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Аннотация. Автор обращает внимание на характерное для техногенной циви-

лизации изменение социальной структуры общества, появление новых социаль-

ных групп и форм занятости. Отмечаются негативные аспекты применения со-

временных технологий (такие как возможность тотального контроля государ-

ства, изменение отношения общества к приватности персональной информации, 

преобразование экономических и трудовых отношений, трансформация навы-

ков специалиста, десоциализация). Указывается на скрытые негативные мо-

менты: усиление неравенства – от правового, социального, экономического, мо-

рального до антропологического, биологического и генетического, – а также 

возникновение еще более опасной и новой формы неравенства, связанной с до-

ступом к новейшим эффективным технологиям и коммерциализацией услуг, ос-

нованных на биотехнологиях. Исследуется появление прекариата как одной из 

современных форм трудового неравенства. Ставится вопрос о восприятии чело-

веком темпов социально-технологического перехода и об адаптации к данному 

укладу новой реальности. 
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Abstract. The author draws attention to the change in the social structure of society, 

the emergence of new social groups and forms of employment, which is characteristic 

of technogenic civilization. Negative aspects of the use of modern technologies are 

noted (such as the possibility of total state control, a change in society's attitude to the 

privacy of personal information, the transformation of economic and labor relations, 

the transformation of specialist skills, desocialization). Hidden negative aspects are 

pointed out – increasing inequality from legal, social, economic, moral – to anthropo-

logical, biological and genetic, as well as the emergence of an even more dangerous 

and new form of inequality associated with access to the latest effective technologies 

and the commercialization of services based on biotechnology. The emergence of the 

precariat as one of the modern forms of labor inequality is investigated. The question 
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Конвергенция нано-био-инфо-когито-

технологий обусловливает принципиаль-

ные взаимосвязанные сдвиги в структуре 

экономики и общества; в таких социально-

исторических условиях, в новой социаль-

ной реальности происходит трансформация 

человека, связанная с изменением его соци-

ального статуса и возможностями самореа-

лизации, характерными для новых форм ор-

ганизации труда. Ослабевает производ-

ственная составляющая как основной ис-

точник накопления капитала, на первый же 

план выходит роль финансового капитала, 

а также интеллектуального и цифрового. 

Данный феномен нашел отражение в 

разработке философской мысли таких 

направлений, как автономизм (М. Хардт, 

А. Негри), когнитивный капитализм  

(Я.-М. Бутан), акселерационизм (А. Виль-

ямс, Н. Срничек), семиокапитализм (Ф. Бе-

рарди), прагматическая социология 

(Л. Болтански, Э. Кьяпелло, Л. Тевено), а 

также биокапитализм (К. Раджан) (см.: 

Наумова, 2016: 45-46). Называя данные 

формы организации труда постфордизмом, 

можно говорить о «наличии в них принци-

пов “гибкости”, “нестабильности”, “хруп-

кости”, “фрагментации”, “детерриториза-

ции” как ключевых в осмыслении актуаль-

ных трудовых, производственных и куль-

турных отношений в обществе» (Наумова, 

2016: 46). Однако общество по-прежнему 

основано на труде, который способствует 

обеспечению экономической безопасности 

и формированию личности.  

Но социальная структура общества 

радикально меняется, с развитием инфор-

мационно-коммуникативных, биомедицин-

ских, когнитивных технологий, робототех-

ники появляются новые ведущие социаль-

ные группы (креативный класс, технокра-

тия, резко увеличивающиеся в числе работ-

ники сферы услуг, IT-специалисты), сокра-

щается массовый труд, появляются новые 

формы занятости (фрилансеры, удаленная 

работа, проектные сообщества и др.). Меня-

ется качество образования. Это ведет к по-

явлению новых опасных формирований: 

постоянно и временно безработных, прека-

риата, андеркласса, «лишних людей», «ко-

торые требуют все больших объемов ренты 

для поддержания своей жизнедеятельно-

сти» (Фишман, Мартьянов, Давыдов, 2019: 

70). Происходит постепенное замещение 

живой рабочей силы автоматизированными 

устройствами, в создании национального 

богатства принимает участие все меньшая 

часть трудоспособного населения, растет 

безработица, которую «все сложнее будет 

компенсировать с помощью модели соци-

ального государства, рассчитанной на эко-

номический рост» (Фишман, Мартьянов, 

Давыдов, 2019: 169). Меняется отношение 

общества к приватности персональной ин-

формации, человеку как целостной си-

стеме, возникает рынок человеческих спо-

собностей, при этом лишь некоторые спо-

собности человека способны участвовать в 

рыночной конкурентной борьбе. 

Ряд исследователей (например, 

К. Шваб) указывает на то, что темпы и сте-

пень изменений (К. Шваб называет эти из-

менения четвертой промышленной револю-

цией) технологических преобразований 

значительно возросли, идет полное преоб-

разование всех систем. «Предприятия все в 

большей степени будут организованы на 
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основе распределенных команд, удаленных 

сотрудников и динамичных по составу кол-

лективов с непрерывным обменом данными 

и знаниями о вещах или задачах, над кото-

рыми ведется работа» (Шваб, 2016: 49).  

Такая форма организации труда имеет свои 

негативные моменты, о которых речь пой-

дет позднее, сейчас же сконцентрируемся на 

амбивалентности применения технологий. 

Технологические инновации, совре-

менная цифровая среда, безусловно, предо-

ставляют нам широчайший спектр возмож-

ностей – от улучшения бытовых и экономи-

ческих условий и способов нашего суще-

ствования, предоставляемого комфорта, со-

вершенствования наших физических воз-

можностей, до широкого спектра образова-

тельных, рекреационных, культурно-позна-

вательных, коммуникационных и прочих 

решений. 

Однако следует выделить тревожные 

маркеры использования современных техно-

логий, на которые стоит обратить внимание. 

1. Наблюдение, слежка, контроль. 

Происходит интеграция научных дисци-

плин, передовые достижения и открытия в 

одних областях могут использоваться в лю-

бой другой отрасли, где они могут быть по-

лезны. Обратим внимание на некоторые 

направления развития технологий. Напри-

мер, цифровые технологии производства 

взаимодействуют с биологическим миром. 

