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Аннотация. Уникальные условия функционирования современного обще-
ства актуализируют проблему выбора оптимальной стратегии его развития. 
Последствия  общемирового эпидемиологического кризиса, болезненно отраз-
ившиеся на уровне национальных сегментов в условиях экспоненциального и 
трансграничного социально-технологического симбиоза, все чаще ставят перед 
исследователями новые проблемы, эффективное разрешение которых требует 
точного понимания сути актуальной социальной реальности. В статье обосно-
вывается авторское видение современной «картины мира» - цифровой архитек-
тоники -  динамической системы основных цифровых сфер критического функ-
ционирования общества, и разрабатывается теоретико-методологическая основа 
построения стратегии ее устойчивого развития. Рассмотрение системных и струк-
турно-функциональных связей, происходящих в пределах эгрессивной системы 
цифровой архитектоники, позволяет выявить комплекс эволюционно-непре-
рывных и революционно-дискретных формирующих факторов и сдерживающих 
механизмов, а также проанализировать их состояние на уровне национального 
сегмента цифрового социального пространства. Разрешение данной проблемы 
имеет повышенное значение для достижения поступательно-прогрессивного раз-
вития общества в изменяющихся условиях, как в контексте диагностирования 
текущих проблем в институциональном регулировании, так и для выявления по-
тенциальных угроз и способов их предотвращения.
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Введение. Уникальные условия 
развития современного общества 
диктуют необходимость пересмотра 
многих устоявшихся представле-
ний. Ярким примером может по-
служить изменение восприятия 
информационных технологий, про-
изошедшее в мировом масштабе. 
Сопоставление данных о состоянии 
цифровой сферы [1] и ежегодных 
информационных отчетов о гло-
бальных рисках Всемирного эко-
номического форума за несколько 
последних лет [2] демонстрирует 
интересную динамику. Весь период 
мониторинга сопровождается экс-
поненциальным проникновени-
ем информационных технологий 
и закономерно высокой степенью 
общественной настороженности, 
но только до пандемии COVID-19, 
вмешательство которой парадок-
сально меняет ситуацию. Опасения, 

связанные с цифровизацией, достиг-
нув пиковых показателей среди гло-
бальных угроз начала 2020 г. (76%), 
в 2022 г. неожиданно выпадают из 
числа критических или потенци-
ально наиболее серьезных в кратко-
срочной (19,5%) или долгосрочной 
перспективе (14,6%), уступая эко-
номическим и социальным пробле-
мам. Общественное мнение переста-
ло относить технологии к ключевым 
факторам риска, приняв их как па-
нацею от рассеченной социальной 
реальности. Форсированная цифро-
вая поддержка наиболее значимых 
сфер общественной жизни обеспе-
чила бесперебойное функциониро-
вание социальных механизмов, но 
обострила цифровое неравенство, 
вызвав кризис жизнеобеспечения и 
эрозию социальной сплоченности.  
Глобальный удар болезненно отраз-
ился в локальных стратегических 
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секторах, обострив понимание важ-
ности национальной готовности. 
Анализируя первые последствия 
мирового эпидемиологического кри-
зиса, К. Шваб констатировал: «гло-
бализацию можно замедлить и даже 
повернуть вспять, что уже сделала 
пандемия, мстительно перестро-
ив границы и усилив до крайности 
тенденции регионализации» [3]. Те-
чение времени показало: COVID-19 
стал лишь первой фазой «идеально-
го шторма» - «поликриза» многодо-
менных конфликтов и геополитиче-
ских обострений, «меняющих мир 
путем экономической и технологи-
ческой фрагментации» [2] в обще-
стве, ставшем так зависимым от вы-
соких технологий.

Оценивая сложившиеся тенден-
ции, специалисты Всемирного эко-
номического форума настаивают на 
важности глобального устойчивого 
развития, предостерегая: «стремле-
ние к национальным формам устой-
чивости может дорого стоить - мно-
гие экономики могут не выдержать» 
[2]. Геополитические реалии, напро-
тив, демонстрируют: динамическая 
система основных цифровых сфер 
критического функционирования 
общества, сформировавшаяся в ре-
зультате сложного переплетения гло-
бальных социальных и технических 
факторов – цифровая архитектони-
ка, требует разработки стратегии 
ее устойчивого, поступательно-про-
грессивного развития в обособлен-
ных национальных границах. 

