с предполагаемым эффектом. 

Вторая оговорка: за рамки модели были вы-
нужденно выведены компоненты, не имеющие 
прямого представительства в корпусной лемма-
тике, но периферийно вовлекаемые в общую се-
мантику понятия «престиж». В их числе – стратная 
несимметричность по отношениям к достаточно-
сти минимального дохода и этичность отдельных 
видов деятельности. В этом же массиве находятся 
компоненты, обусловленные особенностями офи-
циального позиционирования некоторых важных и 
вполне деятельностных профилей (к примеру, до-
мохозяйка). [2]

Само по себе выведение их за рамки не отража-
ет нашего отношения к таким наполнениям (вер-
нее, ненаполнениям) престижа. Причина гораздо 
проще – отсутствие общедоступной объектно-объ-
ективной фактуры. 

И
КОМПОНЕНТЫ ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ
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 анная трактовка престижа обусловлена разры-
вом спроса и предложения в том или ином профес-
сиональном сегменте (а чаще – по той или иной 
специальности). Это один из наиболее субъектно 
значимых компонентов профорного подхода «от 
престижа» и одновременно – наиболее лёгкий с 
точки зрения манипуляционных потенциалов.  

Значительная часть движущей силы этого компо-
нента заключается в его избыточно развитой кор-
реляции с лёгкостью (сроками, успешностью, и эф-
фективностью) процесса последующего за профес-
сиональной подготовкой трудоустройства. Нельзя 
сказать, что эта связь в целом ошибочна, но также 
нельзя утверждать, что это явное правило. Отметим 
лишь, что хорошо известна межкомпонентная связь 
дефицитности с доходностью профессии (④, ❺). 
Реже проявляется (но тоже имеет общий характер) 
связь с перспективами «серебряного возраста» 
(❻), а в некоторых профессиях имеет место и су-
щественная связь с карьерными диагоналями (②).

Сформулируем также два главных риска оценки 
профориентационного дефицита: риск некоррект-
ной локации и риск неверного тайминга.

Первый риск этой профорной перспективы из 
часто встречающихся и препятствующих одноком-
понентности выбора – несоответствие территории 
реального дефицита тому ареалу, в котором цирку-
лирует информация о признаках спроса на профес-
сию. Важность территориального аспекта спроса 
является прикладной и учитывается в модели прес- 
тижа региональным характером принимаемых к 
расчётам данных.

Второй риск характеризуется временны́м раз-
рывом спроса. Суть его – в длительности профес-
сиональной подготовки (или переподготовки), что 
не вполне соотносится субъектами с усилиями по 
устранению дефицита иными способами, нежели 
подготовка (перепрофилирование, релокация и 
даже «перекуп»). Например, если сегодня наблю-
дается явный дефицит хорошего IT-контингента в 
большинстве наших регионов или отраслей, это не 
значит, что соответствующий профориентационный 
выбор на этапе основного или дополнительного об-
разования будет непременно иметь тот же уровень 
дефицитности к моменту завершения профессио-
нальной подготовки.

Интересно отметить, что и первая часть сводной 
паремии имеет в современной профориентации 
некоторое риск-проявление. Оно сводится, глав-
ным образом, к квалификационным требованиям, 
в силу чего специальный учёт в модели престижа 
не требуется. Однако в нашем профорном про-
странстве присутствуют свои специфичные дис-
курсы этого риска. Все они так или иначе связаны с 
ограничениями акцептности в открытом множестве 
контингентов, и имеют либо нишевый характер (как 
правило, в «цеховом» прочтении паремии: «у гене-
рала есть свой сын»), либо характер вариации тер-
риториального аспекта. 

Прежде чем перейти к соответствующей матема-
тике, рассмотрим ещё один очень важный вопрос, 
связанный с качеством источников и данных. Источ-
ник и его данные в первую очередь объединяет их 
официальность. Но для проблематики престижа 
они по ряду причин проигрывают неофициальным 
данным: узость охвата, недостаточная структури-
рованность и оперативность, недостаток коммен-
тариев. И напротив, данные от профессиональных 
провайдеров (как минимум тех, кто не имеет кон-
фликта интересов) в большинстве случаев этих не-
достатков лишены.

Большое влияние на качество данных оказыва-
ет и наличие конкурентности их источников - не в 
смысле соперничества, а в смысле состязательно-
сти (не боксёры, а бегуны). Используя метод ана-
логий, можем сослаться на сегмент финансового 
и корпоративного анализа с «большой тройкой»2  
международных рейтинговых агентств и на сегмент 
аудиторских и консалтинговых услуг с «большой 
четвёркой»3 международных компаний. Конечно, 
с оговорками операционного характера, поскольку 
мало кто согласится (и мы в том числе), что эти сер-
вис-провайдеры лишены стратегического конфлик-
та интересов, однако аналитические качества пре-
доставляемых ими данных обычно очень высоки.

Однако в сфере информации, относящейся к 
рынкам труда, всё не так хорошо: её поставки у нас 
(да и в мировых практиках) осложняются низким 
платёжеспособным спросом, при том что сбор и об-
работка таких данных – дело сравнительно неслож-
ное. 

Было бы логично со стороны государства как 
крупнейшего социального оператора ввести в 
обычную практику регулярный госзаказ на стан-
дартные исследования рынков, верифицируемый 

Д

① ТАКТИЧЕСКАЯ ДЕФИЦИТНОСТЬ КАК 
СПРОС НА ПРОФЕССИЮ

2 Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s.
3 Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG.
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силами подведомственной маркетинговой науки 
и, соответственно, пригодный для производства 
статуированного массива требуемых данных. Ведь 
даже в Советском Союзе, который (как считается) 
был крайне далёким от рыночных отношений, су-
ществовала практика выпуска конъюнктурных бюл-
летеней по самому широкому кругу вопросов. Для 
объективности признаем: такие сборники (весьма 
профессиональные и качественные) не были об-
щедоступными, а адресовались достаточно узкому 
кругу лиц, принимавших решения и экспертов. 

Герметичность информации
Можно с высокой вероятностью утверждать, что 

отсутствие надёжной эмпирики препятствует ста-
новлению зрелой науки в области профориентации. 
Основываясь на соображениях о том, что герметич-
ность информации есть источник опасных ошибок и 
потенциальных манипуляций, когда общественный 
выбор склоняется в пользу различных «мнений», 
«взглядов», и «точек зрения». 

Однако ситуация не столь плоха, как кажется. 
Активно развиваются стремящиеся быть систем-
ными игроки рынка труда агрегаторы вакансий 
HeadHunter и SuperJob. Отметим хорошую перспек-
тиву пользования их данными и даже некоторыми 
частными обобщениями или инструментами пре-
жде всего с позиции заинтересованных в профори-
ентации, число которых постоянно увеличивается.

Вернёмся к теме дефицита в профессии. Так как 
он определяется совокупным прочтением спроса и 
предложения, для его количественной оценки необ-
ходимо применить метод ножниц Маршалла. Нам 
импонирует так называемый «НН-индекс» с весьма 
простой, но наглядной вариацией в виде простой 
дроби, где в числителе – количество активных ре-
зюме, а в знаменателе – количество вакансий.

Такую нестрогость автор индекса (HeadHunter) 
учитывает своим эмпирическим нормированием, 
определяя рынок труда в интервале значений 4-8 
как нейтральный. Тогда профессии, имеющие ин-
декс <4, являются дефицитными (рынок работника), 
а с индексом <2 – остродефицитными. Напротив, 
индекс >8 маркирует нам профессию как профицит-
ную (рынок работодателя), а если он >12, это уже 
признак крайне конкурентной профессии. Не видя 
в данной шкале существенных недостатков, пола-
гаем уместным использовать её в математическом 
аспекте компонента.

Обозначим характер предстоящих усреднений. 
Временной ряд прост и уникален (периоды не мо-
гут совпадать по определению), отсюда следует оп-
тимальность простой и арифметической средней. 
С регионами ситуация обстоит не так просто. Они 

представляют собой искусственные группировки, 
и по семантике нам следовало бы использовать 
здесь не степенную среднюю, но структурную (в 
частности – моду). Однако, по принципу признания, 
все регионы имеют равный вес в социально-тру-
довом разрезе, и мы полагаем, что сможем избе-
жать большой ошибки, если не станем углубляться 
в структурные средние, ограничившись не простой, 
а взвешенной, но всё-таки арифметической, сред-
ней. При этом взвешивать мы будем по известной 
численности населения трудоспособного возраста 
в каждом регионе. Искомая формула будет выгля-
деть следующим образом:

где P1(i)  – собственно ① компонент престижа 
i-ой профессии;

τ – число временных интервалов, обеспечива-
ющих трёхлетний период охвата (со значением от 
3-х для годовых данных до 1095 (365x3) — для еже-
дневных);

ρ – число регионов профорного интереса (про-
извольно от 1 до ограничений аналитичности; реко-
мендуем не менять его для всех компонентов);

ns(i)  – число активных резюме носителей про-
фессии i (nd(i)  – соответствующих вакансий) на та-
кой платформе, что или референтна, или признана 
представительной.

P1 – ① средняя наиболее общего, профорно 
достижимого и неизменяемого охвата по i, усред-
нённая по ρ (интервал τ не участвует в калькуляции 
средней, т.к. она моментальна, а не интервальна), 
но взвешенная по λ – численности трудоспособного 
(экономически активного) населения региона.

Самый большой интерес в формуле представля-
ет собой k — коэффициент шкального калибра оце-
ночного нормирования. Для точек в интервале

                                                 он никак не может су-

щественно отличаться от единицы (по балансовому 
определению), но на границах острого дефицита 
(крайней конкуренции) он уже не может от едини-
цы не отличаться. В целях настройки системы мы 
определили его вдвое больше для нижней границы 
и вдвое меньше — для верхней, с разными повы-
шательной и понижательной динамиками соответ-
ственно. Иными словами, в закрытом интервале

                                коэффициент k будет полуоткры-

тым (kmin=2..∞), а для полуоткрытого интервала

                               он закрывается (kmax=0,5..0). Но по-

скольку прикладная работа в полуоткрытых интер-

`
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валах невозможна, мы вводим пару точек дополни-
тельной калибровки: k0=5 для                , и k∞=0,2 
для                    .

Предложенные вычислительные настройки дос- 
таточно субъективны, но мы уверены, что организа-
ция квалиметрии требует установления какого-ли-
бо базиса (и это аксиома на ближайшие 15-20 лет), 
а вероятная ошибочность стартовых установок  дос- 
таточно легко устраняется их практической отработ-
кой с обратной связью по нейросетевой логике (и 
это лемма конкретного кейса). Коэффициент может 
быть аппроксимирован. Превосходную корреля-
цию даёт полином 5-й степени (                       ), но 

и младшие полиномы выглядят вполне приемлемо 
(                   и                   ):

;

                     
                    ;

                                                                          (рис.1)

Рис.1. График для калибров {0,1;2;4;8;12;15} и их коэффициентов {5;2;1;1;0,5;0,2}

Таблица 1
Профессии с относительно высокими потенциалами карьерных диагоналей

Врач Программист ИТ-специалист Юрист Рабочий Учитель
Учитель Нефтяник Рабочий Продавец Оператор Силовик
Инженер Финансист Учитель Врач Строитель Технолог
Юрист ИТ-специалист Оператор Силовик Водитель Врач
Руководитель Руководитель Врач Журналист Программист Аграрий
Программист Строитель Сервис-инженер ИТ-специалист Продавец Менеджер
Журналист Юрист Инженер Учитель Врач Продавец
Учёный Бизнесмен Экономист Финансист Сервис-инженер Руководитель
Силовик Врач Менеджер Технолог Инженер Юрист
Менеджер Сервис-инженер Аграрий Аграрий Учитель Сервис-инженер

                                                                                             ;

иагонали бывают разными: с уверенностью 
можно выделить профессии, прямые профорные 
маршруты к которым зачастую уступают их диа-
гональным альтернативам. Диагонали вверх ха-
рактерны для профессий «бизнесмен», «руково-
дитель», и «учёный». Дрейф в сторону (который, 
строго говоря, не является диагональю) — матери-

альный способ формирования профессиональных 
когорт «журналист», «финансист», и «экономист», 
а двунаправленные диагонали сегодня вполне нор-
мальны в профессиях «менеджер», «продавец», и 
«Сервис-инженер». Те профессии, которые можно 
связать с диагоналями вниз (что также весьма ус-
ловно), это «водитель», «оператор», и «силовик». 

Окрасим позиции с существенными потенциа-
лами карьерных диагоналей в ландшафтной иллю-
страции (табл. 1).

Д

② ДИАГОНАЛЬНОСТЬ ТРЕКОВ КАРЬЕРНО-
ГО РОСТА
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Отсутствие единой базы и рассогласованность 
в дефинициях профессий препятствуют точному 
определению доли рынка труда, представляемой 
такими профессиями, с реальным потенциалом 
диагональности. Однако используя данные из того 
же информационно-сетевого пространства (на-
помним, что это главный на сегодня профорный 
источник для контингента) и следуя генеральному 
реактивному принципу в любых современных ин-
формационных импактах («неважно, что ты гово-
ришь, важно, как тебя слышат»), будем оценивать 
эту долю как уверенно превышающую треть от всех 
занятых (например, по п. 2: 7% водителей, 6,8% 
продавцов, 3,6% финансистов, 1,8% охранников, и 
т.д.). Безусловно, эта оценка того, куда потенциаль-
но ведут профорные диагонали, а не того, откуда 
они начинаются. 

Именно таков характер профориентационного 
диагонального запроса, негэнтропийного в сво-
ей сути. Установка, что наш профорный ландшафт 
вполне диагонален, ясно следует из симметрично-
сти закона сохранения энергии и материи, в форму-
лировке от М.В. Ломоносова: «Перемены, в натуре 
случающиеся, такого суть состояния, что сколь-
ко чего у одного тела отнимется, столько присо-
вокупится к другому». 

Таким образом, мы сразу сталкиваемся со вто-
рой открытой областью: какими должны быть «пун-
кты назначения», чтобы источники ведущих к ним 
диагоналей имели искомую компонентную значи-
мость, в декомпозиции именно престижа профес-
сии.  Уверены, что это не профессия водителя и/
или продавца, несмотря на их долевое лидерство. 
Присущая нашему укладу державность, при любом 
своём прочтении, предполагает высокую степень 
уважения к власти, более высокую, чем общечело-
веческая медиана. 

Не обсуждая причины этого и не пытаясь строить 
прогнозы для настройки социально-эволюционных 
ожиданий, констатируем, что современное прояв-
ление державности приязнью к государственному 
аппарату выражается лишь отчасти. 

При этом свойственная солидарному большин-
ству акцептность твёрдой и уверенной власти (и 
даже, в известном смысле, её сакрализация) у час- 
ти субъектов социума рефлексирует в стремление к 
участию. Наша гипотеза состоит в том, что именно 
этот вектор приобретает профорность и является 
маркерным для престижа. Обработка эмпиричес- 
ких данных (здесь – субъектных суждений множе-
ства профориентационных акторов) в интересах 
проверки данной гипотезы обнаружила три част-
ных альтернативы: одну – базовую, другие – мето-

дические.  Считаем необходимым и полезным рас-
крыть здесь все.

Первая альтернатива призывает не искать в свя-
зи с профорно-престижной окраской никаких струк-
турных алгоритмов, полностью доверившись актив-
ной социологии. Можно согласиться с тем, что со-
временная социология несоизмеримо состоятель-
нее того, что, вероятно, было мечтой О. Конта, и мы 
с признательностью используем её инструменты. 
Ответить на интересующий нас здесь вопрос она 
способна без особого труда, однако риск манипу-
ляций это не снизит, хотя изменит их характер.

Вторая альтернатива – оставить детальные 
изыскания и заменить престиж признанием макси-
мальной привлекательности профессий, имеющих 
наиболее высокий уровень дохода при наименее 
интенсивном уровне усилий. 

Третья альтернатива отчасти конструктивна, хотя 
и напоминает больше теоретический идеал, нежели 
прикладную перспективу. Она касается ответа на во-
прос «с чем сравнивать?», а не «что сравнивать?». 
Предлагаемое решение заключается в том, чтобы 
перевести диагональный компонентный сценарий в 
своеобразную рекурсию, и определять связанность 
карьерных треков по их вовлечению в кадровое на-
полнение самых престижных профессий. 

В качестве ещё одной рабочей гипотезы, при-
званной помочь в практическом плане, предложим 
объяснение нарастания стремлений участия ди-
версификацией властного ядра. Тенденции к этому 
фундаментальны, принадлежат к эволюционному 
спектру последствий перехода из индустриально-
го прошлого в энергоинформационное будущее и 
имеют явно выраженную всеобщую рамку. 

Однако любой прикладной алгоритм для учёта 
диагоналей в калькуляции престижа в моновалент-
ной версии невозможен: число эффективных инсти-
тутов власти выросло настолько, что они составля-
ют «высшую лигу».  Существующая конкурентность 
между «командами высшей лиги» (чаще всего не 
антагонистическая) лишь подкрепляет суждение о 
мультивалентности престижа «непрофессий» вла-
сти. Образно говоря, этот профорный участок весь-
ма близок по практикам к почти любой профессио-
нальной спортивной лиге, только чемпионаты про-
водятся нерегулярно.

Принятие пары сформулированных выше гипо-
тез диктует нам следующий шаг: квалифицирую-
щий отбор этих команд с выведением из него пред-
ставительного корпуса для последующего практи-
ческого использования.

Анализ властного ландшафта, проведённый ме-
тодом семантического анализа треков восприятия 
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в социально-сетевом пространстве, после класте-
ризации результатов, но без учёта потенциалов 
раскрытия информации, позволил получить спи-
сок команд из «высшей лиги» престижа. Затем за 
пределы лиги были выведены несколько команд, 
не соответствующих любому из трёх генеральных 
критериев: ① самость профиля, ② фактические 
возможности, ③ going concern (адекватного пере-
вода нет). На этом этапе потерялись такие команды, 
как «аристократы XXI века» и «цифровые демоны». 
Оставшаяся «горячая дюжина» лиги такова (в алфа-
витном порядке):

- «банкиры»;
- «губернаторский корпус»;
- «депутаты-законодатели»;
- «журналистский лагерь»;
- «зарубежные прогрессоры»;
- «корпоративный легион»;
- «лидеры мнений»;
- «партийные политики»;
- «президентская команда»;
- «силовики и судьи»;
- «творческие люди»;
- «федеральные институты».
Завершающая фаза квалифицирующего отбора, 

раскрываемая для достижения той самой предста-
вительности, состояла в последовательном недо-
пущении в корпус тех команд лиги, которые, играя 
в чемпионатах, по каким-то частным причинам не 
могут быть локомотивами престижа.

Первое такое исключение сразу затронуло вер-
тикаль «президентской команды» (Администрация 
и смежные институты). Главная причина заключает-
ся в том, что по сути это не «команда-участник», а, 
скорее, «команда-приз». Примеры прямых диаго-
налей, приводящих сразу в неё, уникальны и опре-
делённо внесистемны. 

Вторая потеря – «силовики и судьи»: множество 
профессиональных барьеров  делает саму идею 
диагональных карьерных лифтов в неё умозритель-
ной. 

На третьем шаге корпус потерял политиков, при-
чины – невысокая карьерная прозрачность и роль 
эпизодического игрока. 

Четвертый и пятый такт последовательно лиши-
ли корпус, по близким причинам, шоуменов и ин-
флюэнсеров: их престижная привлекательность не 
стабильна в плане аудиторий, контекстна в пунктах 
повестки и избыточно аморфна. 

Шестой шаг перевёл в запас банкиров. 
Легче всего было пройти седьмую итерацию, 

исключив из корпуса «зарубежных прогрессоров». 
Хотя ограничение шестью этапами означало бы 

применение интуитивно комфортного правила 
«корпус = 1/2 лиги», конечный состав престижно 
значимых профессий, для их операционализации в 
компонентно-диагональном качестве, определяет 
«пятёрка»:

– ① «губернаторский корпус» – непосредствен-
но губернаторы, их команды и аппараты;

– ② «депутаты-законодатели» – сообщество 
федеральных и региональных депутатов;

– ③ «журналистский лагерь» – самые автори-
тетные и популярные медийные деятели;

– ④ «корпоративный легион» – топ-менед-
жмент крупнейших отечественных корпораций;

– ⑤ «федеральные институты» – федеральные 
чиновники статус-класса ДГС-3 и выше.

Для практического применения предложенного 
алгоритма (и всей метрики P_2) нужно определить 
неизменяемый от периода к периоду охват участ-
ников команд. Обычаи делового оборота и скла-
дывающиеся применительные практики наиболее 
понятны (и достаточно полны) в отношении к тер-
минологическому пространству звания «генерал». 
Если в команде «федеральные институты» этот ста-
тус прямо включён в описание, то у остальных ко-
манд корпуса такой прямой официальной шкалы 
не существует. Однако можно предположить умест-
ность и адекватность следующих детерминирую-
щих уточнений:

– ① «губернаторский корпус» – все участники 
всех команд уровня «плюс 1», к уровню, соответ-
ствующему классному чину ДГС-3 (Действительный 
государственный советник РФ 3 класса) по Указу 
Президента РФ от 23.08.19 № 396;

– ② «депутаты-законодатели» – все федераль-
ные сенаторы и депутаты, а также все те региональ-
ные депутаты, которые дополнительно к мандату 
замещают должность;

– ③ «журналистский лагерь» – 500 субъектов 
медийного пространства по величине аудиторий, 
носители профилей, когнитивно (семантически) бо-
лее ёмких, чем диктор;

– ④ «корпоративный легион» – руководители 
сущностно отечественных корпораций из топ-100 
по объёмам бизнеса, замещающие должности 
уровня «ГД», и «ГД минус 1»;

– ⑤ «федеральные институты» – все сотрудни-
ки гражданских федеральных ведомств и органов, 
претендующие по должности на классный чин ДГС-
3 (Указ № 396, см. выше).

