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Аннотация
Введение. Актуальность исследования обусловлена погружением деятельности человека в цифровую 
среду. Это приводит к изменениям всех компонентов деятельности, начиная от целеполагания, 
психологических установок до достигаемых результатов. В цифровой среде практически все виды 
деятельности человека приобретают характер информационно-интеллектуальной деятельности. 
Проблема состоит в выявлении психологических изменений информационно-интеллектуальной 
деятельности в цифровой среде, что необходимо для подготовки действующих и будущих специалистов 
к эффективному решению задач в современных условиях
Материалы и методы. В исследовании используются методы психологии, информатики и педагогики. 
Методы психологии позволяют выявить изменение психологических аспектов информационно-
интеллектуальной деятельности в структуре, выделенной А. Н. Леонтьевым (целей, формируемых 
на основе совокупности мотивов, — действий с использованием информационных средств — результатов).
Методы информатики позволяют определить изменение базовых операций по поиску, обработке, 
хранению, передаче информации в процессе этапного трансформирования технологических средств, 
хода информационных процессов в условиях компьютеризации, информатизации, цифровизации 
деятельности.
Материалы собраны автором в ходе проводимых научных исследований, осуществляемых в рамках 
госзаданий, грантов РНФ, РФФИ, европейского гранта IRNET, реализованного совместно с коллегами 
из шести европейских стран, руководства исследованиями аспирантов, соискателей, магистрантов 
программы «Цифровая образовательная среда и цифровые технологии», в процессе разработки 
новых программ и курсов в области цифрового образования. 
Результаты. Обосновано, что средствами информационно-интеллектуальной деятельности следует 
считать совокупность аппаратно-программных средств информационных и коммуникационных 
технологий, эксплицитных знаний, доступных субъекту удаленно, средств искусственного интеллекта 
со взаимодействием на естественном языке. 
Выявлены психологические последствия автоматизации части информационной, коммуникационной 
и интеллектуальной деятельности субъекта: повышение информационных и коммуникационных 
потребностей, снижение трудоемкости и повышение скорости выполнения отдельных информационных 
операций, увеличение объемов информации и расширение спектра коммуникаций в решении 
актуальных задач. 
Заключение. Мобильное использование современных «орудий» информационно-интеллектуальной 
деятельности приводит к «сращиванию» человека и машины с оперативным подключением к базе 
эксплицитных знаний информационной Сети, расширению спектра сетевых коммуникационных 
взаимодействий, усилению естественного интеллекта средствами технического, искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: цифровая среда, психология деятельности, информатизация деятельности, 
цифровизация деятельности, искусственный интеллект
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Abstract
Introduction. Human activity is becoming increasingly emerged in the digital environment, which causes 
changes in all components of this activity — including goal setting, attitudes and results. In the digital 
environment, virtually any human activity becomes a type of information-related and intellectual activity. 
The article seeks to identify the psychological changes which information-related and intellectual activity 
undergoes in the digital environment, which is necessary for making modern specialists ready for effective 
work in today’s conditions.
Materials and Methods. The research uses the methods of psychology, informatics and pedagogy. 
The methods of psychology make it possible to identify the changes of the psychological aspects of information-
related and intellectual activity in the structure described by A. N. Leontiev (goals developed based on a set 
of motives — actions involving the use of information technology — the results).
IThe methods of informatics make it possible to determine how the basic operations of searching, processing, 
storing and transmitting information change during the stage-by-stage transformation of technological 
means and information processes in conditions of computerization, informatization and digitalization 
of activities. 
The materials were collected in a number of ways. Part of the materials was obtained in several studies under 
the Russian government assignments, grants from the Russian Science Foundation and the Russian Foundation 
for Basic Research, and an IRNet grant from the EU which was implemented in six countries. Some of the 
materials were collected by the author while supervising doctoral research and the research carried out 
by master’s students of the program Digital Educational Environment and Digital Technologies. There is also 
a portion of materials which was collected while developing new courses in the field of digital education.
esults. The author substantiates the understanding of the ‘means of information and intellectual activity’ 
as the combination of hardware and software tools offered by information and communication technologies, 
explicit knowledge which is remotely accessible to the user, and artificial intelligence tools allowing interaction 
in natural language. 
The study identified the psychological consequences of automating part of information-related, communicative 
and intellectual activities — in particular, increased information and communication needs, decreased labor 
intensity and increased speed of performing individual operations with information, the use of increased 
information volume and expanded communications to solve a problem.
Conclusions. The mobile use of modern ‘tools’ of information-related and intellectual activity leads to the 
‘merging’ of the man and the machine with a prompt connection to the base of explicit knowledge of the 
Network. Such use expands the range of communicative interactions and strengthens natural intelligence 
by means of artificial intelligence. 

