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Я ИМЕЮ ЧЕСТЬ работать в Институте при-
кладной математики им. М.В. Келдыша РАН 
и являюсь членом Научного совета Военно-

промышленной комиссии при Правительстве Рос-
сийской Федерации. Во многом именно этим опре-
деляется мой взгляд на проблемы, о которых 
пойдёт речь. И в Послании Президента Федераль-
ному Собранию от 1 марта 2018 года, и в Валдай-
ской речи В.В. Путина 5 октября 2023 года подчёр-
кивается, что ключевыми вопросами для всех нас 
должны быть цивилизационные проблемы Рос-
сии. В Валдайской речи сказано: "В концепции 
внешней политики России, принятой в этом году, 
наша страна охарактеризована как самобытное 
государство-цивилизация. В такой формулировке 
точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не 
только наше собственное развитие. В ней — ос-
новные принципы мирового устройства, на победу 
которого мы надеемся. В нашем понимании циви-
лизация — многогранное явление… Во-первых, 
цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и 
не хуже другой. Они равноправны как выразители 
чаяний своих культур и традиций, своих наро-
дов… Основные качества государства-цивилиза-
ции — многообразие и самодостаточность. Вот 
два основных компонента, на мой взгляд. Россия 
на протяжении столетий формировалась как 
страна разных культур, религий, национально-
стей. Российскую цивилизацию невозможно све-
сти к одному общему знаменателю, но её нельзя и 
разделить, потому что она существует только в 
своей целостности, в духовном и культурном бо-
гатстве… Цивилизационная опора — необходи-
мое условие успеха в современном мире, в мире 
беспорядочном, к сожалению, опасном и утратив-
шем свои ориентиры. Конечно, защита цивилиза-
ционного выбора — огромная ответственность. 
Это касается реагирования на внешние посяга-
тельства, налаживания тесных и конструктивных 
взаимосвязей с другими цивилизационными общ-
ностями и, главное, поддержания внутренней ста-
бильности и гармонии".

По сути, этот подход определяет стратегию диа-
лога цивилизаций, которая оказалась близка и ряду 
цивилизаций, и многим странам.

К сожалению, Запад исходит из противополож-
ной концепции: не диалог, а столкновение. Теоре-
тической основой такого взгляда является книга 
американского политолога С. Хантингтона "Стол-
кновение цивилизаций и преобразование миро-
вого порядка" (1996). Он предполагает, что XXI век 
станет беспощадной схваткой восьми цивилиза-
ций за тающие невосполнимые ресурсы. Хантинг-
тон называл мир России "восточнохристианской 
цивилизацией" и предсказывал, что она уйдёт из 
мировой истории в течение 10–15 лет, поскольку 
является "расколотой". Он полагал, что 70–80% 
граждан России близки советские смыслы и цен-
ности, а 10–15% близок западный образ жизни, и 
это приведёт к расколу общества, двоевластию и 
распаду страны. От теории один шаг до практики. 
"В XXI веке Америка будет развиваться против 
России, за счёт России и на обломках России", — 
писал Збигнев Бжезинский. Директор частной раз-
ведывательно-аналитической организации Stratfor 
Джордж Фридман в книге "Следующие 100 лет", 
вышедшей в 2009 году, предсказывал "вторую хо-
лодную войну" между Россией и США. Он давал 
следующий прогноз: "Во время холодной войны у 
России было большое население, теперь её насе-
ление сильно уменьшилось и продолжает сокра-
щаться. Внутренние проблемы, особенно на юге, 
будут отвлекать внимание от Запада. В конце кон-
цов страна развалится и без войны (как уже разва-
ливалась в 1917 году, и это произошло снова — в 
1991 году), а вскоре после 2020 года рухнет воен-
ная мощь России".

Наши усилия должны быть направлены на то, 
чтобы был воплощён не сценарий Запада, а сцена-
рий России.

XIX век был веком геополитики: борьба шла 
за территории и население, которое будет рабо-
тать на победителя.

XX век выдвинул на авансцену геоэкономику. Из-
вестно высказывание Сталина о том, что Вторая 
мировая война была последней войной за террито-
рии, а далее начнутся войны за ресурсы.

XXI столетие будет определять геокультура: на-
учные открытия, высокие технологии, культурные 
стили, творцы, которые всё это смогут придумать и 
осуществить, будут важнее, чем многое другое.