Выбирая оптимальный алгоритм, обратимся к 
семантике. Поскольку участие любого референтно-
го субъекта в той или иной команде определяется 
оператором «ИЛИ», то и варьирующий признак бу-
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дет отвечать требованию единственности, то есть 
мы берём среднюю арифметическую, а поскольку 
изначально данные были сгруппированы по коман-
дам, в предположении равенства их весов, то сред-
нюю взвешенную, по численности команд. В итоге 
соответствующая формула будет выглядеть следую-
щим образом:

где P2(i)  – собственно ② компонент престижа 
i-ой профессии;

τ – число тех временных интервалов, которые 
обеспечивают трёхлетний период охвата (наиболее 
вероятное значение — 3);

δ – число команд профорного интереса в корпу-
се престижа;

ng(i)  – число активных носителей профессии i в 
корпусе;

nt – общее число участников по всему корпусу;

P2 –  мода общего профорно достижимого охвата 
по i. 

Эта последняя метрика может вызвать и некото-
рые сложности в интерпретации, и ряд прикладных 
вопросов в калькуляции. А на самом деле, исходя 
из смысла моды, всё относительно несложно: для 
расчёта структурной средней, корпус должен быть 
i-структурирован без изъятий и пропусков, с полным 
охватом записями единого словаря (справочника).

то первый из десятки не расчётный, а выбира-
емый из таблицы компонент. По сути он представ-
ляет собой коэффициент корректировки престижа 
исходя из прогноза и предположения о том, сохра-
нится ли та или иная профессия (рамочно) на гори-
зонте планирования, равном периоду подготовки 
(переподготовки) по профессии плюс 10 лет. 

Рамочность профессии, в этой дефиниции, явля-
ется базовым описательным свойством, и означает 
комбинацию специфических ① ЗУНов, ② компе-
тенций специалиста, ③ предметной области, ④ 
клиентского аспекта и ⑤ уверенной карьерной 
иерархии. Здесь под комбинацией понимается ка-
чественное сочетание указанных субкомпонентов, 
трансформируемое в «ладонь, сжатую в кулак». 
Развилка включена в определение в том смысле, 
что в этот период времени рекомендованная про-
фессия может стать группой специальностей ка-
кой-то иной, поглощающей, профессии. Но если 
при таком изменении звучания не произойдёт су-

щественных изменений в её рамочности, на коэф-
фициенте долговременности это никак не скажется. 
Здесь очевидна её аналогия с третьим генеральным 
критерием формирования состава «высшей лиги 
престижа», т.е. с предположением об устойчивости 
существования («going concern»).

Хотя комплиментарная долговременность встре-
чается чаще рамочной, особенности в организации 
информационного окружения рынка труда таковы, 
что выглядят они как исключения. Можно легко 
убедиться в неверности этой посылки, например, 
проведя анализ исторического процесса якобы по-
глощения профессии «крестьянин» профессией 
«фермер» (для традиционного капиталистического 
уклада) и профессией «колхозник» (в социалисти-
ческой трансформации из нашего прошлого). Под 
① ЗУНами в приведённой дефиниции понимается 
такой набор знаний, умений и навыков, без мини-
мального обладания которыми их носитель не будет 
признаваться специалистом в своём сообществе.

На практике их экспертная декомпозиция вызы-
вает некоторые сложности, в связи с чем для уча-
стия в оценках престижа её раскрытие и не требует-
ся – ни по разделам, ни в целом. А для компенсации 
рисков (насколько это возможно) представляется 
правильным использовать какую-либо квалиметри-
ческую платформу, позволяющую гибридизировать 
социологический подход с рандомными алгорит-
мами и механизмами анонимизации. Например, 
параллельное применение блок-схемы с организа-
цией отрицательной обратной связи  [3] позволяет 
организовать эффективную оценку в отношении са-
мого предиктивно сложного элемента – ⑤ иерар-
хии.

Следует отметить, что тезисы о несостоятель-
ности тех или иных профессий на горизонте поко-
ленческого выбора в подавляющем большинстве 
случаев являются манипуляциями. На самом деле 
обнаружить реально исчезнувшие профессии не 
так просто. Несмотря на то, что большинство наших 
эволюционно-социальных школ (история мануфак-
турно-фабричного транзита с переводом уклада в 
индустриальный) породили целый ряд новых про-
фессий (например, инженер) и групп специально-
стей (например, наладчик), к полному исчезнове-
нию «устаревших» профессий (к примеру, валяль-
щик) это не привело.

К сожалению, устойчивая иерархии (даже такая, 
как у биологов) на рынке труда не появилась, поэ-
тому приходится использовать типологизацию вме-
сто классификации, и это, вероятно, не изменится в 
ближайшее время. Дело в том, что рассмотренный 
первым по алфавиту компонент ① дефицитности, 

..

Э

❸ ДОЛГОВРЕМЕННОСТЬ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ВЫБОРА
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как маркер спроса на профессию, весьма важен 
для её престижа, хотя не замещает  понятие ёмко-
сти рынка труда по конкретной профессии. Но, не 
заменяя само понятие ёмкости, дефицит ей вовсе 
не всегда коллинеарен. На социально-физическом 
треке различия между дефицитом и ёмкостью бу-
дут близки к различиям между крутящим моментом 
и мощностью (первый определяет, с какой силой 
двигатель будет вращать вал, вторая – насколько 
быстро это должно происходить).

Ёмкость рынка способна как поддерживать ба-
ланс, сводя дефицит к нулю, а НН-индекс – к интер-
валу 4-8, так и искажать его в ту или иную сторону. 
И здесь важно пояснить, почему в компонентой де-
сятке нет ёмкостной метрики. Помимо крайне вы-
сокой неопределённости таких данных (вспомним 
о типологизации вместо классификации), семанти-
ка престижа исключительно субъектна и не предпо-
лагает коррективности от достижимости (вспомним 
корпус лемм престижа по Зиятдиновой). Устране-
нию именно этого перекоса и служит компонент-
ность ❸ долговременности.

Из последнего рассуждения плавно вытекают 
предпосылки к шкалированию и/или калибровке 
коэффициента долговременности. Возьмём за ос-
нову универсально-экспертную шкалу, обеспечива-
ющую тринарность витальной логики, а начальный 
интервал чувствительности определим, исходя из 
применимости к его тонкой настройке тех нейросе-
тевых инструментов для обеспечения компонент-
ной корректности, которые были упомянуты выше. 
Конкретно здесь, для ❸ компонента, видим его 
как редукционный вектор |0→0,5|. Тогда, с линей-
ной калибровкой предложения опроса «сохранит-
ся ли данная профессия на горизонте профорного 
поколения?», получим контекстно-количественное  
коэффициентное пространство IIkP3(i)II экспертных 
суждений:

– «определённо да» – 0;
– «скорее да» – 0,08;
– «вероятно да» – 0,16;
– «затрудняюсь ответить» – 0,25;
– «вероятно нет» – 0,34;
– «скорее нет» – 0,42;
– «определённо нет» – 0,5.
При этом и обычные автолюбители тоже хорошо 

понимают: возможностей манёвра у автомобиля 
тем больше, чем выше его крутящий момент. Ровно 
в том же смысле (см. абзац выше) можно и нужно 
определить вторую метрику долговременности, 
производную. Для этого сменим вектор на вариа-
тивный, но в том же интервале чувствительности 
(|1,25↔0,75|), и изменим формулировку на следу-

ющую: «как изменится спрос на данную профессию 
на горизонте профорного поколения?».

Понятно, что для снижения влияния искажений, 
оба вопроса не должны группироваться между со-
бой ни по запросу, ни по аудитории. И соблюдая 
эти ограничения, получим второе коэффициентное 
пространство IIkPa'(i)II экспертных суждений:

– «определённо вырастет» – 1,25;
– «скорее вырастет» – 1,16;
– «вероятно вырастет» – 1,08;
– «затрудняюсь ответить» – 1;
– «вероятно снизится» – 0,92;
– «скорее снизится» – 0,84;
– «определённо снизится» – 0,75.
Но далее вопрос об алгоритмах усреднения: как 

и для любой квалиметрии он не так прост в реше-
нии, как кажется. Но вот платформа СЕШАТ [3] даёт 
такую возможность, причём в объективной кальку-
ляции экспертного ранга по квадратичному откло-
нению от математического ожидания. Тогда можно 
воспользоваться ею или провести первичную ите-
рационную (с исключением рекурсии) рекалькуля-
цию данных экспертных суждений в качестве одно-
го из ❸ алгоритмов. 

Используя платформенный подход, мы получа-
ем возможность сразу перейти к семантике обра-
ботки экспертных данных. И в общем случае, для 
усреднений, весами в которых являются не отдель-
ные единицы совокупностей, а их произведения 
со значениями каких-либо признаков (как, напри-
мер, частот для модальных расчётов), используется 
средняя гармоническая. Но так как наши эксперт-
ные ранги не одинаковы, то и гармоническая долж-
на быть взвешенной.

Следующим этапом определения данного алго-
ритма является усреднение двух субкомпонентов 
❸ долговременности выбора. И, если мы вернём-
ся к сопоставляющей аналогизации с мощностью и 
крутящим моментом, то усреднение двух коэффи-
циентных пространств должно привести к характе-
ризующему значению в графике тяги. Для расчётов 
средних темповых коэффициентов в проявлениях 
разнообразных динамик наилучшим образом за-
рекомендовала себя средняя пропорциональная. 
Тем более, что по условию задачи в данном случае 
достаточно будет простой средней. Основываясь на 
сказанном, ❸ можно записать следующим обра-
зом:
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где P3(i)  – собственно ❸ компонент престижа 
i-ой профессии и K=krj, когда rj – ранг оценивавше-
го эксперта j. Особенно обратим внимание на то, 
что за рамки рассмотрения выведены усреднения 
самого показателя P3(i) , как по периоду τ, так и по 
региону ρ. Сделано это при допущении, что для 
оценок ❸ долговременности профессионального 
выбора эти факторы будут несущественны. 

Такое «послабление» возникло на фоне нашего 
понимания о характеризующей рынок труда мо-
бильности человеческого капитала, поэтому оно 
выглядит вполне обоснованным. Однако если у 
участников возникнут гипотезы материальности 
этих (или любых других) факторов, то для прогнози-

рования искомого компонента провести их усред-
нение весьма просто. 

Так как это первый наш нерасчётный компонент 
по ходу работы, целесообразно его проиллюстри-
ровать как по сути, так и по образному звучанию. 
Содержательно промежуточные результаты по экс-
пертизе ❸ компонента, полученные в доступном 
нам экспертном сообществе, приводятся ниже. Для 
наглядности они показаны в контуре использован-
ного ранее профорного ландшафта: вверху слева 
приводится элемент из IIkP3(i)II-пространства, справа 
IIkP3'(i)II-элемент, внизу – собственно значение P3(i) , 
прямо пригодное для использования в последую-
щих расчётах значения престижа (табл. 2).

Таблица 2
Промежуточные результаты по экспертизе ❸ компонента

0,9940          
1,1602
Врач
1,0739

0,9472          
1,1274
Программист
1,0334

0,9646          
1,1324
ИТ-специалист
1,0451

0,9190          
0,9793
Юрист
0,9487

0,9408          
1,0795
Рабочий
1,0078

0,9708          
1,1069
Учитель
1,0366

0,9708          
1,1069
Учитель
1,0366

0,9003          
1,0174
Нефтяник
0,9570

0,9408          
1,0795
Рабочий
1,0078

0,7959          
0,9324
Продавец
0,8614

0,8183          
1,0388
Оператор
0,9220

0,9559          
1,1248
Силовик
1,0369

0,9585          
1,1090
Инженер
1,0310

0,8803          
0,9888
Финансист
0,9330

0,9708          
1,1069
Учитель
1,0366

0,9940          
1,1602
Врач
1,0739

0,9590          
1,0817
Строитель
1,0185

0,8876          
1,0421
Технолог
0,9618

0,9190          
0,9793
Юрист
0,9487

0,9646          
1,1324
ИТ-специалист
1,0451

0,8183          
1,0388
Оператор
0,9220

0,9559          
1,1248
Силовик
1,0369

0,8578          
0,9671
Водитель
0,9108

0,9940          
1,1602
Врач
1,0739

0,9464          
1,0283
Руководитель
0,9865

0,9464          
1,0283
Руководитель
0,9865

0,9940          
1,1602
Врач
1,0739

0,8844          
0,9943
Журналист
0,9377

0,9472          
1,1274
Программист
1,0334

0,9310          
1,0698
Аграрий
0,9980

0,9472          
1,1274
Программист
1,0334

0,9590          
1,0817
Строитель
1,0185

0,8903          
1,0360
Сервис-инженер
0,9603

0,9646          
1,1324
ИТ-специалист
1,0451

0,7959          
0,9324
Продавец
0,8614

0,8144          
0,9538
Менеджер
0,8813

0,8844          
0,9943
Журналист
0,9377

0,9190          
0,9793
Юрист
0,9487

0,9585          
1,1090
Инженер
1,0310

0,9708          
1,1069
Учитель
1,0366

0,9940          
1,1602
Врач
1,0739

0,7959          
0,9324
Продавец
0,8614

0,9595          
1,0938
Учёный
1,0244

0,8984          
1,0076
Бизнесмен
0,9514

0,8437          
0,9781
Экономист
0,9084

0,8803          
0,9888
Финансист
0,9330

0,8903          
1,0360
Сервис-инженер
0,9603

0,9464          
1,0283
Руководитель
0,9865

0,9559          
1,1248
Силовик
1,0369

0,9940          
1,1602
Врач
1,0739

0,8144          
0,9538
Менеджер
0,8813

0,8876          
1,0421
Технолог
0,9618

0,9585          
1,1090
Инженер
1,0310

0,9190          
0,9793
Юрист
0,9487

0,8144          
0,9538
Менеджер
0,8813

0,8903          
1,0360
Сервис-инженер
0,9603

0,9310          
1,0698
Аграрий
0,9980

0,9310          
1,0698
Аграрий
0,9980

0,9708          
1,1069
Учитель
1,0366

0,8903          
1,0360
Сервис-инженер
0,9603
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то самый известный и провокативный и при этом 
один из самых простых компонентов престижа про-
фессии, прямо проявляющий обменную модель 
труда, а также главный профориентационный кри-
терий.

Анализ множества недостатков этой позиции не 
является нашей целью. Отметим только, что многие 
из них так или иначе отражены в рассматриваемой 
компонентной дефиниторике, кроме одного из су-
щественных недостатков, которые и делают теку-
щий доход плохой профорной альтернативой прес- 
тижа; в его компонентах не учтено предположение 
о примерном равенстве всех усилий работников, 
обмениваемых ими на совокупность благ в про-
цессе труда. 

Хотя данный тезис и неверен в общем случае, он 
редко осмысляется субъектами профессиональной 
ориентации и по этой причине выводится за рам-
ки престижности. Возможно, это правильно, но в 
академическом плане изучение явления неравен-
ства прилагаемых усилий на рубль текущего дохода 
ещё ожидает «своего» социального исследователя. 
Пока же множество профорных потоков определя-
ет принцип «меньше работать, больше зарабаты-
вать».

Таким образом, доходность профессии продол-
жает оставаться её важнейшим оценочным параме-
тром. Если говорить о  доходности монетарной, то 
всё её участие в формировании вектора престижно-
сти профессии определяется сравнительными и, за-
частую, интервальными ожиданиями предполагае-
мого вознаграждения. Поскольку любым субъектам 
профориентации присуще органическое понимание 
карьерности, интервал этих ожиданий задаётся, как 
правило, парой «сразу после» и «на пике карьеры». 
Внутренние веса ощущений значимости в этой паре 
для разных субъектов различны. Или, другими сло-
вами, имеет место плавающая середина отрезка. 

Отсюда следует вопрос: если определено, «что» 
мы сравниваем, то с «чем» мы это сравниваем. Воз-
можно множество вариантов, причём различной 
степени обоснованности, или строгости. В ответе 
на этот вопрос по-прежнему полезен корпус лемм 
престижа, в частности, «сравнительная самоценная 
польза». Если прочитать его совместно с «функцио-
нальной важностью выбора», то предположение о 
единственности механизма обмена на совокупность 
жизненных благ задаст нам некоторую социальную 
планку – как единичный базис для установления той 
самой, когнитивно неоднозначной, «пользы». 

Огрубляя, оценочное суждение о ④ доходности 
профессии вполне сводимо к нестрогому (в прес- 
тиже вообще немного строгости), но интуитивно 
понятному оцениванию того, насколько профессио-
нальный доход способен обеспечивать общий уро-
вень жизни субъекта. 

Оттолкнёмся от того, что список общедоступных 
эконометрик, наиболее полно поддерживаемых 
государством (в роли социального оператора), по 
существу очень компактен. Это потребительская 
корзина (ПК) и наследующие ей прожиточный ми-
нимум (ПМ) и минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Первая из этих метрик с точки зрения про-
фориентации узковата, а третья интегрирует в себе 
некие административные (в силу чего избыточные) 
особенности организации рынка вознаграждения, 
а не труда. Поэтому для дальнейшего рассмотре-
ния примем за базис сравнения прожиточный ми-
нимум. Тем более что данные по нему достаточно 
полны и весьма аналитичны в любых разрезах, и в 
первую очередь — в интересующих нас τ – времен-
ном и ρ – региональном.

Никаких семантических особенностей ни в мо-
нетарных доходах, ни в прожиточном минимуме 
в дополнение к уже учтённым оператором в ме-
дианальных расчётах не усматривается, алгоритм 
усреднения здесь – простая арифметика. В резуль-
тате конфигурирования получаем формулу ④ до-
ходного компонента:

где P4(i)  – собственно ④ компонент престижа 
i-ой профессии;

τ – число тех временных интервалов, которые 
обеспечивают трёхлетний период охвата (наиболее 
вероятное значение 12);

ρ – это число регионов профорного интереса 
(произвольно, от 1 и до ограничений аналитично-
сти);

mmin(i)  – медиана ежемесячного дохода для мо-
лодого специалиста – носителя профессии i (mexp(i)  
– зрелого специалиста);

M4 – прожиточный минимум, усреднённый как и 
по τ, так и по ρ. 

ритически важным фактором смежной доход-
ности (ранее он не был упомянут) являются источ-
ники данных. Если актуальный уровень текущих 
монетарных доходов так или иначе и с достаточной 

Э

④ МОНЕТАРНАЯ ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ 
ПРОФЕССИИ

К

❺ СМЕЖНАЯ И/ИЛИ ОБУСЛОВЛЕННАЯ 
ДОХОДНОСТЬ ПРОФЕССИИ
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достоверностью получен путем анализа открытых 
источников, то по группе смежных или обусловлен-
ных доходов такая возможность фактически отсут-
ствует. При этом их прогнозы и ожидания для цело-
го ряда профессий играют роль мотиватора и даже 
триггера, имеющего иногда хотя и нишевое, но важ-
ное значение для объёмных контингентных групп. 

Не все они идеальны в этическом аспекте, но это 
не делает их ложными. Примеры хорошо известны: 
подарки/репетиторство для учителя, усушка/утря-
ска для агрария, санаторий/профилакторий для не-
фтяника, страховка/автомобиль для руководителя и 
т.д. Некоторые из них весьма экзотичны (как май-
нинг для ИТ-специалиста), другие – имеют квалифи-
цирующий (как грант для учёного), или дисквалифи-
цирующий характер. Для определённых профессий 
эти потоки уже практически стали нормой заработ-
ка, как подработка для водителя и/или врача, в то 
время как для других они всё ещё остаются частны-
ми, но нередкими опциями (например, льготы для 
продавца). Данные о смежных и обусловленных до-
ходах, при всей их важности, с трудом подвергаются 
кластерному анализу и, по сути, размыты в инфор-
мационном пространстве.

Любая неопределённость является источником 
энтропии, провоцируя манипуляции. Присущая 
❺ смежной/обусловленной доходности дефек-
тивность данных здесь вовсе не исключение. Нам 
доводилось присутствовать на мероприятиях,  на 
которых первичным профорным аудиториям прямо 
транслировалась ложная информация об их буду-
щих дополнительных доходах, в разы превышаю-
щих титульные. К сожалению, такие последствия 
отказа от регулирования информации изрядно ис-
кажают наш профорный ландшафт. 

Взвешивание экспертного ранга здесь, в отличие 
от ❸ компонента долговременности, выглядит из-
лишним (эксперт или знает факты, или нет), одна-
ко, по согласованию с экспертами, оно может быть 
проведено.

Перейдём далее к формулировке опроса. Исхо-
дя из существа интереса, это предложение может 
быть информационным, когнитивным, семантиче-
ским или гибридным. Нам важен в первую очередь 
информационный аспект. Поэтому опросы типа 
«каков уровень смежного/обусловленного дохода 
в сравнении с текущим», или «какие виды дохода 
можно считать смежными/обусловленными», будут 
для нас недостаточными. Также неподходящими, но 
уже по соображениям избыточности, будут такие 
формулировки, как «назовите вероятный достигае-
мый размер смежного/обусловленного дохода». 

Таким образом, для первичного раскрытия экс-
пертных суждений по ❺ компоненту престижа, 
было использовано гибридное предложение «оце-
ните вклад смежных/обусловленных доходов в 
общее вознаграждение в сравнении с текущими». 
Для структурирования ответов вновь используем 
универсально-экспертную шкалу в витальной три-
нарности, а для конфигурирования –  вариативный 
вектор, примененный ранее, с таким же интерва-
лом чувствительности |1,25↔0,75|:

– «ощутимо больше» – 1,25;
– «скорее больше» – 1,16;
– «вероятно больше» – 1,08;
– затрудняюсь ответить» – 1;
– «вероятно меньше» – 0,92;
– «скорее меньше» – 0,84;
– «ощутимо меньше» – 0,75.
Важная оговорка: строго говоря, использование 

вариативности |1,25↔0,75| является признаком 
выбора нами когнитивной, не семантической, трак-
товки этого компонента престижа, а для второго слу-
чая нам следовало бы установить эскалационный 
вектор (тот же интервал чувствительности |1,5←1|). 
Причина такого выбора в упомянутом выше принци-
пе информационного импакта («неважно, что ты го-
воришь…»), который в данном случае срабатывает 
самым типичным образом, то есть в качестве негэн-
тропийного регулятора избыточности. 