Полученные продукты могут подстраи-

ваться под условия окружающей среды, по-

стоянно изменяться и адаптироваться. «Не-

которые дизайнеры и архитекторы уже сов-

мещают автоматизированное проектирова-

ние, аддитивные технологии, инжиниринг 

материалов и синтетическую биологию для 

новаторских разработок систем взаимодей-

ствия между микроорганизмами, нашими 

организмами, потребляемыми нами про-

дуктами и даже зданиями, в которых мы 

живем» (Шваб, 2016: 14).  

Помимо этого, цифровая 3D-печать 

может, например, создавать нужные недо-

стающие или вышедшие из строя элементы, 

используется технология 4D-печати – осо-

бая технология печати предметов из изме-

няющихся под воздействием света, воды, 

тепла материалов, меняющих свои характе-

ристики с течением времени. Исследуется 

вопрос о программировании материалов на 

определенные действия. Такой момент, как 

удобство отслеживания поставки товара, 

посылки от производителя к поставщику 

или покупателю посредством его оснаще-

ния датчиком, радиопередатчиком, радио-

частотным маячком-определителем, за-

ставляет обратить внимание на то, что та-

кой способ мониторинга может также при-

меняться при необходимости отслеживания 

и передвижения людей (помимо их воли). 

Новые технологии наблюдения усиливают 

способы влияния власти, однако владение 

этими технологиями также позволяет граж-

данам находить способы уклонения от то-

талитарного надзора и контроля.  

Придерживаясь терминологии З. Бау-

мана, можно сказать, что мы живем в эру 

текучей современности, где осуществля-

ется массовый и постоянный контроль, тен-

денции к отсутствию всякой приватности 

заставляют говорить исследователей о 

практике «мягкого тоталитаризма» (Бау-

ман, Донскис, 2019а: 128). В эру текучей со-

временности массовая слежка и колониза-

ция приватности принимают иные формы. 

И человек соглашается с этим, объясняя 

себе необходимость известности своего ме-

стонахождения, количества средств на сче-

тах, круга общения и интересов обществен-

ной безопасностью, борьбой с терроризмом 

и проч. Довольно просто создать индивиду-

альные профили цифровой идентификации, 

«включая интернет-поиск, посещаемые 

сайты, связь по электронной почте с име-

нами и темами, поиск по картам, географи-

ческое положение и перемещения, расписа-

ние встреч, телефонную книгу мобильных 

телефонов, данные о болезнях, образова-

нии, потреблении электричества, фотогра-

фии и видео, социальные сети, места посе-

щения, еду, чтение, любимые развлечения и 

список сделанных покупок» (Стэндинг, 

2014: 238).  
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Масштабы тотального цифрового ма-

нипулирования сознанием людей приобре-

тают формы «цифрового тоталитаризма», 

приводящие к потере приватности индиви-

дуальной жизни. Обладание подобной ин-

формацией предоставляет возможность 

контроля, манипулирования, управления 

людьми как физическими, так и психологи-

ческими методами. Показателен процесс о 

защите своих гражданских прав ученика, 

обвиненного в «неподобающем поведении 

дома» (Стэндинг, 2014: 240). Руководство 

школы узнало об этом из веб-камеры под-

ключенной программы системы безопасно-

сти, установленной на ноутбуке, выданном 

учащемуся для обучения. При этом совер-

шенно не бралось в расчет соблюдение 

тайны частной жизни.  

Для расширения возможностей госу-

дарственного наблюдения и цензуры может 

использоваться искусственный интеллект 

(так, компания Microsoft объединилась с 

китайским военным университетом для 

разработки систем искусственного интел-

лекта) (Feldstein, 2019). Китай экспортирует 

данные технологии по всему миру. Поли-

тику китайского правительства можно 

назвать цифровой репрессией. Она вклю-

чает обязательный сбор образцов ДНК, мо-

ниторинг сети Wi-Fi и широко распростра-

ненные камеры распознавания лиц, под-

ключенные к интегрированным платфор-

мам анализа данных. Использование искус-

ственного интеллекта также может помочь 

репрессивным правительствам манипули-

ровать доступной информацией и распро-

странять дезинформацию. 

В связи с изучением идей М. Фуко и 

Н. Роуза некоторыми исследователями за-

мечено, что «власть стала создавать усло-

вия для того, чтобы управлять жизненными 

процессами на самом фундаментальном 

уровне – клеточном, генном, молекуляр-

ном. Средства для такого управления были 

предоставлены науками о жизни – генети-

ческий скрининг, репродуктивные техноло-

гии, трансплантация органов, генетические 

модификации организмов, использование 

психотропных лекарств» (Михель, 2019: 

43). Биобанки также становятся важным 

элементом биополитической инфраструк-

туры – это «систематизированные храни-

лища человеческих биологических образ-

цов, включая органы, образцы тканей, 

крови, плазмы, мочи, внутриклеточных 

компонентов (РНК и ДНК), а также спермы, 

яйцеклеток, эмбрионов, стволовых клеток и 

т. д., это новый элемент управления и само-

управления» (Михель, 2019: 44). Создавае-

мая на основе биоматериалов информация 

и продукция используется не только и не 

столько в интересах самого человека, 

предоставившего биоматериал, сколько в 

интересах общества (новые лекарства, диа-

гностические средства и др.), фармацевти-

ческих компаний (прибыль). Возможность 

сохранить и использовать «себя» (заморо-

женные яйцеклетки и сперма для предпола-

гаемого в будущем оплодотворения in vitro, 

собственные стволовые клетки для лечения 

тяжелого заболевания) открывает человеку 

новый взгляд на свое существование и от-

ношение к иному уровню жизни, касается 

принятия конкретных решений, связанных 

с собственной жизнью, сознанием своих 

прав, обязанностей и ожиданий. А также 

ставит вопрос неравенства: современные 

технологии – вещь, доступная не всем, как 

с финансовой (например, криотехники), так 

и с интеллектуальной точки зрения (недо-

статочно владеть платформой, нужны спе-

циальные навыки и способности, чтобы ею 

пользоваться).  

