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Аннотация. В статье представлен анализ конкурирующих научных программ россий-
ской культурологии, которые предлагают разные онтологические постулаты о пони-
мании сущности культуры: культура как системная целостность и культура как орга-
ническая целостность. Это определяет разные концепты и логические модели 
целостности. Перспективы развития научной программы органицизма в культуроло-
гии мы видим в переосмыслении всей структуры дисциплинарности науки о культуре. 
Альтернативные научные программы мыслятся как дополнительные, но это не означа-
ет сближения их установок. 
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Abstract. The article analyzes the transformations occurring in modern culture under the 
influence of Smart Technologies. In the short term, smart technologies have become an 
integral part of modern life, changing it at various levels: individual, group, state, and 
interstate. The transformations are so significant that the further functioning of society is 
impossible without the existence of Smart Technologies. However, society does not have the 
practice of so active and rapid entry of technologies. Accordingly, it is necessary to 
understand the potential opportunities and risks that are possible from the introduction of 
Smart technologies. The purpose of this article is to update the discussion about the possible 
risks and consequences of the unintended use of smart technologies. 
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The method of the hermeneutical Technology Assessment is used, supplemented by cultural 
and socio-philosophical analysis. The following values were chosen as the starting point for 
the analysis: creativity, communication, accessibility of recognized goods and services. It is 
these concepts that are most often found in modern discourse, which has an impact on the 
human perception of technology and the image of the future. 
Smart technologies have transformed the sphere of creativity in the following areas: 
absolutely new types of creativity are emerging that are not related to the creation of objects 
that a person perceives as organs of sensation. This is primarily the creation of various 
algorithms, software codes used for the operation of Smart technologies and applications. 
Traditional forms of creativity are also transformed by technology. This fact allows us to 
distinguish everyday creativity and its two forms – personal and commercial. The spread of 
everyday creativity leads to the conclusion about the identification of professional and non-
professional types of creativity, the reduction of the professional to the amateur and the 
ascent of the amateur to the professional. In such a situation, the most important component 
of creative activity is actualized – emotional pleasure from the process, free expression. In 
our opinion, it is important to point out this, since often in modern discourse one can hear 
discourses on the identification of creativity and innovation. 
Analysis of transformations in the process of communication allowed us to distinguish two 
main functions of Smart Technologies: replacement and communicative-replacement. 
Mobile phone as a Smart technology allows you to transfer some of the functions of mental 
activity, thus freeing up space for new functions. The active use of the voice assistant, as 
well as the use of robots capable of communication in various areas, allows us to conclude 
that it is necessary to form a new skill – communication with artificial intelligence. 
Consequences of the transformation of the economic sphere under the influence of Smart 
Technologies: new forms of employment appear, new grounds are formed for differentiation 
both among citizens of one state and in assessing the availability of goods and services for 
citizens of the whole state on the world stage. 
Keywords: Smart technologies, Technology Assessment, artificial intelligence, new forms of 
creativity 
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Smart-технологии очень быстро вошли в жизнь современного человека 
на разных уровнях. В первом приближении можно выделить два уровня при-
менения смарт-технологий: промышленный и индивидуальный уровни. Мно-
гие исследователи ведут речь о реализации четвертой промышленной рево-
люции (Индустрия 4.0), источником которой является автоматизация на 
основе микроэлектроники. Глобальные сети передачи данных (интернет-
вещей), объединение физических процессов и IT-технологий (3D-печать), 
применение технологий виртуальной и дополненной реальности создают но-
вые возможности в процессах управления продукцией на протяжении всего 
жизненного цикла [1]. На индивидуальном уровне смарт-технологии также 
стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, начиная от исполь-
зования датчиков в рамках городского пространства, продолжая смартфона-
ми как неотъемлемой составляющей современного человека и заканчивая 
различными сенсорами, которые могут быть использованы человеком (фит-
нес-браслеты, технологии виртуальной реальности). Изменения, возникаю-
щие в различных сферах жизнедеятельности под влиянием смарт-технологий, 
требуют своего осмысления в контексте осмысления возможного социально-
технического будущего [2]. В современной литературе уже было продемон-
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стрировано, что технология может являться источником социального нера-
венства в будущем, трансформации принципов организации политической 
сферы, ценностных оснований. Так, например, Ф. Фукуяма, анализируя раз-
витие наук о жизни, а также биотехнологий, делает вывод о том, что вместе  
с изучением природы человека и наличием технологий ее преобразования 
возможно изменение моральных и этических принципов организации соци-
альной жизни, а также политических прав человека и, соответственно, нор-
мативно-правовой базы [3]. Цель данной статьи – актуализация дискуссии  
о возможных рисках и последствий непреднамеренного использования 
смарт-технологий. 