ОГЛЯНЁМСЯ В ПРОШЛОЕ. Институт при-
кладной математики им. М.В. Келдыша был 
создан в 1953 году для решения задач ма-

тематического моделирования и компьютерных 
вычислений, требуемых стратегическими научно-
техническими проектами, которые осуществлял 
СССР. Отцами-основателями института были: 
выдающийся математик, механик и организатор 
науки, президент АН СССР академик М.В. Кел-
дыш, генеральный конструктор советских косми-
ческих аппаратов, академик С.П. Королёв, науч-
ный руководитель создания атомной бомбы, 
академик И.В. Курчатов.

Мировую историю второй половины XX века из-
менили Атомный и Космический проекты, осущест-
влённые в СССР. Именно они являются основой 
суверенитета современной России. Благодаря реа-
лизации этих двух проектов удалось добиться стра-
тегической стабильности: более семидесяти лет на 
планете не было мировых войн.

Для реализации Атомного проекта было создано 
Министерство среднего машиностроения. В этой 
огромной отрасли работало более 800 тысяч чело-
век, из которых около 8 тысяч — учёные. Данный 
проект был междисциплинарным: для его успеха 
понадобились совместные усилия химиков, физи-
ков, математиков, металлургов, геологов, представи-
телей многих других дисциплин.

Реализация Космического проекта была возло-
жена на Министерство общего машиностроения. В 
обеспечении космической отрасли участвовало бо-
лее 1,5 миллиона человек и 1200 заводов.

В историю вошла дискуссия между выдаю-
щимся физиком Л.А. Арцимовичем и М.В. Келды-
шем, имевшая место в 1960-х годах. Арцимович 
отстаивал ценностный аспект развития науки, го-
воря в шутку, что наука — лучший способ удовлет-
ворения личного любопытства за государственный 
счёт. Но в каждой шутке есть доля шутки, а всё 
остальное — правда. Келдыш отстаивал целевую 

ориентацию науки, понимаемой как важный соци-
альный институт, а не как забава любознательных 
исследователей. По мнению Келдыша, в науке 
должно быть выделено 1–2 приоритета, понятых и 
принятых народом и руководством, развитие кото-
рых позволит вывести общество на более высокий 
уровень. В таком представлении наука видится как 
непосредственная производительная сила обще-
ства. Наличие немногих приоритетов — не стрем-
ление к экономии. По мысли Келдыша, очень 
трудно найти выдающихся учёных-организаторов, 
которые готовы были бы взяться и осуществить 
проект стратегического национального масштаба. 
И действительно, лидеров немного, но от них зави-
сит почти всё. В совете главных конструкторов кос-
мической техники при С.П. Королёве было 6 чело-
век, за каждым из которых стоял огромный 
институт; в Атомном проекте многое определили 
творчество, талант и огромные организаторские 
способности 12–15 человек. Ключевая веха Косми-
ческого проекта — полёт Юрия Гагарина в космос 
12 апреля 1961 года, Атомного — испытание 
бомбы РДС-1 на Семипалатинском полигоне 29 ав-
густа 1949 года.

СДЕЛАЕМ ШАГ от прошлого к будущему. Ка-
кими же должны быть современные россий-
ские проекты, которые могли бы сыграть та-

кую же важную роль, как Атомный и Космический 
проект, во времена СССР? На мой взгляд, их два. 
Первый — освоение биологического простран-
ства, формирование новой медицины, разработка 
биотехнологий. В самом деле, огромные возмож-
ности и очень серьёзные опасности сегодня свя-
заны с развитием биологической науки. Пандемия 
COVID-19 показала, что подобная болезнь может 
в течение нескольких недель преобразить мир. В 
2020 году микробиологи Э. Шарпантье и Дж. 
Дудна были удостоены Нобелевской премии по 
химии за редактирование генома с помощью тех-
нологии CRISPR/Cas9. Это ключ к быстрому соз-
данию новых растений, животных, людей. Это 
шанс перейти от "вертикальной эволюции" биоло-
гических видов, занимавшей сотни миллионов лет, 
к "горизонтальной эволюции", которую биологи 
смогут осуществить за считанные годы. В этом 
стремительно развивающемся направлении на-
уки, которое может подарить людям многие до-
полнительные годы активной, здоровой жизни (по 
сравнению с нынешним поколением), Россия не 
может позволить себе отстать! 