2. Преобразование экономических 

процессов, владение платформами. Цифро-

вой мир преобразует экономические про-

цессы: можно вести успешный бизнес, не 

владея собственностью, не производя то-

вары и т. д., достаточно владеть платфор-

мой. Так, скажем, компании по сдаче жилья 

внаем Airbnb или Booking не имеют в соб-

ственности недвижимости, транспортная 

компания Uber – транспортных средств, 

крупнейшие в России продавцы товаров – 

Ozon и Wildberries – продаваемой продук-

ции. Владение интеллектуальным или фи-

зическим капиталом, замена труда капита-



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 3. С. 30-46 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(3). Р. 30-46 

34 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

лом – условие роста благосостояния и од-

новременно разрыва в уровне доходов и 

условий жизни по сравнению с теми, кто 

живет результатами собственного труда 

(как физического, так и интеллектуаль-

ного). Ожидается, что пока еще востребо-

ванные разработчики алгоритмов и плат-

форм, обладающие высокой информаци-

онно-коммуникативной и компьютерной 

компетенцией, вскоре будут заменены са-

мообучающимся искусственным интеллек-

том, их навыки больше не будут востребо-

ваны. Физические же возможности чело-

века бесспорно уступают механическим 

устройствам, роботизированной технике. 

3. Преобразование трудовых отноше-

ний. Цифровая экономика, компьютериза-

ция изменяет основы труда, связи трудовой 

социализации, преобразовывает, перефор-

мировывает индивидуальную и коллектив-

ную идентичность. Пересматриваются вза-

имоотношения между работодателями и ра-

ботниками: комплекс социальных прав, 

трудовые договоры, функции профсоюзов. 

Рынок труда одновременно с новыми воз-

можностями оказывается перед лицом 

структурных изменений и новых рисков. 

Растет безработица, создаются новые про-

фессии, новые рабочие места в некоторых 

отраслях и исчезают в других, растет поля-

ризация общества и социальное неравен-

ство. 

В новой экономической модели 

трансформируются навыки специалиста. 

Основным критерием профессионализма 

«цифрового работника» становится не 

наличие у него диплома об образовании, а 

высококлассное владение определенным 

набором навыков, необходимых именно на 

данном месте работы, регулярное обучение 

и совершенствование своих навыков в 

условиях постоянно обновляющихся техно-

логий и появления новых цифровых про-

дуктов. Однако человек в цифровую эпоху 

вступает в конкурентную борьбу с цифро-

выми инструментами производства (искус-

ственным интеллектом, роботизированной 

техникой, программным обеспечением, ав-

томатическим производством) и неизбежно 

проигрывает им в силу объективных при-

чин (своей человечности). 

Цифровые технологии кардинально 

меняют способы производства в разных от-

раслях, создают новую инновационную ин-

фраструктуру. Новшества уже введены и 

активно используются людьми. Это и робо-

тизированные кассы самообслуживания в 

магазинах, и автомобили с автопилотами, и 

проч. Так, «Сбербанк в 2020 г. объявил о 

выделении отдельной дочерней компании 

Sber Automotive Technologies 

(SberAutoTech), которая займется созда-

нием платформы для будущих беспилот-

ных автомобилей» (Хачатурян, 2021: 106).  

Также цифровизация затрагивает та-

кие отрасли, как сельское хозяйство, акти-

визируя систему «умного» земледелия, 

строительство с префабрикацией (и примы-

кающей к ней 3D-печатью) и информацион-

ное моделирование зданий. В сельском хо-

зяйстве это и интеллектуальная ирригация, 

и контроль почвы и урожая (включая си-

стемы распознавания заболеваний расте-

ний), и системы «умной» техники, беспи-

лотные тракторы и комбайны (оснащенные 

датчиками, сенсорами и т. д.), и пр. (Хача-

турян, 2021: 106). Реальностью в разных 

странах мира становится серийная 3D-пе-

чать зданий – в частности в Мексике с по-

мощью строительных 3D-принтеров печа-

таются дома. 

4. Десоциализация. Одной из черт 

цифровой технологической революции яв-

ляется свойственная ей общая тенденция к 

десоциализации, социальному отчуждению 

людей, дегуманизации. «Станет набирать 

силу наметившаяся уже сегодня тенденция 

к “расчеловечиванию” социальной поли-

тики. Цифровое общество будущего вполне 

может оказаться обществом постгумани-

стическим» (Малышева, 2018: 44). Десоци-

ализация индивида проявляется в таких 

формах, как «цифровой мауглизм», «боязнь 

офлайна», социальный инфантилизм и пр. 

(Хачатурян, 2021: 104).  

Современная цифровая цивилизация 

вносит также свои коррективы в восприя-



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 3. С. 30-46 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(3). Р. 30-46 

35 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

тие религии, мифологических смыслов, ду-

ховных ценностей. Разве можно было 

раньше всерьез задуматься о том, что каж-

дый может превратить свой компьютер в 

тибетское молитвенное колесо1? Что же де-

лать современным верующим теперь, когда 

технологиями непрекращающегося про-

гресса вместо жестких дисков, делающих 

сотни тысяч оборотов в час, уже использу-

ются SSD-диски, в которых нет вращаю-

щихся элементов? 

Общество с необходимостью приспо-

сабливается под новый мир. Человеческая 

личность и индивидуальность, человек как 

целостная система не наделяются значи-

тельными смыслами, статистика важнее че-

ловеческой жизни, политическая, экономи-

ческая, интеллектуальная мощь страны це-

нятся больше человеческой жизни. Челове-

чество превращается в конгломерат элек-

тронных личностей. «Вот список наших но-

вых ментальных блокировок. В него входит 

намеренное “забывание” о другом; осознан-

ный отказ узнавать и признавать не таких, 

как мы; игнорирование реальных живых лю-

дей, которые находятся рядом и пытаются с 

нами общаться, – нам куда важнее завести 

“друга” на Фейсбуке, друга далекого, воз-

можно живущего в другой смысловой реаль-

ности» (Бауман, Донскис, 2019а: 21). 

Происходит переопределение как 

личной, так и семейной идентичности. Сей-

час можно говорить о многосторонней, 

множественной идентичности, чему спо-

собствует онлайн-среда общения, благо-

даря которой люди не чувствуют себя 

только представителями, выходцами из 

определенной местности, этнической, язы-

ковой, культурной или религиозной 

группы, а, соприкасаясь с другими культу-

рами, могут ощущать себя представите-

лями человечества, гражданами мира.  

Также меняется и структура семьи, 

это уже не традиционное понимание про-

                                                            
1 Тибетские молитвенные колеса + Высокие техно-

логии. Ваше ускоренное духовное развитие // Центр 

тибетской медицины [Электронный ресурс]. URL: 

живающей и ведущей совместное хозяй-

ство группы, а не связанное в простран-

ственном отношении сообщество родствен-

ников, способных взаимодействовать 

между собой в том числе и при помощи со-

временных технологий. «Традиционная се-

мейная ячейка все больше и больше заменя-

ется семейной сетью, раскинувшейся в не-

скольких государствах» (Шваб, 2016: 66).  