Метод, используемый в данной статье, – герменевтическая Technology 
Assessment. Для осмысления последствий развития технологий в соответ-
ствии с человеческими ценностями в странах Европы, США с 70-х гг. XX в. 
формируется Technology Assessment (технологическая оценка) и в рамках 
европейской программы Horizon 2020 – Responsible research and innovation 
(ответственные инновации) [4, 5]. Technology Assessment (ТА) используется 
для формирования ценностных оснований для различных подходов к пони-
манию технологии; выявления социальных (нетехнических) способов устра-
нения негативных вариантов развития технологии. Technology Assessment 
может быть реализована в следующих направлениях: исследование технико-
экономических, социальных и политических инноваций; изучение рисков, 
связанных с катастрофами и нашим не-знанием в контексте неопределенно-
сти; исследования в контексте реализации парадигмы устойчивого развития; 
исследования в области этических вопросов применения техники; политиче-
ское консультирование по формированию стратегии развития государства в 
контексте развития технологий; изучение социальных аспектов трансформа-
ции общества. Но вне зависимости от направления, Technology Assessment 
направлена на определение вариантов действий, которые могут привести к 
наилучшим или наихудшим эффектам в процессе развития технологии, с це-
лью предотвращения или сокращения рисков для человечества. 

Необходимо отметить, что отсутствие в обществе практик использования 
новых технологий одновременно в различных сферах культуры и экономики 
принципиально усложняет возможность формирования стратегии развития 
общества. Именно в этом контексте, на наш взгляд, метод Technology As-
sessment необходимо дополнить культурологическим и социально-
философским анализом технологии, поскольку сама оценка потенциальных 
социальных эффектов от применения технологии оказывает влияние на куль-
турологический, экономический, политический, бытовой дискурс. Например, 
мобильные технологии, активно развивающиеся в современном мире, сфор-
мировали специфические дискурсы. В сфере осмысления трансформации 
принципов коммуникации можно выделить следующие специфические со-
ставляющие тезауруса: Homo mobilius, текучая современность, мгновенность, 
сиюминутность, идеи-трансформеры, неравенство в доступе к мгновенности 
[6, 7]. Анализ трансформаций, возникающих в процессе осмысления транс-
формаций, затрагивающих сферу организации представления объектов куль-
туры, осуществляется в контексте следующих терминов: участие людей в 
создании социокультурных феноменов, экспансия любителей в сферу куль-
турного производства, вовлечение зрителя в пространство искусства [8]. Изу-
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чение влияния мобильных технологий на сферу управления материально-
техническими активами предприятия формирует дискурс, связанный с таки-
ми концептами: сектор информационно-коммуникационных технологий, тор-
говля на рынке онлайн, аукционный сайт, новые модели поставок [9]. Соот-
ветственно, современный дискурс оказывает влияние на восприятие 
технологии человеком, на условия вхождения технологии в общество и в ко-
нечном счете на формирование стратегии развития будущего, искажая, таким 
образом, видение возможных последствий.  

В данной статье будут проанализированы смарт-технологии с использо-
ванием метода Technology Assessment, дополненного культурологическим и 
социально-философским анализом, что предполагает изучение воздействия 
смарт-технологий на общество в контексте реализации базовых ценностей, 
заложенных в основание современной социальной картины мира. За основу 
выделена следующая группа ценностей: творчество, коммуникация, доступ-
ность признанных благ и услуг. Не претендуя на универсальность выделен-
ной группы ценностей, именно они явно или неявно определяют идеал при-
сутствия человека в мире и могут быть отправной точкой для создания 
дискуссии о возможных рисках для культуры от применения смарт-
технологий. 

