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Аннотация. В статье моделируется исторический процесс как процесс усложнения форм обработки 
больших данных. Обладая естественных органом обработки больших данных – головным мозгом, чело-
век создал действенные статистические и технические инструменты, позволяющие алгоритмизировать 
процессы физического и интеллектуального труда. Одним из важных шагов на пути алгоритмизации 
жизнедеятельности человека стало рождение биополитики. Оно ознаменовалось созданием опирающе-
гося на статистику полицейского государства, под которым первоначально понималось государство 
заботы о гражданах ради увеличения мощи государства. В дальнейшем ряд функций полиции был пере-
дан другим самостоятельным структурам под эгидой правительства, сформировав облик современного 
бюрократического государства, конструирующего жизненное пространство человека. В ходе промыш-
ленной революции в США биополитический инструментарий в экономике в форме тейлоризма охватил 
сферу ручного труда. Автоматизация, роботизация, гуглизация алгоритмизируют интеллектуальный 
труд. Будучи несовершенным, человек попадает в условия чрезмерного давления со стороны высокоточ-
ных технологий, подгоняющих его под свои стандарты. Возникает конфликт ценностей коллективной 
безопасности и индивидуальной свободы с непредсказуемым для человека исходом. Потенциал современ-
ной – трансформантропной – биополитики амбивалентен. Человекоутверждающая трансформантроп-
ная биополитика способна раскрыть потенциал человека, человекоотрицающая трансформантропная 
биополитика порабощает людей.
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Abstract. The article models the historical process as a process of complication of “big data” processing 
forms. Having a natural body of big data processing – the brain, the mankind has created effective statistical 
and technical tools to algorithmize the processes of physical and intellectual work. The birth of biopolitics was 
marked by the creation of a statistically based police state as a state of concern for citizens in order to increase the 
power of the state. Forth biopolitical tools in the form of Taylorism swept the field of manual labor. Automation, 
robotization,”googling” algorithmize intellectual work. Being homo imperfectum, a person falls into conditions 
of excessive pressure from high-precision technologies that adjust it to their standards. There is a conflict between 
the values of collective security and individual freedom with an unpredictable outcome for a person. The potential 
of modern transformantropic biopolitics is ambivalent. Confirmantropiс biopolitics able to reveal the potential of 
the person but nеgantropic biopolitics enslaves people.
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Миллионы лет мы были усовершенствованными шимпанзе. 
А можем стать сильно увеличенными муравьями.

Ю.Н. Харари

Введение
Современный мир стремится к созданию искус-

ственного интеллекта человеческого уровня (ИИЧУ, 
англ. AGI – Artificial General Intellect). ИИЧУ – меч-
та, цель, идеал совершенной технологии. В данной 
перспективе как никогда актуальна оценка издер-
жек появления данной технологии для человека 
и человечества.

В статье делается попытка реконструкции исто-
рии человечества как непрерывно усложняющихся 
форм обработки «больших данных» – от головного 
мозга как органа человеческого тела до новейших 
систем слабого искусственного интеллекта. Уве-
личивающиеся возможности технологии, помно-
женные на расширения рационально спроектиро-
ванного социального пространства, предоставляют 
человеку неоспоримые преимущества. Однако, сто-
ит перейти границы меры и можно ступить на тер-
риторию, на которой средства невиданного ранее 
контроля превращают самого человека в алгоритм, 
встроенный в исправно функционирующую систе-
му сверхъестественного интеллекта. 

В статье предлагается переосмыслить огра-
ниченность человеческого интеллекта в качестве 
атрибута человека в человекосоразмерном мире.

Errare humanum est
Errare humanum est. Ошибка всегда понима-

лась как антиценность. Как то, что следует прео-
долеть. История человечества – история преодо-
ления ошибок. Однако настало время понять, что 
в ошибке выражается не только ограниченность 
человека, но и его достоинство, его способ жиз-
ни. Нет смысла подобно Эразму Роттердамскому 
воздавать «похвалу глупости», но, пожалуй, сто-
ит обосновать право человека на несовершенство, 
право на ошибку. Ошибка – not a bug but a feature 
человеческой природы.