Если биосферу можно назвать первой приро-
дой, техносферу — второй природой, то сейчас че-
ловечество входит в компьютерную реальность — 
третью природу. В своё время я беседовал с 
лауреатом Нобелевской премии по физике акаде-
миком Ж.И. Алфёровым и задал вопрос: на что 
сейчас следовало бы направить финансовые сред-
ства, чтобы укрепить национальную безопасность? 
Ответ я услышал немедленно: "Все дополнитель-
ные средства надо вложить в разработку и произ-
водство электронной компонентной базы. От 80% 
до 95% возможностей современного оружия опре-
деляется той элементной базой, которая в него "за-
шита". Развитие современной электроники — ключ 
к новой индустриализации России". Происходящая 
сейчас Специальная военная операция (СВО) пол-
ностью подтвердила правоту академика. Если бы 
наша электроника была на несколько голов выше 
той, которую мы сейчас имеем, то у нашей армии, 
народа, у нашей цивилизации проблем было бы 
намного меньше.

У Компьютерного проекта есть существенные 
отличия от Атомного и Космического проектов. Во-
первых, здесь надо получить не один или не-
сколько работающих образцов, а изменить всю 
среду создания микроэлектроники: от производ-
ства пластин для микросхем и соответствующих 
станков для электронного машиностроения вплоть 
до управления информационными потоками в 
контексте развития нашей цивилизации. Во-
вторых, военная продукция является лишь верши-
ной айсберга современной электроники, подво-
дная часть которого — гражданская продукция. 
Необходимо иметь не отдельные образцы, а мас-
совое производство всего, что связано с микроэ-
лектроникой. В-третьих, перед нами успехи в этой 
отрасли многих стран, их опыт. Это должно много-
кратно ускорить наши проекты, связанные с тре-
тьей природой. Первому надо попробовать деся-
ток технологий производства микросхем прежде, 
чем найти лучшую. Второй уже знает вариант, ко-
торый привёл к успеху.

Дистанция неблизкая. В качестве примера 
можно привести TSMC (Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company Limited) — крупнейшую 
мировую компанию по контрактному производству 
полупроводников. Микросхемы характеризуются 
толщиной линии — минимальным размером эле-
мента, который можно создать на микросхеме. 
Чем меньше размер транзистора, тем ниже потре-
бление энергии и выше скорость. На долю TSMC 
приходится 45–60% мировой выручки в производ-
стве микросхем с толщиной линии 28–65 нм (1 нм 
= 10-9 м), которые используются в автомобильной 
электронике. В выпуске высокотехнологичных ми-
кросхем с толщиной линии 5–10 нм TSMC зани-
мает 90% мирового рынка. Наличие одной такой 
компании существенно влияет и на международ-
ные отношения, и на противоречия между США и 
Китаем, не говоря уже о внутриполитическом про-
странстве Тайваня. С началом СВО TSMC отказа-
лась изготавливать схемы для отечественных су-
перкомпьютеров "Байкал", "Эльбрус", "Скиф". С 
этим оказались связаны серьёзные проблемы. В 
России компания "Микрон", являющаяся лидером 
в этой области, делает микросхемы с толщиной 
линии 90–180 нм. Мы отстаём в данной области 
от мирового уровня примерно на 20 лет. В 2022 
году Минпромторг принял "Основу государствен-

ной политики РФ в области развития электронной 
промышленности на период до 2030 года и даль-
нейшую перспективу". Судя по ней, к 2030 году мы 
будем отставать от мировых лидеров на 10 лет. 
Академик И.В. Курчатов ставил перед коллегами 
задачу "обгонять, не догоняя" ведущие страны. 
Возможно, такой подход, который позволит дви-
гаться быстрее, есть и в этой области.

Прогресс не стоит на месте. Ранее часто се-
товали на очень высокую стоимость создания 
крупных электронных производств (мегафабов). 
Но сейчас появились минифабы, позволяющие 
пусть в меньших количествах, но тоже произво-
дить микросхемы.

Для наглядности приведём данные одной статьи 
по микроэлектронике.

Инвестиции: мегафаб — 3–5 млрд долл.; мини-
фаб — 5–20 млн долл.