Иными словами, информация о соответствую-
щем доходе ❺, отличном от ④ текущего монетар-
ного, в профорно-акторском сообществе зачастую 
слышится субъектами не так, как подаётся другими 
заинтересованными лицами.  

Правильным видится простое пропорциональное 
усреднение экспертных оценок по обеим шкалам:

– «ощутимо больше» – 1,5;
– «скорее больше» – 1,42;
– «вероятно больше» – 1,34;
– «затрудняюсь ответить» – 1,25;
– «вероятно меньше» –1,16;
– «скорее меньше» – 1,08;
– «ощутимо меньше» – 1.
Поскольку обе шкалы – когнитивная (здесь сво-

димая к «что нам известно») и семантическая («как 
нам кажется») – по своему характеру (т.е. за исклю-
чением значений) одинаковы (линейны и калибро-
ваны), то их возможно заменить интегральной ког-
нитивно-семантической (|1,3693↔0,8660|). Тогда 
вся обработка исходных экспертных данных све-
лась бы к операции присвоения значений.

Поэтому обработка экспертных суждений, по су-
ществу, сохранна как рекалькуляция по описатель-
ному правилу «две оценки для одного мнения». 
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Обозначая ❺ компонент престижа P5(i)  и эскала-
ционное коэффициентное пространство — IIkP5'(i)II (а 
вариативное IIkP5(i)II), можем записать формулу ❺ 
компонента:

Иллюстрация промежуточных ❺ содержаний 
на том же ландшафте приводится ниже (внизу сле-

ва элемент из IIkP5'(i)II -пространства, справа – IIkP5(i)II 
- элемент, вверху – P5(i) )  (табл.3).

тот компонент нечасто охватывается на пер-
вичных профориентационных рубежах, и не всеми 
— на вторичных, однако косвенно его значение 
переоценить трудно, несмотря на то, что это про-

Таблица 3
Промежуточные результаты по экспертизе ❺ компонента

1,1774
Врач
1,0581  
1,3102

1,1675
Программист
1,0481          
1,3005

1,1794
ИТ-специалист
1,0598          
1,3126

1,1838
Юрист
1,0638          
1,3174

1,1259
Рабочий
1,0079          
1,2579

1,1755
Учитель
1,0557          
1,3088

1,1755
Учитель
1,0557          
1,3088

1,0581
Нефтяник
0,9414          
1,1893

1,1259
Рабочий
1,0079          
1,2579

1,1061
Продавец
0,9881          
1,2381

1,0765
Оператор
0,9600          
1,2071

1,1340
Силовик
1,0152          
1,2667

1,0722
Инженер
0,9550          
1,2038

1,1300
Финансист
1,0114          
1,2624

1,1755
Учитель
1,0557          
1,3088

1,1774
Врач
1,0581          
1,3102

1,1717
Строитель
1,0526          
1,3043

1,0664
Технолог
0,9498          
1,1974

1,1838
Юрист
1,0638          
1,3174

1,1794
ИТ-специалист
1,0598          
1,3126

1,0765
Оператор
0,9600          
1,2071

1,1340
Силовик
1,0152          
1,2667

1,1264
Водитель
1,0079          
1,2588

1,1774
Врач
1,0581          
1,3102

1,1359
Руководитель
1,0169          
1,2688

1,1359
Руководитель
1,0169          
1,2688

1,1774
Врач
1,0581          
1,3102

1,1637
Журналист
1,0448          
1,2962

1,1675
Программист
1,0481          
1,3005

1,1024
Аграрий
0,9843          
1,2348

1,1675
Программист
1,0481          
1,3005

1,1717
Строитель
1,0526          
1,3043

1,1440
Сервис-инженер
1,0248          
1,2771

1,1794
ИТ-специалист
1,0598          
1,3126

1,1061
Продавец
0,9881          
1,2381

1,0898
Менеджер
0,9729          
1,2207

1,1637
Журналист
1,0448          
1,2962

1,1838
Юрист
1,0638          
1,3174

1,0722
Инженер
0,9550          
1,2038

1,1755
Учитель
1,0557          
1,3088

1,1774
Врач
1,0581          
1,3102

1,1061
Продавец
0,9881          
1,2381

1,1601
Учёный
1,0414          
1,2924

1,1639
Бизнесмен
1,0452          
1,2960

1,0882
Экономист
0,9712          
1,2193

1,1300
Финансист
1,0114          
1,2624

1,1440
Сервис-инженер
1,0248          
1,2771

1,1359
Руководитель
1,0169          
1,2688

1,1340
Силовик
1,0152          
1,2667

1,1774
Врач
1,0581         
 1,3102

1,0898
Менеджер
0,9729          
1,2207

1,0664
Технолог
0,9498          
1,1974

1,0722
Инженер
0,9550          
1,2038

1,1838
Юрист
1,0638          
1,3174

1,0898
Менеджер
0,9729          
1,2207

1,1440
Сервис-инженер
1,0248          
1,2771

1,1024
Аграрий
0,9843          
1,2348

1,1024
Аграрий
0,9843          
1,2348

1,1755
Учитель
1,0557          
1,3088

1,1440
Сервис-инженер
1,0248          
1,2771

Э

❻ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ В ПЕРИОД «СЕРЕБ-
РЯНОГО ВОЗРАСТА»
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форный сегмент для 4 субъектов из 10 профессио-
нально определяющихся. Можно быть уверенным, 
что ❻ обеспеченность «серебряного возраста» 
станет важным и для начальных профорных субъ-
ектов. Речь здесь о том, какой уровень обеспечения 
комфорта и качества жизни выбираемая профессия 
даёт за пределами активной трудоспособности. 
Конечно, в жизни человека встречаются и другие 
периоды отсутствия трудовой активности: болезнь, 
декретный или академический отпуск.

Данный компонент следовало бы рассматри-
вать в совокупности с указанными «приостановка-
ми» обмена на рынке труда. Однако полагаем кор-
ректным ограничить их акцентирование, в первую 
очередь потому, что эти перерывы не имеют пред- 
определяющего (системного и обязательного) ха-
рактера. В то время как «серебряный возраст» при 
благоприятных жизненных сценариях неизбежен, 
следовательно, пенсионный аспект профориента-
ции фундаментально важен. Кроме того, с учётом 
практики участия в профорных мероприятиях и 
активностях, необходимо отметить нарастающий, 
хотя пока ещё сравнительно невысокий интерес 
даже в самых юных аудиториях. 

Для целого ряда профессий ранняя (опережаю-
щая) выход на пенсию задолго до потери челове-
ком общей трудоспособности является нормой. Од-
нако эта практика, действовавшая преимуществен-
но в отношении силовиков, сегодня демонстрируют 
укладо-зависимую динамику на весьма неожидан-
ных (в её традиционном понимании) профессиях. 

Например, нам доводилось встречать выбор ма-
гистрантами своей профессии как изначально тран-
зитной, причем не только в социально-трендовых 
случаях, когда выбор высокодоходной профессии 
объясняется   необходимостью погашения ипотеки, 
но в гораздо более дискурсивных (например, с це-
лью создания источников пассивного дохода, помо-
щи детям и т. д. Эти случаи не связаны напрямую с 
«серебряным возрастом», но нам они демонстри-
руют возрастающую значительность профориента-
ционного аспекта «после того, как погаснет свет», 
главный источник которого сегодня – всё-таки пен-
сия по возрасту.

В пользу внимания к пенсионному компоненту 
говорят не только неизбежность пенсии, но и на-
сущный интерес социального оператора, а также 
сложившаяся (а по сути – ещё и нарастающая) в об-
ществе акцептность «поздней» профориентации. 
Выбираемые профессии могут не являться логичес- 
ким продолжением предыдущего профориентаци-
онного выбора, но могут наследовать жизненный 
опыт субъектов.

Следует отметить, что соответствующий сегмент 
современного рынка труда по-прежнему турбулен-

тен в отработке пенсионной реформы, при этом 
падение числа работающих пенсионеров фактичес- 
ки пришло к стабилизации (за последнюю декаду 
объём данного сектора почти двукратно снизился, 
с 14,9 до 7,8 млн человек). Эти очень значительные 
цифры в фактической социометрике могут привести 
к профориентации 300-350 тыс. человек на «сере-
бряном» рубеже ежегодно. И это третий поддержи-
вающий внимание к ❻ компоненту довод. 

Считаем вполне достаточным принять за базис 
измерения среднюю пенсионных m

ret(i)  выплат в 
i-разрезе, поступив далее по образцу расчета ④ 
компонента, т.е. усреднить её по τ и по ρ, а затем 
отнормировать отношением к M6 (то же, что M4, 
применительно к контингенту «серебряного воз-
раста»). Тогда и сама ❻ формула будет столь же 
простой:

Вопрос, какую брать среднюю, в степенном 
аспекте прост – арифметическую (и без какого-ли-
бо взвешивания), а в структурном он сводится к 
выбору между сравнительно доступной медианой 
(когниции, негэнтропия) и чуть более уместной мо-
дой (семантика, энтропия). Для дальнейшего прак-
тического использования и выбрана медианальная 
метрика.

десь речь пойдёт о наиболее редком, в прямых 
упоминаниях, компоненте престижа. Целый ряд 
складывающихся практик по мере прогресса многих 
профессий прямо провоцирует их носителей на учас- 
тие в таких активностях, которые либо признаются 
обществом негативными, либо определяются регу-
лятором в качестве преследуемых правонарушений. 
Показательный пример – коррупционная привлека-
тельность (потенциал, ёмкость) профессии. 

Такой весьма интересный в научном плане трёх-
компонентый контур – это и свойство профессио-
нальной среды, и её параметр, и даже, для некото-
рых аудиторий, мотив («в плюс» или в «минус» – за-
висит от разделяемого ценностного профиля). Для 
более глубокого изучения вопроса рекомендуем об-
ратиться к работе М. Клинарда и Р. Куинни, полувеко-
вой юбилей которой отмечался в прошлом году [4]. 

В ряду профессионально-негативных потенциа-
лов, помимо коррупции, находятся различные виды 
мошенничества, превышения полномочий, краж и 
оборота краденого, и множество иных небытовых 
негативных (осуждаемых) явлений.   

З

❼ ОБЫДЕННОСТЬ НЕБЫТОВЫХ 
НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
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Специально отметим, что всякие отсылки к тому, 
что в научной среде криминологов обозначается 
как «криминальный профессионализм», тут исклю-
чительно инвертны: ❼ обыденность небытовых 
негативов, присущая профессии, не является приз- 
наком того, что такие негативы являются професси-
ональными. Наоборот, целый ряд криминальных 
«профессий» имеет те же признаки обособления/
различения, что и профессии социально-акцептно-
го списка. Их «ладонь» (к сожалению, тоже «сжа-
тая в кулак»): ① специализация как устойчивость 
видов занятий носителя, ② квалификация как на-
личие определённых ЗУНов, ③ профилирование 
через сумму склонностей и/или отвечающих им 
компетенций, ④ признание, определяющее со-
ответствующие занятия источником средств, и ⑤ 
коллаборация, проявляющаяся в связях с прямо со-
настроенными, иногда очень специфическими, со-
циальными группами или средами.

Таким образом, мы видим грань между «негати-
визацией» профессии (суть компонента престижа, 
обычно понижающего) и «профессионализацией» 
негатива, и здесь очень важно избегать ошибки 
подмены.

Если осуждённых за взятку носителей профес-
сии А больше, чем носителей профессии Б, это, оче-
видно, не означает, что профессия А токсичнее, чем 
профессия Б. Однако мы можем предположить, что 
А имеет более негативный контур (свойство + пара-
метр + мотив), чем Б. При этом неважно, от склон-
ности/стремления к совершению определяется эта 
метрика или от способности/стремления к раскры-
тию, это вопрос прежде всего субъектности носите-
лей профессии и объектности системы. 

В смысле компонентности престижа эта метри-
ка, при любом выводе о причинах, есть описатель-
ная характеристика профессиональной страты (ко-
горты) как пространства бихевиористики в совокуп-
ности побуждений, подозрений, обвинений. 

Однако корреляция не означает связи, и се-
рьёзной ошибкой была бы попытка использования 
здесь принципа «после значит вследствие», хотя от-
каз от него не облегчает жизнь «овец среди волков» 
(Мф.10:16, прочтение Иоанна Златоуста). Именно 
под влиянием этой модели формируется отношен-
ческий профиль престижа какой-либо отдельно взя-
той профессии.

Рассматривая ❼ негативы профессий, следова-
ло бы учитывать и тяжесть наказаний для фактори-
зации глубины осуждения. Однако это погружение в 
высшую криминологию до созревания и акцептного 

закрепления самого понимания престижа, предпо-
лагающего известную степень его объективизации, 
представляется избыточным и преждевременным. 
Поэтому использована лишь маркерная практика 
«да/нет» формирования исходных данных, но при-
менённая к различным контингентам преследуе-
мых, по указанным в списке выше основаниям.

Тогда не соответствующая формальному опре-
делению, но когнитивно целостная когорта право-
нарушителей nlb, будет состоять из совокупности 
подозреваемых nsu, обвиняемых nac, осуждённых ncr 
и заключённых nco (nlb=nsu+nac+ncr+nco). Ещё одним 
компромиссом, связанным со спецификой данных 
в системе криминального преследования (в част-
ности, с их аналитикой/полнотой и доступностью) 
является регулирующее нормирование ❼ право-
нарушителей.

Все субъекты – не носители конкретной профес-
сии nnp и те, данные о профессии которых в системе 
отсутствуют nnd, совместно (nex=nnp+nnd) подлежат 
исключению из базы пропорционирования по па-
ремии незнания в любой из её нотаций (наш выбор 
«чего не знаешь – о том не страдаешь» от весьма 
противоречивого немецкого писателя Г. Фаллады). 
Тогда формулу для оценивающего расчёта ❼ ком-
понента престижа можно записать так:

где N7 обозначает наиболее общий контингент 
преследования.4 

анный компонент престижа в нашем цивили-
зационном укладе всегда имел особое и важное 
значение в семантическом аспекте. Когнитивно, 
особенно в последние годы, он повторял траекто-
рию маятника с колебаниями в очень широком ди-
апазоне. Если сводить его суть к предельно простой 
и нестрогой, формулировке, то это сочетание про-
фессиональной карьеры и  семейного счастья. Знак 
соотношения  в этой формуле и есть проявляемый 
обществом признак текущей социальной нормы по 
отношению к критически важному социосферному 
сегменту, сегодня (и традиционно) называемому 
социологами «семья, материнство, детство».

В текущих реалиях представляется более умест-
ным формулировать средний элемент данного мно-
жества как «материнство/отцовство», но отнюдь не 

Д

⑧ СОНАСТРОЕННОСТЬ С ТРЕНДАМИ СМД-
СЕГМЕНТА

4Расшифровка происхождения нижних индексов базируется на международной юридической терминологии: правонарушители nlb от англ. lawbreaker, 
подозреваемые nsu от suspect, обвиняемые nac от accused, осуждённые ncr от criminal, заключённые nco от convict, без определения nnp от no profession, 
без данных nnd от no data, исключаемые nex от excluded.
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эта вариация есть доминанта ⑧ компонента. Важ-
нее выбор, какой символ вставить в саму развилку 
карьеры с семьёй. Да и развилка ли это по сути, или 
всё-таки плоскость системы координат, единствен-
ный вопрос в которой: что является абсциссой гар-
моничной жизни, а что ординатой. Мы рассмотрим 
варианты ответа на эти вопросы в профорно-пре-
стижном прочтении.

Для большинства субъектов в их профорных со-
стояниях решающее значение имеют, по нашему 
мнению, не описания бинарных вариантов выбора, 
а то, что и как их связывает. Каждый человек име-
ет своё понимание и для карьеры, и для семьи, с 
очень широкими границами вариативности. Одна-
ко при любом варианте их понятийного наполне-
ния обязательно присутствует ещё какое-то (вполне 
определённое) видение их взаимоотношения (и 
взаимовлияния). Если семантически это какая-либо 
логика отношений, то когнитивно – некое неравен-
ство влияния.

Каждого субъекта есть собственный выбор из ло-
гических операторов того, как он представляет себе 
эту пару жизненных драйверов в совокупности. Их 
основная «ладонь, сжатая в кулак», весьма проста: 
это инверсия «НЕ», конъюнкция «И», дизъюнкция 
«ИЛИ», вся их неравнозначность в виде «исключа-
ющее ИЛИ», а также остающаяся актуальной в наше 
время эквивалентность «исключающее ИЛИ-НЕ». 
По нашей оценке, этой пятёрки достаточно для ~2/3 
контингента.

Из основ социальной физики известно: бинарная 
логика, даже будучи применяемой в описаниях со-
циальной бихевиористики, высокой достаточности 
для таких задач не показывает. Для подавляющей 
части оставшейся трети контингента, она может 
дать альтернативы по когнитивно-семантической 
развилке «семья – карьера» только во (из) второй 
инструментальной «ладони, сжатой в кулак»: ин-
версия конъюнкции (или штрих Шеффера) «И-НЕ»; 
инверсия дизъюнкции (штрих Пирса) «ИЛИ-НЕ»; 
пара импликаций (прямых или обратных) «К»; пара 
декрементов (прямых или обратных) «ОТ»; логика, 
наиболее близкая к состоянию неопределённости 
(или бинарного невыбора) «НИ-НИ». 

Желающим ближе ознакомиться с тринарной 
логикой рекомендуем обратиться к работе [5]. А 
здесь поясним, что краткий экскурс в теорию логи-
ческих операций понадобился нам лишь для того, 
чтобы зафиксировать высокие вариативности и се-
мьи, и карьеры как объектных аргументов субъек-
тно-жизненного к ним отношения.

Для ⑧ компонентности важно, что обе эти сущ-
ности, в рамках профориентации, аргументны в 

своей комплексности, но по-разному. Не являясь 
классической константой, СМД-носительство об-
ладает явной профорной идемпотентностью. При 
любом профорном исходе его негэнтропийный эф-
фект будет больше для вариаций в отношении про-
фессионального выбора, и меньше – при попытках 
усилить его СМД-аспект, причём в любой из трёх 
составных частей. 

Таким образом, максимально эффективной бу-
дет профориентация, приводящая к выбору про-
фессии без изменения входящего СМД-профиля 
субъекта, в то время как оптимальной – та, которая, 
если и требует его изменения, то исключительно в 
сторону активной социальной нормы (уменьшает 
квадратичное отклонение субъектного от объект-
ного). Медианальность или модальность этой нор-
мы – важный теоретический аспект, а в прикладном 
плане существенна лишь неизменность занимае-
мой структурной позиции. 

Так как в большинстве других компонентов пре-
стижа мы использовали медианальные базы, то 
этот довод выглядит превалирующим в анализе 
равноэффективных альтернатив.

Такое ви́дение профорной оптимальности позво-
ляет нам непосредственно перейти к престижности 
профессии: в корпусе лемм престижа коллективное 
и индивидуальное не находятся в балансе. Выра-
женный акцент в пользу первого  создаёт основа-
ния для гипотезы о том, что ⑧ компонент прести-
жа определяется характером конкретной (частной и 
субъектной) связи «семья – карьера» меньше, чем 
её родством с социально-акцептной нормой (об-
щей и объектной), только в последнее десятилетие 
установившейся в обществе в качестве приоритет-
ной для совместимости семьи с карьерой. 

Не очевидно, значит ли это, что сегодняшний 
престиж профессий с более высокой семейностью 
и детностью выше, чем у профессий с пониженным, 
по сравнению с медианой, уровнем. В общем слу-
чае — не обязательно, но в части ⑧ компонента 
это именно так. Как верно и то, что 10 лет назад 
престижнее были профессии с более ярко выра-
женными индивидуальностью и мобильностью и 
менее выраженными якорностью и осёдлостью. 

Опуская тут описание весьма захватывающего 
поискового этапа (он раскрыт в других наших рабо-
тах), заявим генеральной базой СМД-локомотив, а 
расчётным алгоритмом – редукцию среднеквадра-
тичной. Тогда расчётная формула ⑧ компонента 
будет выглядеть как:
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где P8(i)  – ⑧ компонент i-го престижа;
 τ – временные интервалы;
ρ – регионы интереса;
d(i)ρ – число детей у типичного представителя 

i-профессии;
а dρ – медиана количества детей у одного жителя 

в регионе. 
Ожидающиеся сложности с источниками дан-

ных, а именно – с аналитиками числа детей в раз-
резе профессии родителей (и, в частности, отцов), 
способна компенсировать фактура, полученная от 
профессиональных союзов и/или системообразу-
ющих расчётно-финансовых учреждений регионов.

оскольку большинство общих положений, име-
ющих отношение к престижу в его профорном про-
чтении, уже сформулированы, дальше мы поста-
раемся сократить описательную часть оставшейся 
пары компонентов до необходимого минимума, 
ясно и содержательно отражающего их специфику. 
В этом смысле всё необходимое при определении 
укладности профессии знание – это отклонение 
характеризующего её соотношения затрачиваемых 
по обменной модели ресурсов с получаемыми бла-
гами от социально-акцептного сочетания нормы 
жизни, вне пределов профессиональной конкрети-
зации. 

Данный компонент престижа профессии будет 
тем больше, чем меньше отличия дроби «силы/
деньги» от некоего общественного консенсуса по 
ощущаемой величине этой метрики. Это исключи-
тельно субъектное понимание и есть суть девятого 
компонента. Оно следует из социально-физическо-
го понимания справедливости [6, 7].

Несмотря на такую фундаментальность, уклад-
ность исключительно оценочна. Известно достаточ-
ное число попыток теоретизирования, как в отно-
шении числителя, так и по знаменателю обменной 
дроби «ресурсы/блага».  Но поскольку зрелость на-
уки о труде, в части благ, гораздо выше, чем в отно-
шении ресурсов, опишем укладность далее именно 
по знаменателю, то есть организуем профорный 
аспект в предположении о фиксированности благ, 
получаемых носителем профессии от своей дея-
тельности.