Методы исследования. Специфи-
ка современного научного мышле-
ния, обусловленная социально-тех-
нической синергией, и сложность 
выбранного объекта предопределили 
выбор системного подхода и исполь-
зования содержательно-онтологи-
ческих методологических концеп-
ций. Для построения динамической 
модели цифровой архитектоники 
был использован структурно-функ-
циональный подход. Особенностью 
работы является сочетание сравни-
тельно-исторического, конкретно-
социологического, статистического 
и формально-юридического методов, 

комплексное применение которых 
позволило выявить и проанализиро-
вать основные формирующие силы и 
сдерживающие механизмы динами-
ческой системы.

Результаты исследования. 
Устойчивость динамических си-
стем, применительно к различным 
средовым условиям, подробно рас-
сматривается в «законе адаптации» 
Ле Шателье, принципе «гомеостаза» 
У. Кэннона, «принципе оптимума» 
В. Парето, концепте «гомеостатиче-
ского равновесия» Т. Парсонса, но 
комплексность и многогранность 
рассматриваемого явления пригла-
шает нас, в первую очередь, обра-
титься к таким универсальным кон-
цептуальным теориям, как: «Общая 
теория систем» Л. фон Берталанфи 
и «Всеобщая организационная нау-
ка (Тектология)» А.А. Богданова [4]. 
Сегодня «Всеобщая организацион-
ная наука» получает второе дыхание 
на волне происходящих в обществе 
цифровых трансформаций, ее мето-
дологическую ценность признают 
многие исследователи, отмечающие 
что идеи, заложенные тектологией, 
во многом «предвосхитили кибер-
нетику Н. Винера и У. Эшби, общую 
теорию систем Л. фон Берталанфи 
и синергетику И. Пригожина» [5] и 
сформировали «предельное расши-
рение теории систем» [6]. Форму-
лировки, оставшиеся за пределами 
восприятия современников тектоло-
гии, представляют большой интерес 
в свете изменившегося мироустрой-
ства и могут быть эффективно при-
менены для определения структуры 
динамической системы или выявле-
ния критериев ее устойчивости, на-
равне с прочими значимыми науч-
ными теориями.

А.А Богданов весьма образно 
определяет равновесие: как «равен-
ство двух потоков противоположных 
изменений, чему самым наглядным 
примером служит равновесие фор-
мы водопада» [7], дополняя: «когда 
дело идёт о «системах равновесия», 
термин означает ещё иное — дина-
мику», и выделяет два универсаль-
ных, организованных посредством 



– 95 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (314) 2023

динамических связей типа систем: 
эгрессивные (централистические) и 
дегрессивные (скелетные). Дегрес-
сивные системы – организационно-
пластичные, имеющие подвижный, 
гибкий характер связей комплек-
са и легкость перегруппировки его 
элементов, что подразумевает от-
носительно легкое разрушение свя-
зей между ними и сравнительную 
неустойчивость. Эгрессивные - объ-
единённые единым центром, взаи-
мозависимые комплексы, сила вли-
яния которых друг на друга бывает 
различна и даже неравномерна, но 
постоянна и устойчива за счёт «цен-
тралистической» связи - «эгрессии», 
разрушение которой влечет за собой 
возникновение кризиса– «быстро 
протекающего «революционного» 
процесса преобразования», может 
происходить при достижении крити-
ческих значений внешней нагрузки.
Построение эффективной стратегии 
развития любого сложного социаль-
ного явления требует проследить 
«нить времени, связывающую про-
шлое и будущее и одновременно обо-
значающую путь к развитию» [8]. 
Ретроспективный анализ динамиче-
ской системы постепенно получаю-
щих цифровую оболочку «над-сфер» 
жизнедеятельности современного 
общества позволяет выявить «эгрес-
сивный центр», имеющий организу-
ющее влияние. 