Время цикла: мегафаб — 1–2 мес.; минифаб — 1 
день — 1 неделя.

Размер пластин: мегафаб — 12 дюймов; мини-
фаб — 0,5 дюйма.

Производительность: мегафаб — 1,4–3,5 млн чи-
пов/мес.; минифаб — 10–40 тыс. чипов/мес.

Размер производства: мегафаб — 200х200 м; 
минифаб — 20х20 м.

Наличие чистых комнат: мегафаб — да; мини-
фаб — нет.

Можно сделать очень много и достаточно дё-
шево, было бы желание и политическая воля. При 
капитализме многие крупные производители стре-
мятся делать немного дорогого, чтобы "отбить" вло-
женные средства, но реальность в данной области 
требует много и дешёвого.

ОЧЕНЬ ОСТРЫМИ являются кадровые про-
блемы. Технологи, которые в данной области 
нужны как воздух, получают на порядок 

меньше, чем программисты, и это определяет прио-
ритеты молодёжи.

Огромным успехом советских и американских 
руководителей, военных, дипломатов, инженеров, 
учёных стали договоры, предусматривающие со-
кращение числа ядерных боезарядов более чем в 
четыре раза, отказ от выведения вооружений в 
космос. Это была победа для всего человечества, 
отодвинувшая его от порога ядерной войны. Стра-
тегические ракетно-ядерные потенциалы СССР и 
США были сравнимыми, это и позволило успешно 
решить ряд вопросов в области стратегической 
стабильности. По-видимому, так же обстоит дело 

и с компьютерной безопасностью. Чтобы достичь 
значимых результатов, эффективно использовать 
дипломатические усилия, нам надо многократно 
усилить компьютерный и информационный потен-
циал России!

Если бы Пётр I не разрешил строить корабли и 
крепости, лить пушки, то, возможно, Россия не вы-
шла бы на авансцену истории. С Компьютерным 
проектом в XXI веке Россия встречает такой же 
вызов! Как же мы дошли до такой жизни, отстав от 
мировых лидеров в развитии третьей природы на 
двадцать лет? Что было упущено? Писатель и 
журналист В.А. Гиляровский сказал о России им-
ператора Александра III: "В России две напасти: 
внизу — власть тьмы, а наверху — тьма власти". 
Император Николай I объяснил причину такого по-
ложения дел: "Не я правлю Россией, а тридцать 
пять тысяч чиновников". Принципиальную роль в 
сложных системах играет обратная связь. Именно 
она позволяет субъекту управления узнать о со-
стоянии и возможностях объекта, которым он ру-
ководит. Эту связь и осуществляет госаппарат с 
его бюрократией. 

На мой взгляд, время было упущено в десятиле-
тие (1953–1964), в течение которого первым секре-
тарём ЦК КПСС был Н.С. Хрущёв. Возможно, это 
было головокружение от успехов, связанное с про-
рывом СССР в космос. Возможно, поэтому доклады 
о необходимости форсированного развития элек-
троники игнорировались. Выдающийся дипломат 
А.Ф. Добрынин, посол СССР в США (1962–1986), 
обращал внимание Хрущёва на форсированное 
развитие электронной промышленности в США, на 
стремительное развитие Кремниевой долины, на не-
обходимость соответствующих шагов в СССР. К со-
жалению, он не был услышан.

Выдающийся специалист в области вычисли-
тельной техники академик С.А. Лебедев предпринял 
первую попытку создать вычислительную машину, 
но руководство ЦК ВКП(б) не восприняло его идею 
всерьёз. Первые советские компьютеры появились 
во многом благодаря энтузиазму этого исследова-
теля и его уверенности в том, что вычислительная 
техника необходима нашему Отечеству.

Письма о том, что необходимо самым активным 
образом развивать электронику в стране, направлял 
Н.С. Хрущёву лауреат Нобелевской премии по фи-
зике П.Л. Капица. Он не был услышан.

Нобелевской премии по экономике был удостоен 
в 1975 году математик и экономист Л.В. Канторович. 
Однако для того, чтобы реализовать его идеи в об-
ласти плановой экономики, в стране должно было 
быть множество вычислительных машин.

Пионер отечественной кибернетики и инфор-
матики, полковник А.И. Китов предлагал Хрущёву 
со здать систему, аналогичную интернету, для 
управления экономикой задолго до того, как такие 
разработки начались в США.