Семантический анализ социально-сетевого 
окружения подтверждает, что  профорные убеж-
дённости, как и сомнения, формируются именно 
в вопросах типа «насколько тяжело зарабатывать 
в этой профессии», «сколько времени будет оста-

ваться на личную жизнь» и даже «как не выгореть 
на работе». В области девятого компонента лежат 
и интересы социальных субъектов, имеющих в сво-
ём личностном профиле различные значимые доли 
апрофорности: от тунеядцев, приспособленцев и 
«обломовых» до идейных сторонников безуслов-
ного базового дохода или прочих представителей 
других сегментов мировоззрения социальной па-
разитарности. 

Перед переходом к практической части коснём-
ся ещё одного значимого момента, связанного со 
знаком отклонения. Несмотря на то, что доля про-
форных субъектов, о которых пойдёт речь, в Z-по-
колении ниже, чем в поколении Y (не говоря об от-
носительно редких и явно немагистральных X-субъ-
ектах профориентации), они пока доминируют в 
общей профориентационной массе. 

Оценка ресурсных затрат «вверх» (т.е. пред-
положение, что единица получаемого носителем 
блага потребует бо́льших ресурсов) снижает пре-
стиж профессии – и это очевидно. Однако и оценка 
«вниз» к росту престижности приводит явно не во 
всех профессиях (и не для всех контингентов). У ко-
го-то повышательному тренду мешает недоверие, 
кому-то препятствуют сомнения, а кто-то разделяет 
мнение о «бесплатном сыре».

Как в формировании оценок социальной спра-
ведливости: всегда найдётся субъект, для которого 
«слева от медианы» есть «справа от него» (на оце-
ночной шкале); и наоборот. Отсюда же, кстати, сле-
дует почти категорический (как минимум, принци-
пиальный) запрет на использование в калькуляции 
модальных метрик: если профорная ⑨ укладность 
есть отклонение от нормы (как и справедливость в 
социальной физике 5.0), то её оценка будет прямо 
зависеть от охвата (группы усреднения) для получе-
ния базы нормирования (у каждого своё представ-
ление о справедливости).

Понятно, что в таких обстоятельствах подхо-
дящей структурной метрикой могла стать некая 
n-тильность (скажем, квартильность), но это про-
тиворечило бы доминирующей сегодня в социуме 
аксиоме социального равенства. Именно поэтому, 
за одним когнитивно обусловленным модальным 
исключением (диагонали), все компоненты прести-
жа и калькулируются в медианальных величинах.

Cемантически определим вектор как инвер-
тно-редукционный |0,25→0←0,25|. Характеристи-
ки опроса «как, в меру Вашего понимания, соотно-
сятся совокупные затраты (времени, сил, эмоций), 
необходимые для успешности в конкретной про-
фессии, в их сравнении с другими профессиями», 
будут выглядеть следующим образом:

П

⑨ УМЕСТНОСТЬ СОВПАДЕНИЯ
 С СОЦИАЛЬНЫМ УКЛАДОМ
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– «определённо больше» –  0,25;
– «скорее больше» – 0,16;
– «вероятно, больше» – 0,08;
– «затрудняюсь ответить» – 0;
– «вероятно, меньше» – -0,08;
– «скорее меньше» – -0,16;
– «определённо меньше» – -0,25.
Несколько спорными здесь являются границы 

интервала чувствительности: по факту они стяги-
вают предел вариаций по модулю к четверти, в то 
время как в остальных оценочно-экспертных ком-
понентах он составлял половину. В пользу предло-
женной шкалы говорит рецепция универсализма 
когниций экспертных суждений (акторов профори-
ентации, которые «так видят»).  

Полагаем уместным учесть эту цель посредством 
создания альтернативного коэффициентного про-
странства IIkP9'(i)II для рецепции уже семантической 
(от субъектов профоры, которые «так чувствуют»). 
Здесь вполне достаточно просто перекалибровать 
экспертизу, с двукратным «утяжелением» выравни-
вая предел вариаций от экспертной 1/4 до искомой 
«клиентской» 1/2:

– «определённо больше» – 0,5;
– «скорее больше» – 0,33;
– «вероятно, больше» – 0,16;
– «затрудняюсь ответить» – 0;
– «вероятно, меньше» – 0,16;
– «скорее меньше» – 0,33;
– «определённо меньше» –  0,5.
Тогда калькуляцию метрики ⑨ компонента пре-

стижа следует проводить по формуле, повторяю-
щей «уравнение» ❸ компонента с единственной 
оговоркой: 

Иллюстрация P9(i)  на профорном ландшафте не 
приводится здесь из соображений её очевидности, 
и в целях удержания концентрации по мере завер-
шения исследования.

ы часто сталкивались с тем, что ❿ якорность 
профиля воспринимается как субкомпонент ❸ 
долговременности либо позиционируется как одна 
из аспект-аналитик в цепочке ВВП. Но если первая, 
в определённом смысле «материнская», референ-
ция, выше уже была рассмотрена, то вторую, ско-
рее расширяющую, необходимо изучить. 

Продвинутой статистики по вовлечению носите-
лей той или иной профессии в генерацию валового 
продукта нет (точнее сказать – она не общедоступ-
на). Эту достаточно спорную факторность можно 
было бы проигнорировать, если бы не практики 
регуляции роста, к которым заинтересованные вы-
нуждены прибегать в условиях глобальной и конъ-
юнктурной зависимости стратегического планиро-
вания от рыночных тактических обстоятельств соци-
ально-экономического профиля. Между тем проф- 
ориентация – процесс гораздо более комплексный, 
нежели только стратегический и/или просто такти-
ческий.

Отсюда следуют различные перекосы в реали-
зации профорных политик регулятора, формулиру-
емых в явном виде или реализуемых «по факту». 
Актуальные примеры — повышенный спрос на 
ИТ-специалистов и программистов, а также неод-
нозначный профорный тренд – сильное падение 
спроса на группу рабочих профессий. 

Однако если говорить о профорном применении 
смежных наработок, необходима глубокая «так-
тизация стратегии» (по Ш. Навэ). В этом аспекте к 
бинарности стратегии и тактики добавляется балан-
сирующий тринарный аспект, подчиняющий общей 
цели всё множество частных задач – «оперативное 
искусство» [8]. 

Рабочая гипотеза ❿ компонента – чем больше 
включенность профессии в социально-экономичес- 
кую организацию среды, тем она привлекательнее,  
т.е. чем плотнее профессия задействована в про-
филе общества (что особенно важно – в своём про-
форном образе), тем престижнее её выбор.

Наше общество, в особенности на профорных ру-
бежах, весьма монетарно. Значит, у нас нет уверен-
ных оснований целиком избежать экономического 
ракурса ❿ компонента. Однако надёжно обойти 
все ограничения в аналитике экономического укла-
да, нарушающие полноту и достоверность данных, 
мы также не умеем. В связи с этим здесь мы вы-
нуждены использовать компромиссную практику 
корректировок фактуры [9] известными весами 
профессиональных вкладов в цепочки добавления 
стоимости (в рамках какого-либо обзорного под-
хода, например, [10]), применяемыми к опорным 
аналитикам официальных данных. 

Алгоритм для этой калькуляции – расчётно-фак-
тическая доля профессии в ВВП-оценке (ν(i)), в об-
щем валовом вкладе, от числа охваченных профес-
сий (i-1).

Сохраняя тот же подход к настройкам чувстви-
тельности, который был использован ранее, при-
меним вариативный вектор калибровки в неизме-

М

❿ ЯКОРНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
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Как и в предыдущем разделе, не станем иллю-
стрировать значения ⑨ компонента на контуре 
профорного ландшафта, но по иной причине. Несмо-
тря на всю свою очевидную неполноту (ландшафт-
ный контур не есть профессиональный портфель в 
целом), ❿ значение (P10(i)) имеет не меньшую про-
форно-прикладную роль, чем остальные компонен-
ты престижа (с учётом приведённого выше пропор-
ционально-долевого принципа). 

Как было показано во введении, ландшафтный 
контур является только фрагментом сводного порт-
феля и составлен в совокупности шести принципов 
сборки с последующей селекцией (т.е. отсечкой) 
«топ-10». В результате социально-качественно-
го укрупнения количество профессий, охваченных 
ландшафтным контуром, составляет 33. Но в то же 
время, корпусно-лемматическая типологизация все-
го социально-экономического профиля, при полном 
охвате, неизбежно «приносит» в портфель 55 про-
фессий. 

ля завершения представления профорного под-
хода к цифровой модели престижа необходимо 
предложить «сборочную» формулу всех десяти ком-
понентов. Это, учитывая исходно объявленный про-
порционально-долевой принцип (в его версии «два 
к одному»), не вызывает никаких сложностей, кро-
ме выбора степенной средней. Исходя из принятой 
разнозначности весов группы «белых» компонентов 
с «чёрными», усреднение обеих групп целесообраз-
но провести по формуле средней гармонической. 
Все наши средние – простые, так как взвешивания, 
где они были необходимы, проведены компонент-
ными расчётами. 

Поскольку большинство компонентов так или 
иначе чувствительно к характеризуемым социаль-
ным динамикам, внутригрупповое усреднение кор-
ректнее всего провести по алгоритму средней про-
порциональной. Все эти рассуждения основаны на 
эмпирическом опыте применения степенных сред-

Д
ИТОГОВАЯ ФОРМУЛА

няемом интервале |1,25↔0,75|, с предложением 
опроса: «если мы предположим равный вклад всех 
профессий в экономику общества, «взнос» каждой 
из них в организацию жизни составит 1,82%; по Ва-
шему мнению, каков социальный вклад конкретной 
профессии?». Очевидно, что формулировки экс-
пертной шкалы здесь совпадают с ⑨компонентом:

– «определённо больше» – 1,25;
– «скорее больше» – 1,16;
– «вероятно больше» – 1,08;
– «затрудняюсь ответить» – 1;
– «вероятно меньше» – 0,92;
– «скорее меньше» – 0,84;
– «определённо меньше» – 0,75.
Полученное итоговое коэффициентное про-

странство (IIkP10(i)II) имеет тот существенный недо-
статок, что выражает оценочные суждения экспер-
тов по отношению к очевидно неуместному пред-
положению. Но поскольку любые энтропийные 
профорные механизмы работают именно так, мож-
но предполагать известную представительность та-
кой экспертизы. 

Однако во множестве основных когнитивно-се-
мантических механизмов социализации («запаса-

ние», «усвоение», «рассеяние», «трансляция» 
– ЗУРТ) профорно активны и негэнтропийные ме-
ханизмы (например, ЗТ-воспитательный и/или 
УР-практики вождизма). Для их учёта, по понятным 
основаниям, лучше подойдёт экспертиза не оце-
нивающая, а присваивающая. Чтобы не пытаться 
пройти эту развилку как дихотомию (что при любом 
протекании было бы малодостоверно), мы полагаем 
верным сменить оператор развилки с «ИЛИ» на «И». 
В связи с чем будет необходима вторая экспертиза.

Чтобы избежать искажений, следовало бы при-
бегнуть к запросно-аудиторным ограничениям (как в 
❸ и ❺ компонентах). Но раз мы изменяем сам ха-
рактер экспертизы, этого не потребуется; тем более, 
что экспертами социального уклада могут выступать 
далеко не любые участники профориентации. Прак-
тический алгоритм присваивающей экспертизы по-
заимствуем из практики, формируя тем самым вто-
рое коэффициентное пространство IIkP10'(i)II.

Тогда результирующая формула ❿ компонента 
будет выглядеть следующим образом:
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где Pw(i)  – компоненты престижа с «белым» ин-
дексом, а Pb(i)  – с «чёрным».

одводя итоги, приведем несколько тезисов, име-
ющих сопряжение с престижем, но уступающих вы-
шесказанному по охвату или по значимости, а также 
тех, которые, демонстрируя профорность, проявля-
ются в отличных от престижа аспектах.

Первый тезис. Различия в интенсивном и экс-
тенсивном восприятии престижа как важного про-
форного мотива определяют изначальное (внеси-
стемное) отношение к оценке престижа, то, как эта 
оценка будет влиять на сумму остальных профор-
но-значимых обстоятельств (умножать их, либо 
складываться с ними). В редких случаях могут иметь 
место гибридные проявления престижа. Но даже в 
таких случаях решающую роль играет глубокая вну-
тренняя организация субъекта,  главным образом — 
мировоззренческая. 

Второй тезис связан больше с причинно-след-
ственной частотностью в треугольнике «hard-soft»-
престиж. В материальном большинстве случаев 
активна связь престижа с тем, что принято группи-
ровать в «мягкую» группу. Поэтому любые упражне-
ния, так или иначе ориентированные на изменение 
восприятия престижа (напомним главный принцип 
информационных импактов: «неважно, что ты гово-
ришь, важно, как тебя слышат…»), при восприятии в 
«hard»-поле работают плохо либо вообще не рабо-
тают.

Смежный с этим третий тезис касается  аморфно-
сти большинства  платформ престижа: они, как пра-
вило, отражают достаточно небольшие коммуника-
ционные множества — 20-50 субъектов «ближнего 
круга». Именно такие сообщества, предиктивность 
по которым максимально неопределенна, и это уже 
не психологически описываемые группы, но ещё и 
не социологически идентифицируемые страты. При 
этом сама концепция престижа фактически все-

охватна, индукция от любых локальных возмущений 
весьма неглубока.

Четвёртый тезис относится к динамике реф-
лексии субъектов профориентации. Она не только 
заметна, но и комплексна: её императивность по-
степенно уступает своё место (ранее весьма устой-
чивое) диспозитивности восприятия. Вряд ли сле-
дует опасаться, что вектор профорности престижа 
профессии снизится до нематериальной планки, 
но определённые признаки деклассификации прес- 
тижа из ключевых обстоятельств во вспомогатель-
ные проявляются на рынке труда всё активнее. Мы 
не можем повлиять, а можем только принять это 
во внимание, не рассчитывая более на те профор-
ные маршруты, которые ещё относительно недавно 
определялись престижем профессии. 

И последний пятый тезис из тех, к которым мы 
полагаем правильным здесь изложить вопрос при-
менённого в работе математического аппарата. При 
своей громоздкости (на самом деле кажущейся), он 
весьма нестрогий. Любая бихевиористика динамич-
на и векторна по определению; мы же использова-
ли соответствующие редакции только тогда, когда их 
отсутствие могло бы привести к значительным или 
системным искажениям. Очевидно, это не помогало 
полноте теоретизирования по ходу работы. Однако, 
исходя из контура всего профориентационного ис-
следования, часть которого и составляет эта работа, 
позволенные упрощения были вызваны стремле-
нием как можно более полно отразить расчётами 
массу субъектных специфик восприятия отдельных 
компонентов престижа: теоретически они являются 
носителями тех самых динамики и векторности, но 
практически вполне описываемы и скалярно. 

Выводы из проведенного исследования позво-
ляют утверждать, что социально-физическое моде-
лирование важнейших общественно-гуманитарных 
концепций, процессов, феноменов – актуальная и 
вполне решаемая задача. Если предложенный выше 
подход к одной частной модели, в данном случае — 
модели престижа профессии, придаст импульс его 
развитию, будем считать свою задачу выполненной.

них, в понимании модельности определяемых ими 
сущностей, и по социально-гуманитарным практи-
кам применения. В случае, если пользователь раз-

деляет другую коннотацию или захочет расставить 
акценты на иных аспектах,  компоненты возможно 
пересобрать.

П
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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овременные «человеческие» большие данные 
характеризуются автоматизацией непрерывной по-
всеместной генерации и анализа, позволяя быстро, 
в режиме, близком к реальному времени,  получать 
статистику социального положения граждан. Такие 
возможности представляют разнообразные преи-
мущества для выработки, контроля и реализации 
эффективной государственной социальной полити-
ки, гибкой коррекции применительно к меняющим-
ся обстоятельствам. Однако в зависимости от типа 

и характера общественного устройства и государ-
ственной социальной политики в решении задач 
социально-культурного развития риски использова-
ния цифровых технологий могут быть минимизиро-
ваны, а преимущества максимально использованы 
в интересах большинства граждан. 

Разработка и применение современных цифро-
вых технологий должны осуществляться на основе 
оптимального сочетания положений Конституции 
Российской Федерации о достойной жизни и сво-
бодном развитии человека. Методы социальной 
физики 5.0, разрабатываемые исследователями 
Российского государственного социального уни-
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верситета [1], позволяют определять семантическую 
конфигурацию цифровизации согласно существен-
ным интересам социально-культурного саморазви-
тия российских граждан и общественных отноше-
ний, снижая риски корпоративных злоупотреблений 
до приемлемого уровня.

дним из потенциально эффективных цифровых 
инструментов планирования и реализации государ-
ственной социальной политики является оператив-
ный, гибкий и высокоточный метод больших персо-
нальных данных, пользовательских и о гражданах. 

Наряду с повышением эффективности выпол-
нения традиционных задач государственной соци-
альной политики, современные цифровые инстру-
менты и массовые публичные сервисы позволяют 
решать проблемы, прежде практически неразре-
шимые. К таким качественно новым возможностям 
можно отнести цифровую персонализированную 
статистику состояния здоровья населения, потен-
циально всеохватную в режиме, приближающемся 
к реальному времени. 

Цифровые инструменты обладают специфи-
ческими преимуществами в сравнении не только 
с «бумажным», но и с электронным документо- 
оборотом медицинских организаций. С помощью 
прежних технических средств, даже компьюте-
ризованных, но не мобильных, без постоянного 
беспроводного сетевого подключения нельзя было 
в режиме, близком к режиму реального времени, 
собирать данные для анализа актуальной, досто-
верной и детализированной (а также – сводной и 
персонализированной) статистики состояния здо-
ровья всех граждан. Кроме того, было невозможно 
учитывать доступ и пользование государственными 
услугами медицины и здравоохранения, оценивать 
результаты [2]. 

Повсеместный беспроводной сетевой доступ, 
мобильные устройства с датчиками параметров 
здоровья и всеобщее пользование ими — такова 
основа создания и ведения централизованных баз 
данных электронных медицинских карт всего насе-
ления, в которых, кроме заболеваний и патологий, 
могут также отражаться состояние здоровья и дина-
мика его укрепления.

Цифровые инструменты создают организаци-
онно-технологические условия, необходимые для 
развития профилактических функций, отличаю-
щих  здравоохранение от медицины как таковой: 

общегражданской системы раннего выявления 
и минимизации рисков критического снижения 
благосостояния и благополучия [3], заболеваний, 
количественного определения текущего уровня и 
динамики здоровья для разработки и реализации 
системных мер, направленных на его укрепление.

Цифровые инструменты, богатейшие возмож- 
ности автоматизированной всеохватывающей дета-
лизированной динамической статистики в режиме, 
близком к реальному времени, открывают новые 
горизонты в сфере государственной социальной 
поддержки. Возможна разработка интегральных 
количественных показателей уровня жизни, соци-
ального благополучия и благосостояния, их динами-
ки у разных категорий граждан за разные периоды. 

Среди учитываемых частных показателей могут 
быть имеющееся в собственности, владении и поль-
зовании имущество, денежные доходы и накопле-
ния, уровень и качество потребления. Показатели 
могут включать пользование услугами социального 
страхования и социального обеспечения, состояние 
здоровья и риски хронических заболеваний, успе-
ваемость, самооценка успешности, степень удов-
летворённости жизнью и другие показатели. 

Современные цифровые технологии, большие 
социальные данные российских граждан, возмож-
ности автоматизированной подробной оператив-
ной и полной аналитики вплоть до режима реаль-
ного времени могут быть использованы для совер-
шенствования решений важнейших задач социаль-
ной политики. К ним относятся определение, рас-
чёт и коррекция нормативов минимального уровня 
и «достойной жизни», установление различных 
параметров социальной поддержки, адресация со 
спецификацией по группам вплоть и персональная, 
индикация использования гражданами мер соци-
альной поддержки и получаемых результатов и 
формирование убедительной мотивации высокого 
уровня [4].

Инструменты современных цифровых техноло-
гий и большие социальные данные граждан мо-
гут быть использованы в единой государственной 
централизованной автоматизированной системе, 
включая модули мониторинга, аналитики и эксперт-
ных рекомендаций. Получение консолидирован-
ных, интегрированных больших социальных данных 
граждан необходимо для осуществления контроля, 
реализации, коррекции и определения результатив-
ности государственной социальной политики, мер 
поддержки, а также для встречного общественного 
контроля эффективности работы профильных госу-
дарственных органов и служащих, в том числе и для 
противодействия злоупотреблениям обеих сторон. 

О

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ
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Высокий охват, репрезентативность и частота 
измерений с помощью цифровых инструментов 
способствуют улучшению методик разработки ин-
дикаторов и их градации. Полнота, достоверность и 
актуальность больших данных граждан, свидетель-
ствующих об уровне и динамике их благосостояния, 
важны для верного определения количественных 
характеристик и точного подсчёта результатов реа-
лизации государственной политики. 

ифровизация, как действенное, высокопроизво-
дительное организационно-техническое средство 
воплощения прорывных стратегий государственной 
социальной политики, открывает новые обширные 
возможности повышения динамики и ускорения 
социально-культурного развития, уменьшая соци-
альное неравенство, стабилизируя и укрепляя кон-
ституционный строй [5]. Цифровые инструменты 
способствуют ускорению, удешевлению, упроще-

нию долгосрочных прогнозов, планов и программ 
устойчивого развития общества, делают их высоко-
точными и детализированными и в итоге повыша-
ют результативность государственной социальной 
политики. Современные цифровые инструменты 
позволяют государству более эффективно выраба-
тывать, корректировать и реализовать социальную 
политику, а гражданам — полнее реализовать свои 
социальные права, оптимально сочетая государ-
ственную поддержку и собственное свободное раз-
витие. 