Также меняются отношения между 

людьми, проживающими рядом, по сосед-

ству, в одном государстве. Стоит обратить 

внимание на то, что намечаются тенденции 

отсутствия презумпции невиновности для 

мигрантов. Современные экономические 

условия, рынок труда способствуют тому, 

что государства принимают жесткие меры 

по отношению к мигрантам: более строгие 

правила въезда, возможное установление 

системы тестов и достаточного количества 

баллов для получения гражданства, сокра-

щение пособий по безработице. Мигранты 

априори носители чужой культуры, языка, 

обычаев и верований, то есть чужие, кото-

рые приехали занимать рабочие места, жи-

лье и получать пособия. Все чаще и чаще 

мигранты считаются виновными до тех 

пор, пока они не докажут обратное. И это 

позиция как правительств, так и рядовых 

граждан. Меняется и отношение к образо-

ванию. Так, скажем, если образование тра-

диционно считалось базовым условием в 

формировании человеческого капитала, то 

сейчас «образование может препятствовать 

развитию навыков, необходимых для вы-

живания при нестабильной экономической 

системе» (Стэндинг, 2014: 219). Образова-

ние играет негативную роль в способности 

приспосабливаться, быть изворотливым, 

обладать необходимыми при нестабильно-

сти навыками. На первый же план выходит 

поведенческая и косметическая адаптация. 

Искусство подать себя в нужном свете, вы-

звать доверие, расположить к себе – 

навыки, высоко ценимые в современном 

http://www.kunpendelek.ru/library/buddhism/practics/

prayer-drum/ (дата обращения 29.01.2021).  
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обществе. «Прекариат или те, кто боится 

оказаться в его рядах, усваивают, что пла-

стическая операция, увеличение груди, бо-

токс или липосакция служат вложением в 

будущий заработок, а также гарантом луч-

шего образа жизни» (Стэндинг, 2014: 220). 

Также этому способствует соответствую-

щее поведение. Целая индустрия работает 

на то, чтобы поддерживать культ потребле-

ния, поведенческих и эстетических стан-

дартов. «Моя работа производит спрос, а 

затем преувеличивает пользу продуктов, 

которые продаются, чтобы удовлетворить 

его. <…> …Мы заставляем зрителей чув-

ствовать себя неполноценными, а затем 

преувеличиваем эффективность “реше-

ний”, предлагаемых в рекламных паузах» 

(Гребер, 2020). 

Учитывая различные аспекты приме-

нения современных технологий, можно 

предвидеть еще один скрытый негативный 

момент – усиление неравенства между 

людьми технически грамотными, владею-

щими и контролирующими возникновение, 

развитие и применение технологий, и пас-

сивными пользователями-потребителями, 

не обладающими достаточными знаниями. 

Такому росту противоречий и неравенств 

способствует и широко применяемая во 

всем мире программа цифровизации эконо-

мики. Ставится вопрос о соответствии мо-

делей и темпов социально-технологиче-

ского перехода и адаптации к экономиче-

скому укладу новой реальности. Так, по 

мнению некоторых исследователей, «рос-

сийская программа цифровизации в ее ны-

нешнем виде угрожает расколоть общество, 

поскольку предусматривает превращение 

страны в гигантскую интернет-платформу, 

которая станет заменой государства, а са-

мих россиян предлагает “рассортировать в 

зависимости от их уровня овладения циф-

ровыми технологиями”» (Малышева,  

2018: 44).  

Возникает новый принцип социально-

статусной стратификации, новый источник 

социального неравенства. Знания и инфор-

мация, владение ими, контроль и распоря-

жение становятся важнейшим капиталом. 

Группа, обладающая таким капиталом 

(«когнитариат» – Э. Тоффлер, «креативный 

класс» – Р. Флорида, «класс интеллектуа-

лов» – В.Л. Иноземцев) имеет доступ к со-

циально-значимым позициям и привиле-

гиям. Цифровое преобразование может 

привести к «гибкому использованию трудо-

вых ресурсов», обернуться «потерей или 

снижением социального статуса» для ра-

ботников, а для всего общества – «резким 

усилением социального неравенства» (То-

щенко, 2017: 102, 104-105). 

Возникают разные виды неравенства. 

Во-первых, общество поделилось на тех, 

кто принимает изменения, и тех, кто против 

установившейся реальности. Несмотря на 

эффективность применения технологий как 

в экономическом плане, так и в возможно-

стях личностного развития, велики их по-

тенциальные риски и существуют сложно-

сти доступа к возможностям их использова-

ния. Людям придется непрерывно приспо-

сабливаться к изменениям, независимо от 

их желания. Например, призванные защи-

щать трудящихся профсоюзы «в первую 

очередь направлялись на борьбу против со-

кращения персонала. Без достаточного вни-

мания оставались такие вопросы, как усло-

вия введения новых технологий и социаль-

ные последствия этого процесса в буду-

щем» (Каргалова, 2018: 175). 

Если раньше ликвидация или переква-

лификация рабочих мест замещались дру-

гими альтернативными рабочими местами, 

возможно требующими дополнительных 

навыков, то при автоматизации, роботиза-

ции, информатизации такого замещения не 

происходит, а тех, кто не сможет приспосо-

биться к новым социальным и производ-

ственным структурам, «с большей вероят-

ностью ждут не комфортабельные социаль-

ные пособия, а сокращение… возможно-

стей, прав и гарантий, вплоть до исключе-

ния из общества или прямого уничтоже-

ния» (Фишман, Мартьянов, Давыдов,  

2019: 152). 