Культурная сфера, являясь цен-
тральным элементом системы циф-
ровой архитектоники, опосредуя 
«процесс передачи, путем обучения 
и имитации, от одного поколения к 
другому знаний, ценностей и других 
факторов, влияющих на поведение» 
[9], осуществляет отбор наиболее 
желательных для общества нова-
ций, анализирует адаптационную 
реакцию на возможные изменения 
и создает запрос на трансформацию 
смежных сфер социального регули-
рования. Формирование цифровых 
сфер происходит под совокупным 
воздействием эволюционно-непре-
рывных факторов (технологических 
и социальных драйверов), а так-
же революционно-дискретных 

– глобальных, не прогнозируемых 
вызовов, осмысление характера ко-
торых находит первичное отраже-
ние в важнейшем институте цен-
трального элемента – науке. Далее 
- любая система подвижного равно-
весия стремится измениться таким 
образом, чтобы свести к минимуму 
эффект внешнего воздействия, опти-
мизируя для достижения этой цели 
имающийся внутренний ресурс. На 
уровне эгрессивного центра анали-
зируется характер и свойства внеш-
него воздействия, и формируются 
средства оптимизации внутренне-
го ресурса - «предохранители», на-
правленные на минимизацию не-
гативных для системы последствий 
и имеющие приоритетное значе-
ние для достижения системной 
устойчивости.

Технический прогресс становит-
ся первым безусловным эволюци-
онным драйвером трансформации. 
Научно-технические изменения мо-
дифицируют «картину мира», тре-
буют формулировок новых понятий 
и развития новых методологических 
направлений.  В 1962 г. Т. Кун кон-
статирует неоспоримый факт: пара-
дигма классической науки уступила 
место новой парадигме мышления 
[10]. Научное знание превращается 
в производительную силу, происхо-
дит переоценка понятия «информа-
ция», что влечет появление прин-
ципиально новых, обогащающих 
традиционные товарно-денежные 
отношения, инструментов и стре-
мительное развитие общественной 
жизни в базисной экономической 
сфере. Первый социальный драйвер 
формирования цифровой архитекто-
ники – объективно обусловленные 
институциональные изменения, 
комплементарно вызывает развитие 
теории изменчивости социальных 
институтов на уровне центрального 
элемента.

По своей сути социальные ин-
ституты уже являются наилуч-
шими инструментами для обеспе-
чения стабильности общества как 
«устойчивой, интегрированной, 
целостной социальной системы» 
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[11], определяют веер возможных 
траекторий дальнейшего его раз-
вития [12], но подразумевают и воз-
можность собственной трансфор-
мации. Наиболее предпочтителен 
для институциональных изменений 
путь естественных инкрементных 
процессов: «path dependence» («эф-
фект тропы»), который представля-
ет эволюцию институциональных 
форм как кумулятивный процесс 
адаптации, но не исключены вари-
анты революционных – дискретных 
изменений [13], или искусственного 
преобразования. Сторонники ин-
ститутогенеза выделяют два способа 
его осуществления: проектирование 
[14] или трансплантация институтов 
[15], требующих кропотливой мето-
дологической проработки, но имею-
щих потенциал в свете дальнейшей 
цифровой трансформации. Незави-
симо от пути преобразования адап-
тивная прочность задействованных 
элементов обеспечивается меха-
низмом институционального само-
поддержания - иерархически орга-
низованной системой формальных 
правил и неформальных ограниче-
ний. Формальные регуляторы, за-
кономерно усложняющиеся по мере 
возрастания сложности общества, 
являются наиболее очевидными и 
поддающимися анализу компонен-
тами институционального механиз-
ма. Неформальные правила и уста-
новки, «никогда не придуманные 
специально, но в соблюдении кото-
рых заинтересован каждый» [16], 
намного сложнее поддаются выяв-
лению, описанию и, что немаловаж-
но, регулированию.