Принципиальным шагом могло бы быть созда-
ние общегосударственной автоматизированной си-
стемы учёта и обработки информации (ОГАС), про-
ект которой был выдвинут академиком В.М. 
Глушковым и его коллегами. Эта система позво-
лила бы в полной мере использовать возможности 
плановой экономики и избавить страну от взяток. 
Этот масштабный проект "завалили" руководители 
Центрального статистического управления и ряд 
других бюрократов. Они пришли к выводу, что элек-
троника оставит многих из них без работы и без со-
ответствующих властных полномочий. И этот шанс 
был упущен.

Огромные усилия для реализации Компьютер-
ного проекта предпринял академик М.В. Келдыш. 
Будучи директором Института прикладной матема-
тики, который играл важную роль в Атомном и 
Космическом проектах, он использовал эту органи-
зацию в качестве своеобразного "мозгового цен-
тра", в котором могли рассматриваться многие 
ключевые вопросы развития СССР. В частности, 
он поставил вопрос перед сотрудниками: в какой 
области использование вычислительных машин 
принесёт наибольшую пользу нашей стране? По-
сле ряда обсуждений стало ясно, что это, прежде 
всего, задачи управления — и государственного, и 
экономического, и военного. Такой взгляд он и 
представил Хрущёву. Последний отверг эту идею, 
считая, что с управлением прекрасно справится 
ЦК КПСС, а учёным, Академии и вычислительным 
машинам здесь не место. Всё это привело к тому, 
что время было упущено. Зеленоград — столица 
отечественной микроэлектроники — начал созда-
ваться гораздо позже, чем того требовали научно-
техническое развитие и национальные интересы 
нашей цивилизации.

За последние полвека математика и компью-
терное моделирование превратились из занятия 
академических учёных в огромную отрасль про-
мышленности. Производительность вычислитель-
ных машин, по сравнению с их первыми образ-
цами, выросла на много порядков. В мире 
работает около 6,2 миллиарда компьютеров. Бо-
лее 3,6 миллиарда людей пользуется интернетом. 
Более полувека назад один из создателей фирмы 
Intel Гордон Мур вывел эмпирическую закономер-
ность, которую сейчас часто называют первым за-
коном Мура: каждые два года степень интеграции 
элементов на кристалле, а с ней и быстродей-
ствие вычислительных машин увеличиваются 
вдвое. Эта статистика парадоксальна. Обычно те-
легу ставят позади лошади: есть задача, и для её 
решения подбирается инструмент. Здесь ситуация 
совершенно иная: телега впереди лошади — до 
недавнего времени не было таких задач, которые 
требовали такого быстродействия. Впрочем, аме-
риканский писатель Курт Воннегут замечал: "Над 
чем бы учёные ни работали, у них всё равно полу-
чается оружие". Тем не менее и здесь задач, тре-
бующих такого быстродействия, не было. Но та-
кие проблемы сейчас появляются на наших 
глазах! И к их обсуждению мы вернёмся.

Атомный и Космический проекты потребовали не 
только огромных ресурсов и работы выдающихся, 
талантливых людей. Были созданы соответствую-
щие министерства, и работа в этих отраслях стояла 
очень высоко в общественном сознании. Множество 
мальчишек хотело стать космонавтами или ядерщи-
ками. Очевидно, надо вернуться к этой практике — 
ни малый, ни средний, ни крупный бизнес здесь 
проблемы не решат, не позволят нашей цивилиза-
ции прорваться в третью природу. Надо вернуться к 
тому, что сработало. Следует создать Министерство 
математической и компьютерной промышленности 
и назначить вице-премьера, который будет руково-
дить работой в этой сфере деятельности, которая 
стала для нашей страны очень важна.