Вторым видом неравенства стано-

вится неравенство онтологическое. «Это 

онтологическое неравенство разделит тех, 
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кто приспособился, и тех, кто сопротивля-

ется переменам» (Шваб, 2016: 78). Изна-

чальное неравенство возникнет между по-

колением, которое родилось и уже выросло 

при изменившихся условиях цифрового 

мира, и поколением, не знавшим этого из-

начально и вынужденного приспосабли-

ваться к новым условиям. «Навыки работы 

в Интернете должны рассматриваться как 

жизненно важные активы. Когда эти 

навыки неравномерно распределены среди 

населения, последствия этого… могут усу-

губить существующее социальное неравен-

ство» (van Deursen, van Dijk, 2010: 894). Не-

которые исследователи считают, что иму-

щественное неравенство в основном – это 

следствие неравенства интеллектуального 

потенциала. «Будучи порождено не относи-

тельно условными и внешними характери-

стиками вещного богатства, а сущност-

ными отличиями внутреннего потенциала 

членов общества, новое классовое деление 

может стать гораздо более жестким, чем в 

эпоху господства частной собственности» 

(Иноземцев, 2000: 13). 

Социальное неравенство, зависящее 

от положения в обществе при соблюде-

нии/несоблюдении определенных условий, 

усугубляется неравенством онтологиче-

ским, при котором фиксируется возмож-

ность/невозможность применения опреде-

ленных состояний и способностей. Не вла-

деющим современными технологиями в со-

временном мире ограничен свободный до-

ступ (с возможностью получить такой до-

ступ очно, испытав ряд неудобств и нелов-

костей) к получению государственных 

услуг, образования, медицинской помощи, 

приобретению товаров и услуг и проч. С 

неизбежностью возникают столкновения ин-

тересов, напряженность, потенциальное раз-

деление, проблемы этического плана. Иссле-

дуются вопросы, «как неумолимо интеграция 

технологий в нашу жизнь будет воздейство-

вать на наше представление об идентичности 

и приведет ли она к снижению некоторых из 

наиболее существенных способностей чело-

века, таких как самоанализ, эмпатия и состра-

дание» (Шваб, 2016: 78).  

Так, обращая внимание на разрабаты-

ваемую систему социального кредита дове-

рия (SCS), которая будет использоваться 

для оценки надежности всего населения 

Китая (Елкина, 2017), становится очевид-

ным, что этические вопросы сохранения 

права на индивидуальный выбор личности 

в будущем станут одними из самых акту-

альных. Действия каждого гражданина и 

юридического лица (то есть каждой компа-

нии) в Китае будут оцениваться, хотят они 

этого или нет. Учитываются все моменты 

экономического, социального и другого 

взаимодействия человека, вплоть до лич-

ного выбора общения. Рейтинг повлияет на 

шансы оформить ипотеку, устроиться на 

конкретную работу, отправить детей в 

школу, устроить личную жизнь. Бескон-

трольное обязательное участие государства 

в делах личности может привести, с одной 

стороны, к системе надзора, подчинения и 

контроля, а с другой стороны, к гонке попу-

лярности за высоким рейтингом и привиле-

гиями, в умаление своих личностных жела-

ний или предпочтений.  

Говоря о новых видах неравенства, 

стоит учесть также тот факт, что недоста-

точно иметь доступ к технологиям, инфор-

мации, ресурсам – нужно уметь ими поль-

зоваться, правильно их «приспосабливать и 

утилизовать» (Мамедов, 2014: 190), и в 

этом, по мнению некоторых исследовате-

лей, заключается уникальность информа-

ционного общества. И проблема недополу-

чения, обладания не полным объемом либо 

наоборот переизбытком возможной инфор-

мации, благ и услуг кроется не только в том, 

что человек – потребитель услуг, воз-

можно, недостаточно приспособлен, не об-

ладает должными качествами или инстру-

ментами для получения полного круга воз-

можностей. Речь идет о том, что «появля-

ются технологические, коммерческие, со-

циально-политические механизмы, регули-

рующие доступность информации… Речь 

идет о так называемом “информационном 

коконе”, под которым понимается создава-

емая для пользователя алгоритмом поиско-
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вых сетей выборка, основанная на его за-

просах и их внутренней логике, действуя 

зачастую в интересах не истины, а рекламы 

или цензуры» (Петрова, 2021: 32). 

Активно утверждается (настолько ак-

тивно, что уже считается само собой разу-

меющимся и неоспоримым), что необхо-

димо придерживаться международных 

норм предпочтительных стандартов и трен-

дов развития технологий и инноваций. Гос-

ударства, находящиеся на пике исследова-

ний и применения передового производ-

ства, 3D- и 4D-печати, Интернета вещей, 

таргетной, персонализированной, персони-

фицированной, превентивной цифровой 

медицины, разработок по исследованию 

генной инженерии, получают экономиче-

ские и финансовые выгоды в отличие от 

стран-прекариев, не имеющих финансовой, 

интеллектуальной возможности следовать 

глобальным курсом и обладающих такой 

внутренней социально-экономической про-

граммой, которая в результате превращает 

целую страну в страну-изгой, подвергаю-

щуюся риску отстать от передовой иннова-

ционной экономики (Ezell, Atkinson, 2014). 

Ситуация возникновения еще более 

опасной новой формы неравенства, связан-

ной с доступом к новейшим эффективным 

технологиям и коммерциализацией услуг, 

основанных на биотехнологиях, является 

«абсолютно новой для экономики, поли-

тики, культуры современного общества, ос-

нованного на идее исходного фундамен-

тального биологического равенства людей. 

Фактический перевод социально-экономи-

ческого неравенства в социально-биологи-

ческую плоскость может означать такие со-

циальные последствия, которые окажутся 

трудноразрешимыми или не разрешимыми 

вообще» (Веряскина, 2022: 347), – делают 

вывод исследователи. 

Человеческие способности в ближай-

шем будущем смогут регулироваться путем 

использования нейрофармакологии (но-

отропы, нейроимплантанты), нейрокомпь-

ютерный интерфейс и др. «Поскольку речь 

идет о явно рыночных продуктах, впервые 

за сотни лет возникает риск биологического 

закрепления социально-экономического 

неравенства» (Вызов–2035, 2016: 26). Уче-

ными также обращается внимание на опас-

ный и набирающий позиции вид неравен-

ства – неравенство генетическое. «Постче-

ловеческий мир может оказаться куда более 

иерархичным и конкурентным, чем наш се-

годняшний, а потому полным социальных 

конфликтов. Это может быть мир, где утра-

чено будет любое понятие “общечеловече-

ского”, потому что мы перемешаем гены 

человека с генами стольких видов, что уже 

не будем ясно понимать, что же такое чело-

век» (Фукуяма, 2004: 308). 