Творчество. В рамках данной статьи будет акцентировано внимание на 
видах творчества, созданных под воздействием технических объектов. Мож-
но выделить два направления: трансформация традиционных способов твор-
ческой деятельности под воздействием технического и формирование новых 
видов творческой деятельности, связанных с созданием программных про-
дуктов, объектов виртуальной и дополненной реальности. В рамках первого 
направления необходимо выделить следующие специфические виды творче-
ской деятельности, которые формируются в процессе развития смарт-
технологий: творчество непрофессионалов, которое стало возможным благо-
даря многочисленным программным продуктам, позволяющим освоить, со-
здать и продемонстрировать результат деятельности; создание технических и 
программных продуктов для реализации творческих функций; появление су-
губо коммерческих видов творчества, например рекламы или брендинга.  
В рамках второго направления необходимо акцентировать внимание на раз-
работке кодов и алгоритмов для развития как самой системы Интернет, так и 
для программных продуктов, используемых для работы приложений, благо-
даря которым только и возможна реализация концепции смарт-технологий. 

Появление программ, посредством которых непрофессионал способен 
создавать «творчество на коленях», приводит к существенному увеличению 
количества людей, которые пробуют себя в различных видах творчества, спо-
собны приобщиться к процессу создания нового и получить отзыв. Необхо-
димо отметить, что предварительно нужно оговорить существование двух 
форм повседневного творчества – личностного и коммерческого. В качестве 
примеров личностного повседневного творчества можно привести различные 
программы, которые позволяют снять, смонтировать и представить видео на 
различных сервисах (например, YouTube), сделать фотографии, нарисовать 
рисунки, написать музыку, спеть и записать песню. В контексте обозначен-
ного в статье аспекта Technology Assessment обратим внимание на два по-
следствия от применения технологии. Первое, на что часто обращают внима-
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ние современные исследователи, – взаимодействие профессионального и 
непрофессионального художника (в данном случае термин «художник» ис-
пользован в предельно общем смысле). Ряд авторов обращают внимание на 
то, что появление непрофессиональных объектов творчества, в частности, 
альтернативы профессиональным СМИ, приводит к принципиальной транс-
формации данной сферы [10]. Это проявляется в формировании новых  
способов презентации информации, требовании к наличию сервиса интерак-
тивности, применении целенаправленной рекламы, сближении профессио-
нальных и непрофессиональных видеоматериалов, так как у профессионалов 
нет времени для осуществления профессионального монтажа на фоне конку-
ренции за зрителя, который ожидает информацию здесь и сейчас. С другой 
стороны, необходимо указать на то, что технологии, которые доступны рядо-
вому пользователю, редуцируют к минимуму необходимость владеть про-
фессиональными навыками в указанных областях, поскольку, являясь «ум-
ными» технологическими аспектами, компенсируют непрофессонализм 
пользователя. Таким образом, происходит отождествление профессионально-
го и непрофессионального видов творчества, редукция профессионала к лю-
бителю и восхождение любителя к профессионалу. Подобное объединение 
технологии и человека, профессионального и любительского творчества поз-
воляет сохранить в современном технократичном мире ориентацию не на 
результат, а на сам процесс. Представляется, что частая редукция творчества 
к процессу инноваций создает ориентацию на результат, нивелируя, таким 
образом, важнейшую часть данной деятельности – положительные эмоции, 
которые переживает человек, осознавая, что он является не только потреби-
телем, но и создателем. В реальности в результате возможности осуществле-
ния непрерывного процесса любительского творчества человек одновремен-
но испытывает и формирует в себе чувство активного участия в создании и 
преобразовании реальности, а также чувство общности с другими людьми 
[11]. Но существует и другая сторона представленной тенденции: повседнев-
ное творчество нивелирует процесс творчества как созидания смыслов, урав-
нивая идеальное и повседневное, нивелируя идеалы до обыденности. 

Интересной и важной для осмысления является тенденция по созданию 
технических и программных продуктов, направленных на реализацию твор-
ческих функций – робот-художник, робот-музыкант, робот-поэт. Конкурсы, в 
которых принимают участие создатели роботов-художников, не могут не 
привлечь к себе внимание в рамках осмысления смарт-технологий [12]. Робо-
ты рисуют в различных стилях, различные виды картин, различными техни-
ками. Не менее интересной является уже реализованная идея создания робо-
та-поэта и робота-художника. Так, например, в Китае был создан робот, 
который «гуляет» по пляжу и сочиняет стихи. Российские разработчики ко-
манды Яндекс создали алгоритм, который пишет стихи на основании поиско-
вых запросов или предложит рифму, если возникла сложность у человека в 
рифмовании строк. «Зачем? Потому что это весело» – утверждают создатели 
поэта. Приведем пример стихов робота-поэта [13]: 