Особенностью массовых цифровых сервисов, в 
том числе в формате государственных услуг, явля-
ется значительный мотивационный потенциал. Их 
использование побуждает граждан превращать-
ся из объектов в субъекты и активно участвовать в 
создании собственного благополучия. Изложенные 
выводы исследования успешно прошли апробацию 
в ходе обсуждений на 1-ой Международной науч-
но-практической конференция «Актуальные вопро-
сы управления: новые тренды цифровой среды», 
проведенной 15—18 ноября 2024 г. в Российском 
государственном социальном университете.

Ц
ВЫВОДЫ
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
рисков манипулирования сознанием личности посред-
ством публичных цифровых сервисов, в частности, 
больших генеративных моделей. Современные теории 
социальности («социальная физика 5.0») позволяют 
преодолеть ограниченность механистичного подхода 
к обществу и личности: генерация текстов, звуков, 
изображений, видео оказываются не компьютерным 
творчеством, а замаскированным плагиатом, авто-
матизированной фрагментацией-рекомбинацией и 
обработкой спецэффектами существующих произве-
дений. Субъектами «генеративного» творчества яв-
ляются пользователи, авторы исходных материалов 
и аудитория, а не автоматизированные программ-
но-аппаратные средства. Симуляции художественно-
го искусственного интеллекта сопутствуют риски 
обесценивания художественного творчества, а так-
же снижения культурного уровня и ухудшения вкусов 
массовой аудитории. Рекомендуются ограничитель-
ные меры в отношении публичных сервисов GenAI ор-

ганизаций недружественных стран и содержательная ориентация подобных отечественных разработок на нацио-
нальные интересы и традиционные социально-культурные ценности. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, большие генеративные модели, GenAI, социальность, моделирова-
ние, социальная физика 5.0, цифровой образ личности, технические средства культуры.
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 стремительно развивающимся и активно приме-
няемым в современном мире технологиям искус-
ственного интеллекта, наряду с инструментами, ис-

пользуемыми в различных областях общественного 
производства, относятся большие мультимедийные 
генеративные модели, включая текстовые. Наибо-
лее популярный пример генеративной модели — 
публичный цифровой сервис ChatGPT. Генерируе-
мый мультимедийный контент позиционируется и 

К
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Abstract. The article is devoted to the consideration of 
the risks of manipulating the consciousness of an individual 
through public digital services, in particular, large generative 
models. Modern theories of sociality ("social physics 5.0") 
make it possible to overcome the limitations of a mechanistic 
approach to society and personality: the "generation" 
of texts, sounds, images, and videos turn out to be not 
machine creativity, but disguised plagiarism, automated 
fragmentation-recombination and special effects processing 
of existing works. The subjects of "generative" creativity are 
users, authors of source materials and the audience, and not 
automated software and hardware. Simulations of artificial 
intelligence art are accompanied by risks of devaluation of 
artistic creativity, as well as a decrease in the cultural level and 
deterioration of the tastes of the mass audience. Restrictive 
measures against GenAI public services of organizations 
of unfriendly countries and the meaningful orientation of 
such domestic developments towards national interests and 
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продвигается разработчиками как «сопоставимый», 
а в перспективе и «превосходящий» человеческое 
творчество, с возможностями многократного уде-
шевления, ускорения и увеличения производитель-
ности получения текстов и программного кода. 

Такие технологии быстро развиваются, широко 
и интенсивно продвигаются и рекламируются, по-
зиционируясь разработчиками как своего рода но-
вый атомный проект, с помощью которого можно 
автоматизировать создание текстов, звуков, изо-
бражений и видео (Generative Artificial intelligence 
— GenAI).

Формулирование подобных прогнозов рассчита-
но на выделение значительного государственного, 
корпоративного и инвестиционного финансирова-
ния для долгосрочных исследований, закупки и раз-
вёртывания собственных производств высокопро-
изводительного вычислительного оборудования и 
программного обеспечения. 

В России большое значение придаётся развитию 
и удовлетворению социально-культурных потреб-
ностей граждан, профессионального и самодея-
тельного творчества, и мультимодальные большие 
генеративные модели отнесены к одному из прио-
ритетных направлений федеральных программ го-
сударственной поддержки разработок технологий 
искусственного интеллекта1.

Необходимо отметить, что разработка, созда-
ние, развитие и массовое применение GenAI в раз-
личных отраслях, в социально-культурном творче-
стве связано с целым рядом рисков. Вопрос о ре-
альных возможностях, результатах практического 
применения и рисках мультимодальных больших 
генеративных моделей в творческой деятельнос- 
ти, а также прогнозируемых последствиях в соци-
ально-культурной сфере заслуживает серьезной 
теоретико-культурной экспертизы. Для выработки 
эффективных мер безопасности, в том числе и для 
развития национальных импортозамещенных про-
ектов важно избежать чрезмерного доверия, кри-
тически осмысливать декларации разработчиков, 
которые могут носить маркетинговый характер и 
основываться на неподходящих методологических 
философско-культурных концепциях.

ематику большинства философских и социаль-
но-культурных исследований принципов и резуль-
татов применения GenAI можно свести к трём ос-
новным вопросам.

Первый вопрос касается возможностей их ис-
пользования для повышения продуктивности твор-
чества, как профессионального, так и любительско-
го. Второй вопрос — о влиянии на социально-куль-
турный уровень массовой аудитории, на развитие 
или, напротив, ухудшение вкуса и требований к 
предметам культуры. Третий вопрос включает об-
суждение перспектив обретения GenAI правосубъ-
ектности, признания его автором, а получаемых с 
его применением результатов — компьютерным 
творчеством.

Данную проблематику можно разделить на два 
уровня: фундаментальный и прикладной. Фи-
лософская методология требуется для ответа на 
юридический вопрос, следует ли признавать ком-
пьютерным творчеством использование цифровых 
сервисов GenAI для создания мультимедийного 
контента и правосубъектность технологий искус-
ственного интеллекта.

Прикладные культурологические подходы долж-
ны помочь выявить области, эффективность и сте-
пень целесообразности дальнейших разработок и 
применений технологий GenAI в сфере культуры, в 
профессиональном и массовом социально-культур-
ном творчестве, для повышения массового культур-
ного уровня граждан.

Ответ на вопрос о возможности признавать 
«творцами» и субъектами права автоматизирован-
ные системы, компьютерные программно-аппарат-
ные комплексы для обработки мультимедийного 
контента может быть получен посредством класси-
ческой философской методологии диалектического 
материализма. 

Диалектико-материалистическая методология 
позволяет определить два полярно противопо-
ложных подхода: с одной стороны, уравнивание 
GenAI (программно-аппаратного электронно-вы-
числительного сетевого решения) с человеком (бо-
лее того, гражданином); с другой стороны — при-
знание человека (человеческого сообщества) ис-
ключительным субъектом социально-культурного 
творчества, при этом техника любых уровней слож-
ности, автоматизации и автономности носит только 
инструментальный характер.

Теоретико-культурный подход, соотносимый с 
трудовой теорией стоимости, разработанной клас-
сической политической экономией, позволяет вы-
делить в творческом труде творца-человека («рабо-
чего», «труженика») и вещные факторы творчества 
(процесса труда): орудие (инструмент), материал 
и творческий результат. Без вещных инструментов  
художественное творчество может осуществляться 
каждым в фантазиях и сновидениях [1], сказителя-
ми и в ряде исполнительских искусств (пении, тан-
це, актёрской игре) [2]. 

1 Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2024 №124 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» и в Национальную стратегию, утвержденную этим Указом») / Официальный 
сайт Президента России. (Электронный ресурс) URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50326 (Дата обращения 24.10.2024)

Т

ПРЕИМУЩЕСТВА И ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕ-
НИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
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Молоток является ручным инструментом, элек-
трический кузнечный молот — станком, автома-
тизированным средством труда, а штамповочная 
производственная линия — автоматически функци-
онирующей машиной. Перо поэта, кисть живописца, 
резец скульптора, скрипка являются простыми руч-
ными инструментами, фисгармония или аккордеон 
— механизированными, электрогитара и электрон-
ный музыкальный синтезатор — электромеханичес- 
кими, а компьютерные графические и музыкальные 
редакторы — автоматизированными электронными 
средствами художественного творчества.

GenAI — электронно-вычислительный цифровой 
программно-аппаратный инструмент автоматиза-
ции творчества пользователя, поиска, выборки и 
обработки документов в электронных библиотеках. 
Такая автоматизированная обработка электронных 
образов текстов и звуков, изображений и видео 
принципиально ничем не отличается от машинного 
производства рабочим любой другой продукции. 
При этом единственным субъектом автоматизиро-
ванной деятельности, промышленного труда или 
художественного творчества, автором произве-
дённого, творческого результата остаётся рабочий, 
творческий работник, пользователь.

Экспериментальные исследования показали, 
что на восприятие и оценку «сгенерированного» 
мультимедийного контента как компьютерного 
творчества большое, если не решающее влияние 
оказывает характер осведомлённости о сути прово-
димого испытания и о том, что такое искусственный 
интеллект [3]. Специально отобранные эксперты и 
аудитория в лабораторных и других специфических 
условиях склонны «видеть» именно то, что отвеча-
ет потребностям и ожиданиям, и было убедительно 
«обещано» [4]. 

Оценки результатов применения сервисов GenAI 
пользователями и охватываемой публикациями ау-
дитории также во многом зависят от предшество-
вавшей рекламы, обсуждений в массовой прессе 
и социальных сетях, сформировавших ожидания 
«превосходства над человеческими способностя-
ми» [5] и собственной причастности к значимому 
феномену.

О путях отхода от механистической парадигмы

«Очеловечивание» может совершаться, напри-
мер, и вследствие применения междисциплинар-
ной феминистски-дискурсивной критики к инстру-
менталистской метафоре искусственного интеллек-
та: отношение к использованию GenAI в преподава-
нии английского языка лишь как к инновационному 
техническому средству приравнивается к былому 
колониализму, для которого коренное населения 
Австралии выступало только объектом [6]. По ана-
логии с тем, как женщины и колониальные народы 

обрели гражданские права после длительной борь-
бы, на фоне нынешних кампаний за преодоление 
расового и гендерного неравенства делается вывод 
о необходимости ради достижения планетарной 
справедливости начать видеть в GenAI нечто боль-
шее, чем простой инструмент.

Следующей проблемой является восприятие 
GenAI не как инструмента, а как непредсказуемого 
и непостижимого «помощника», «взаимодействую-
щего» с людьми. Признание способности компью-
тера мыслить и творить «как человек» необходимо 
ведёт к умозаключению о возможности превзойти 
человека, создать «цифрового сверхчеловека» раз-
работками всё более мощной электронно-вычисли-
тельной техники и сетевых решений, усложнением 
программного обеспечения и архитектуры компью-
терных систем. 

Такая гипотеза, среди прочего, служит в фило-
софских, социологических, психологических и дру-
гих гуманитарных исследованиях своего рода худо-
жественной метафорой, позволяющей обсуждать 
реальные проблемы развития общества и человека, 
но в отвлечённом, порою ненаучно-фантастичес- 
ком формате.

В настоящее время достаточно редко встреча-
ются теоретические дискуссии, анализирующие 
реальные практические результаты применения 
GenAI для повышения продуктивности творчества, 
создания предметов культуры, высокоценных в со-
циально-культурном, а не в финансово-инвестици-
онном, спекулятивном смысле. Намного более час-
ты исследования перспектив превращения «мощ-
ных социотехнических моделей» в «чудовищ, вызы-
вающих глубокий ужас и споры» [7]. Так, ChatGPT, 
публичный справочно-поисковый интернет-сервис 
в формате симулятора письменного творчества, 
представляется угрозой исчезновения профессий и 
массовой безработицы в целых отраслях, начиная с 
рекламы [8].

Социолингвистические системы, к которым на 
текущем этапе можно отнести большие языковые 
модели GenAI, предстают не как автоматизирован-
ное техническое средство, но как «третья сторона» 
общения владельцев интернет-сервисов с пользо-
вателями, потенциальные агенты неких несуще-
ствующих «цифровых владык», способные сформи-
ровать новое общество «алгоритмического», «плат-
форменного» капитализма «всеобщего наблюде-
ния» [9]. Эсхатологические прогнозы предполагают 
«обретение GenAI опыта самостоятельного налич-
ного бытия», начало бесконечных циклов самопо-
рождения и самосовершенствования, приводящих 
к трансформации материи, порождению «цифро-
материального общества роевого интеллекта» [10].

С точки зрения классической философии культу-
ры применительно к GenAI корректно сравнивать 
не похожесть или сопоставимость компьютера и  
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человека, которая может быть иллюзией, обманчи-
вой симуляцией, а культурную ценность человечес- 
ких творений, учитывая личности творцов, исполь-
зованные технические инструменты и приёмы, а 
также другие существенные социально-культурные 
обстоятельства. 

Понятие «компьютерное творчество» обес-
смысливает результат, соотнося пользование циф-
ровым сервисом с механическими действиями, ша-
блонным тиражированием, оригинальность кото-
рого программно симулируется. Результаты такого 
творчества ассоциируются с низкокачественными 
поделками, которым может быть придана спеку-
лятивная, но не реальная ценность. Уравнивание 
человека с машиной логически приводит к игнори-
рованию смыслового содержания, предназначения 
и дальнейшего использования контента, создавае-
мого с использованием GenAI.

Общая схема работы генеративной модели

Большие генеративные модели работают по сле-
дующей схеме. Пользователь делает запрос в виде 
текста. Далее подбираются наиболее соответству-
ющие запросу фрагменты размеченных (индекси-
рованных) электронных документов, имеющихся 
в упорядоченной библиотеке сервиса. Документы 
могут представлять не только тексты, изображения, 
звуко- и видеозаписи, но и потенциально любые 
«коллекции», с одной стороны, человеческих сос- 
тояний, эмоций и настроений («ценностно-смыс-
лового соотношения человека и бытия» [11]), с 
другой — вкусов и запахов, минералов и растений, 
спектров электромагнитных излучений. Выбранные 
фрагменты объединяются в компиляцию (коллаж), 
которой придаётся видимость оригинальности со-
крытием признаков использованных исходных до-
кументов.

Представление описанной операции творчест- 
вом полностью связано с социально-культурной де-
струкцией общества, «утратой целостных представ-
лений об обществе и путях его развития» [12].

Принцип устройства мультимедийных боль-
ших генеративных моделей (GenAI), тот же, что у 
ChatGPT, их также причисляют к технологиям ис-
кусственного интеллекта. Результаты, создаваемые 
пользователем посредством этих сервисов, сгене-
рированные (автоматически обработанные компи-
ляции из фрагментированных источников) тексты, 
звуки, изображения и видео признаются сопоста-
вимыми с творениями человека. 

Так же, как и в случае с ChatGPT, критерием «со-
поставимости» служит прохождение всё того же 

классического теста Тьюринга: восприятие экспер-
том и другой аудиторией результата генерации как 
компьютерного творчества, а не как продукта поль-
зователя, созданного с использованием цифрового 
генеративного сервиса. Тест Тьюринга исключает 
иные средства верификации и сам критерий исти-
ны, признавая удовлетворительным любое положи-
тельное мнение эксперта, аудитории, включая оши-
бочное, иллюзорное или заинтересованное[13].

ользователь, как и другие участвующие в тес- 
тировании работы граждане (субъекты), должен 
быть убеждены, что запрос (задание) выполнен 
полностью и наилучшим образом. С точки зрения 
классической философской методологии, мульти-
модальные большие генеративные модели в насто-
ящее время используются преимущественно для 
имитации, симуляции творческой деятельности: 
собственные простые операции пользователя с тех-
ническими средствами «отчуждаются» и представ-
ляются как компьютерное творчество, потенциаль-
но высокохудожественное. 

В таком случае, в качестве реального риска мож-
но оценить несопоставимость затрат на разработ-
ки компьютерного творчества с художественным 
уровнем и творческой ценностью получаемых ре-
зультатов. Другими рисками выступают перспекти-
вы понижения критериев ценности произведений 
культуры, снижения культурного уровня профессио-
нального и самодеятельного творчества, ухудшение 
художественного вкуса массовой аудитории [14]. 

С указанными рисками напрямую связаны воз-
можные преимущества применения мультимо-
дальных больших генеративных моделей в деструк-
тивных целях: в социальной инженерии и мошен-
нических схемах, проведении кампаний массовой 
дезинформации, автоматизации создания и про-
движения фальшивых новостей, кампаний «культу-
ры отмены», направленных на разрушение тради-
ционных ценностей, подмену социально-культур-
ной идентичности.

Некритическая трансляция постулатов филосо-
фии искусственного интеллекта в социально-куль-
турную сферу приводит к некорректной, на грани за-
ведомой неразрешимости, формулировке пробле-
матики и мистификациям, преобразующим прос-
тые и ясные соотношения факторов труда, творче-
ской деятельности в неразрешимые антиномии2. 

П

СУБЪЕКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
КОМПЬЮТЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА

2Антиномия — ситуация, в которой противоречащие друг другу высказывания об одном и том же объекте имеют логически равноправное обоснование, 
и их истинность или ложность нельзя обосновать в рамках принятой парадигмы. Это противоречие между признаваемыми одинаково верными поло-
жениями или противоречие нескольких законов.
Термин «антиномия» был предложен Р. Гоклениусом (1547-1628).
В математической логике антиномией называют рассуждение, которое показывает, что некоторое высказывание и его отрицание следуют друг из друга. 
Такие высказывания приводят к противоречию. Наиболее известными антиномиями являются парадокс лжеца и парадокс Рассела.
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Неопределённо-двусмысленные формулировки, 
смешивающие человека и вещные факторы труда, 
творчества, могут приводить к фальсификации, си-
муляции авторства, творчества и его результатов.

Проблема компьютерного авторства

Таким же образом, как и ранее рассмотренные 
фальсификации личности («компьютерного я») и 
общения (представления в виде «чата» сервиса са-
мообслуживания). При этом механистическая ре-
дукция человека к механизму, машине и, напротив, 
ошибочное и вводящее в заблуждение «очелове-
чивание» электронно-вычислительной машины как 
искусственного интеллекта могут помогать «навяз-
чиво, уверенно, напористо и не всегда добросовест-
но» [15] рекламировать и продвигать технологии, 
чтобы получать поддержку, финансирование и дру-
гие ресурсы от государства, корпораций, общест- 
венных организаций и граждан.

Трактовка использования сервиса GenAI как со-
трудничества, взаимодействия автора с «компью-
терной личностью» приводит к «диалектическим 
переговорам, совместному с искусственным интел-
лектом написанию с помощью повторяющихся под-
сказок» [16], не касаясь облегчения и повышения 
смысловой содержательности авторского, редак-
торского труда. Делаются прогнозы наступления 
новой эры, характеризующейся «творческими от-
ношениями» между художниками и технологиями, 
существенно расширяющими творческие способ-
ности в формате «симбиоза человека и искусствен-
ного интеллекта» [17]. 

Понятие «сотрудничества с машиной» наряду с 
надстройкой-симулятором общения скрывает и мас- 
кирует подлинное общение пользователя (автора, 
редактора и т.п.) с владельцами, разработчиками, 
поставщиками цифрового поисково-справочного 
сервиса, с собственными коллегами, аудиторией и 
другим людьми.

Фантастические приложения постулатов филосо-
фии искусственного интеллекта к социально-куль-
турной сфере пока что обоснованно встречают 
сильную оппозицию юристов, в области авторского 
права определяющих GenAI в качестве объекта, а не 
субъекта правовых отношений. Юристы, обслужи-
вающие владельцев и поставщиков цифровых «ге-
неративных» мультимедийных сервисов, использу-
ют понятийную многозначность и терминологиче-
ские иносказания в поиске лазеек и обходных пу-
тей для признания за ними, а не за пользователем 
хотя бы временных авторских прав на выдаваемые 
результаты. В этих целях придуманы и активно ис-
пользуются эвфемизмы: выдаваемые итоги, «сопо-
ставимые с результатами интеллектуальной дея-
тельности», «создатель результата, не являющийся 
человеком» [18]. 

Происходит признание творческого характера, 
оригинальности и художественной ценности сгене-
рированного результата [19], который интерпрети-
руется не как продукт творчества труда пользовате-
ля, применившего автоматизированный цифровой 
сервис и «сырьё» замаскированных источников, но 
как веский довод в пользу возможности правосубъ-
ектности искусственного интеллекта [20].

Вопрос «компьютерного авторства» напрямую 
связан с правами создателя на получаемый продукт 
и, следовательно, с ответственностью за возмож-
ные сопутствующие правонарушения. Произведён-
ные посредством мультимодальных больших гене-
ративных моделей действия и их результаты могут 
иметь высокую ценность, приносить славу и деньги, 
но также могут наносить ущерб другим людям, ква-
лифицироваться как правонарушения и приводить 
к ответственности вплоть до уголовной. 

В таком случае признание компьютерного твор-
чества как возможности современных нейронных 
сетей создавать «объекты, до сих пор считавшие-
ся достижениями творческой деятельности чело-
века» [21], может служить средством маскировки 
юридической ответственности за правонарушение 
конкретных людей — пользователя, сделавшего за-
прос, публикатора сгенерированного противоправ-
ного контента, а также, возможно, разработчиков 
алгоритмов и моделей нейросетевого обучения 
сервиса. 

Философско-культурный анализ процесса твор-
чества, его факторов и результатов, определяет 
мультимодальные большие генеративные модели 
как автоматизированные системы электронно-вы-
числительных машин для алгоритмической обра-
ботки по пользовательским запросам электронных 
(цифровых) источников из имеющейся библиотеки. 

В качестве источников могут выступать разные 
типы документов: мультимедийные (оцифрован-
ные и созданные сразу в электронном виде людь-
ми тексты, изображения, звуко- и видеозаписи) и 
прочие мультимодальные, представляющие другие 
человеческие состояния и параметры окружающей 
среды (запахи, вкусы, тактильные и двигательные 
ощущения, температуру, вес, скорость и т.д.). 