Проблемы неравенства скрыты в из-

бирательной доступности достижений ген-

ной инженерии, медицины, протезирова-

ния, трансплантологии, фармакологии, 

цифрового пространства, усовершенство-

вании когнитивных способностей и др. В 

какой-то момент андроиды, животные с 

усовершенствованными признаками, ро-

боты могут быть признаны самостоятель-

ными группами, со своими правами и обя-

занностями. Люди будут поставлены перед 

фактом сосуществования с андроидами, 

«которые уже выступают с концертами, вы-

полняют работу секретарей, телеведущих, 

спичрайтеров, уборщиков, оказывают 

услуги от продаж до консультационных и 

сексуальных. Обсуждаются законодатель-

ные инициативы о налогообложении труда 

роботов» (Тульчинский, 2021: 41). Пер-

спективное направление – биомолекуляр-

ные роботы. В 2014 году М. Никитиным и 

его соавторами в журнале Nature 

Nanotechnology была опубликована статья 

о наноразмерных биороботах, которых по-

лагалось использовать в медицине; авто-

рами предполагалось, что до клинической 

практики их разработки смогут дойти не ра-

нее чем через 10–20 лет (см.: Веденеева, 

2014). Возникают обоснованные сомнения, 

что выберет человек, если это ему станет 

необходимо, – доктора-робота с искус-

ственным интеллектом и без эмоций или же 

сочувствующего врача-человека, который 

сможет при необходимости приободрить и 
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обнадежить? Не побоится ли человек вме-

сто обычной таблетки впустить в свой орга-

низм некоего биоробота, якобы способного 

справиться с болезнью? Сколько должно 

пройти времени, чтобы человек научился 

взаимодействовать с роботами и доверять 

им? И сколько потребуется задействовать 

для этого материальных и психологических 

ресурсов, насколько доступны будут эти 

услуги? Поле неравенства от правового, мо-

рального и нравственного расширяется до 

антропологического, биологического и ге-

нетического.  

Британский экономист по вопросам 

труда Г. Стэндинг предостерегает: «Неоли-

беральное государство… часто отказыва-

ется замечать дискриминационные техно-

логии и практики, основанные на электрон-

ном наблюдении, страховых рынках и доти-

рованных исследованиях в области бихеви-

ористской психологии. Возникающая в ре-

зультате дискриминация более утонченная, 

но по сути ничем не отличается от грубых 

форм, при которых отбор производится по 

гендерному, расовому, возрастному или об-

разовательному принципу. Новейшая 

уловка – генетические коды» (Стэндинг, 

2014: 241). Г. Стэндинг описывает генети-

ческие исследования в Сингапуре, выяс-

нившие, что одна из версий определенного 

гена обнаруживается у людей, менее склон-

ных к перепаду настроения, а следова-

тельно, терпеливых работников. А высокий 

уровень тестостерона (который достаточно 

просто определить, если фирме-нанима-

телю или работодателю потребуются ра-

ботники, обладающие определенными ка-

чествами) создает трудности работы в ко-

манде. Не станут ли работодатели исполь-

зовать тесты на профпригодность, включая 

в них (кроме уже имеющихся психологиче-

ских и социальных методик) баллы, 

набранные или не набранные претенден-

тами априори, независимо от навыков и 

способностей, но зависящие от комбинации 

генетических кодов в их организме, нацио-

нальности, расы или религии? 

Усиливающаяся генетизация обще-

ства подвергается жесткой критике и по 

следующей, не совсем обычной причине. 

Например, некоторыми представителями 

субкультур глухих и слепых их особенно-

сти воспринимаются как индивидуаль-

ность, естественный уникальный аспект 

личности, не требующий исправления в 

обязательном порядке. «Несколько ассоци-

аций, объединяющих слепых и глухих, вы-

ступило со специальными заявлениями 

против планов разработки геномных мето-

дов лечения слепоты, поскольку развитие 

последних грозит гибелью для их особых 

субкультур, аккумулирующих специфиче-

ские и неизвестные в “нормальном” мире 

ценности» (Тищенко, 2001: 55). 

Наш мир нестабилен, характеризуется 

новыми видами неравенства, слабеющими 

человеческими связями, он «снова стал те-

атром войны всех против всех, и потому 

она не ведется никем и не против кого-то 

конкретного» (Бауман, 2019: 52). Люди 

превращаются в конкурирующих индиви-

дов, от конкурентного отбора в учебные за-

ведения до условий принятия на престиж-

ную (а иногда и просто достойную) работу. 

«Чувство унижения, социальной или лич-

ностной невостребованности вызывает раз-

мытое, бессмысленное, неточечное, произ-

вольное, неадресное насилие, “насилие 

ради насилия”, дающее временное избавле-

ние от унизительного чувства собственной 

неполноценности, когда действительный 

виновник злоключений и страданий агрес-

сора либо неизвестен, либо недосягаем» 

(Бауман, 2019: 45). Снижается порог крите-

риев наличия войны, становится менее вы-

раженной грань между войной и миром, а 

также не всегда можно быть уверенным в 

том, кто именно вас атакует и имеет ли ме-

сто нападение вообще, меняется концепция 

противника, «поскольку любые сети или 

подключенные устройства, от военных си-

стем до гражданской инфраструктуры, та-

кие как источники энергии, электрические 

сети, системы управления здравоохране-

нием, движением или водоснабжением, мо-

гут быть взломаны и подвергнуты нападе-

нию» (Шваб, 2016: 68). Развитие биотехно-
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логий, генетики и геномики заставляет за-

думаться о возможности усовершенствова-

ния, использования или случайной потере 

контроля над биологическим оружием. Не 

случайно в ситуации с распространением 

коронавируса Covid-19 рассматривалась и 

эта версия; возможность террористических 

атак с применением биологического ору-

жия – одна из опасностей развития совре-

менных технологий. «Критически опасно 

то, что гиперсвязанность мира в условиях 

растущего неравенства может привести к 

усилению фрагментации, сегрегации и со-

циальных волнений, которые в свою оче-

редь создадут ситуацию для развития 

насильственного экстремизма» (Шваб, 

2016: 65).  