Основа устойчивости нефор-
мальных установок и ограниче-
ний кроется всвойстве культурной 
инертности, которая защищает 
традиционные и привычные соци-
альные механизмы срабатывани-
ем характерного для инерционных 
систем «предохранителя»: эффекта 
запаздывания - «сопротивления со-
циального габитуса индивидов не-
запланированным общественным 
процессам вплоть до торможения 
или их полного связывания» [17], 

отсеивая или приглушая чрезмерно 
полярные или радикальные уста-
новки, рекомендуя значимые или 
желательные нормы для последую-
щей формализации. Устойчивость 
формальных регуляторов напря-
мую зависит от своевременности и 
точности закрепления изменений, 
предварительно одобренных на не-
формальном уровне. Актуальный в 
конкретном моменте развития обще-
ства набор регуляторов и способов 
обеспечения их выполняемости от-
ражается в системе нормативно-пра-
вовых источников, обосновывается 
в научной доктрине, подтверждает-
ся статистическими данными и мо-
жет быть проанализирован с целью 
диагностики его состояния.

Анализ национального сегмента 
сферы цифровой экономики нагляд-
но иллюстрирует важностьсбалан-
сированной системы институцио-
нальных регуляторов. Условия для 
формирования первой сферы цифро-
вой архитектоники были сформиро-
ваны уже к концу 90 годов прошло-
го века: в научной среде Д. Тапскотт 
формирует понятие «цифровая эко-
номика» [18], а М. Кастельс конста-
тирует: «технологическая система, в 
которую мы полностью погружены 
в 1990-х годах, сложилась в 1970-
х» [19]. Уже первые годы развития 
национального сегмента цифрового 
пространства продемонстрировали 
экономический интерес к нему: воз-
никали первые споры о цифровых 
авторских правах, стремительно 
развивался сетевой рекламный биз-
нес, а 24 февраля 1998 г. был осуж-
ден первый российский хакер [20], 
но актуальный комплекс формаль-
ных регуляторов отсутствовал. С 
1991 года по 2015 год в России про-
изошло 4 крупных экономических 
кризиса, подробный анализ при-
чин которых находится за рамками 
данного исследования, но позволя-
ет предположить в их числе отсут-
ствие правового регулирования 
сферы цифровой экономики, запрос 
на оформление которой был удов-
летворен лишь к 2017 году (первое 
упоминание цифровой экономики 
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в официальном документе содер-
жится в Указе Президента РФ от 
09.05.2017 № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 
годы»). Обратившись к актуальной 
системе формальных регуляторов 
сферы цифровой экономики, нахо-
дящейся в информационном соци-
альном пространстве Российской 
Федерации, можно констатировать 
наличие большого количества сме-
няющих друг друга нормативно-
правовых актов, нередко противо-
речивых.Несовершенства зачастую 
носят объективный характер - про-
цесс создания регуляторов не успе-
вает за стремительным развитием 
общественных отношений, но имен-
но этот факт определяет основные 
направления для дальнейшего вы-
бора стратегически важных направ-
лений устойчивого развития в ука-
занной области. 

Отложенная формализация сфе-
ры цифровой экономики обеспечи-
ла длительное внимание к изменя-
ющимся социальным условиям на 
уровне центрального элемента циф-
ровой архитектоники, что позволи-
ло накопить достаточный потенци-
ал для формирования следующего 
элемента. В науке прорабатывались 
идеи сетевого взаимодействия, акку-
мулировались знания о новом циф-
ровом пространстве, его свойствах и 
средовом наполнении и отмечались 
изменения в механизмах личност-
ной адаптации к новым условиям 
функционирования [21], что позво-
лило сформулировать теорию об из-
менении механизмов традиционной 
социализации в цифровой среде и 
дополнении ее новой цифровой фор-
мой. Метаморфозы, происходящие 
на внутреннем уровне каждого поль-
зователя, отразились на внешнем 
институциональном уровне обще-
ства и затронули важнейший соци-
альный институт, осуществляющий 
управление процессом социализа-
ции: институт образования. 