Не было бы преувеличением сказать, что исто-
рию человечества можно интерпретировать не 
только как историю преодоления заблуждений, 
но и как историю рационализации и оптимизации 
(как следствие, алгоритмизации), а значит, историю 
«больших данных».

Big Data
«Большие данные» определяют «как способ-

ность управлять большими объемами разнородных 
данных со скоростью, достаточной для анализа та-

ких данных в реальном времени и своевременного 
реагирования» [1, с. 26]. Большие данные обладают 
тремя основными признаками: объемом (т. е. коли-
чеством данных); скоростью (т. е. быстротой обра-
ботки данных); вариативностью (т. е. разнообрази-
ем различных типов данных). Три «V» – Volume, 
Velocity, Variety – отличительный признак больших 
данных.

Большие данные (англ. Big Data, IT-сленг. «би-
гдата») властно вторглись в пространство совре-
менной цивилизации и победоносно шествуют по 
планете. Мы пользуемся поисковиками и он-лайн 
переводчиками, использующими алгоритмы об-
работки «больших данных». Deep Blue, Watson, 
AlphaGo одолели людей (лучших в своей области!) 
в шахматы, Jeopardy! и го соответственно. На ос-
нове Watson создано медицинское диагностическое 
оборудование WatsonPaths, призванное объединить 
колоссальный опыт человечества в борьбе с болез-
нями. Большие данные дают возможности эффек-
тивно решать задачи, неподъемные еще в недавнем 
прошлом.

Однако есть и повод задуматься. Например, 
деятельность компании Target, Inc. – пример бо-
лее чем спорного отношения к персональным 
данным. «Эта компания наняла специалиста по 
анализу и обработке данных, который обнаружил 
сложный набор корреляций, позволяющих с очень 
большой долей вероятности предсказывать нали-
чие беременности на раннем сроке у покупатель-
ниц на основе анализа продаж по двадцати пяти 
различным видам косметической и медицинской 
продукции. Проводимый компанией анализ был 
настолько точным, что даже позволял с высокой 
степенью точности определять срок беременности 
у конкретной женщины» [2, с. 123]. Разразившийся 
скандал с участием компании, в ряде случаев ока-
завшейся более осведомленной в интимных дета-
лях жизни своих клиенток, нежели их ближайшие 
родственники, дал понять людям, что для ориги-
нальных алгоритмов, анализирующих «бигдату», 
люди транспарентны и нет ничего тайного, что не 
стало бы явным. Новейшее программное обеспече-
ние может разглядеть то, что ускользает от челове-
ческого взора. Машинный интеллект, хотя он еще 
и далек от ИИЧУ, но уже способен к нестандартно-
му «мышлению».

Яркий пример – технология микротаргетин-
га – «маркетинговая стратегия, которая использу-
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ет персональные данные пользователя и демогра-
фические данные для выявления интересов кон-
кретных людей или очень маленьких групп едино-
мышленников, с целью повлиять на их отношение 
и поведение»1. В настоящее время эта технология 
используется, например, в ходе избирательных кам-
паний (так, микротаргетинг активно применялся 
избирательным штабом Д. Трампа, сотрудничав-
шим с компанией Cambridge Analytica). Микротар-
гетинг вырос на почве психометрии, достигшей су-
щественных результатов в «душеведении». 

М. Косински – один из создателей психометрии 
на основе анализа «бигдаты» – отмечает: «Обычно 
для построения точного профиля вполне достаточ-
но чего-то одного – ваших интересов в «Фейсбу-
ке», например, или истории посещений страниц из 
браузера… Достаточно десяти лайков (интересов), 
чтобы система смогла лучше распознать вашу лич-
ность, чем коллега по работе, а по 230–240 лайкам 
компьютер будет знать о вас больше, чем ваш су-
пруг или супруга» [3].