З. Бауман отмечает, что мир без наси-

лия – это утопия, можно лишь различить 

«хорошее насилие» (совершаемое служ-

бами правопорядка, как бы они ни называ-

лись) и «дурное насилие» (совершаемое 

ради подрыва, разрушения и поломки дей-

ствующего правопорядка), которое дурно 

еще и потому, что вынуждает силы «хоро-

шего насилия» перенимать инструменты и 

стратегию у своего врага (Бауман, 2019: 

29). Неравенство возможностей, непредо-

ставление доступа к возможностям – одна 

из ощутимых и набирающих силу форм не-

равенства. «В насилии обвиняют терпящих 

лишения людей и самые бедные народы, 

однако без равенства возможностей различ-

ные формы агрессии и войны найдут пло-

дородную почву, говорится в речи папы 

Франциска» (Бауман, Донскис, 2019b: 78). 

Одной из современных форм трудо-

вого неравенства является появление но-

вого набирающего силу протокласса – пре-

кариата. Изменяющиеся экономические 

условия, глобализация мировой экономики, 

а соответственно, увеличивающееся эконо-

мическое взаимодействие между странами 

и усиливающаяся глобальная конкуренция 

между одними работниками (дефицитным 

ресурсом) и другими (легкозаменяемой ра-

бочей силой), создают новые формы заня-

тости, предпосылки распространения пре-

каризации и возникновения прекариата. Из-

меняются реакции и модели поведения 

участников рынка труда, можно наблюдать 

рост его гибкости, рост неформальной заня-

тости. Ю.В. Голиусова и З.Т. Голенкова 

определяют прекариат (от лат. Precarium – 

нестабильный, негарантированный) как 

«набор социально-исключенных групп» 

(Голенкова, Голиусова, 2013: 5-14), не име-

ющих гарантий занятости и стабильного 

положения на рынке труда. Это могут быть 

и частично занятые, и временные работ-

ники, работающие по срочным трудовым 

договорам, стажеры, безработные, ми-

гранты, беженцы (а также новая категория 

мигрантов – «экологические беженцы»), 

деклассифицированные лица, маргинализи-

рованные элементы. Часто черты прекар-

ной занятости можно найти в труде жен-

щин, работающих пенсионеров, молодежь 

оказывается в состоянии статусной фруст-

рации и жесткой конкуренции как со сто-

роны мигрантов, так и со стороны не жела-

ющих покидать свои рабочие места опыт-

ных, но уже пожилых сотрудников. Также 

сюда можно отнести лиц с ограниченной 

трудоспособностью, которым достается не-

стабильная, низкооплачиваемая, непре-

стижная работа. Нельзя говорить об одно-

родности прекариата как некоего класса. 

Также меняется формат занятости, в рамках 

которой все менее различимы труд и досуг. 

«Нарастающая прекариатизация в сочета-

нии с тотальной круглосуточной коммуни-

кативной включенностью превращается в 

новую форму многогранной и многовек-

торной эксплуатации, новой ренты, не 

только “свободного времени”, а всего про-

цесса жизнедеятельности» (Тульчинский, 

2021: 37), ответственность за развитие и 

поддержание своего человеческого и соци-

ального капитала возлагается полностью на 

самого работника. Люди по-разному отно-

сятся к своему нестабильному положению, 

отсутствию или минимуму социальных га-

рантий, социальному статусу. Существуют 

и те, кто добровольно выбирает эту пози-

цию, отказываясь от определенных соци-
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альных гарантий в пользу мобильности, из-

менчивости, креативности своей трудовой 

реализации, и те, кто вынужденно попол-

няет ряды прекариата. Прекаризация харак-

теризуется как внешним, так и внутренним 

неравенством, рассматриваются как внеш-

ние структурные ограничения, так и транс-

формация личностных установок. Также 

неоднозначно значение терминов, исполь-

зуемых при описании этого явления, так, 

например, ведутся споры, что можно счи-

тать временной работой. Поэтому сложно 

оценить количество людей, работающих с 

чертами прекарной занятости, точное их 

количество статистически не учтено. Не-

определенность понятий, описывающих 

прекариат, делает неопределенным и само 

понятие, что приводит к определенным 

трудностям в случае установления принад-

лежности каких-либо структур и личностей 

к системе прекарной занятости. Так, напри-

мер, «в Италии понятие precariato гораздо 

шире и относится не просто к людям, пере-

бивающимся случайными заработками и 

мало получающим, а вообще к нестабиль-

ному образу жизни. В Германии прекариа-

том стали называть не только временных 

работников, но и безработных, не имеющих 

надежды на социальную интеграцию. В 

Японии это слово было равнозначно поня-

тию “рабочая беднота”» (Стэндинг, 2014: 

24). Придерживаясь широкого толкования, 

можно прийти к радикальному выводу, что 

почти вся занятость сегодня имеет те или 

иные черты прекарной занятости, прека-

риат уже рассматривается как новая соци-

альная реальность.  

Кроме ключевых последствий прека-

ризации, таких как «увеличение масштабов 

бедности; активизация миграционных про-

цессов; деформация профессиональной 

структуры; ухудшение материального и 

психоэмоционального благополучия чело-

века» (Сигитова, Филиппова, 2021: 36-40), 

можно еще назвать неустойчивое, неточ-

ное, размытое понятие ответственности за 

принятие решений, касающихся трудовых 

отношений. Кроме работника, который 

превращает в себя в товар, и работодателя, 

его приобретающего, появляется 

агентство-посредник. На первый взгляд, 

это даже удобно, однако по сути, работник 

оказывается ущемленным в правах выби-

рать рабочие места и вид работ в полном 

объеме, это подбирает агентство, а работо-

датель снимает с себя ответственность за 

подбор персонала; в итоге не принимаю-

щий решений работник оказывается в под-

чинении и у работодателя, и у агентства.  

Определенные стандарты, по кото-

рым живет современное общество, форми-

руют новые структуры неравенства, пере-

водят отдельные категории или состояния в 

разряд, нуждающийся в исправлении. Так, 

безработные оказались теми, кого непре-

менно надо исправлять. Такая тенденция не 

нова, но обретает новые нюансы, касающи-

еся пособий по безработице. В некоторых 

странах, по мнению Г. Стэндинга, люди по-

падают в так называемую «ловушку неста-

бильности» (Стэндинг, 2014: 91), так как не 

могут позволить себе новую временную не-

стабильную малооплачиваемую работу вза-

мен потерянной старой из-за невозможно-

сти сохранить пособия, а при их потере – 

становятся перед невозможностью понести 

затраты на их новое назначение.  