Keywords: digital environment, psychology of activity, informatization of activity, digitalization of activity, 
artificial intelligence

Введение
Деятельность человека в цифровой среде — 

это действия с информацией в разных формах 
и форматах. Сегодня в цифровую среду пере-
носятся процессы жизнедеятельности совре-
менного человека: интернет-покупки, финан-

совые операции, получение госуслуг, чтение, 
просмотры, компьютерные игры, общение и др. 
Профессиональные и познавательные функции 
все в большей степени реализуются челове- 
ком в цифровой форме, приобретая характер 
информационно-интеллектуальной деятель-
ности.
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Деятельностный подход является одним 
из признанных теоретических направлений со-
временной психологии. Схема деятельности, 
разработанная А. Н. Леонтьевым (деятель-
ность — действие — операция — психофизио-
логические функции), соотносится со структурой 
мотивационной сферы (мотив — цель — условие) 
(Леонтьев 1975). Способ выполнения действия 
зависит от условий. Они в свою очередь опре-
деляются используемыми информационными 
средствами. Показано, что в процессе инфор-
матизации деятельности достижение высокого 
качества требует «в связке» изменять цели, 
реализуя принцип новых задач адекватно ис-
пользуемым средствам, для достижения более 
высоких результатов (Носкова 2015).

Проблема состоит в выявлении психологи-
ческих изменений информационно-интеллек-
туальной деятельности в цифровой среде. Это 
необходимо для подготовки действующих 
и будущих специалистов к эффективному ре-
шению задач в современных условиях цифро-
визации. С этой целью проанализируем психо-
логические изменения деятельности на разных 
этапах развития информационно-технологи-
ческих средств.

Материалы и методы
В исследовании используются методы пси-

хологии, информатики и педагогики. 
Методы психологии позволяют выявить из-

менение психологических аспектов информа-
ционно-интеллектуальной деятельности в струк-
туре, выделенной А. Н. Леонтьевым (целей, 
формируемых на основе совокупности моти-
вов — действий с использованием информацион-
ных средств — результатов).

Методы информатики позволяют определить 
изменение базовых операций по поиску, обра-
ботке, хранению, передаче информации в про-
цессе этапного трансформирования технологи-
ческих средств, хода информационных процессов 
в условиях компьютеризации, информатизации, 
цифровизации деятельности.

Материалы собраны автором в ходе прово-
димых научных исследований, осуществляемых 
в рамках госзаданий, грантов РНФ, РФФИ, 
европейского гранта IRNET, реализованного 
совместно с коллегами из шести европейских 
стран, руководством исследованиями аспиран-
тов, соискателей, магистрантов программы 
«Цифровая образовательная среда и цифровые 
технологии», в процессе разработки новых 
программ и курсов в области цифрового об-
разования. 

Результаты и их обсуждение
Психологические изменения 

информационно-интеллектуальной 
деятельности при развитии 

технологических средств 
Инструментальный этап информационно-

интеллектуальной деятельности. На про-
тяжении многих веков изменяется деятельность 
человека с информацией: от устной и письмен-
ной речи к книгопечатанию; технологиям 
электронной передачи сигналов (телеграф, 
телефон, радио, телевидение), фотографической 
фиксации информации, кино, видео. Весь этот 
спектр составляют средства прошлых веков. 
Новые способы работы с информацией при-
водили к изменениям в способах передачи 
социального опыта, влияли на образовательные 
практики. 