Сфера цифрового образования 
является единственной из куль-
турного сегмента, получившей 

оформленную цифровую оболочку 
под воздействием комплекса благо-
приятных факторов, способству-
ющих преодолению инерционного 
барьера: наличие особой цифровой 
среды, отвечающей основным по-
требностям института, готовность 
к преобразованиям на формальном 
уровне, благосклонность на нефор-
мальном и, что немаловажно, воз-
никновение объективной потреб-
ности подобной трансформации. 
Повышение социальной привлека-
тельности цифрового преобразова-
ния образовательных процессов, 
форм и методов обучения вызвано 
первым драйвером революционно-
дискретного характера - пандемией 
COVID-19. В национальном сегменте 
цифровой архитектоники уже впер-
вый год пандемиидоля подростков 
ввозрасте до15лет, использующих 
Интернет для дистанционного обуче-
ния, выросла в 20раз (в2018г. - 3,6%, 
в2020г. - 68,9%) [22]. Научно-техни-
ческие средства, функционирующие 
в online-режиме, продемонстрирова-
ли высокую эффективность в кри-
зисной ситуации, когда «обществен-
ная, культурная и образовательная 
жизнь Российской Федерации и 
мира не только не прервалась, но и 
обогатилась новыми эффективными 
инструментариями и методиками» 
[23]. Основы для нормативного ре-
гулирования уже были заложены 
упомянутой Стратегией развития 
информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 
гг., вносившей цифровую трансфор-
мацию образования в националь-
ные цели развития. Впоследствии 
принимается Постановление Пра-
вительства РФ от 16 ноября 2020 г. 
№ 1836 «О государственной инфор-
мационной системе «Современная 
цифровая образовательная среда» и 
трансформируется Федеральный за-
кон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании». К сожалению, факт 
наличия нормативно-правовой базы 
не гарантирует отражения в ней 
принципиально значимых для до-
стижения системной устойчивости 
моментов. Большое значение для 
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регулирования института образова-
ния имеют разнообразные подзакон-
ные акты, регламенты, стандарты и 
инструкции, подробный анализ ко-
торых демонстрирует неутешитель-
ный факт: законодатель не склонен 
активно создавать или гарантиро-
вать благоприятные для прохож-
дения цифровой социализации ус-
ловия. Тем не менее, внимание к 
механизму личностной адаптации в 
цифровой среде имеет повышенную 
важность для национального сег-
мента: для осуществления стабиль-
ного взаимодействия в цифровой сре-
де особую значимость приобретают 
медиа-техническое, коммуникатив-
но-рекреационное, функционально-
когнитивное и профессиональное 
направления цифровой социализа-
ции пользователей, предполагаю-
щие выработку соответствующих 
навыков. Затруднения по указан-
ным направлениям могут повлечь 
катастрофические последствия, что 
требует дополнить основные направ-
ления стратегии устойчивого разви-
тия цифровой архитектоники ком-
плексной цифровой социализацией 
участников социальных отношений, 
максимально синхронно обеспечен-
ной на формальном уровне. 

Основные механизмы третьей, 
на сегодняшний день финальной, 
сферы цифровой архитектоники 
конкретизируют значимый для до-
стижения цифровой устойчивости 
параметр «социальное простран-
ство», переосмысливая его значение. 

Несмотря на то, что система фор-
мальных регуляторов сферы госу-
дарственного цифрового управления 
имеет самую длительную историю 
среди прочих цифровых сфер, гово-
рить о формировании сферы цифро-
вого государственного управления 
можно с момента ее безусловной 
легитимации на неформальном 
уровне. До определенного момента 
насаждаемые сверху практики не 
обретали популярности в обществе. 
Рост социального одобрения полу-
чения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме 
происходит с 2014 г. и усиливается 

под воздействием COVID-драйвера, 
что прослеживается наглядно: по-
вышается доля граждан, использую-
щих эти механизмы (с 35,20% в 2014 
г. до 81,09% в 2020 г.) [24], растет ко-
личество органов государственной 
власти, подключенных к сети[25]. 
Форсированное совершенствование 
сферы цифрового государственного 
управления в период пандемии уси-
лило технологическую составляю-
щую, расширяющийся функционал 
отечественных цифровых решений 
стал более привлекателен для поль-
зователей: к 2021 году только на 
Едином портале «Госуслуг» было 
зарегистрировано 68,6% населения 
РФ. Это обеспечило первоначальную 
устойчивость при появлении допол-
нительного дискретно-революци-
онного драйвера геополитического 
характера. 