Часто сетуют на то, что нет выдающихся руково-
дителей, которые могут возглавить такую работу, 
какими в случае Атомного проекта были И.В. Курча-
тов и Л.П. Берия. Многие говорят, что мировой ры-
нок уже заполнен и в нём нет достаточно больших 
ниш для России. Кроме того, стали очевидны прин-
ципиальные экономические, физические, програм-
мистские ограничения. Время стремительного ро-
ста кончается, и начинает действовать "второй 
закон Мура", гласящий, что время первого прошло. 
Пожалуй, на эти возражения стоит ответить: круп-
ные, выдающиеся учёные, инженеры, организаторы 
вырастают на крупных задачах. Как говорил один 
исследователь, Петра I не интересовало, есть ли в 
мировом флоте ниши для российских кораблей — 
ему было ясно, что стране нужен свой флот. Какой 
и в каком количестве — можно было обсуждать, 
однако все необходимые технологии должны были 
быть освоены. Не зря некоторое время царь прора-
ботал плотником на голландских верфях. Иногда 
программисты говорят: "Дай бог всё уметь, но не 
всё делать". Если мы будем "всё уметь", то одно это 
очень существенно изменит промышленность и 
оборонный комплекс России, а также отношение к 
нашей стране в мире. Действительно, ограничения 
есть, и второй закон Мура у нас на пороге. Но это 
совсем не повод, чтобы не иметь необходимого, 
тем более, если таковое имеется у наших оппонен-
тов. Напротив, торможение в этой области даёт нам 
шанс поскорее добраться до лидеров. Сомнения 
следует отбросить — России надо осваивать тре-
тью природу.

ВЫДАЮЩИЙСЯ МАТЕМАТИК, криптограф, 
один из создателей компьютерной реальности 
Алан Тьюринг в 1952 году выпустил книгу "Мо-

жет ли машина мыслить?" По его мнению, машина 
может мыслить, если она будет лучше человека 
справляться с игрой "Имитация". В этой игре по от-
ветам собеседника, которого мы не видим и который 
хочет нас запутать, надо решить, отвечает мужчина 
или женщина. Сейчас этот барьер перешло множе-
ство программ. Однако в последнее десятилетие 
произошла революция в области искусственного ин-
теллекта, которая позволила преодолеть многие 
другие рубежи.

Мой учитель, директор Института прикладной 
математики, один из основоположников синергетики 
Сергей Павлович Курдюмов часто говорил учени-
кам: "Подождите десяток-другой лет — и вы уви-
дите, что развитие теории самоорганизации приве-
дёт к настоящей революции, изменит реальность". 
Именно это и произошло. Биологи, осознав, что 

наш мозг состоит из восьмидесяти шести миллиар-
дов нейронов, были удивлены, что эти клетки не 
слишком отличаются от других клеток организма. 
Где же тогда "находится" наши сознание, воображе-
ние, память, логика, интуиция, множество других 
наших удивительных функций? Ответ, который сей-
час даёт подход, называемый коннекционизмом, 
состоит в том, что ключевую роль во всём этом 
играют связи между нейронами, которые складыва-
ются в ходе обучения и деятельности. Учёные по-
строили аналоги нейронов в компьютере и предло-
жили алгоритмы, позволяющие менять связи между 
ними в ходе обучения. Иными словами, они связали 
процесс обучения с самоорганизацией в нейронных 
ансамблях. Именно это направление в области ис-
кусственного интеллекта стало ведущим. В течение 
многих лет учёные пытались создать программу, 
которая хорошо играла бы в древнюю китайскую 
игру го, но не добивались успеха. В этой игре 10170 
позиций (заметим, что во вселенной 1082 атома). 
Игроки говорят, что если шахматы — это бой, то 
го — это война. Учёные нашли принципиально иной 
подход: они разделили суперкомпьютер на две ней-
ронные сети, которым сообщили правила игры в го. 
И далее эти сети играли друг с другом, меняя связи 
между своими нейронами в ходе поединков. Ма-
шины "учили играть" друг друга без вмешательства 
человека. Важный рубеж был пройден 27 мая 2017 
года, когда чемпион мира китаец Кэ Цзе проиграл 
программе AlphaGo три партии. Он заявил: "В про-
шлом году я думал, что стиль игры AlphaGo близок 
к человеческому, но сегодня понял, что она играет 
как бог игры го".

Развитие компьютерной и математической от-
расли промышленности в целом и нейронных сетей 
в частности изменит реальность в ближайшее деся-
тилетие. По прогнозу одного из ведущих специали-
стов по искусственному интеллекту Кайфу Ли в бли-
жайшие 10–15 лет половина работающих в США 
останется без дела, которым они занимаются сей-
час: их заменят компьютеры и системы искусствен-
ного интеллекта. Это поднимет новый пласт эконо-
мических, психологических, социальных проблем, 
сформирует новую реальность.