Условно этот самый продолжительный этап 
развития информационных средств деятель-
ности можно назвать инструментальным. Ос-
новным способом передачи информации оста-
вались устная и  письменная речь (книга). 
В информационно-интеллектуальной деятель-
ности субъектом используются подручные 
средства, такие как ручка и бумага, пишущая 
машинка, логарифмическая линейка, счеты, 
арифмометр и пр. Формируется определенный 
уровень информационной культуры личности. 
Образованный человек умеет искать нужные 
книги в каталогах библиотек, конспектировать 
важные фрагменты текста, перепечатывая  
их на пишущей машинке.

В психологическом плане эти информацион-
но-интеллектуальные действия человек осу-
ществляет с  «культурными орудиями»  —  
знаками (Выготский 2005). Функцией знаков 
является замещение человека как регулятора 
социального взаимодействия в совместной 
деятельности.

Этап компьютеризации информационно-
интеллектуальной деятельности. В последней 
четверти прошлого века появился персональный 
компьютер. Для большинства пользователей он 
открыл работу с редакторами текста, ускоряя 
и облегчая действия с информацией. Теперь ее 
можно редактировать, тиражировать, форма-
тировать, преобразовывать, перекодировать 
в другие знаковые формы. Практически нет 
ограничений в объемах обработки и хранения 
информации. Используются различные виды 
визуализации, наглядности: компьютерная 
графика, оцифрованные фото, аудио- и видео-
записи, мультипликация. В компьютерной си-
стеме интегрированы все прежние способы 
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передачи социального опыта с возможностью 
их различных сочетаний — мультимедиа.

Как изменяются потребности и мотивы, 
умения и навыки человека в процессе компью-
теризации деятельности? Несомненно, проис-
ходит изменение психологических установок, 
позиций человека в деятельности с информа-
цией за счет снижения трудоемкости и ускоре-
ния информационных действий. Компьютерные 
умения и навыки рассматриваются как «вторая 
грамотность». Они формируются в школе через 
введение нового учебного предмета — инфор-
матики. Педагоги осваивают новые информа-
ционные средства на курсах повышения квали-
фикации.

Результаты деятельности можно проследить 
по новым приемам работы с информацией,  
по ее поиску, обработке, хранению, передаче. 
Происходит автоматизация поиска информации, 
хранящейся к компьютерной системе. Появля-
ется возможность автоматического перекоди-
рования информации в другие знаковые формы 
(числовые последовательности, графики и пр.). 
Широкое распространение получают компью-
терные презентации как новая форма представ-
ления информации. Наблюдается накопление 
массивов информации на жестких и съемных 
дисках, использование мобильной памяти  
(диски, флешки). Получает распространение 
программированный диалог с компьютером.

С психологических позиций О. К. Тихомиров 
предположил, что компьютеризация ведет к пе-
реходу от использования знаков к «знаковым 
системам» (Тихомиров 1988).

В целом можно констатировать, что компью-
теризация приводит к автоматизации инфор-
мационных действий человека в обработке 
информации и накоплению личных массивов 
данных в электронном формате, что позволяет 
их тиражировать, передавать на электронных 
отчуждаемых носителях.

Этап информатизации информационно-
интеллектуальной деятельности. На этом 
этапе новым технологическим средством дея-
тельности с информацией становятся инфор-
мационные и коммуникационные технологии, 
обеспечивающие доступ в Интернет. Это от-
крывает человеку удаленный доступ к накоплен-
ному социальному опыту, отчужденным от че-
ловека эксплицитным знаниям (Полани 1958) 
в разных информационных формах (тексты, 
фото, аудио, видео).

Как изменяются потребности и мотивы ин-
формационно-интеллектуальной деятельности? 
Формируются потребности человека в удаленном 
доступе к важной для него информации. Это 

актуализирует создание электронных библиотек, 
образовательных и профессиональных порталов, 
народных энциклопедий («Википедия») и пр.