Совсем недавно мы узнали о существовании 
«публичной интимности» [4]. И хотя, «столкнув-
шись с публичной интимностью, то есть с интим-
ным по сути высказыванием, существующем в пу-
бличном (то есть общедоступном) пространстве, мы 
еще не знаем, как на нее реагировать: как на интим-
ное или как на публичное» [4, с. 356], обнаружива-
ется, что «нам придется принять тот факт, что ни-
какой приватности не останется. Вместо того, что-
бы ввязываться в очередную битву за приватность, 
стоит признать, что уже проиграна война, и лучше 
озаботиться тем, чтобы мир стал благоприятной 
средой для человека, лишенного приватности» [3]. 
Поскольку мы живем в мире постприватности, по-
стольку следует признать справедливость утвержде-
ния, что «большие данные все чаще и чаще будут 
использоваться для получения информации, которая 
может нарушать неприкосновенность частной жиз-
ни или даже угрожать свободе» [2, с. 124].

Итак, Big Data – передний край цифровых тех-
нологий. Однако, подобная технология не нова. 
В природе существует прообраз современных циф-
ровых устройств, также обрабатывающий «боль-
шие данные» – головной мозг.

«Большие данные»: от головного мозга 
к цифровой реальности

Мозг – самый известный и до сих пор самый 
эффективный инструмент обработки больших дан-
ных. Мозг – сложная эмерджентная система, в ко-
торой нейронные сети коры больших полушарий 
порождают сознательную деятельность человека. 

1  Микротаргетинг [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
/https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%
80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1
%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 (дата обращения 16.01.2019).

Сознание и головной мозг неразрывно связаны 
между собой, при этом свести сознание к биохимии 
мозга не представляется возможным. Целое больше 
суммы своих частей.

Мозг обладает рядом признаков, которые позво-
ляют говорить о нем, как о естественном органе, об-
рабатывающем большие данные. Межполушарная 
асимметрия; сложная топология карт мозга; нейрон-
ные сети, обрабатывающие определенный тип ин-
формации в параллельном режиме с предоставлени-
ем конечного результата другим структурам мозга 
позволяют говорить о многоядерности, многозадач-
ности и распределенности вычислений. При этом 
головной мозг напоминает наноассемблеры гряду-
щей революции атомарно-точного производства по 
Э. Дрекслеру – мозг, как и наноассемблер, имеет 
дело не с последовательностями битов, а с группа-
ми атомов [5, с. 19–20]. В процессе мышления мы 
видоизменяем структуры нейронных ситей, как на-
ноассемблер видоизменяет структуру вещества.

Располагая от природы мощнейшим инструмен-
том обработки Big Data, человек не преминул вос-
пользоваться подобным инструментарием в жизни 
социальной. Наглядным примером «бигдаты» в со-
циальной жизни является появление биополитики. 

М. Фуко под биополитикой понимал начавшую-
ся в XVIII в. рационализацию проблем, поставлен-
ных «перед правительственной практикой феноме-
нами, присущими всем живущим, составляющим 
население: здоровье, гигиена, рождаемость, продол-
жительность жизни, потомство» [6, с. 405]. Провод-
ником биополитики стала биовласть – «та область 
жизни, над которой власть взяла контроль» [7].

Биополитика сложилась в 18-м в. как следствие 
системы Вестфальского мира, основанной на тео-
рии баланса сил европейских государств. С этого 
момента в Европе правители начинают уделять осо-
бое внимание усилению мощи собственных госу-
дарств и постоянному равномерному развитию сво-
их государств с оглядкой на соседей. Стало важно 
быть достаточно жизнеспособными и не отставать.

Это породило два заметных и бурно развиваю-
щихся явления – полицию и статистику.

Полиция предстала как инструмент усиления 
государства за счет улучшения жизни населения, 
как «то, что должно обеспечить величие государст-
ва» [8, с. 407]. Поскольку «правильное использова-
ние сил государства – это цель полиции» [8, с. 408], 
постольку от полиции требовалось «обеспечить 
максимальный рост сил государства… сохраняя его 
строй» [8, с. 408].