Как уже упоминалось ранее, в разряд 

подлежащих исправлению попадают ми-

гранты. Несмотря на определенные доказа-

тельства того, что они добросовестные, ста-

рательные, нетребовательные работники, в 

обществе существует стереотип, что они 

являются получателями всевозможных по-

собий и занимают рабочие места. Люди, по-

хожие на мигрантов, переходят в статус по-

дозреваемых у полиции, пока не докажут 

свою невиновность (например, регистра-

цию или право на работу). 

Возрастная дискриминация – фено-

мен, с которым предлагается бороться в 

трудовом законодательстве, но все не так 

однозначно. Возрастной ценз, с которого 

назначается пенсия, условен, многие оста-

ются трудоспособными еще много лет по-

сле выхода на пенсию. Однако Евросоюз 

выступает с рекомендательными инициати-

вами по запрещению дискриминации по 
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возрасту. «Если мы признаем, что произво-

дительность труда с возрастом снижается, 

тогда законы против возрастной дискрими-

нации могут привести к тому, что работода-

тели попытаются как-то иначе избавляться 

от работников с меньшей производительно-

стью труда» (Стэндинг, 2014: 153), напри-

мер, вводится возрастной ценз при приеме 

на работу. Пожилые люди, которых стано-

вится все больше, в том числе из-за разви-

тия современной науки, применения новых 

технологий, переходят в разряд нежела-

тельных, исправить которых нет возможно-

сти, а шанс уволить или не принять на ра-

боту есть. Здесь также кроется скрытое не-

равенство. По этическим правилам пожи-

лым предоставляется возможность прино-

сить пользу обществу, и закон дает им эту 

возможность. На деле же оказывается, что 

этические принципы существуют в идеале, 

бизнесу же нужно еще несколько раз посчи-

тать и взвесить прибыли и убытки от работ-

ника пожилого возраста, и часто выбор ока-

зывается не в пользу последнего.  

В новой цифровой реальности также 

пересматривается понятие «нетрудоспо-

собные». Технологии дают возможность 

точно диагностировать заболевания или 

предрасположенности, все сложнее стано-

вится утаить (при необходимости или при 

желании) какую-либо информацию, сведе-

ния об определенных заболеваниях стано-

вятся известны специальным учреждениям, 

а при, скажем, случайном разглашении ин-

формации – и широкому кругу лиц. Здесь 

кроется опасность дискриминации. Людей 

пытаются классифицировать, дать указа-

ния, лечиться им или нет. Исследователи 

рассуждают о «новой форме контроля – мо-

лекулярной биополитике» (Михель, 2019: 

46). В 2014 году в Финляндии проводилось 

исследование по выявлению гена преступ-

ности, ген не был выявлен, однако были об-

наружены два гена, отвечающие за агрес-

сивное поведение (Genetic background…, 

2014: 786-792). Будут ли эти гены выяв-

ляться специально, будет ли их наличие 

как-то влиять на жизнь человека в личном и 

социальном плане? Будет ли это контроли-

роваться государством? Данные сомнения 

затрагивают сферу внутреннего мира чело-

века, и опасности вмешательства в него гос-

ударства, и, соответственно, контроль, 

управление и неравенство. 

Также в современном мире ответ-

ственность за свою несчастливость, за эко-

номическую несостоятельность, за нездо-

ровье ложится на человека, всем предлага-

ется различными способами бороться и из-

бавляться от этих «пороков». «Здоровье 

становится идеологией... Люди, у которых 

не выходит заботиться о своем теле… вы-

ставляются в дурном свете – ленивыми, 

бесхарактерными, слабыми» (Бауман, 2019: 

126). Таково обрисованное ранее в художе-

ственных произведениях, а теперь становя-

щееся все ближе к действительности состо-

яние общества, где неспособность быть 

счастливым, экономическая несостоятель-

ность, нездоровье, неуспешность воспри-

нимаются как порок, отсталость. Это куль-

тивируется в рекламе, которая заказыва-

ется, распространяется, внедряется для из-

влечения прибыли. Некоторые авторы го-

ворят даже о «бархатном» тоталитаризме – 

подконтрольной форме манипулирования 

сознанием и воображением, реклама в кото-

ром «способна создавать человеческие по-

требности и критерии счастья» (Бауман, 

Донскис, 2019b: 121).  

Мнения специалистов разделяются. 

С одной стороны, как замечает Дебора Луп-

тон, «внедрение цифровых технологий об-

легчает (по сути вкладывает в руки каж-

дого) контроль, измерение и фиксацию дан-

ных о своем теле и жизни как форму само-

совершенствования и саморефлексии» 

(Lupton, 2016). И не соответствовать этой 

норме человек больше не имеет морального 

права. Однако, с другой стороны, по-

скольку мир контролируется и управляется 

властными группами, секретными между-

народными организациями или спецслуж-

бами с их неуловимыми экспертами, – счи-

тают З. Бауман и Л. Донскис, – индивид не 

может взять на себя моральную ответствен-
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ность за собственные действия (см.: Бау-

ман, Донскис, 2019b: 242). Как писал З. Ба-

уман, «новая мораль из центростремитель-

ной превратилась в центробежную: когда-

то она была главным связующим звеном в 

преодолении межличностных зазоров, в 

сближении и интеграции; теперь мораль 

стала одним из инструментов разделения, 

разобщения, размежевания, отчуждения и 

разрыва» (Бауман, 2019: 126). Способ же 

восприятия действительности как адиафо-

рической реальности – вне сферы морали – 

способствует возникновению и укорене-

нию в обществе проблем неравенства, не-

предоставления возможностей, которые с 

развитием техногенной цивилизации 

только растут. 

Выводы 

Постепенно человечество становится 
не только пользователем различных новых 
технологий, но и их частью. Изменения за-
трагивают как экономические, социально-
культурные, так и антропологические ха-
рактеристики существования человека. Ка-
кие бы изменения ни происходили в мире 
цифровизации, технологизации, роботиза-
ции, глобализации, как бы ни изменялось 
понимание концепции равенства людей, их 
предрасположенности к моральному вы-
бору, каким бы технологически более со-
вершенным ни становилось общество, все 
изменения прежде всего должны произойти 
с человеком, с человеческим обществом на 
уровне сознания, восприятия изменений, 
морали и поведения людей, восприятия и 
принятия себя в новом мире. И именно этот 
аспект требует от человечества больших 
усилий и становится самой главной  
задачей. 
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