Новые технологические средства требуют 
формирования умений и навыков. ИКТ-компе-
тенции (компетенции в области использования 
информационных и коммуникационных техно-
логий) включаются в профессиональные стан-
дарты. Возникает необходимость перестройки 
прежнего профессионального опыта. Для чело-
века непривычно, что на один поисковый запрос 
в Интернете он получает тысячи ответов. По-
являются новые риски информационно-интел-
лектуальной деятельности: расцветает плагиат, 
нарушение авторских прав. Постепенно проис-
ходит перестройка психологических установок 
человека на работу с информацией, то есть 
на возможность использования в решении ак-
туальных задач доступных знаний, накопленных 
социумом.

Последовательно изменяется и коммуника-
ционная деятельность в опоре на ИКТ. Комму-
никационные технологии web1 позволяют че-
ловеку не только обмениваться письмами, 
участвовать в видео-конференц-связи, но и фор-
мировать списки рассылок почтовых отправле-
ний, осуществлять пересылку чужих писем и пр. 
Коммуникационные технологии web2 значи-
тельно расширяют спектр интернет-коммуни-
каций, формируя социальные сети. В них чело-
век активен во взаимодействиях не только 
с ближним кругом, но и массой пользователей, 
имеющих сходные интересы и запросы. Фор-
мируются сети, объединяющие исследователей, 
обеспечивающие обмены профессиональным 
опытом, создающие условия для совместной 
творческой деятельности, и пр. Автоматизиро-
ванный перевод становится важным средством 
установления межкультурных связей. Хранение 
информации может осуществляться в облачных 
хранилищах с предоставлением доступа парт-
нерам с возможностями обменных действий. 
Перечень новых возможностей может быть 
продолжен.

Качественные результаты информационно-
интеллектуальной деятельности могут прояв-
ляться в оперативном включении самых новых 
знаний в информационно-интеллектуальную 
деятельность современного человека за счет 
удаленного доступа к эксплицитным знаниям 
в Интернете, в расширении спектра коммуни-
каций с партнерами при решении актуальных 
задач, в возможности опубликования в Сети 
собственных продуктов информационно-ин-
теллектуальных действий с получением множе-
ственных обратных связей.

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-3-329-337
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Этап цифровизации информационно-ин-
теллектуальной деятельности. Одной из сквоз-
ных технологий на этапе цифровизации деятель-
ности становятся технологии искусственного 
интеллекта. В информационных ресурсах обще-
ства значимую роль приобретают базы знаний 
и базы данных.

База данных — это результат систематиче-
ского сбора данных в электронном виде. Она 
может содержать любые типы данных, включая 
слова, цифры, изображения, видео и файлы. Для 
хранения, извлечения и редактирования данных 
можно использовать программное обеспечение, 
называемое системой управления базами данных 
(СУБД). Данные используются для управления 
разного рода процессами: экономическими, 
финансовыми, производственными. Это важно 
для экономики, основанной на данных (Михаил 
Мишустин дал поручения по итогам стратеги-
ческой сессии… 2023).

Базы знаний для технологий искусственно-
го интеллекта (ИИ), основанного на логических 
системах, содержат информацию о человеческом 
опыте и знаниях в некоторой предметной об-
ласти, а также правила вывода — закономер-
ности, которые устанавливают связи между 
вводимой и выводимой информацией. Модель 
представления знаний — это способ задания 
информации для хранения, удобного доступа 
и взаимодействия с ней, который подходит под 
задачу интеллектуальной системы. Распростра-
нены четыре основные модели баз знаний: 
продукционная, семантическая сеть, фреймовая 
и формально-логическая (Масленникова, Гав-
рилова 2019). Механизм логического вывода 
данных выполняет анализ и проделывает ра-
боту по получению новых знаний, опираясь 
на сопоставление исходных данных из базы 
данных и правил из базы данных. Механизм 
логического вывода в структуре интеллекту-
альной системы занимает наиболее важное 
место. Искусственный интеллект, основанный 
на логических системах, еще в прошлом веке 
начали использовать в создании экспертных 
систем — информационных систем, назначение 
которых частично или полностью заменить 
эксперта в определенной предметной области 
(например, логистика, управление воздушными 
полетами и пр.) (Дошина 2016).