В рамках таких проектов полиция понималась 
как искусство управлять жизнью и благополучием 
населения. В условиях стремления к балансу сил 
вовне и развитию внутри страны особую ценность 
приобрела статистика – большие данные своей 
эпохи.
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«Статистика становится необходимой благода-
ря полиции, но благодаря полиции она становится 
также и возможной» [8, с. 410]. Везде, где имеет-
ся потенциал развития, появляется учет и анализ, 
результатами которого пользуется полиция. Стати-
стика в форме знания государства о самом себе ста-
новится инструментом трансформации общества. 
Биополитика полицейского государства, основан-
ная на статистике, становится конфирмантропной 
(человеко-утверждающей) биполитикой. Там, где 
такая биополитика успешна, человек сыт, здоров, 
дольше живет, более счастлив.

Биополитика сформировала идею полицейского 
государства как государства попечения о населении 
ради процветания страны. 

Прошло немного времени и появился другой 
тип больших данных, связанный с промышленным 
производством.

Ф.У. Тейлор опубликовал «Принципы научно-
го менеджмента» в 1911 г. Он предложил систему 
научной организации труда, направленную од-
новременно на процветание страны, предприятий 
и рабочих. В центре внимания было предприятие 
и отношения между администрацией и наемными 
работниками. Тейлор призывал к изменению сло-
жившейся неэффективной системы взаимодейст-
вия между администрацией и рабочим. Он считал, 
что возможна система отношений, при которой вы-
году получат все. «Главнейшей задачей управления 
предприятием должно быть обеспечение макси-
мальной прибыли для предпринимателя, в соедине-
нии с максимальным благосостоянием для каждого 
занятого в предприятии работника» [9]. 

Тейлор был ярым противником «труда с про-
хладцей» и латентного сговора работников, приво-
дящего к недовыработке. Он предложил детализа-
цию трудовых операций, их описание, измерение, 
хронометраж – алгоритмизацию физического труда 
ради увеличения его эффективности, производи-
тельности. Он добивался оптимизации труда с уче-
том возможностей работника. Будучи противником 
потогонных производств, он, принимая во внима-
ние здоровье работника, требовал интенсификации 
труда с позиций рациональности.

По сути, Тейлор призвал к революции в сфере 
отношения к труду. «Большие данные» Тейлора – 
отчеты о разнообразных трудовых операциях. Итог 
анализа больших данных – современная промыш-
ленность, основанная на рационализации, оптими-
зации, эффективности.

«В прежнее время самое главное была – лич-
ность; в будущем самым главным будет – система» 
[9]. Насущная необходимость развития капитали-
стической промышленности в США, по замыслу 
Тейлора, в итоге привела к повсеместной оптими-
зации ручного труда. «Центральным моментом си-
стемы Тейлора было желание рационализировать 

и стандартизировать методы производства в инте-
ресах экономики» [10, с. 54]. Тейлоризм «распро-
странился из США на все промышленно развитые 
и развивающиеся страны мира» [10, с. 56]. 

Примером использования системы Тейлора 
стала компания Г. Форда –эталон промышленного 
гиганта машинного капитализма. «Тремя основ-
ными… принципами были «тщательность (вклю-
чавшая стандартизацию и взаимозаменяемость ча-
стей), непрерывность (движущаяся производствен-
ная или сборочная линия, с которой были связаны 
линии узлов и деталей) и скорость (тщательно вы-
веренное время производства, перемещения и сбор-
ки)» [10, с. 148]. Технологи «Форда», «используя 
методы, разработанные Тейлором и Джилбертами, 
провели тщательный анализ работы сборочной ли-
нии «модели Т» [10, с. 149]. 

За «фордизмом» последовала автоматизация 
труда. Ныне началась революция роботизации. 
Именно система Тейлора задала современную па-
радигму отношения к физическому и интеллекту-
альному труду.