Творческим характером, согласно классической 
теории культуры и диалектико-материалистичес- 
кой философской методологии, может обладать 
только человеческий труд. Субъектами творчества, 
авторами выступают люди, которые используют, а 
также разрабатывают, создают, администрируют и 
обслуживают GenAI, они же являются аудиторией 
и дальнейшими пользователями сгенерированных 
результатов.

Философ эпохи Просвещения Ж. Ламетри напи-
сал трактат «Человек-машина» (1748 г.), в котором 
изобразил человека самозаводящимся автомати-
ческим механизмом. Тогда этот крайне условный 
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схематичный образ играл важные идеологические 
функции для третьего сословия, поднимающейся 
буржуазии, опровергая христианские представле-
ния о человеке как творении и образе божьем и тем 
самым подрывая авторитет католической религии, 
опоры феодального абсолютизма. 

В наши дни монография с названием «GenAl-ма-
шина» смогла бы сыграть зеркальную роль: будучи 
буквально верной по смыслу, опровергала бы «оче-
ловечивание» и «обожествление» машины (а кос-
венно её собственников) в пользу признания чело-
века единственным субъектом творчества (труда).

Компьютерные нейросети называются нейрон-
ными исключительно метафорически, в рамках 
дискурса философии искусственного интеллекта, 
механистических представлений о жизни вообще 
и, в частности, о человеческой анатомии и физио-
логии, о действиях, поведении, сознании и мыш-
лении. Механистические схемы человека являются 
абстракциями, узко применимыми в специали-
зированных случаях, за их пределами становясь 
ложными. Напротив, столь же ложным, в лучшем 
случае метафорическим, является обозначение 
мультимодальных больших генеративных моделей 
интеллектом, пусть и, с двусмысленной оговоркой, 
искусственным. Это в самом прямом смысле маши-
на (электронно-вычислительная) — неживой пред-
мет, созданный человеком как инструмент труда, 
позволяющий более производительно удовлетво-
рять человеческие потребности.

Схема устройства и применения автоматизиро-
ванно автономно работающего механизма, облада-
ющего двигателем, управляющей трансмиссией и 
рабочим инструментом, полностью одинакова и у 
GenAI, и у «традиционных» промышленных систем 
машинного массового производства стандартизи-
рованной индустриальной и бытовой продукции. 

Применение машины, автономного средства 
труда, позволяет автоматизированно, выполняя 
повторяющиеся операции, обрабатывать предмет 
труда — сырьё, заготовки вплоть до получения «ти-
ража» стандартизованных готовых изделий. «Ана-
томия» индустриальной системы механических ма-
шин и GenAI как программно-аппаратного сетевого 
комплекса одна и та же.

«Двигателем» GenAI служат мощности, генери-
рующие электроэнергию, передаваемую по элек-
трическим сетям. Управляющей трансмиссией яв-
ляются поисковые алгоритмы, автоматически опре-
деляющие элементы, наиболее соответствующие 
по формальным критериям запросу-заданию поль-
зователя: во-первых, «сырые» исходные документы 
и их фрагменты, во-вторых, операции и последо-
вательность обработки. Рабочими инструментами 
для обработки «сырья» и «заготовок» (фрагментов 
документов) выступают специализированные про-

граммы, структурированные наборы шаблонов раз-
личных операций, моделирующих редактирование 
человеком текстов, изображений, звуко- и видеоза-
писей.

Предметом труда, обрабатываемым «сырьём», 
оказываются электронные документы, созданные 
с помощью компьютера, цифровой техники или 
оцифрованные результаты различных действий 
людей. Документы отобраны, размечены по фраг-
ментам, параметрам и признакам, индексирова-
ны в электронных мультимедийных библиотеках с 
автоматизированными «каталогами» аналогично 
складу сырья, заготовок или, в торговле, готовой то-
варной продукции.

ыполнение GenAI запроса-задания пользова-
теля («генерация») в виде выдачи документа или 
трансляции в реальном времени самого процесса 
создания текста, изображения, звукового, музы-
кального, видео осуществляется посредством сле-
дующих технических средств и последовательных 
операций. Согласно текстовому запросу-заданию 
пользователя, описанию подлежащих выполнению 
операций и результата, из имеющихся библиотек 
отбираются наиболее подходящие «множимое» 
(фрагментируемые источники как сырьё и заготов-
ки) и «множитель» (шаблоны редактирования). Это 
не фигура речи, поскольку обработка информации 
нейросетью сводится к умножению матриц боль-
шого размера. 

Генерация результата подобна арифметической 
операции умножения и представляет собой ав-
томатизированную последовательную обработку 
программами-инструментами исходных докумен-
тов: фрагментацию и перекомбинацию, наложение 
«спецэффектов», устранение и маскировку ориги-
нальных признаков и авторства.

Под видом компьютерной генерации пользова-
тель GenAI незаметно для себя выбирает из имею-
щейся библиотеки документы, наиболее похожие 
на сделанный запрос-задание, целиком или частич-
но. Потом подобным же образом выделяет и ком-
бинирует нужные фрагменты, затем обрабатывает 
промежуточный коллаж посредством доступных 
в арсенале редакторских инструментов, устраняя 
признаки оригинальности и авторства исходных 
источников. 

Таким образом, GenAI по сути является таким 
же автоматизированным техническим средством 
самообслуживания, как насыщенный электромеха-

В

РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЕРВИСОВ «ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУС-
СТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»
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нической автоматизацией автомобиль или привыч-
ный уже торговый автомат, но не «художественным 
сверхразумом» или «эмоциональным искусствен-
ным интеллектом».

В современных социально-философских и теоре-
тико-культурных исследованиях присутствует и «ин-
струментальный» подход к GenAI, позволяющий 
сравнить декларации «философов с искусственным 
интеллектом» с практикой применения этих циф-
ровых сервисов в социально-культурной сфере. 
Автоматизация разгружает художника от многих 
простых шаблонных, рутинных многократных мо-
нотонных операций, освобождает для монополь-
ного творчества [22], воплощающего воображение, 
творческую фантазию, таланты, мастерство пред-
шественников и творческое восприятие, сопережи-
вание аудитории. GenAI могут успешно применять, 
чтобы стимулировать и расширять вспомогатель-
ные технические возможности человеческого 
творчества, увеличивая кругозор посредством ав-
томатизации статистики и анализа больших данных 
[23], [24], расширения функционала справочно-по-
исковых сервисов.

Также технологии «эмоционального искусствен-
ного интеллекта» могут эффективно применяться 
для разработки норм и стандартов, проектирова-
ния и реализации стратегических программ и дру-
гих начинаний в сфере культуры [25] для ускорения 
и удешевления тиражирования и трансляции луч-
шего опыта. Такие применения GenAI, очищенные 
от неверных методологических установок и избы-
точных иллюзий, связанных с искусственным ин-
теллектом, действительно могут служить решению 
актуальных задач: укреплению технологического 
и социально-культурного суверенитета, преодоле-
нию издержек потребительства, превращению в 
высшую ценность творческого общественно-полез-
ного труда [26], [27].

Определение GenAI как автоматизированного 
технического инструмента, применяемого людьми 
в творческой деятельности, позволяет провести ре-
визию «прикладных» социально-культурных рисков 
разработки, применения, последствий для общест- 
ва и личности, по-новому их определить и рассмо-
треть, классифицировать и ранжировать. 

Сущность технологий, причисляемых к «эмо-
циональному искусственному интеллекту», по-
средством классического теоретико-культурного 
и философского диалектико-материалистического 
подходов можно определить как компьютерную 
симуляцию творчества, средство самореализации 
пользователя в качестве «творца-симулянта».  
Рассматриваемые таким образом сопутствующие 
риски могут подразделяться по типам возможных 
жертв инцидентов, угрожая интересам и ценностям 
разных уровней: государственным и корпоратив-

ным, профессиональным и непрофессиональным 
(самодеятельным) творческим работникам, массо-
вой аудитории и пользователям интернет-сервисов 
и др.

Государственные и корпоративные риски 
разработки, внедрения и применения GenAI за-
ключаются в несоответствии выделяемых ресурсов, 
финансирования и поддержки получаемым резуль-
татам и общественным последствиям. Подобные 
разработки требуют производства (вплоть до соз-
дания новых промышленных объектов) или закупок 
дорогостоящего вычислительного оборудования и 
программного обеспечения, регулярного приобре-
тения у операторов больших данных, настройки и 
коррекции («обучения») с участием большого коли-
чества специально привлекаемых пользователей, а 
также значительных затрат электроэнергии.

Уязвимостью может оказаться некритическое 
восприятие прогнозов эффективности, заведомо за-
вышенных приёмами имитации и симуляции, сфор-
мулированными в духе философии искусственного 
интеллекта. Необходимы философско-методологи-
ческие экспертизы и теоретико-культурный «аудит» 
концепций и хода разработок GenAI, проводимые с 
участием отечественных специалистов, философов, 
теоретиков культуры и искусства, культурологов — 
экспертов в области технических, цифровых средств 
социально-культурного творчества.

Высокие оценки (в том числе должностными 
лицами, в официальной прессе) компьютерных си-
муляций творчества могут вызвать массовое вос-
приятие всерьёз как шедевров «компьютерного 
эмоционального сверхразума», так и компиляций 
фрагментов посредственных работ неизвестных ав-
торов, автоматизированно обработанных спецэф-
фектами и защитой от антиплагиата. 

Рисками творческих работников, наиболее 
высокими для обучающихся и начинающих, явля-
ются завышенное доверие к возможностям GenAI 
и снижение усилий, направленных на развитие 
собственного мастерства, переоценка значения 
примитивного штампованного электронного китча 
и элитарной культуры при недооценке классичес- 
ких шедевров. Перечисленные риски могут повы-
шаться из-за неверной ориентации отечественных 
разработок публичных цифровых сервисов GenAI 
на зарубежные «образцы», базирующиеся в недру-
жественных странах, используемые против государ-
ственных интересов.

Массовые цифровые сервисы самообслужи-
вания, разработанные по принципам культурного 
«ширпотреба» для имитации пользователями твор-
чества, являются симуляцией настоящей творчес- 
кой деятельности, продолжающей лучшие дости-
жения классического и традиционного народного 
искусства. Негативными социально-культурными 
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последствиями ошибочных ориентиров разработок 
и неадекватного массового восприятия назначения, 
возможностей и ограничений GenAI может оказать-
ся снижение массового культурного уровня и 
ухудшение художественных вкусов граждан. 

В таких случаях риски для граждан будут возрас-
тать по мере увеличения количества пользователей 
и расширения аудитории GenAI в результате про-
движения и поддержки массовой прессой, блогер-
скими платформами и социальными сетями, «реко-
мендательными сервисами».

Целая группа социально-культурных рисков по-
рождается широкими возможностями использова-
ния GenAI в части нанесения ущерба российским 
гражданам, государственным, коммерческим, не-
коммерческим организациям и, в целом, нацио-
нальной безопасности. Инструментарий GenAI мо-
жет быть использован для существенного повыше-
ния производительности, ускорения и удешевления 
создания убедительного фальсифицированного 
деструктивного мультимедийного контента. 

Становится возможной автоматизация, ускоре-
ние и повышение достоверности высококачествен-
ных поддельных изображений, видео- и звукозапи-
сей для использования в сложных целевых атаках на 
должностных лиц, лидеров общественного мнения, 
а также для трансляции массовой аудитории в прес-
се, на блогерских платформах и в социальных сетях. 
Быстрой и недорогой убедительной фальсифика-
ции посредством GenAI могут подвергаться высту-
пления авторитетных руководителей и экспертов, 
исторические, политические и другие документы, 
произведения искусства, комментарии пользова-
телей, а также мнения, обращения и другие, в том 
числе и социально-значимые действия граждан.

одводя итог анализа мультимедийных больших 
генеративных моделей, следует сделать вывод об 
иллюзорности «фундаментальных» и практической 
актуальности сопутствующих прикладных рисков. 
Утопические и антиутопические предположения, 
что GenAI, причисляемые к технологиям искус-
ственного интеллекта, могут заменить, превзойти 
и сделать излишним человеческое творчество, сле-
дует признать ошибочными ввиду соответствия их 
механицизму, уравнивающему творца и его техни-
ческие инструменты. 

Классический теоретико-культурный, диалек-
тико-материалистический подход и современные 
теории социальности (социальная физика 5.0 [28]) 
определяют GenAI как автоматизированное высо-
копроизводительное техническое средство публич-

ного массового цифрового сервиса для высокопро-
изводительного, недорогого и быстрого создания 
правдоподобного поддельного мультимедийного 
контента. С этой точки зрения прорисовываются 
иные, практически актуальные и уже реализующи-
еся риски разработок и применения GenAI.

Иллюзорные «фундаментальные» риски, свя-
занные с GenAI, маскируют и отвлекают внимание 
от реальных проблем низкой эффективности затрат 
государства и корпораций на подобные разработ-
ки, несопоставимые с полезностью результатов. К 
данным проблемам относится снижение критериев 
мастерства, художественной ценности произведе-
ний творческих работников, профессиональных и 
непрофессиональных, понижение уровня культуры 
и художественного вкуса массовой аудитории. 

Ряд рисков деструктивных направлений раз-
работок и применения GenAI как индустриальной 
машины правдоподобного поддельного мультиме-
дийного контента уже реализуются в трансгранич-
ных инцидентах информационной безопасности 
государственными организациями и корпорациями 
недружественных стран, международной преступ-
ностью.

Перечисленные реальные риски, сопутствую-
щие разработкам и применению больших генера-
тивных моделей, в том числе публичных массовых 
интернет-сервисов, нуждаются в осмыслении, клас-
сификации, ранжировании и систематизации для 
выработки адекватных мер информационной безо- 
пасности. Кроме государственных и корпоратив-
ных мер, для минимизации социально-культурных 
рисков в этой области необходимо формирование 
и развитие общегражданской культуры информа-
ционной безопасности. Выполнение этой задачи 
требует осмысленного активного участия граждан 
России.

 Для обеспечения социально-культурной безо-
пасности разработок и применения GenAI может 
быть рекомендован следующий комплекс мер. 

Во-первых, привлечение к участию в формули-
ровке концепций и разработках, экспертизе отече-
ственных моделей GenAI отечественных филосо-
фов, теоретиков культуры, культурологов и искус-
ствоведов, зарекомендовавших себя специалиста-
ми в социально-культурных аспектах современных 
цифровых технологий и информационной безопас-
ности. 

Во-вторых, расширение и углубление дальней-
ших научных исследований социально-культурной 
проблематики эффективности, безопасности и по-
следствий применения GenAI, основанных на изу-
чении обширного актуального практического мате-
риала, статистики и аналитики инцидентов. 

В-третьих, использование наиболее ценных и 
общественно значимых результатов исследований 

П
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые 
аспекты разработки генераторов псевдослучайных 
чисел (ГПСЧ). Представлен анализ основных критериев 
качества, распространенных ошибок и простоты ал-
горитмов. Основное внимание уделено таким харак-
теристикам ГПСЧ, как равномерность распределения, 
независимость чисел, длина периода и уровень энтро-
пии, которые играют решающую роль в обеспечении 
надежности и безопасности. Обсуждается тенден-
ция усложнения алгоритмов ГПСЧ с использованием 
технологий искусственного интеллекта и машинного 
обучения, которая может негативно сказываться на 
производительности и адаптируемости. Предложе-
ны рекомендации по разработке качественных и эф-
фективных генераторов псевдослучайных чисел для 
широкого спектра применений.

Ключевые слова: генераторы псевдослучайных 
чисел, ГПСЧ, равномерность распределения, независи-

мость чисел, период генерации, энтропия, простота алгоритма, искусственный интеллект, машинное обучение, 
криптография.

енераторы псевдослучайных чисел (ГПСЧ) важ-
ны для создания случайных последовательностей 
в криптографии, моделировании и статистическом 
анализе. Они критически значимы для генерации 
ключей шифрования и алгоритмов Монте-Карло. 
Качество и надежность ГПСЧ влияют на безопас-
ность данных и точность вычислений, что особен-
но важно в условиях ограниченных ресурсов. Цель 
исследования — анализ разработки ГПСЧ, включая 
критерии качества, возможных ошибок и простоты 
алгоритмов. Важные характеристики включают рав-
номерность распределения, независимость чисел, 
длину периода и уровень энтропии. Простота алго-
ритмов обеспечивает высокую скорость, легкость 
реализации и надежность. Однако интеграция тех-
нологий искусственного интеллекта (ИИ) может ус-
ложнить генераторы. 

Исследование направлено на поиск оптималь-
ных решений для разработки ГПСЧ с учётом совре-

менных требований. В заключение предлагаются 
рекомендации по разработке качественных генера-
торов, соблюдение которых поможет снизить веро-
ятность ошибок, повысить их производительность, 
надежность и скорость работы.

енераторы псевдослучайных чисел (ГПСЧ) игра-
ют важную роль в технологиях защиты информа-
ции, от их качества зависит успешность многих 
критически важных приложений. Чтобы ГПСЧ был 
эффективным и надежным, он должен соответство-
вать ряду строгих критериев: равномерности рас-
пределения, независимости чисел, длине периода 
и высокому уровню энтропии [1]. Важность каждого 
из этих критериев трудно переоценить, поскольку 
от них напрямую зависят безопасность [2], произво-
дительность и точность систем, в которых использу-
ется генератор. Рассмотрим подробнее каждый из 
этих критериев.
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Равномерность распределения является ос-
новополагающим критерием для любого ГПСЧ. В 
идеальном случае, числа, сгенерированные таким 
генератором, должны быть равномерно распреде-
лены по заданному диапазону. Это означает, что 
каждое возможное значение в этом диапазоне 
должно иметь одинаковую вероятность появления. 
Этот принцип особенно важен для задач, связан-
ных с моделированием случайных процессов, где 
точность и достоверность результатов напрямую 
зависят от случайности и непредсказуемости чисел.

Например, при моделировании физических 
процессов или выполнении численных расчетов 
методом Монте-Карло, нарушение равномерности 
может привести к систематическим ошибкам и, как 
следствие, к неверным выводам. В криптографии 
отсутствие равномерности может сделать последо-
вательность чисел предсказуемой и, соответствен-
но, снизить безопасность. Качество распределения 
оценивается при помощи различных статистических 
тестов, таких как χ²-тест и тест Колмогорова-Смир-
нова [3]. Такие методы позволяют количественно 
определить, насколько сгенерированная последо-
вательность отклоняется от норм равномерности 
распределения. Значительные отклонения свиде-
тельствуют о недостатках в алгоритме генерации, 
которые необходимо устранить.

Другим важным критерием качества является 
независимость сгенерированных чисел. Незави-
симость подразумевает отсутствие статистической 
взаимосвязи между числами в последовательнос- 
ти, что означает, что каждое следующее число долж-
но быть максимально непредсказуемым на основе 
предыдущих. Последовательность чисел должна 
представлять наибольшую случайность без корре-
ляции между значениями [4].

Независимость последовательных чисел име-
ет особое значение в криптографии: низкая неза-
висимость может позволить злоумышленникам 
предсказать будущие значения на основе анализа 
прошлых, существенно снижая безопасность сис- 
темы. В таких численных методах, как алгоритмы 
Монте-Карло, отсутствие независимости может 
привести к некорректным результатам, снижая точ-
ность расчетов [5]. Для проверки независимости ис-
пользуются различные статистические тесты, такие 
как автокорреляционные тесты, анализирующие 
взаимосвязи различных элементов последователь-
ностей. Результаты этих тестов позволяют оценить 
степень независимости и выявить возможные кор-
реляции, представляющие уязвимости в алгоритме 
генерации [6].

Длина периода. Период — это количество чисел, 
генерируемое до начала повторения последова-

тельности. Длина периода является важным крите-
рием, особенно для приложений, где требуется ге-
нерация больших объемов случайных данных. На-
пример, в криптографических задачах и численных 
моделированиях краткость периода может приво-
дить к учащению повторения последовательности 
чисел, повышая предсказуемость и уязвимость к 
атакам. Современные высококачественные ГПСЧ, 
такие как Mersenne Twister, обладая периодом свы-
ше 219937–1, пригодны для большинства прикладных 
задач [7]. Важно отметить, что удлинение перио-
да должно сопровождаться поддержанием других 
критериев качества, таких как равномерность рас-
пределения и независимость чисел, иначе генера-
тор может не удовлетворять требованиям безопас-
ности и надежности. 

Если период генератора слишком короткий, 
возможны проблемы в случаях, когда требуется 
большое количество случайных чисел. Например, 
использование генератора шифрования данных с 
недостаточно длинными периодами существенно 
снижает уровень безопасности, позволяя злоумыш-
леннику легче выявлять закономерности. В модели-
ровании процессов повторение последовательнос- 
тей может приводить к искажениям результатов, 
ставя под угрозу достоверность и точность научных 
исследований, инженерных расчетов [8].

Высокий уровень энтропии. Энтропия в гене-
рации случайных чисел характеризует степень не-
предсказуемости или «хаотичности» последова-
тельности. Чем выше энтропия, тем труднее пред-
сказать в последовательности следующие значения 
на основе предыдущих [9]. Высокий уровень энтро-
пии особенно важен в таких областях, как крипто-
графия, где требуется максимальная защита данных 
от возможных атак. Энтропия часто оценивается с 
помощью специальных статистических тестов, та-
ких как тест энтропии К. Шеннона, который измеря-
ет количество информации в последовательности. 
Низкий уровень энтропии, выявляемый такими тес- 
тами, может означать легко определяемые законо-
мерности или повторения, то есть предсказуемость 
и уязвимость для атак. 

Применение генераторов с низкой энтропией в 
криптографии может привести к утечке информа-
ции, так как такие последовательности легко под-
даются анализу и предсказанию. Например, если 
при генерации ключей шифрования энтропия недо-
статочно высокая, злоумышленники могут успешно 
вычислить и даже воспроизвести ключи [10]. 