Как в Рататуй зовут мышонка 
Я Ярославль телеканал 
Откуда номер телефона 
Математический портал. 
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Разработчики этой же команды создали нейросеть, которая пишет музы-
ку и стихи. На сайте команды можно пройти опрос, ориентированный на спо-
собность человека отличить стихи, написанные нейросетью, от стихов, напи-
санных русскими рэперами. В сети Интернет в свободном доступе можно 
послушать музыкальный альбом, записанный в стиле группы «Гражданская 
оборона», а также песни в исполнении различных певцов, написанные 
нейросетью. На наш взгляд, представленные факты можно рассматривать как 
новый вид творчества, появляющийся в современном мире. В данном случае 
объектом творчества является не реальность, а программные коды и алгорит-
мы, посредством которых создается реальность. Активно данная тема разви-
вается М. Кастельсом в процессе анализа создания сети Интернет [14]. Ис-
следуя культуру хакеров, которая, по мнению автора, явилась необходимой 
для быстрого решения задачи по формированию сложной архитектуры сети 
Интернет в короткие сроки, Кастельс выделяет свободу в качестве основной 
ценности культуры данного сообщества. Свобода творчества, свобода в ис-
пользовании любой открытой информации, свобода ее распространения. 
Кроме того, неотъемлемой ценностью данной культуры является наслажде-
ние от процесса творчества. Несомненно, в данном случае важен результат в 
виде технической инновации, но финансовый доход является только побоч-
ным (не необходимым) результатом. Основной результат – созданный алго-
ритм, программный код, участие в создании передового программного про-
дукта. Обсуждения в данном случае заслуживает проблема критериев 
творческой деятельности. Что мы должны оценивать – результаты деятельно-
сти нейросети или саму нейросеть как результат творческой деятельности? 
Сохраняется ли вопрос о критериях оценки творческой деятельности или он 
нивелируется, поскольку единственно, что действительно является важным, – 
это сам процесс творчества и удовольствие, которое получает творец. 

Противоположный аспект творчества проявляется в коммерческом твор-
честве – создании рекламы и брендинге. Текстовое и художественное оформ-
ление, необходимое для реализации рекламы и создания бренда, несомненно, 
позволяет классифицировать данные явления как творческую деятельность, 
тогда как цель – полностью не совпадает с идеей творческой деятельности.  

Коммуникация. Изменения, происходящие в культуре и человеке под 
воздействием созданных в XX в. технических средств коммуникации, уже 
неоднократно были исследованы в работах различных мыслителей [15].  
В данной работе будет акцентировано внимание на средствах мобильной свя-
зи, которые являются примером стремительного вхождения технологии даже в 
общества, традиционно сопротивляющиеся инновациям, или бедные общества, 
в которых уровень дохода не способствует быстрому принятию новых техноло-
гий. Кардинальные изменения происходят в способах взаимодействия различ-
ных групп людей, в способе организации жизни индивида. Достаточное количе-
ство фактов, возникающих в процессе стремительного вхождения мобильного 
телефона в жизнь человека, уже осмыслено в литературе. Так, например, работа 
итальянского философа М. Феррариса полностью посвящена анализу измене-
ния онтологии под влиянием мобильного телефона [16]. Мобильный телефон 
создает возможность присутствовать отсутствуя и отсутствовать присутствуя. 
Первый вариант расширяет возможности современной коммуникации, делая ее 
безграничной в буквальном смысле. При наличии интернет-связи человек по-
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лучает возможность принимать участие в решении различных вопросов, дис-
куссиях, конференциях, планерках, не присутствуя фактически на месте ее 
проведения. Кроме того, современная связь позволяет организовывать ви-
деоконференции с практически полной имитацией присутствия. Отсутствие в 
процессе непосредственной межличностной коммуникации также является 
необходимой составляющей мобильности, что проявляется, если один из со-
беседников прерывается на поступивший звонок или сообщение и вступает 
во взаимодействие с другим субъектом, игнорируя собеседника. 