Прорывными в настоящее время становятся 
технологии искусственного интеллекта, позво-
ляющие человеку взаимодействовать с машиной 
не с помощью программного кода, а на есте-
ственном языке (Natural Language Processing), 
например, системы генеративного искусствен-
ного интеллекта, способные генерировать текст, 

изображения или другие медиаданные. Большие 
языковые модели ИИ осуществляют статисти-
ческую выборку новых данных на основе на-
бора обучающих данных, который использо- 
вался для их создания. В настоящее время  
на практике используются различные модели 
генеративных технологий ИИ в решении таких 
классов задач, как написание текстов, программ-
ных кодов, решение математических задач, по-
строение визуальных образов и пр. (Констан-
тинова и др. 2023). Генеративный ИИ сегодня 
можно рассматривать как новый инструмент 
информационно-интеллектуальной деятель-
ности человека в решении насущных задач. 
Технологии генеративного ИИ стремительно 
развиваются и используются в разнообразных 
практиках, в том числе в образовании (Даггэн 
2020). Несомненно, ИИ эффективен в выполне-
нии рутинных, формализованных действий, 
требующих высоких трудозатрат. В перспекти-
ве средства ИИ предоставят возможности об-
работки больших объемов данных, которые 
накапливаются в цифровой среде в процессе 
деятельности человека.

На этапе цифровизации информационно-
интеллектуальной деятельности пользователям 
необходимо формировать цифровые навыки. 
По определению Юнеско — это способности 
использовать цифровые устройства, приложения 
и сети для доступа и управления информацией 
(Working Group… 2017). С внедрением генера-
тивного ИИ возникают новые риски, для их 
преодоления формулируются основы этики 
(Recommendation on the Ethics of Artificial 
Intelligence 2022), в том числе этики использо-
вания ИИ в образовании (Яковлева 2024).

В психологическом плане этап цифровизации 
информационно-интеллектуальной деятель-
ности можно назвать переходом от автомати-
зации информационной и коммуникационной 
деятельности к автоматизации интеллектуаль-
ной деятельности с отчужденными от человека 
эксплицитными знаниями, а также данными. 

Психологические следствия 
автоматизации информационно-
интеллектуальной деятельности

Проведенный анализ позволяет сделать обоб-
щенный вывод о том, что в цифровой среде 
технологическими средствами информационно-
интеллектуальной деятельности человека (суть 
новыми орудиями информационно-интеллек-
туального труда) становится совокупность ап-
паратных и программных средств информа- 
ционных и коммуникационных технологий, 
эксплицитных знаний, доступных субъекту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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удаленно, а также средств искусственного ин-
теллекта со взаимодействием на естественном 
языке. Используя эти средства, человек, воору-
женный мобильными устройствами доступа 
в Интернет, в любой момент времени может 
решать актуальные задачи с частичной автома-
тизацией не только информационной и комму-
никационной, но также интеллектуальной  
деятельности. Это приводит к изменению ин-
формационно-интеллектуальной деятельности 
во всех ее взаимосвязанных компонентах (цели, 
средства, результаты).

Влияние средств цифровизации на информа-
ционные и коммуникационные потребности. 
Изменение социальной среды, ее цифровизация, 
приводит к увеличению объемов удаленно до-
ступной информации, стимулирует формирова-
ние повышенных информационных потребностей 
человека. Они обусловлены как любознательно-
стью человека, так и желанием получить сведе-
ния, необходимые для решения конкретной 
задачи (Горохов 2016). Использование мобильных 
средств (смартфоны, планшеты и пр.) позволяет 
увеличить скорость и оперативность информа-
ционных взаимодействий в решении актуальных 
для человека задач, повышая коммуникационные 
потребности современного человека. Разнооб-
разные интернет-сервисы (мессенджеры, блоги, 
форумы, страницы в социальных сетях и пр.) 
расширяют круг социальных взаимодействий, 
формируя сетевые сообщества по интересам, 
увеличивая количество социальных связей че-
ловека. В исследовании Д. Е. Добринской дела-
ется вывод об усложнении социальной системы 
через ее характеристики: мобильность, сетеви-
зация, усиление связанности и цифровизация 
(Добринская 2019). 