Геополитические обострения до-
полнительно конкретизировали за-
дачи, стоящие перед сферой цифро-
вого государственного управления, 
и сформировали понимание острой 
необходимости обеспечения без-
опасности национального сегмента 
цифрового пространства. На уровне 
центрального элемента это отраз-
илось в теории сегментации вирту-
ального социального пространства, 
которая предполагает необходи-
мость и возможность распростра-
нения на цифровое пространство 
принципа территориальности, что 
дает представление о наборе харак-
терных институтов, процессов или 
средовых особенностей, функцио-
нально взаимосвязанных между со-
бой и соотнесенных с физическим 
пространствоми играет решающую 
роль при определении возможной 
системы формальных норм для оп-
тимального регулирования отдель-
ного локального сегмента. Защит-
ным механизмом, гарантирующим 
устойчивое развитие в ситуации, 
когда свойства цифрового социаль-
ного пространства потенциально по-
зволяют преодолеть условности его 
территориальной составляющей, 
нивелируя национальные границы, 
выступает «эмерджентное свойство 
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сложной системы» [26] - цифро-
вой информационный суверенитет.  
Отметим, что дефиниция «куль-
турный суверенитет» - «принятие 
мер по защите российского обще-
ства от внешней идейно-ценност-
ной экспансии и деструктивного 
информационно-психологического 
воздействия» - была внесена в на-
циональное законодательство еще 
31 декабря 2015 г. (Указ Президен-
та РФ от №685 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской 
Федерации»), что снова возвращает 
нас в эгрессивный центр, подтверж-
дая его организующее значение. 
Получив цифровое воплощение, 
концепция суверенитета заверша-
ет формирование сферы цифрово-
го государственного управления 
цифровой архитектоникой, фор-
мируя сопутствующий элемент си-
стемы социального сдерживания, 
выделяя принципиально важные 
для устойчивости динамической 
структуры направления развития, 

замыкая круг институциональных 
трансформаций, но не исключая 
возможности дальнейшего расши-
рения анализируемой системы. 

Обсуждение. Проследив основ-
ные этапы цифровой трансформа-
ции национального цифрового про-
странства, мы выявили главные 
закономерности формирования 
цифровой архитектоники - динами-
ческой системы основных цифровых 
сфер критического функциониро-
вания общества, формирующейся 
под воздействием осмысленной дея-
тельности человека в условиях для-
щегося технологического развития. 
Предположив важность формирова-
ния стратегии устойчивого посту-
пательно-прогрессивного развития 
этой динамической системы, мы 
выделили основные формирующие 
драйверы и сдерживающие механиз-
мы, специфика которых позволила 
определить стратегически важные 
направления устойчивого развития 
следующим образом (табл. 1).

Таблица 1. Драйверы и механизмы устойчивого развития

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1(314) 2023 

 

92 
 

 

Таблица 1. Драйверы и механизмы устойчивого развития 

 

Драйвер развития 
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 Стратегически важные направления 

устойчивого развития 
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Эволюционно-
непрерывные 
факторы: 

 
Технологический 
драйвер - влияние 
совокупности 
технологических 
средств и 
инструментов, 
формирующих 
цифровую среду.  
 
Социальный 
драйвер -  
объективно 
обусловленные 
институциональные 
изменения. 

 

И
н
ст

и
ту

ц
и
он
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ьн

ы
е 

тр
ан

сф
ор

м
ац

и
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Создание формальных регуляторов, 
оперативность, своевременность и точность 
закрепления институциональных 
изменений, предварительно одобренных на 
неформальном уровне. 
 
Контроль за актуальностью, полнотой и 
непротиворечивостью формальных 
регуляторов, отсутствие пробелов или 
коллизий в правовом регулировании. 
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Эволюционно-
непрерывные 
факторы: 

 
Технологический 
драйвер - влияние 
совокупности 
технологических 
средств и 
инструментов, 
формирующих 
цифровую среду.   
 
Социальные 
драйверы - 
изменение 
механизма 
личностной 
адаптации, 
трансформация 
механизма 
социального 
взаимодействия, 
изменение 
структуры 
социального 
пространства.  

 
Революционно-
дискретные факторы - 
пандемия COVID-19, 
геополитические 
обострения.  
 