Тестирование на случайность
Для того чтобы удостовериться в качестве ГПСЧ, 

его необходимо подвергнуть серии тестов на слу-
чайность. Важно отметить, что тестирование гене-
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ратора — это сложный и многогранный процесс, 
включающий проверку на соответствие целому 
ряду критериев, таких как равномерность, незави-
симость, отсутствие корреляции и других. Сущест- 
вуют различные наборы тестов для оценки степени 
случайности, наиболее популярными являются:

• NIST Statistical Test Suite — это набор тестов, 
разработанный Национальным институтом стан-
дартов и технологий США для оценки случайности 
последовательностей, используемых в криптогра-
фии. Данный тестовый набор включает проверку 
равномерности распределения, корреляции между 
числами, периодичности и других аспектов1.

• Diehard Tests — набор тестов, созданный 
Джорджем Марсальей для различных аспектов слу-
чайности сгенерированных чисел. Эти тесты охва-
тывают широкий спектр проверок, включая провер-
ку равномерности распределения, независимости 
чисел и отсутствия цикличности2.

• TestU01 — это программная библиотека для 
тестирования ГПСЧ, включающая подборку раз-
личных тестов на случайность (включая такие как 
SmallCrush, Crush и BigCrush, которые проверяют 
генераторы согласно строгим требованиям к слу-
чайности)3.

Тесты генераторов псевдослучайных чисел 
(ГПСЧ) выявляют недостатки, критичные для боль-
ших объемов данных. Надежные генераторы, 
успешно проходящие тесты на случайность, под-
ходят для наиболее важных задач криптографии и 
моделирования. Критерии качества ГПСЧ включают 
равномерность распределения, независимость чи-
сел, длину периода и уровня энтропии, важные для 
высокого уровня защиты системы. Современные 
статистические методы тестирования позволяют 
выявлять недостатки на ранних этапах [11].

Значение простоты алгоритма
Простота алгоритма генератора псевдослу-

чайных чисел имеет большое значение для прак-
тического применения. Простой алгоритм легче 
анализировать и использовать, интегрировать в 
различные системы и приложения. Простота облег-

чает тестирование и отладку алгоритма, повышает 
устойчивость и эффективность. Более того, простые 
алгоритмы часто имеют меньшие требования к вы-
числительным ресурсам и памяти.

 Преимущества простых алгоритмов:
• Скорость: Простые алгоритмы, как правило, 

работают быстрее, поскольку они требуют меньше-
го количества операций для генерации случайных 
чисел. Это особенно важно в системах с высокими 
требованиями к производительности и скорости 
обработки данных.

• Универсальность: Простота алгоритма делает 
его более универсальным, так как его можно лег-
ко адаптировать для различных платформ и при-
ложений. Это упрощает его интеграцию в широкий 
спектр систем и технологий.

• Надежность: Меньшее количество сложных 
операций снижает вероятность возникновения 
ошибок и уязвимостей, что повышает общую на-
дежность алгоритма. Кроме того, простота позво-
ляет легче идентифицировать и исправлять ошибки 
[12].

Тенденции к усложнению ГПСЧ
Современные тенденции показывают, что неко-

торые разработчики стремятся усложнить алгорит-
мы ГПСЧ, применяя методы искусственного интел-
лекта, машинного обучения и криптографические 
схемы. Использование ИИ и машинного обучения 
может теоретически улучшить случайность гене-
рации, но практически эти подходы часто излишне 
усложняют вычисления. Криптографические приме-
нения дополнительно усложняют алгоритмы ГПСЧ, 
обеспечивая высокую безопасность и устойчивости 
к атакам, однако существенно повышаются требо-
вания к программно-аппаратным ресурсам.

Влияние сложности алгоритма на производи-
тельность и безопасность

Усложнение ГПСЧ может оказать как положи-
тельное, так и отрицательное влияние на произ-
водительность и безопасность. С одной стороны, 
более сложные алгоритмы могут предлагать улуч-
шенные криптографические свойства и повышен-
ную устойчивость к атакам. С другой стороны, 
увеличение сложности часто приводит к сниже-
нию скорости генерации чисел и увеличению тре-
бований к вычислительным ресурсам. К примеру, 
криптографически стойкие алгоритмы могут обес- 

ПРОСТОТА АЛГОРИТМА КАК КАЧЕСТВЕН-
НЫЙ ФАКТОР РАЗРАБОТКИ ГПСЧ
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печивать лучшее качество случайности, но их про-
изводительность может быть ниже по сравнению 
с простыми алгоритмами, что требует тщательного 
баланса между безопасностью и эффективностью.

Недооценка начального состояния (seed) гене-
ратора псевдослучайных чисел может существенно 
влиять на его качество, поскольку играет важную 
роль в обеспечении случайности сгенерированных 
чисел. Если начальное состояние выбрано непра-
вильно или имеет недостаточную энтропию, это мо-
жет привести к предсказуемости и повторяемости 
последовательностей. В результате, система может 
стать уязвимой к атакам, основанным на предсказа-
нии или восстановлении начального состояния. На-
пример, использование простых или общедоступ-
ных начальных состояний, таких как текущее время 
системы, может привести к повторению последова-
тельностей, особенно в приложениях, требующих 
высокой степени случайности.

Упрощение вычислений при создании алгорит-
ма ГПСЧ может серьезно нарушить его качество и 
надежность. Генераторы, основанные на упрощен-
ных математических моделях или алгоритмах, ко-
торые не были тщательно проверены, могут иметь 
скрытые недостатки, проявляющиеся только при 
длительном использовании или при генерации 
больших объемов данных. Эти недостатки могут 
приводить к некорректной работе генератора, сни-
жать случайность. Примеры таких ошибок включа-
ют использование устаревших или недостаточно 
изученных математических методов, которые не 
обеспечивают необходимого уровня случайности и 
независимости последовательностей чисел.

Низкий уровень энтропии в последовательнос- 
ти псевдослучайных чисел может серьезно снизить 
их качество и применимость. Энтропия характери-
зуется степенью непредсказуемости последова-
тельностей чисел, их распределения. Генераторы 
с низким уровнем энтропии могут производить 
числа с повторяющимися паттернами, что делает 
их менее случайными и предсказуемыми. В крипто-
графических приложениях низкий уровень энтро-
пии может привести к утечке информации и уяз-
вимостям в системе. Поэтому важно использовать 
методы генерации, которые обеспечивают высокий 
уровень энтропии и соответствуют современным 
требованиям к безопасности.

Чрезмерная сложность алгоритма ГПСЧ может 
затруднять отладку и использование, повышать 

вероятность ошибок и уязвимость, снижать произ-
водительность и надежность, скорость работы ге-
нератора. Возможны неожиданные проблемы, свя-
занные с производительностью и масштабируемо-
стью. Усложнение алгоритма должно соотноситься 
с такими практически важными характеристиками, 
как скорость и эффективность.

Некорректное использование ГПСЧ, выходя-
щее за пределы назначения разработки, может 
привести к различным проблемам, включая пред-
сказуемость последовательностей, низкую случай-
ность чисел. Использование в приложениях ГПСЧ, 
не предназначенного для криптографических за-
дач, может привести к серьезным уязвимостям. 
Корректное использование ГПСЧ требует понима-
ния его свойств и ограничений, а также выбора под-
ходящего генератора в зависимости от требований 
приложения.

Недостаточное тестирование ГПСЧ может оста-
вить не выявленными ошибки и уязвимости, спо-
собные проявиться в будущем, снижая устойчи-
вость и безопасность. Тестирование должно вклю-
чать разнообразные статистические методы и тес-
ты на случайность, чтобы выявить потенциальные 
проблемы и оценить качество генератора. 

 нализ критериев разработки генераторов псев-
дослучайных чисел (ГПСЧ) позволил определить в 
качестве наиболее важных критериев равномер-
ность распределения, независимость чисел, длину 
периода и высокий уровень энтропии. Именно эти 
характеристики непосредственно влияют на про-
изводительность, эффективность, устойчивость, 
безопасность и точность систем, в которых исполь-
зуются генераторы. Также существенную роль игра-
ет простота алгоритма, обеспечивая высокую ско-
рость исполнения, универсальность и надежность, 
что предпочтительно для ряда приложений. 

Современные тенденции к усложнению алго-
ритмов с применением ИИ, машинного обучения и 
криптографических схем могут оказывать не толь-
ко положительное, но и негативное влияние на 
производительность и безопасность генераторов. 
Распространенные ошибки, такие как недооценка 
начального состояния, неадекватная математичес- 
кая основа, низкий уровень энтропии, чрезмерная 
сложность алгоритма, неправильное использова-
ние ГПСЧ и недостаточное тестирование, могут су-
щественно снижать качество генераторов и созда-
вать потенциальные уязвимости.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ГПСЧ

А
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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   ифровизация международных отношений – это перевод части логистических и репрезентативных про-
цессов международных отношений на цифровые платформы. Современные информационные технологии 
сделали возможным анализ больших объемов данных в экономической (например, с целью определения оп-
тимальных маршрутов для перевозки грузов), социальной сфере и сфере климата (например, для составления 
объективной картины миграционных процессов, предотвращения последствий стихийных бедствий). Кроме 
того, их применение в моделировании различных сценариев, определении оптимальных схем действий и про-
гнозировании последствий оказывает существенное влияние и на принятие взвешенных политических реше-
ний, развитие международных отношений и сотрудничества.

Для корректной организации процессов цифровизации международных отношений необходимо проведе-
ние фундаментальных и прикладных исследований в области интегральной социальности и достижение еди-
ного понимания смыслов, задач и инструментов международной деятельности.

Российский государственный социальный университет ведет учебную деятельность в области глобальных 
и национальных социальных процессов, а также разработку теоретических основ современной социальности 
(в рамках социальной физики 5.0), включая совершенствование математического аппарата реализации когни-
тивных механизмов и моделирование социальных процессов. 

В настоящее время выполняется государственное задание Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации «Фундаментальные исследования в области теоретических основ современной со-
циальности (социальная физика 5.0), включая совершенствование математического аппарата реализации 
когнитивных механизмов и моделирования социальных процессов» (FSZZ-2024-0010), №1024062800006-5- 
2.2.3;1.2.1;5.4.1;1.7.1.

РГСУ проводит исследования по следующим направлениям:
1. Развитие диалектико-материалистического подхода к общественным процессам мирового зна-

чения. В ходе исследований по данной тематике производится фильтрация ложных целей и повесток, напри-
мер, таких как «зеленая энергетика», «углеродный след», с момента появления изменивших свое наполнение, 
и замена их на конструктивные цели и ценности.

В рамках развития научного направления социальная физика 5.0. проводятся исследования специфики 
распространения ценностей, трудов и различных повесток, их устойчивости с точки зрения содержательного 
наполнения, их взаимодействия с существующими традиционными ценностями и особенностями российской 
культуры и социальной действительности. В научной работе используется в т.ч. метод формализации с после-
дующим применением математического аппарата и технологий искусственного интеллекта (ИИ).

2. Объективизация процессов глобального применения технологий ИИ (преодоление фальсификации 
личности и «замусоривания» глобального информационного пространства). Использование новых технологий 
для работы с большими данными формализованных социальных систем с целью наиболее точного прогнози-
рования их развития и оценки состояния, поиск новых закономерностей работы таких систем. После проверки 
результатов — поиск наиболее оптимальных решений актуальных проблем и подготовка российского общест- 
ва к эффективному ответу на возникающие глобальные вызовы в условиях многополярного мира.

3. Переход от ИИ к искусственному сознанию (ИС), придание свойств субъектности технологиям 
ИИ и ИС. Отказ от антропоцентричной парадигмы использования ИИ как высокоавтономного инструмента 
решения собственных задач в пользу создания искусственного сознания как верного союзника с альтернатив-
ной человеческому сознанию формой мышления, существенно расширяющей совокупный познавательный 
потенциал человеческого и искусственного интеллектов. 

Ц
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4.  Оппонирование трансгуманистической повестке путем проведения исследования по реальной 
цифровизации личности с использованием искусственного сознания. 

5. Работы в области национальной и трансграничной информационной безопасности. Целью ИС в 
первую очередь должно быть познание окружающей действительности во всей её полноте, и этой цели мож-
но добиться только при эффективном сотрудничестве человека и ИС.

Построение ИС предполагается через многоуровневую систему организации, где часть уровней будут на-
целены на сбор информации, выявление закономерностей и совершенствование алгоритмов такого поиска. 
Другие уровни будут оценивать техническое состояние ИС в процессе работы для поиска наиболее безопас-
ных и эффективных с точки зрения износа и энергопотребления принципов работы внутренних систем ИС. 
Кроме того, на отдельных уровнях будет осуществляться коммуникация и оценка эффективности коммуника-
ции с человеком. Система также будет включать уровни, разделяющие информацию на полученную из внеш-
него мира, внесенную человеком и сгенерированную самой ИС, центральный уровень принятия решений, 
уровень, оценивающий его, и уровень, разрабатывающий алгоритмы воздействия на внешний мир с целью 
сбора опытных данных.

6. Развитие математических теорий многомерных логик. Их применение необходимо для создания 
технологий ИИ или ИС, построения более эффективной работы с реальной действительностью, а не исклю-
чительно текстовым отражением мира. Многомерная логика позволяет работать со сверхсложными, мно-
гоуровневыми системами, такими как общество и государство. Разработка многомерных логик возможна с 
использованием вычислений в действительных числах, в том числе с трансформацией булевых функций в ве-
роятностные.

Отметим, что РГСУ при ведущей роли кафедры когнитивно-аналитических и нейро-прикладных технологий 
выпускает журнал «Вестник современных цифровых технологий» и призывает к открытой дискуссии ученых на 
площадке журнала.

Предлагаем 2025-й год в рамках научного сообщества объявить годом гуманной и человекоориентирован-
ной цифровизации международных отношений.
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Интервью с Александром Михайловичем Финским 
об искусственном интеллекте

Егор Федоров
Писатель, сценарист, драматург

Республика Беларусь

Александр Михайлович Финский (белорусское имя — Аляк-
сандр Міхайлавіч Фінскі; род. 2 декабря 1953, дер. Весёлый Гай, 
Пуховичский район, Минская область, БССР, СССР) — белорус-
ский скульптор, профессор кафедры скульптуры Белорусской 
государственной академии искусств. Лауреат первой премии 
Белорусского союза архитекторов в области монументального 
искусства (2001), специальной премии Президента Республики Бе-
ларусь «За духовное возрождение», за вклад в развитие междуна-
родных культурных связей (2002), Государственной премии Респу-
блики Беларусь (2011). Заслуженный деятель искусств Республики 
Беларусь (2021).

Творчество Финского А.М. включает  знаменитые скульптур-
ные композиции Мемориального комплекса «Красный Берег» (изображение ниже в центре, архитектор и 
руководитель проекта — Леонид Левин, художник — Светлана Каткова), памятник Симеону Полоцкому 
(изображение слева, архитекторы — Георгий Фёдоров и Наталья Цавик), памятник Адаму Мицкевичу (в 
соавторстве с А. Заспицким, архитектор — Георгий Фёдоров, изображение справа).

Александр Михайлович Финский является также создателем скульптурных композиций для Националь-
ного театра оперы и балета в Минске (в соавторстве со скульпторами М. Шкроботом, Г. Буралкиным), 
знака «Нулевой километр» (архитектор — А. Сардаров) и многих других произведений скульптуры.

ема нашей беседы — может ли заменить искусственный интеллект (ИИ) человека в профессиях творчес- 
ких, таких как писатель, композитор, художник или скульптор. 

Для начала заметим, что попросили искусственный интеллект, о котором мы так много говорим здесь, рас-
шифровать (превратить аудиозапись в текстовую форму) само  интервью, записанное на диктофон во время 
нашей беседы с Александром Михайловичем.

Искусственный интеллект нам помог, но если бы читателям были продемонстрированы результаты этой 
работы, возможно, единицы прочитали бы весь текст нашего интервью. Работа по редактированию была на-
столько велика, что намного проще было бы записать этот текст на слух. Таким образом, с решением достаточ-

Т
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но простой задачи — механическим превращением устной речи в текст — искусственный интеллект пока что 
едва ли справляется. 

При этом практически каждый день в информационном пространстве появляются вести о новых разработ-
ках ИИ и его новых победах над человеком. Известно, что ИИ научился преобразовывать «сырые» данные в 
связный рассказ, генерировать классическую музыку, напоминающую произведения великих классиков, ком-
бинировать абсолютно разные музыкальные направления, создавать изображения несуществующих людей и 
многому другому.

Но давайте послушаем, что думает на эту остро актуальную тему Александр Михайлович — выдающийся и 
замечательный скульптор современности, создавший сотни скульптур и скульптурных композиций в Беларуси 
и десятки — по всему миру.    

Александр Михайлович, по Вашему мнению, зачем человеку искусство вообще: живопись, литерату-
ра, скульптура? Ведь без него, казалось бы, вполне можно и обойтись, то есть оно не нужно для вы-
живания. Однако на протяжении последних тысячелетий человечество создает скульптуры, рисует 
картины, пишет книги. Зачем оно это делает?

Искусство – это способ познания мира человеком. Мы познаем мир эмпирически, постигая законы приро-
ды, но мы еще и познаем его чувством, эмоциями. Мы живем не только в мире разума, но и в эмоциональном 
мире, который не менее значим для человека, чем рациональный. Если мы одну руку у человека отрубим, он 
будет инвалидом, правильно? Если один из способов отменить, человек также станет неполноценным. Вот и 
ответ на этот вопрос, как я думаю.

То есть эта функция отличает человека от того же искусственного интеллекта? 

Да, по крайней мере от цифровой технологии точно.

Какой образовательный момент в скульптуре или живописи? И сохранится ли он, если просмотрен-
ные картины и скульптуры сделает ИИ, а не человек?

Мы уже сегодня наблюдаем, что многие дети живут в гаджетах, в интернете. Фактически их образный мир 
там помещается, к сожалению. Но и не только мир детей. Если мы понаблюдаем за взрослыми, заметим, 
что они тоже за реальной жизнью как-то очень относительно смотрят. Может быть, двигаясь в автомобиле, 

они смотрят на реальный мир. Тогда им приходится реагировать на 
окружающее пространство.

  А искусство в общем-то на чем зиждится? Кто такой творец? Это 
человек, который создает что-то новое, к чему мы, может быть, не 
привыкли, что ещё не познали. А для этого нужно быть личностью, 
иметь особый аппарат восприятия, анализировать и видеть целое. 
В конечном счете это еще и интуиция, которую, мне кажется, вооб-
ще неизвестно, как можно привязать к искусственному интеллекту. 
Думаю, что интуиция присуща только человеку, а для искусственно-
го разума она невозможна.

Понимаете, мы пока имеем дело не с искусственным разу-
мом, а, как правильно говорят, с искусственным интеллектом.

В любом случае, думаю, пока что это только инструмент. Помощник, как говорят. Поэтому говорить о том, что 
это полноценный компаньон или конкурент человека, ещё, конечно, весьма преждевременно. Понимаете, мы 
любим всегда раскручивать эйфорию вокруг каких-то новых явлений, открытий. Это не первый раз происходит в 
человеческой цивилизации. Много было примеров, когда появлялись какие-то новые технологии и возможнос- 
ти, и человек сразу говорил, что вершина достигнута. 

Конечно, роботы, механизмы своё возьмут, а исполнительская функция человека будет отмирать. Тогда куда 
денется человек? Не знаю. Творцами все не станут. Многовато это, восемь миллиардов творцов. Мы, наверное, 
разбежимся в разные стороны. И вообще это будет как проблема социальная, так и проблема человеческой 
реализации.  

В любой цивилизации творцов было немного. И поэтому, конечно, важен вопрос, куда мы пойдем дальше. 
Может быть, вообще человечество будет отмирать. Мы уже сегодня видим, что некоторые человеческие функ-
ции отмирают. Допустим, память. Память уже начинает в каком-то смысле быть ненужной. Нажал клавишу на 

*
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клавиатуре или коснулся экрана телефона — и доступна любая информация. А что это значит в результате? Вы-
рождение.  

Если развивать мысль, это будет уже научная фантастика. Могу предположить, что этот процесс запрограм-
мирован. Возможно, это новый этап эволюции. Для чего, например, человеку дано самопознание? Конечно, 
для определенного совершенствования. Но вместе с тем оно дает возможность создать искусственную систему, 
подобную человеку. 

Как Вы думаете, зачем человеку, который в своей основе финитен,  совершенствование? К чему ему 
вообще какая-то бесконечность, если он к ней не имеет отношения?

Создание новой формы (когда появляется новая форма из старой) – это и есть бесконечность. Человек — 
общественное существо. И вся его бесконечность — возможно, геном, который он несет через время и про-
странство. И человек должен, как общественное существо, приносить пользу обществу, в котором он находится, 
интегрироваться в него, сосуществовать с ним. 

Может ли ИИ уже делать скульптуры без помощи скульптора? Или пока серьёзную скульптуру 
никакой ИИ не сможет сделать без помощи серьёзного скульптора?

Нет, я думаю, что пока это вопрос, конечно, фантастический в какой-то мере. Просто скульптурную форму 
искусственный интеллект сделать сможет, но скульптурное произведение искусства он не создаст.

Скульптурная форма — как, например, памятник Ленину?

Нет. Допустим, мы говорим, что компьютеру дается натура. Он 
в 3D копирует эту натуру. И получается так называемая скульптура. 
Поймите, это только плохой скульптор делает копии, причём даже 
плохой скульптор чистую копию не сделает. А скульптор-художник 
делает образ, он создает, что вообще говоря подразумевается. 
Нужно решать какие-то вопросы гротеска, деформации. Поскольку 
для того, чтобы обострить какие-то моменты, нужно не копировать 
их, а расставить акценты. Чтобы создать образ, нужно работать на 
этих акцентах, учитывать их. Поэтому какие-то моменты деформа-
ции, гротеска, как правило, никак не являются копированием.

А алгоритмизировать это все нельзя? То есть где-то в будущем, может быть, и гротеск, и дефор-
мацию машина тоже сможет привносить, учась на работах других скульпторов?

Но это тоже будет определенное повторение. Давайте рассмотрим в качестве примера преподавателя. 
Если к нему приходит студент, он не делает его подобным себе, а раскрывает его как личность, раскрывает его 
возможности, что он действительно способен делать уникально. Например, передо мной как преподавателем 
стоит такая задача. 