Влияние средств цифровизации на харак-
теристики информационно-интеллектуальных 
действий. Под влиянием цифровых средств 
происходит автоматизация информационных, 
коммуникационных и интеллектуальных дей-
ствий, что изменяет их характеристики по 
сравнению с доцифровыми. Это проявляется, 
во-первых, в снижении трудозатрат и скорости 
осуществления информационно-интеллекту-
альных действий по поиску, обработке, хранению, 
передаче информации в опоре на цифровые 
средства и технологии. Во-вторых, получая до-
ступ в Интернет, человек в поиске оптимальных 
решений актуальной задачи может привлекать 
для ее решения большие объемы информации. 
В-третьих, в сетевой среде взаимодействий 
оптимальные решения можно искать совместно 
с партнерами, расширяя спектр коммуникаций, 
делегируя другим часть функций, критически 

обсуждая разные подходы и находя наиболее 
приемлемый вариант. 

Влияние целеполагания на результаты ин-
формационно-интеллектуальной деятельности. 
Результаты осуществляемой субъектом инфор-
мационно-интеллектуальной деятельности 
зависят от его целеполагания, принятия стра-
тегии «достижения успеха» или «избегания 
неудачи» (Хекхаузен 2001). Нацеленный на успех 
субъект в процессе автоматизированного поис-
ка критично отбирает релевантную информацию, 
привлекает средства ИИ в поиске оптимальных 
вариантов решения задачи, выходит за рамки 
стандартов в поиске новых подходов, передовых 
практик. В наших исследованиях выявлены 
прямые корреляции между готовностью к не-
прерывному образованию и развитием иници-
ативности, ответственности, способности к са-
моуправлению студентов при использовании 
цифровых инструментов (Носкова и др. 2018).

Субъект, избегающий неудачи, в процессе 
информационно-интеллектуальной деятель-
ности может прибегать к плагиату, некритично 
использовать найденную в Сети информацию, 
полагаться на действия ИИ, замещая собствен-
ную интеллектуальную активность привле- 
чением средств искусственного интеллекта.  
Проявление негативных тенденций изучается 
в обзорном исследовании, которое отмечает что 
«для активных пользователей цифровых техно-
логий характерно образное восприятие мате-
риала, присущее клиповому мышлению без 
глубокого осознания информации, затруднено 
определение восприятия и понимания между 
абстрактными понятиями» (Игнатова и др. 2022, 
72). Подмена собственных знаний и умений 
средствами автоматизации, машинными алго-
ритмами, создает установку на пассивную ин-
теллектуальную позицию в осуществляемой 
деятельности. 

Заключение
1. Этапность совершенствования техноло-

гических средств информационно-интеллекту-
альной, деятельности человека в психологическом 
плане можно определить как переход от ис-
пользования подручных инструментальных 
средств в традиционных практиках к автомати-
зации части информационных, коммуникаци-
онных и интеллектуальных действий в цифровой 
среде. 

2. Современными «орудиями» информаци-
онно-интеллектуальной деятельности следует 
считать совокупность аппаратно-программных 
средств информационных и коммуникационных 
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технологий, эксплицитных знаний, доступных 
субъекту удаленно, и технологий искусствен-
ного интеллекта со взаимодействием на есте-
ственном языке.

3. Мобильное использование современных 
«орудий» информационно-интеллектуальной 
деятельности приводит к «сращиванию» чело-
века и машины с оперативным подключением 
к базе эксплицитных знаний информационной 
Сети, расширению спектра сетевых коммуни-
кационных взаимодействий, усилению есте-
ственного интеллекта средствами техническо-
го, искусственного интеллекта.

4. Развитие информационных средств и тех-
нологий при формировании цифровых компе-
тенций субъекта приводит к повышению инфор-

мационных и коммуникационных потребностей, 
снижению трудоемкости и ускорению информа-
ционных действий с массивами информации, 
расширению спектра коммуникаций в решении 
актуальных задач, что может иметь как позитив-
ные, так и негативные последствия.
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