Интересным является осмысление мобильного телефона как средства 
письменности. На наш взгляд, в данном случае возможно ввести термин «ра-
бота на коленях» (по аналогии с «творчеством на коленях»), поскольку мо-
бильный телефон позволяет не только непрерывно и незамедлительно реаги-
ровать на рабочие сообщения, которые приходят на мобильные телефон 
посредством различных сервисов – электронной почты, WhatsApp и т.д. По-
добные сервисы активно используются в организации процесса взаимодей-
ствия между участниками трудового процесса. Отправитель сообщения 
предполагает, что оно будет прочитано и учтено при выполнении поставлен-
ной задачи. Отсутствие быстрой реакции интерпретируется как недобросо-
вестное отношение к трудовой деятельности. Таким образом, в очередной раз 
необходимо констатировать размывание границ – в данном случае между 
личной и трудовой жизнью. Мобильный телефон позволяет, находясь на ра-
боте, развлекаться и обязывает работать в процессе отдыха.  

Использование мобильных средств связи позволяет также непосред-
ственно выполнять поставленные задачи, например, создавать презентации, 
короткие заметки, загружать текстовые сообщения, что активно используется 
в том числе в современном образовании учениками и студентами, которые 
буквально «на коленях» в процессе перерыва или выступления других обу-
чающихся создают презентации, используя информацию из системы Интер-
нет, которая также является доступной благодаря мобильному телефону.  
В каком-то смысле современный телефон действительно становится «умным 
расширением человека», поскольку используется как средство быстрого до-
ступа к необходимой информации. Кроме того, выполняет замещающую 
функцию – запоминает контакты человека, позволяет ориентироваться в про-
странстве (различные варианты приложений с картами), считает количество 
калорий, шагов, выпитой воды, пульс, оценивает качество сна (различные 
варианты приложений из категории «здоровье»). Таким образом, часть функ-
ций мыслительной деятельности передается мобильному телефону, одновре-
менно устраняя необходимость в выполнении повседневных функций и фор-
мируя пространство для постановки и выполнения новых задач. 

Помимо указанных выше функций, требующих осмысления роли мо-
бильных технологий, необходимо выделить также коммуникативно-замеща-
ющую. Традиционно получателем информации являлся субъект. В совре-
менном мире получателем сообщения может выступать голосовой 
персонализированный помощник. Изначально голосовые помощники явля-
лись частью программного обеспечения мобильного телефона. На современ-
ном этапе голосовой помощник интегрирован в автомобиль, систему управ-
ления умным домом, робота-помощника. Около 40% владельцев сотовых 
телефонов прибегают к голосовым командам для того, чтобы упростить 
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жизнь человека. При анализе голосового помощника методами Technology 
Assessment обращают внимание на неявный сбор данных со стороны провай-
дера услуг посредством голосового помощника. Рассматриваются риски 
вмешательства провайдера в персонализированные данные пользователя, а 
также сотрудничество с рекламодателями для формирования контекстной 
рекламы [17]. Но голосовой помощник может быть использован и непосред-
ственно для процесса коммуникации. Так, например, использование робота-
помощника, робота-учителя, робота-администратора, чат-бота предполагает 
выполнение искусственным интеллектом не только функциональных задач, 
но и решения сложнейшей проблемы, связанной с поддержанием процесса 
коммуникации. Данные факты ставят перед современным человеком пробле-
му формирования навыков взаимодействия не только с человеком, но и с ис-
кусственным интеллектом. 

Важная функция, которая проявилась вместе с появлением мобильного 
телефона, – непрерывная коммуникация с возможным собеседником посред-
ством селфи, сохраненных сообщений или репостов, выставления статуса. 
Отправляя визуальное или письменное сообщение, человек ожидает эмоцио-
нальной или письменной реакции. Существуют технологии вовлечения по-
тенциального участника коммуникации в процесс взаимодействия посред-
ством организуемых опросов (предлагается выбрать очень простой вариант 
ответа, например, «да» или «нет» или небольшие викторины). Коммуникация 
в данном случае направлена не на достижение конкретной цели, а на осу-
ществление самого процесса. Кроме того, посредством отправляемых в сеть 
сообщений реализуется процесс формирования идентичности [18]. Человек 
получает в буквальном смысле возможность «посмотреть на себя со сторо-
ны», оценив свои фотографии, свой профиль, получив реакцию от другого. 
Реакция может быть как позитивной (лайки), так и негативной (в интернете 
вводится специальный термин «троллинг»). Интересным является то, что уже 
на официальном уровне можно найти рекомендации по созданию своего 
профиля, который должен быть одновременно интересным, но с соблюдени-
ем правил этикета [19]. С такой инициативой выступило Министерство про-
свещения РФ после того, как произошло несколько ситуаций, связанных с 
поведением учителей и учеников в социальных сетях. На наш взгляд, здесь 
возникает проблема сохранения свободы человека и сохранения его прав са-
мовыражения на фоне возможностей других людей. 