Тейлоризм нашел свое продолжение в цифро-
вых технологиях. «Этика Тейлора начинает прони-
кать и в саму структуру нашего мышления. Интер-
нет представляет собой машину, предназначенную 
для эффективного автоматического контроля, пе-
редачи и преобразования информации. Миллионы 
программистов ставят перед собой цель найти «на-
илучший путь» – идеальный алгоритм – для выпол-
нения умственных действий, которые мы называем 
работой со знаниями» [11, с. 170-171]. 

Наглядным примером является деятельность 
мега-корпорации Google. Google – Ford нашего 
времени. Гуглизация – фордизм начала 21-го в. 
«Штаб-квартира компании Google... это настоящая 
церковь эпохи Интернета, в стенах которой пропо-
ведуется религия тейлоризма… в основе Google 
«идея науки измерения». Компания пытается «си-
стематизировать все», что только возможно» [11, с. 
171-172].

Тейлоризм, алгоритмизировав труд физический, 
принялся за алгоритмизацию труда умственного: 
«То, что Тейлор сделал для ручного труда, Google 
делает для умственного» [11, с. 172].

Для Google целью является создание искусст-
венного интеллекта – идеальной формы рациональ-
ности, систематизации, закономерного порядка. Со 
слов со-основателя Google Л. Пейджа «искусствен-
ный интеллект можно считать совершенной верси-
ей Google» [11, с. 197].

Поскольку одной из сторон «идеологии» Google 
является приравнивание интеллекта к эффективно-
сти обработки данных, то можно сказать, что техно-
логии обработки больших объемов данных – дви-
жение в направлении создания ИИ (искусственного 
интеллекта; англ. AI – Artificial Intellect) и очеред-
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ной шаг в направлении рационализации жизненно-
го пространства.

В конечном итоге современные методы рацио-
нализации и оптимизации интеллектуального и фи-
зического труда на основе технологий обработки 
«больших данных» – т. е. алгоритмов слабого ИИ – 
приближают эпоху окончательного решения вопро-
са эффективности какой бы то ни было человече-
ской деятельности.

«Вполне вероятно, что однажды появится алго-
ритм, который сможет научиться делать всю работу – 
или значительную ее часть – за вас. Причем вероят-
ность именно такого развития событий многократно 
увеличивается по мере все более глубокого проник-
новения в нашу жизнь такого феномена, как «боль-
шие данные»: организации собирают невообразимое 
количество информации практически обо всех аспек-
тах своей деятельности, и с большой долей вероят-
ности можно утверждать, что эти данные включают 
подробные сведения об огромном количестве про-
фессиональных навыков и операций. Так что остает-
ся лишь дождаться дня, когда появится изощренный 
алгоритм машинного обучения, который, углубив-
шись в оставленные предшественниками-людьми 
цифровые следы сам всему научится» [2, с. 15].

Итак, государство изобрело и использовало ста-
тистику ради увеличения собственной мощи, пред-
приятие встало на путь научной организации труда, 
воспользовавшись отчетами о порядке, правильной 
последовательности, рациональном использовании 
инструментов и т. д. , современный человек исполь-
зует цифровую технику и ее алгоритмы для оптими-
зации собственной жизнедеятельность. Професси-
ональная политика создала полицию, бизнес зару-
чился поддержкой научного менеджмента, все – го-
сударство, полиция, бизнес, личность – опираются 
на математические алгоритмы цифровых техноло-
гий ради оптимизации решений. В основе процес-
са – расширяющееся применение рационализации 
ко все более широкому и дифференцированному 
полю деятельности человека на основе анали-
за увеличивающихся массивов данных. Большие 
данные качественно преобразились в направлении 
трех «V». Еще одна заметная закономерность – де-
мократизация доступа к большим данным, а также 
все большая востребованность больших данных 
в частной сфере. В настоящее время, можно ска-
зать, большинство население вовлечено в процесс 
анализа больших данных. Однако, охват больших 
данных, используемые инструменты, методы и глу-
бина аналитики различны.

Big Data и человек: пределы совместимости
Цифровые технологии – «большие данные» 

и ИИ в особенности – обладают эмерджентным эф-
фектом. Применение цифровых технологий быстро 
и зримо меняет жизненное пространство человека. 