Что такое художник, который ничего собой не представляет, как личность? Это не художник. Ему не о чем 
говорить, если он не личность. Поэтому я думаю, что здесь ответ понятен. На данный момент это и есть искус-
ственный интеллект, его таким образом обучить невозможно. Мы его, конечно, сейчас подгоняем под себя 
и под свои принципы. В чем он может быть нам помощником? Скульптору он может служить инструментом, 
допустим, в проектировании, создании и конструировании каркаса. С его помощью может быть выполнен 
расчет, например, весовых отношений. 

Это тоже конструктивное мышление, которое есть не у всякого художника, потому что художник, работаю-
щий в монументальном искусстве, как правило, работает с архитектором и конструктором. То есть для обес- 
печения функции привязки к пространству, среде, конечно, возможна большая помощь и какая-то коррекция. 
Вполне может быть, что некоторым творцам это и будет необходимо.

И когда всё-таки машина сможет взять на себя функцию архитектора и конструктора?

Я не говорю об архитектурном решении, которое возьмет на себя ИИ. Если мы ставим памятник, то нужно 
учитывать, в какую среду мы его помещаем, какие масштабы. И нужно как раз включать образное мышление. 
Архитектор должен быть и художником, и единомышленником скульптору. Современная архитектура уже, к 
сожалению, не та архитектура, которая существовала и создавала какие-то образы раньше. Сейчас в основном 
она работает утилитарно. Есть, конечно, и уникальные здания, но в целом, в большом объеме мы строим про-
сто жилые пространства. 

*
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Очень похоже на то, что это действительно так. То есть как творца мы ИИ не сможем рассма-
тривать ни в какой перспективе? Такого просто не будет?

Мне неизвестно, что будет в перспективе, тем более отдаленной. Если это — искусственный интеллект, за 
ним последует полноценное создание человека, который будет существовать автономно. Тогда, наверное, 
человек проиграет в схватке с новым человеком. Но я думаю, что если это и возможно, то в очень отдаленной 
перспективе.

Доводилось ли Вам видеть скульптуры, которые делал ИИ? Известно, что создание форм возмож-
но при помощи 3D-принтеров. Но корректно ли это вообще считать скульптурой?

Я скажу так: это технология, когда просто из какой-то субстанции вдруг возникает объект, как Джинн воз-
никает из лампы. Но можно быть рабом лампы или господином. По-моему, такая же сейчас ситуация с искус-
ственным интеллектом. Можно быть рабом этих технологий или управлять ими.  

При помощи программы можно, конечно, сделать и какое-то свое произведение. Но я приведу такой при-
мер. У нас в Гатово есть фирма, которая занимается камнем. Она купила копировочную машину, затем мне с 
восторгом был продемонстрирован классический рельеф в мраморе, который она сделала, с намёком, что 
скульпторы больше не нужны. 

Мне лично было смешно. Почему? Потому что нужно отличать классическую копию от произведения ис-
кусства. То, что сделала копировальная машина, выглядело, мягко говоря, невыразительно, в этом не было 
акцентов. Мы понимаем, что каждый материал имеет свое световосприятие и мы видим объём благодаря 
свету. Либо свет, либо этот объем мы можем нащупать рукой. А каждый материал по-разному отражает или 
пропускает свет. Но машина просто не видит акцентов. А художник это понимает, он  создаёт акценты и в 
скульптуре появляется жизнь, она как будто становится живой.

Хорошо. А сможет ли ИИ когда-то (или уже способен) 
создавать концепцию для скульптурной композиции? 
Дать идею для скульптуры?

Наверное, просто идею ИИ может дать. Но Вы поймите, что 
просто голая идея ничего в искусстве не значит. Мы можем 
получить множество вариантов от машины. Но вместе с этим 
идею нужно ещё реализовать.

Как у нас говорил один профессор, наш основатель ка-
федры Бембель Андрей Онуфриевич, «по устному пять, а по 
письменному два». То есть студент придумал что-то на первый 
взгляд хорошее, рассказал, что придумал. А когда он это сде-
лал, то получилось на оценку «два». Это и есть разница между 
идеей и ее реализацией, она в искусстве очень большая. У настоящего художника, как правило, произведение 
рассчитано на несколько уровней восприятия. Есть первый план, второй, третий. В музыке так же бывает. Тема 
развивается, возникают другие темы, и это все собирается в общую композицию. Сделать это не просто. ИИ 
от такого ещё совсем далек. 

Конечно, если вопрос стоит про путь проб и ошибок, здесь машина победит, потому что она быстрее рабо-
тает. Но нельзя забывать про момент интуиции, когда человек перепрыгивает через некоторые ступени, кото-
рые не может пропустить машина. Машина последовательна, человек же обладает интуицией — качественно 
другим способом познания.  

Интуиция и машина — пока что далеко стоящие друг от друга сущности. ИИ может выдать тысячу идей за 
минуту. Но как их сформировать в образ, зависит от особенного видения, личности человека. Человек может 
подойти к одной теме по-разному, создать совершенно разные образы. Если дать тему пяти ученикам, они 
дадут множество разных предложений — убедительных, выразительных, а какие-то будут совершенно не в 
том направлении, как следовало бы мыслить. Машина, конечно, тоже может выдать  варианты, но воплощать 
их все равно будет человек: со своим видением и индивидуальностью. 

Мы, люди, живем и формируемся на этой земле, впитываем в себя окружающий мир. Но то, как мы его 
осмысляем и как в нас возникает совершенно разное видение, — процесс, свойственный только человеческо-
му интеллекту, структуре его мозга, который мы далеко ещё не познали. Поэтому как мы можем говорить о 
моделировании и воссоздании не изученного на сегодняшний день мозга человека?

Скульптурная композиция «Возведение мостов».
Автор: Лоренцо Куинн
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Мы уже столкнулись с проблемой противостояния ИИ и человека. 
То, что она действительно в самом сознании человека уже начина-
ет прорастать, уже является фактом. Другой вопрос, какое развитие 
будет иметь проблема замены человека роботами. Человеческое 
образное мышление начинает меняться, очевидно, приспосаблива-
ясь к этой машинерии. Мы живем сейчас в технологическом обще-
стве, но будущего не знаем. Возможно, человек  посчитает, что ему 
свое искусство не нужно, и подчинится машине.

К Вам приходят новые поколения 18-19-летних ребят на 
первый курс института. Это уже люди, погруженные в теле-
фоны. Вы видите в них отличия от тех, кто учился лет двад-
цать назад?

Вижу, что они не так внимательно относятся к восприятию реального мира. Допустим, они уже по-другому 
воспринимают натуру: не как основу, а как возможность что-то проинтерпретировать. Есть желание поиграть, а 
не познать какие-то законы. Конечно, познание — это тоже игра в какой-то степени, но не игра без понимания, 
что для чего делается. И мы возвращаемся к тому, что можно стать и рабом лампы в этой ситуации.

Обсуждаете ли Вы вопросы каких-то технологий со своими студентами, например, вмешатель-
ство искусственного интеллекта в работу скульптора? Или вообще не касаетесь этой темы?

Были студенты, освоившие 3D технологии. Это было, я бы сказал, комично: тот случай, когда человек не 
понимает, что он сделал. Студенту интересно, что объект, как по мановению, возник. И не надо тут трудиться, 
напрягаться. Но и результат — не тот. Студент должен был сделать работу, которая что-то о о нём говорит, как 
о личности, о художнике. А машина сделала что-то, как правило, совсем безликое.

Можно ли доверить выбор материала для скульптурной композиции искусственному интеллекту? 
Будет ли он помощником здесь или это только скульптор должен делать?

Я думаю, что здесь он может быть помощником в том, что, например, он умеет. Допустим, он может ис-
следовать выбранный скульптором материал. Если это камень, он может знать, где там трещины, дефекты. 
Иногда художник с камнем работает, а внутри может быть вообще какое-то полое место. Дерево также бывает 
очень коварным, поэтому сейчас его в основном клеят, после чего из него можно что-то создавать. Вопрос ма-
териала очень важен, потому что материал для художника — это фактически соавтор. А соавтор может работу 
улучшить, а может ухудшить или вовсе нивелировать идею. Если материал выбран неправильно и не работает 
на идею, то и результат может не соответствовать ожиданиям. 

Не понимая пластические возможности материала, некоторые начинают издеваться над ним, делать то, 
что ему не присуще. Иногда это напоминает цирковой номер, когда, например, пытаются из гранита сделать 
что-нибудь ажурное. Конечно, можно все склеить, собрать, но как этот материал будет себя вести? Например, 
если гранит любит обобщенные большие формы и в них становится выразительнее, зачем его использовать 
для создания ажурных форм? Для этих целей производится искусственный камень. То есть кому-то, возможно, 
хочется технологически победить материал, но я этого не поддерживаю.

Когда мы ставим вопросы замены человека искусственным интеллектом, то предполагаем, что 
феномен искусства консервативен, то есть человеку всегда будут нужны и интересны скульптуры, 

книги и картины. Но! Почему бы не возникнуть новым видам 
искусства и способам его восприятия? Например, симуляторы 
литературы и кино призваны обеспечить максимальное по-
гружение заказчика в произведение, а это без ИИ невозможно. 
То есть классические искусства могут постепенно отмереть. 
А ещё мне очень интересно, каков ваш взгляд на образ и пат-
терны будущего в целом.

Я уже в каком-то смысле говорил про будущее в целом. Конечно 
процесс, о котором Вы сказали, уже идет. Мы видим, что появляются 
новые виды искусства, та же инсталляция. Это уже, можно сказать, 
синтетические виды, где происходит действие, какой-то процесс, 
но он близок к театральному. Театральное искусство построено на 

*

*
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непосредственном общении. Что же, теперь будут какие-то голограммы на сцене демонстрироваться? Здесь 
всё сложно, проблематично... Конечно, очень подвержено этому кино в целом и мультипликация, потому что 
они как раз транслируются зрителю через экран, который у всех нас сегодня есть перед глазами.  

Современный мир мультипликации использует достаточно однотипные образы.  Представим образный 
диапазон у человека, когда он рисует, лепит. Мы знаем, что и пластилиновые были мультфильмы, и кукольные, 
но их тоже человек создавал. А сегодня компьютер делает подобие. Мы видим очень похожие друг на друга 
компьютерные мультфильмы, и образы у них тиражируемые. Наверное, всё это говорит о том, что диапазон 
возможностей искусственного интеллекта как раз не широк.

А если учить ИИ на пластилиновых мультфильмах, он ведь сможет сделать и пластилиновые?

Если учить ИИ на пластилиновых мультфильмах, это все равно будет подражание, он будет помощником, 
инструментом, не больше. В хороших руках, если подходить с умом, может получиться некоторый симбиоз. По 
крайней мере, на какие-то вещи придется тратить гораздо меньше времени. И, соответственно, будет меньше 
затрат финансовых. Но если  этот инструмент попадет в руки человека, который не умеет лепить и рисовать, 
ничего не получится. Вернее, получится стандарт, схема. ИИ предложит какому-нибудь недоучке свою схему, 
и она его устроит, потому что он не является тем человеком, который мог бы управлять этим процессом. Он 
подчинится этому. Состояние подчинения, когда просто выполняется определенная функция (не управление), 
для большинства людей достаточно привычно. Поэтому проблема, конечно, уже намечается. Хотя совершен-
но ясно, что и исполнительская функция будет отмирать.

Как Вы думаете, осилит ли ИИ создание литературных произведений? Считается, что он уже мо-
жет писать романы...

Возможно, он осилит беллетристику, ввиду клипового мышления человека. Современное клиповое мыш-
ление, на мой взгляд, объясняется ритмом жизни, который очень серьезно изменился за последние годы. 
Человек даже не успевает ничего переживать, у него в уме как бы собираются отдельные кусочки и потом 
склеиваются в некоторый клип. Читать современному человеку что-то серьёзное очень сложно, когда в уме 
только клипы и нет чего-то, на что можно опереться. Поэтому литература акцентирует внимание на каких-то 
отдельных моментах, чтобы читателя заинтриговать и развлечь. И уже не принципиально дальнейшее разви-
тие сюжета, и не понятно, какие преследуются цели. То есть произведение становится очень поверхностным. 

Можно ли говорить о том, что происходит процесс вырождения искусства? Литературы, раз её 
стал писать ИИ, или, к примеру, скульптуры, которая Вам ближе. 

Если посмотреть на сам процесс развития искусства, я бы не сказал, что скульптура сегодня вырождается. 
Она довольно активно развивается. У нее появились новые материалы, какие-то новые пространственные 
возможности восприятия материала и образного видения. 
Да и по своим студентам я бы не сказал, что она вырождает-
ся. Скульптура становится другой, и возможно, образно уже 
по-другому воспринимается, через призму реакций человека 
на современную жизнь, на возможности, условия и проблемы 
современного мира. 

Говоря о скульптуре, чиновники, например, понимают на 
элементарном уровне, что скульптура или скульптурная ком-
позиция, символизирующая какое-то место, станет интерес-
ным туристическим объектом, поскольку она что-то раскры-
вает. Мы понимаем, что у нас уже нет таких городов, которые 
являются городами-музеями, как некоторые европейские го-
рода. А когда мы начинаем вникать в свою сущность и про-
шедшие события, у нас появляется некое историческое само-
сознание, и мы определяем какое-то место через скульптуру. 
Она выполняет функцию исторического памятника, как бы ра-
ботает на образ этого места, создает  атмосферу, заменяет то, 
что у нас, возможно, пропало. 

Мы должны знать, откуда мы возникли, кто мы такие и куда 
идем. Скульптура дает возможность погрузиться в какой-то 

Памятник Минину и Пожарскому
Скульптор: И.П.Мартос
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исторический момент, напоминает о прошлом и создает при этом нужные акценты. Конечно, иногда люди 
начинают что-то искать, экспериментировать. Они хотят создать что-то новое, но могут этим новым разрушить 
старое, так и не создав новое. Но иногда на той почве, где разрушено старое, может возникнуть действительно 
что-то интересное.

Не идёт ли речь о том, что наша цивилизация может отмереть и на её месте возникнет какое-то 
другое человечество?

Это вполне может оказаться частью большого замысла. Было одно человечество, станет иное.

Что-то вроде киборгов?

Может быть и так. Симбиоз, так сказать. 

Хорошо. Ну а что Вы думаете о вытеснении человечества в том смысле, что огромному количест- 
ву людей просто не чем будет заниматься уже лет через 50? И куда денется та часть людей, которая 
останется без дела, без работы, без занятий. 

Это будет очень серьезная социальная проблема, и она может вылиться в большие катаклизмы. То есть 
«лишние» люди будут выражать свое возмущение тем, что их считают лишними. Для того, чтобы решить эту 
проблему, наверное, вспомнят про искусство. Искусство способно погрузить человека в другой мир. Могут 
попробовать переключить человечество на «потребление» и создание искусства. Пусть это будут неловкие по-
пытки создания, самодеятельное искусство, но они дадут выход в творческое пространство, в котором человек 
сможет себя в какой-то степени реализовать. И неважно, чем человек будет заниматься — коллекционирова-
нием, реставрацией старых приборов, автомобилей и тому подобным.

Восемь миллиардов творцов, как Вы сказали, все же многовато. Возможно, именно поэтому надо 
воспитывать потребителя искусства?

Потребление — весьма лукавая вещь. Если человек будет просто есть еду, ничего не производя, что это 
будет?

Думаю, это будет не лучшая версия человека. А какие виды искусства ИИ не сможет заменить ни-
когда?

Объемно-пространственные виды искусства ИИ будет заменить сложнее. В тех искусствах, которые на плос- 
кости, больше возможности вытеснить человека. Например, в графике, живописи. Хотя мы понимаем, что это 
будет за графика и живопись. Мы уже говорили про мультфильмы. Это будет шаблонно нарисованный и уже 
просто смоделированный объект. К примеру, я видел немало компьютерной графики. Допустим, она бывает 
интересная. Бывает по ритму интересно, по каким-то сочетаниям, но при их просмотре взгляд ни на одной 
не задерживается, потому что не задерживается мысль. Профессионал, бывает, оценит какой-то отдельный 
фрагмент, но в целом всё это как будто не берет за душу, не затрагивает.

То есть Мону Лизу ИИ никогда не нарисует?

Изложу прежнюю мысль другими словами: это зависит от того, кто будет смотреть на Мону Лизу, создан-
ную искусственным разумом. Если смотреть будет такой же разум, его конечно, это устроит, а если будет смо-
треть человек — маловероятно. Хотя, как мы говорили раньше, человек может измениться, его можно приу-
чить к этому восприятию, и у детей меняется восприятие, поскольку их жизнь проходит в большой степени в 
компьютерах и телефонах. Наверное, это приводит к некой функциональной деградации. 

Но дело в том, что мы даже ещё не изучили как следует наш мозг, не знаем в нём всех взаимосвязей, не 
понимаем многого. У мозга много возможностей, которые нам не известны, но мы уже его ограничиваем, пы-
таемся создать ему какие-то рамки и заменить не познанное чем-то нам понятным. Иными словами, не вникая 
в суть работы мозга, мы уже зачем-то пытаемся создать его подобие. Рановато.

Можно ли говорить о том, что главная цель искусства – пережить время?  Если обратиться к на-
шей теме, у ИИ вообще такой цели, конечно же, нет.

Настоящее искусство более, так сказать, универсальная вещь. То есть, оно в себя вмещает, наверное, какие 
-то общечеловеческие задачи и проблемы, раз оно может жить не один век. Мы удивляемся, когда смотрим 
древнее египетское искусство. Да, это совершенно другой мир в целом и другой мир восприятия. По сути 
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была создана целая планета и мы как будто приземляемся на ней и познаем 
этот мир с его мировоззрением, культурой, религией, даже чувствуем, какой 
была природа, тот свет и солнце. Этого ничем не заменить, и синтетическим 
такой мир быть не может. 

Подлинное искусство уникально, как, например, искусство майя или 
древней Греции. Если мы потеряем греческое искусство, то потеряем какую 
-то часть своей цивилизации, культуры и достижений. Этот мир искусства 
тем и ценен, что обладает уникальностью и не уходит в небытие, а живет 
бесконечно. 

Вообще человек постигает мир вербально, словами. Остались тексты от 
этих культур, но когда существует визуальный мир, созданный скульптором, 
художником, мы гораздо объёмнее воспринимаем образы. Это для нас бо-
лее ценно, чем просто слова, смысл которых зависит от контекста. А когда 
мы видим предметы искусства, в которых человек выражал свои чувства и 
свое восприятие этого мира, мы можем понять, как он существовал. 

Это целый комплекс, уничтожение которого равноценно ликвидации му-
зеев. Если мы оставим только те музеи, которые есть в сети Интернет, с их 
картинками, мы потеряем непосредственный контакт с прежними цивилиза-
циями. Когда мы видим в музее предмет, мы его фактически можем потро-

гать. Я не привержен  мистицизму, но думаю, что у такого предмета существует энергетика. Если он останется 
только на экране, энергетика будет утрачена. Мы будем смотреть просто отпечаток, картинку. Энергетика в 
предмете искусства остается от человеческих чувств, в целом от жизни человека.

Бог вдыхает в человека жизнь, а человек вдыхает жизнь в предметы искусства?

Когда человек творит, он делает что-то комплексное и «работает» это в комплексе. Его чувства перемеши-
ваются с новыми идеями, и это очень сложный процесс. Поэтому я и говорю о том, что на сегодняшний день 
искусственному интеллекту ещё очень далеко до настоящего творца. Правильно его назвали интеллектом, а 
не разумом. Пока что это технология, которая позволяет человеку очень сильно ускорить какие-то процессы, 
быстро развивать какие-то возможности. Поскольку мы живем в технологическом обществе, стремительное 
развитие технологий ИИ вызывает у нас эйфорию, но они едва ли способны решить глобальные вопросы.

Другими словами оживлять произведения искусства, то есть одухотворять их, ИИ не сможет?

Чтобы вселить душу в произведение искусства, нужно ещё по крайней мере понять, что такое душа. Мы, 
наверное, до сих пор не можем понять, как вообще устроено то, что мы называем словом «жизнь». Что же 
касается произведений ИИ… 

Я, например, пытался слушать  компьютерную музыку. Я не знаю, как ее можно слушать, она больше раз-
дражает, чем приносит какое-то удовольствие или настроение для размышления. Если послушать начало, 
несколько тактов, она может показаться достаточно неплохим продуктом. Но дальше следуют одинаковые 
паттерны, и кажется, что это вообще невозможно слушать. 

Понимаю, мы привыкли  жить в таком мире, где всё повторяется у человека, особенно у городского, всё 
идет по графику, будто запрограммировано. Я бы сказал, что он  идет в потоке людей и не может из него вы-
скочить, так как его просто подрежут или снесут. Чтобы почувствовать защищенность, он находит какую-то 
нишу и встраивается в неё. 

Здесь появляется проблема иллюзорности многих человеческих представлений, включая ожидания от ис-
кусственного интеллекта. Как я говорил, ИИ сегодня вызывает эйфорические настроения, поскольку он многое 
дает человеку, помогает в выполнении многих задач. Но вот совершенно не ясно, какое развитие все эти тех-
нологии получат и какие всходы дадут в будущем. Ясно только, что он не является универсальным средством, 
панацеей. По крайней мере, на сегодняшний день.

Александр Михайлович, благодарю Вас за нашу интересную беседу, которая открыла мне глаза, на-
деюсь, также и читателю, на главные проблемы влияния искусственного интеллекта в скульптуре, 
изобразительном и других областях искусства. Несмотря на очевидные сложности, связанные с ИИ, 
мы будем надеяться на человеческий здравый ум в решении и текущих возникающих проблем искус-
ственного интеллекта, и концептуальных дилемм, ведь от этого, можно сказать, зависит дальней-
шее развитие человечества.

*

*Рисунки заимствованы из общедоступного источника Интернет, не содержащего ссылок на авторство.
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