Доступность признанных благ и услуг. В 2016 г. Группой Всемирного 
банка был сделан Доклад о мировом развитии «Цифровые дивиденты», где в 
качестве необходимого ресурса, которым должен обладать каждый человек, 
является обеспечение каждого человека доступом в интернет [20]. На уровне 
организации экономической политики для государства наличие распространен-
ной системы Интернет способствует организации информационного обмена 
между хозяйствующими субъектами, делая обмен между покупателем и про-
давцом более интенсивным, а значит, более выгодным для всех участников 
процесса. Это проявляется на различных уровнях: 1) личностном; 2) межлич-
ностном; 3) организационном; 4) государственном. Влияние технологий на лич-
ностном уровне в плане организации хозяйственной жизни проявляется в появ-
лении различных форм самозанятости, которые стали возможны только 
благодаря наличию смарт-технологий. Это различные формы фриланса, уда-
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ленной работы, дополнительной работы. Здесь же необходимо сказать о досту-
пе к открытым и платным образовательным ресурсам различных университе-
тов, что позволяет человеку «достраивать» необходимые компетенции. На меж-
личностном уровне социальные платформы, поисковые алгоритмы, приложения 
для смартфонов позволяют организовать сотрудничество между различными 
сторонами хозяйственной деятельности. На организационном уровне смарт-
технологии позволяют использовать виртуальные площадки для организации 
различных форм торговли, вводить системы наблюдения и анализ потребностей 
покупателя для создания персонализированного предложения, изменять про-
цесс организации трудовой деятельности. Использование смарт-технологий в 
виде платформ для оказания государственных услуг позволяет сделать процесс 
получения государственных услуг более интенсивным, а значит, увеличить их 
объемы. Нам представляется этот аспект важным в контексте создания условий, 
благоприятных для жизни граждан в государстве [21]. 

Именно в указанном выше контексте представляется необходимым 
осмыслить доступ в интернет и наличие смарт-технологий в качестве условий 
для социального неравенства. Несомненно, что население в государствах, не 
имеющих распространенного доступа в интернет и доступных технологий, 
лишено всех возможностей улучшить качество своей жизни, поскольку изна-
чально не обладает необходимыми техническими ресурсами. В государствах, 
имеющих доступ к интернету и смарт-технологиям, все равно существуют 
группы людей, которые по разным причинам (в силу возраста, недостатка 
материальных ресурсов, технических знаний) исключены из системы взаимо-
действия в сети, что также провоцирует и развивает экономическое неравен-
ство, источником которого является не только неспособность государства 
конкурировать на мировом рынке товаров и услуг, но и ограничение в сфере 
доступности образовательных услуг и, как следствие, неконкурентоспособ-
ность граждан на мировом рынке труда. 

Выводы. Применение метода Technology Assessment, дополненного 
культурологическим и социально-философским анализом к дискуссии о 
смарт-технологиях, позволило выявить риски и последствия от их примене-
ния в контексте базовых для современного общества ценностей: творчество, 
коммуникация, доступность признанных благ и услуг. Последствия транс-
формации творчества под воздействием смарт-технологий: устранение идеа-
лов из сферы культуры, редукция трансцендентного к повседневному, изме-
нение критериев творческой деятельности. Последствия трансформации 
коммуникации под воздействием творчества: сближение профессиональной и 
любительской деятельности в области СМИ, устранение границ между про-
фессиональной и личной жизнью, трансформация некоторых функций мыш-
ления, формирование новых коммуникативных навыков по взаимодействию с 
искусственным интеллектом. Последствия трансформации экономической 
сферы под влиянием смарт-технологий: появляются новые формы трудовой 
занятости, формируются новые основания для дифференциации как среди 
граждан одного государства, так и в оценке доступности благ и услуг для 
граждан всего государства на мировой арене. 
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