Это эмерджентная – трансформантропная (челове-
ко-преобразующая) биополитика. Однако направ-
ление изменений может быть различным – суще-
ствует негантропная (человеко-отрицающая) и кон-
фирмантропная биополитика. Можно создать ком-
фортную среду обитания, а можно ее уничтожить. 
Например, в мечтах Р. Курцвейла и О. Ди Грея чело-
век ближайшего будущего воспользуется импланта-
ми и аугментациями, при помощи нанотехнологий 
проникнет в свой организм и усовершенствует его, 
обретет дополнительную «цифровую кору» и т. д. 
Ю. Харари утверждает, что современная повестка 
дня человечества – своеобразные три «Б» (на осно-
ве трех «V») – бессмертие, блаженство, божествен-
ность [12, с. 81].

Вместе с тем, на этом пути человечество спо-
собно недооценить риски и трансформировать свое 
жизненное пространство в непредвиденном на-
правлении.

Например, в Китае с целью борьбы с террори-
стической угрозой сепаратистов в Синьцзяне осу-
ществлен комплекс мер, связанный с технологиями 
«больших данных» и ИИ, направленный на наблю-
дение, надзор и контроль над населением в беспре-
цедентном масштабе. Так, использованы значитель-
ные полицейские ресурсы, широкомасштабное ви-
деонаблюдение с технологией распознавания лиц, 
действует пропускной режим по индивидуальной 
идентификационной карте при перемещении из од-
ной территории в другую, анализируется интернет-
траффик пользователей [13].

Введена система социального рейтинга, имену-
емая «системой социальных кредитов». «Рейтинги 
рассчитываются исходя из всего массива информа-
ции, который государству удается собрать о гражда-
нине. На результат влияют банковские задолженно-
сти, дорожные штрафы, предосудительное поведе-
ние онлайн… Очки можно поднять... Но их также 
легко потерять» [13]. Например, предосудительным 
считается излишняя увлеченность видеоиграми, 
чрезмерная набожность, поездки в неспокойные ре-
гионы, попавшее в объектив видеокамеры общение 
с нежелательными лицами. Низкий рейтинг может 
привести в трансформационный центр – воспита-
тельный лагерь. Перевоспитание не является уго-
ловным наказанием и предполагает определенную 
воспитательную работу, связанную с усвоением 
норм господствующей идеологии.

Подобная эффективная практика расширяется. 
«Китай приступил к экспорту прорывной техноло-
гии. Два года назад отделение CEIEC – госкомпа-
нии, которая обеспечивает инфраструктуру слеж-
ки, – открылось в Эквадоре… Отделения CEIEC 
появляются на Кубе, в Бразилии, Боливии и Перу, 
компания разработала систему интернет-цензуры 
для правительства Уганды и пытается расширяться 
в Африке» [13]. 
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Совершенно не случайно «Резолюция Европей-
ского Парламента от 14 марта 2017 г. О последст-
виях применения технологий «Больших данных» 
для основополагающих прав человека: неприкос-
новенность частной жизни, защита персональных 
данных, не дискриминация, безопасность и обес-
печение правопорядка» предостерегает от нетранс-
парентного использования технологий Big Data как 
несущих потенциальную угрозу правам и свободам 
человека. Так, еврозаконодатель предостерегает 
правоохранительные органы от использования об-
работки и анализа данных без соответствующих – 
ясных, четко определенных и законных – целей 
и соизмеримых и не чрезмерных средств. Предо-
стерегая против дискриминации в форме профай-
линга, резолюция одобряет использование анони-
мизации, псевдонимизации, шифрации для обеспе-
чения безопасности личных данных и создания ус-
ловий невозможности ре-идентификации личности 
по электронным следам коммерческими или иными 
структурами с непрозрачными целями. 