Ц
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Развитие основных направлений 
цифрового государственного суверенитета:  
- технологичности - разработка 
собственных эффективных программных 
продуктов и цифровых сервисов во всех 
ключевых сферах жизнедеятельности в 
национальных сегментах цифрового 
пространства и независимое управление 
ими; 
- безопасности – способности органов 
управления системно противодействовать 
процессам цифрового проникновения в 
ключевые сферы жизнедеятельности 
государства и общества, в том числе со 
стороны внешних субъектов 
геополитического противоборства на 
макроуровне взаимодействия, а также 
комплексная цифровая социализация 
участников социальных взаимодействий 
на микроуровне; 
- идентичности - независимости в 
глобальном информационном 
пространстве, возможности 
самостоятельного независимого выбора 
общественно-политического и 
экономического курсов, обусловленных 
национальными культурными 
особенностями;  
- обеспечение эффективной работы органов 
власти на основе автоматизированного 
взаимодействия государства, граждан и 
организаций;  
- контроль за актуальностью, полнотой и 
непротиворечивостью формальных 
регуляторов, отсутствие пробелов или 
коллизий в правовом регулировании. 

 
Заключение. Опередив основные стратегически важные для устойчивого развития 

цифровой архитектоники направления, стоит обратить внимание на непрерывное увеличение 
масштаба вызовов, влияющих на национальное социальное пространство, и ответное 
усложнение оптимизирующих механизмов, когда каждое последующее решение структурно 
включает в себя предыдущее. Это заставляет крайне осторожно рассматривать дальнейшие 
перспективы и ставит следующую задачу, приобретающую практическое значение: 
формирование комплексной методики расчёта факторов устойчивости по каждому 
структурному элементу цифровой архитектоники, как в контексте диагностирования текущих 
проблем в институциональном регулировании, так и для выявления потенциальных угроз и 
способов их предотвращения. 

Примечания: 

1. Отчеты о состоянии цифровой сферы Digital Global Overview Report. We Are Social 
& Hootsuite 2020-2022. URL: https://wearesocial.com 

2. Информационные отчеты Всемирного экономического форума «Глобальные 
риски». Вып. 15 - 2020 г.; Вып. 17 – 2022 г.; Вып. 18 – 2023 г. URL: http://www3.weforum.org 

3. COVID-19: The Great Reset – A Review. Review of Klaus Schwab and Thierry 
Malleret, Covid-19: The Great Reset (Forum Publishing, 2020). 280 p. 
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Эволюционно-
непрерывные 
факторы: 

 
Технологический 
драйвер - влияние 
совокупности 
технологических 
средств и 
инструментов, 
формирующих 
цифровую среду.   
 
Социальные 
драйверы - 
изменение 
механизма 
личностной 
адаптации, 
трансформация 
механизма 
социального 
взаимодействия.   

 
Революционно-
дискретный фактор - 
пандемия COVID-19. 
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я
 

Цифровая адаптация участников 
социального взаимодействия по основным 
направлениям цифровой социализации: 

медиа-техническому,  
функционально-когнитивному, 
коммуникативно-рекреационному 
(самопрезентационному, игровому и 
перцептивному),  
профессиональному. 

 
Обеспечение благоприятных условий для 
прохождения цифровой социализации, в 
том числе закрепление их на формальном 
уровне. 
 
Контроль за актуальностью, полнотой и 
непротиворечивостью формальных 
регуляторов, отсутствие пробелов или 
коллизий в правовом регулировании. 
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Заключение. Опередив основные 
стратегически важные для устойчи-
вого развития цифровой архитекто-
ники направления, стоит обратить 
внимание на непрерывное увеличе-
ние масштаба вызовов, влияющих 
на национальное социальное про-
странство, и ответное усложнение 
оптимизирующих механизмов, когда 
каждое последующее решение струк-
турно включает в себя предыдущее. 
Это заставляет крайне осторожно 

рассматривать дальнейшие перспек-
тивы и ставит следующую задачу, 
приобретающую практическое зна-
чение: формирование комплексной 
методики расчёта факторов устойчи-
вости по каждому структурному эле-
менту цифровой архитектоники, как 
в контексте диагностирования теку-
щих проблем в институциональном 
регулировании, так и для выявления 
потенциальных угроз и способов их 
предотвращения.
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