Кайфу Ли называет США и Китай сверхдержа-
вами искусственного интеллекта. Наши усилия, на-
правленные на то, чтобы Россия в полной мере 
участвовала в формировании и развитии третьей 
природы, должны сделать наше Отечество сверх-
державой и в этой области. Обратим внимание на 
слова, сказанные президентом РФ в 2017 году: "Ис-
кусственный интеллект — это будущее всего чело-
вечества. Здесь колоссальные возможности и 
трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто 
станет лидером в этой сфере, будет властелином 
мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монопо-
лия была сосредоточена в чьих-то конкретных ру-
ках, поэтому мы, если мы будем лидерами в этой 
сфере, также будем делиться этими технологиями 
со всем миром, как мы сегодня делимся атомными 
технологиями, ядерными технологиями… Но чтобы 
не стоять в конце очереди, нужно над этим рабо-
тать уже сегодня". Очевидно, надо более внима-
тельно относиться к словам президента. В настоя-
щее время наша страна тратит на развитие систем 
искусственного интеллекта в 300 раз меньше, чем 
Китай. Очевидно, мы должны увеличить наши рас-
ходы в 200–250 раз и поднимать математическую и 
компьютерную промышленность, если не хотим 
оказаться в числе "вечно догоняющих" стран.

СССР открыл человечеству дорогу в космос. Од-
нако сейчас Россия тратит на эту сферу 1/90 от того, 
что расходуется на отрасль в мире. Очевидно, что и 
эту ситуацию надо кардинально менять. Дело в том, 
что современные компьютеры открывают новые го-
ризонты в области телекоммуникаций, связи, мони-
торинга, разведки. В настоящее время система 
Starlink, предусматривающая запуск 12–40 тысяч 
спутников на низкие орбиты, призвана сделать ин-
тернет доступным в любой точке земного шара. 
Участие Starlink в войне, которую Запад ведёт про-
тив России на территории Украины, показало огром-
ное значение таких технологий. Подобные системы 
должны быть и у России!

Наше будущее должно быть связано не с ролью 
"энергетического гаранта" или "нефтегазовой кладо-
вой" более развитых стран. Наше будущее должно 
определяться высокими технологиями и большими 
научно-техническими проектами России. Этот импе-
ратив должен ясно просматриваться и в нашей 
международной политике, и в работе дипломатиче-
ских представительств России.

Георгий МАЛИНЕЦКИЙ

Как защитить свой цивилизационный выбор

ГЕОВЕКТОР

Новый выпуск журнала "Изборский клуб" (2023 г., № 6 (114) представляет цикл 
работ "Вопросы сталинизма". В данный выпуск вошли статьи Александра Про-
ханова "Феномен сталинского государства", Александра Гапоненко "Сталинская 
модель — опыт политической борьбы", "Сталинская модель — опыт строитель-
ства нации", Максима Шевченко "Сталинизм — это метафизика", Сергея Чер-
няховского "Поэт, математик, астроном…", Максима Калашникова "Как устроено 
русское чудо", Сергея Белкина "Обрести опору в советском прошлом". 

Также журнал представляет материалы проведённой Изборским клубом в За-
пасном командном пункте Верховного Главнокомандующего РККА (так называ-
емом бункере Сталина) конференции "Вождь и народ". В докладе Изборскому 
клубу "Государство-цивилизация Сталина" Вардан Багдасарян рассматривает 
среди прочих темы: "Сталинизм как ответ на децивилизование России", "Па-
триотизм против космополитизма и русофобии", "Семья и демографическая 
политика", "Преемники не удержали империю", "Десталинизация как новое де-
цивилизование". Так, в главе доклада "Государственная система" автор пишет: 
"Сталин строил советскую государственность не только не подражая Западу, но 

оппонируя ему. Чем, к примеру, в понимании Сталина являлась построенная в развитие парламентской 
идеи Государственная дума? Им выносился на её счёт вполне определённый вердикт: "Дума не является 
народным парламентом, это парламент врагов народа". 

Рубрика "Стихия" знакомит с поэзией Ирины Ушаковой. "Библиотекарь" представляет книги Вардана 
Багдасаряна "Украинский нацизм: исторические истоки", Михаила Кильдяшова "Флоренский: нельзя жить 
без Бога!", "Управление историей" (под редакцией В.В. Аверьянова).
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