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Понятие «киберпанк» настолько укрепилось в культурном пространстве, что стало
интеллигибельным, обозначая жанр научной фантастики, затрагивающий тему существо-
вания человечества в условиях развития компьютерных технологий с одной стороны, и
деградации культуры - с другой. Исследовательский интерес указанная тематика пред-
ставляет по нескольким причинам. Во-первых, в такого рода произведениях происходит
осмысление существования человека в условиях сверхтехногенной цивилизации (пристав-
ка «сверх-» использована для противопоставления современному техногенному обществу).
Образ такого мира сам по себе многослоен и требует анализа, отсылая к идеи о ноосфере
[5], выраженной, чаще всего, с противоположными для биосферы знаком, представляемым
ее разрушением или деградацией. Мотив оторванности и изоляции только начинается с
природы и продолжается в условиях отделения от культуры, размывании идентичности,
выражающееся в эрозии культурных практик, которые воспроизводятся, но постепенно
утрачиваются, например, передача азиатской культуры в фильмах «Матрица» и «Бегу-
щий по лезвию». Во-вторых, отдельное место отводится образу искусственного интеллекта
(далее ИИ), который позволяет, с одной стороны, репрезентировать видение развития со-
временных технологий, а, с другой, в произведении совершается попытка поразмыслить
над классическими философским вопросами в области сознания и сущности человеческого
бытия, сопровождающаяся авторскими способами их разрешения.

Медиа проект «Birchpunk» является одним из немногих знаковых событий последних
лет, укладывающихся в описываемую проблематику. Ядром проекта выступил одноимен-
ный канал на YouTube, а вокруг него выстроилась группы в социальных сетях и магазин
товаров по тематике вселенной [4]. В качестве онтологической основы представлена аль-
тернативная версия недалекого будущего, в которой цифровые технологии, искусственный
интеллект и роботизация шагнули далеко вперед. Эстетика и общие планы произведений
отсылаются к работам С. Столенхага и Е. Зубкова [3, 8]. Сохранение общей схемы работы
не помешало авторам наполнить ее мотивами современных российских реалий. Фактиче-
ски проект продолжает размышления Е. Зубкова о сохранении русского культурного кода,
в пространстве и времени, позволяя обозначить направление поиска способов воспроиз-
водства знакомых смыслов в условиях наступившего будущего.

Образ искусственного интеллекта представлен в двух формах, что соответствует и те-
кущим способам использования технологии: человекоподобный (антропоморфный) и неан-
тропоморфный (зооморфный). При этом ИИ в серии роликов отводится вспомогательная
роль по отношению к человеку, что демонстрирует развитие технологии, по сравнению
с настоящим моментом, но состояние технологической сингулярности не обозначает. Ис-
пользуя терминологию В. Я. Проппа обозначим ИИ в качестве «Волшебного помощника»
[7]. Также в случае с зооморфными роботам - существует семантическая параллель копте-
ров с птицами. Адройды воспринимаются как субъекты, взаимодействующие с людьми на
равных или почти на равных. Такое положение ИИ приводит к уменьшению числа лю-
дей с одной стороны, а также расширение социума и выполняемых человеком функций на
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антропоморфных роботов. А.М. Положенцев указывает, что развитие возможностей циви-
лизации - способ ухода от личностности человека [6]. Однако, авторы видят иное развитие
- повышение межличностной составляющей, то есть включенности во взаимодействие че-
ловека и ИИ. Мотив одиночества в бескрайнем пространстве космоса, лишь увеличивает
необходимость естественного и искусственного интеллекта друг в друге. Н. Бостром на-
зывая ИИ в качестве возможной угрозы для существованию человечества, предлагает
«научить» информационные системы этике, заложив соответствующие алгоритмы [1]. Но
только ли знание добра и зла побуждает человека поступать морально, или, как утвер-
ждает Ф. Де Вааль, нравственность базируется на сочувствии [2]. В таком случае, образ,
показанный авторами медиа-проекта «Birchpunk», ясно иллюстрирует, в ИИ нужно не
закладывать этику, а научить человечности. Такой путь представляется более верным с
этической позиции отношения к ИИ, как субъекту свободной деятельности, хотя дости-
жение такого состояния рассматривается на текущий момент только гипотетически. И
все же наиболее важным моментом, на который хочется обратить внимание: человеко-
размерность ИИ, а также последующий за этим вопрос: «Как помыслить ИИ за предела-
ми ограничения восприятия человека?». Поскольку только зная ответ можно перейти к
проблематике экзистенциального риска для человеческой цивилизации со стороны искус-
ственного интеллекта.
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