Налицо наличие различных стратегий. Одна 
склоняет чашу весов в сторону безопасности, но 
существенно ограничивает свободу. Другая отдает 
предпочтение свободе, но может таить небезопас-
ность. Безусловно, человечество нуждается в оп-
тимальном использовании технологий AI – таком, 
чтобы сохранить свободу и жить в безопасном об-
ществе. Уютный выход из ситуации, конечно, есть: 
«Когда специалисты в области информационных 
технологий стали замечать, что отдельные госу-
дарства пытаются регулировать виртуальное про-
странство и влиять на него, то заговорили о «бал-
канизации» интернета: из-за фильтрации на наци-
ональном уровне и прочих ограничений некогда 
«глобальный» интернет постепенно трансформи-
руется в связанную совокупность национальных 
сетей… В результате этого всемирная паутина рас-
падется на фрагменты и секторы: появится «рус-
ский интернет», «американский интернет» и так 
далее, которые будут сосуществовать и иногда 
пересекаться, но останутся изолированными в су-
щественных аспектах» [14, с. 98]. Таким образом, 
в настоящее время происходит процесс усиления 
государственного контроля над национальными 
сегментами распадающейся всемирной паутины. 
Вот только выход ли это?

Итак, мы кратко проследили историю различ-
ных форм «бигдаты», постепенную рационализа-
цию и даже алгоритмизацию жизненного простран-
ства человека, оптимизацию ключевых параметров 
его жизни. Началось все в интересах усиления 
мощи государства. Продолжилось – в режиме «не-
преднамеренных последствий» (Д. Лал) – в интере-
сах человека. 

Вместе с тем, человек, будучи человеком не-
совершенным – существом естественным, а не 
цифровым алгоритмом, в своей жизни допускает 
ошибки, неточности, что приводит к углубляю-
щемуся противоречию его образа жизни и среды, 
основанной на цифровых – высокоскоростных, 
высокоточных, безошибочных – технологий. В та-
ких условиях существует реальная возможность 
проложить благими намерениями дорогу в ад – 
создать высокотехнологичную клетку, ментально, 
психологически, телесно не рассчитанную на че-
ловека. Большие данные вторгаются во все сферы 
жизни. Алгоритмы отслеживают перемещения 
человека и следят за ключевыми показателями 
здоровья индивидуума, влияют на выбор покупок 
и предпочтения в литературе и музыке. Алгорит-
мы «тихой сапой» воздействуют на избирателей, 
потребителей, клиентов, зрителей, посетителей – 
людей в самых различных ипостасях. В конечно 
итоге именно большие данные – всевидящее око 
нашего времени – создают мир, в котором живет 
человек. Мир этот становится все более рацио-
нальным. Но многое «человеческое, слишком че-
ловеческое» (Ф. Ницше) теряется. Со временем 
паноптическая алгоритмизированная среда об-
итания способна радикально изменить человека, 
превратив его самого в алгоритм. Чтобы избежать 
подобной перспективы, следует учесть издержки 
Паноптикона нового цифрового мира, что требует 
дальнейшего детального рассмотрения.

Заключение
Человек разумный – обладатель уникальной 

естественной системы обработки «больших дан-
ных» – головного мозга – творец современных 
технологий. На протяжении всей мировой исто-
рии люди усовершенствовали системы обработки 
данных. Катализатором для широкомасштабных 
проектов модификации жизненного пространст-
ва стала биополитика. В рамках биополитики че-
ловек подверг учету и контролю все сферы своей 
жизни, последовательно оптимизируя их. Совре-
менные цифровые технологии способны предель-
но рационализировать и алгоритмизировать жизнь 
человека. Это дает, во-первых, преимущества без-
гранично комфортной жизни. Во-вторых, системы 
искусственного интеллекта способны обеспечить 
коллективную безопасность. Однако, в-третьих, не-
приспособленный по своей природе к сверхрацио-
нальному контролю несовершенный человек может 
оказаться как в условиях новых форм дискомфорта, 
так и в условиях новой небезопасности. Поэтому, 
в-четвертых, требуется такая стратегия трансфор-
мантропной биополитики, которая учитывает несо-
вершенную природу человека. 
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