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Development of artificial intelligence: problems and solutions

Развитие искусственного интеллекта: проблемы и решения

В статье анализируется влияние ИИ на экономику России и социально-экономические отношения, обосновывается создание новых поколений ИИ, 
позволяющих разрабатывать инновационные технологии и знаниеемкие производства для новой индустриализции, исследуется генезис знаний в теориях 
ментальных объектов и ноономики, рассматриваются возможности повышения результативности творческого труда и обеспечения безопасности ИИ.
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The article analyzes the impact of AI on the Russian economy and socio-economic relations, substantiates the creation of new generations of AI, allowing 
the development of innovative technologies and knowledge-intensive production for new industrialization, explores the genesis of knowledge in the theories 
of mental objects and noonomics, considers the possibilities of increasing the productivity of creative work and ensuring safety AI.
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Введение

ИИ относится к цифровым технологиям, прони-
кающим во все сферы повседневной жизни, изменяя 
привычные формы взаимодействия, лингвистику, 
коммуникации, способы ведения бизнеса и социально-
экономические отношения. Определенные достижения 
позволили получать прибыль, решить ряд проблем при 
его применении, расширить число компаний, исполь-
зующих ИИ, но пока не удается улучшить ключевые 
показатели развития страны, создать новые эффектив-
ные технологии и продукты в материальном произ-
водстве, где он должен дать наибольший эффект. Это 
показывает, что коммерчески успешное и безопасное 
развитие ИИ связано в будущем не только с решением 
многих узкопрофессиональных научных, технико-
технологических и организационных вопросов, но 
и с необходимостью понимания его экономической 
природы, перспективы развития новых поколений, 
выявлением проблем и разрешением ряда фундамен-
тальных общеэкономических противоречий. Поэтому 
тщательное их рассмотрение и анализ позволит глуб-
же изучить эти вопросы, понимать влияние ИИ на 
прирост знаний и информации, учесть и преодолеть 
трудности, влияющие на разработку проектов ИИ. 
Отражение этих условий происходит в человеческом 
мозге, изучение которого является важнейшей пред-
посылкой научной деятельности и ИИ, поэтому эти 
работы могут показать необходимость и возможно-
сти качественного скачка творческих возможностей 
человека в ускоряющемся научно-технологическом 
прогрессе. ИИ, как новое явление современности, по-
зволит учесть эти изменения и сформировать новые 
подходы к экономической деятельности с уточнением 
ранее выявленных и рациональных для своего времени 

политико-экономических решений, ответить на вы-
зовы нового времени. Это и определяет актуальность 
темы в современных условиях.

Научная новизна исследования состоит в обо-
сновании:

перехода к новым поколениям ИИ, использующим • 
результаты научных исследований человеческого 
мозга и генезиса знаний для разработки индустри-
альных технологий;
использования интуитивного мышления человека • 
для повышения результативности творческого не-
машинизируемого труда; 
тесной взаимосвязанности творческого труда • 
в науке, производстве и бизнесе при создании 
и применении технологий высоких укладов 
с учетом изменений их отношений в социально-
экономической области;
создания человеко-машинного содружества, • 
обеспечивающего безопасность ИИ. 
Методология исследования. За основу методоло-

гии исследования взяты метод материалистической 
диалектики и общенаучные методы. Использовался 
также системно-ситуационный анализ практики 
научно-технической и экономической деятельности.

Практическая значимость исследования состоит 
в возможности применения разработанных рекомен-
даций в практике организационно-экономического 
обеспечения развития и применения ИИ. 

Определение ИИ, его структура, направления работ, 
сферы использования и место в мире 

Под ИИ понимают «комплекс программно-
технологических решений, который позволяет ими-
тировать когнитивные (мыслительные) функции 
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человека и получать результаты, сопоставимые, как 
минимум, с результатами интеллектуальной дея-
тельности человека» [1]. К когнитивным функциям 
человеческого сознания относится логическое (рацио-
нальное) мышление, воспроизводимое искусственным 
образом. Поэтому содержание современного термина 
ИИ распространяется только на эту сферу и не за-
трагивает область ассоциативного и эмоционального 
(интуитивного) мышления, которое в настоящее время 
изучается и не поддается воспроизведению с помо-
щью алгоритмов и программ [2]. В состав ИИ входят 
информационно-коммуникационное оборудование, 
программы и алгоритмы машинного обучения, процес-
сы и сервисы по обработке данных и поиску решения. 
Определение ИИ не полностью разделяется автором и 
многими другими учеными, поскольку оно не учитыва-
ет особенности формирования когнитивной деятель-
ности человека в условиях конкретного социума [3] и 
не указывает на какие результаты интеллектуальной 
деятельности следует при этом ориентироваться. 
Поэтому, учитывая, что протекающие в человеческом 
мозге процессы продолжают изучаться, в качестве 
таких результатов возможно использование мировых 
трендов развития в конкретных областях, а также про-
шлый опыт и интуицию разработчиков.

Основные направления работ в России ведутся по 
созданию более производительных вычислительных 
устройств и интеллектуальных программ и алгоритмов 
машинного обучения, нейросетей на аппаратном уров-
не и реализации их в следующих сферах: компьютерное 
зрение; обработка естественного языка; распознавание 
и синтез речи; интеллектуальные системы поддержки 
принятия решений; нейрокомпьютерные интерфейсы; 
нейростимуляция; нейросейсинг и нейропротезирова-
ние. Заметные успехи в последние годы отмечаются по 
всем вышеуказанным направлениям и сферам исполь-
зования. Это обусловлено тем, что, ИИ охватывает всю 
воспроизводственную цепочку, а технология имитации 
рационального мышления, успешно дополняющая 
человеческий интеллект, является инструментом воз-
действия на предметы труда [4,5].

В России в настоящее время используются ИИ 
первого поколения, к которому можно отнести тра-
диционный ИИ, способный обучаться и принимать 
решения на основе исходных данных, а также генера-
тивный ИИ, который может создавать оригинальный 
творческий контент. Наиболее распространенным в 
РФ является управляемый ИИ чат-бот ChatGPT-4, 
разработанный компанией OpenAI. Он использует глу-
бинное машинное обучение, алгоритмы и программы 
для анализа большого объема данных с помощью мно-
гослойных нейронных сетей, имитирующих строение и 
функции нервных клеток живых организмов от функ-
ций низкого уровня к верхнему уровню, для обучения 
без программирования и обнаружения сложных зако-
номерностей с последующим решением поставленных 
задач. Разработан ряд отечественных чат-ботов первого 
поколения, к примеру TenChat — российская деловая 
и социальная сеть, которая заменяет принадлежащие 
иностранным компаниям социальные сети, деятель-
ность которых ограничена в РФ. Первое поколение ИИ 

имеет ряд уникальных свойств, таких как, способность 
обучаться на основе анализа большого количества дан-
ных и использования сложных алгоритмов, обладает 
высокой скоростью и точностью при обработке инфор-
мации, умеет распознавать и анализировать сложные 
образы и звуки. Опыт работы с чатами показывает, что 
достоверные результаты получают только при грамот-
ной постановке задачи, качественных исходных дан-
ных, программах, алгоритмах и квалифицированном 
машинном обучении. Следует принимать во внимание 
возможность определенных ошибок в исходных дан-
ных, при использовании инструментария ИИ и необ-
ходимость проводить несколько вариантов расчетов. 
В настоящее время в области ИИ Россия находится на 
втором месте после США по принятым за 5 лет зако-
нам [6], в топ-10 стран с самым сильным потенциалом 
на 3-м месте после США и КНР [7], в области Data 
Science (науки о данных) входит в топ 15-20 стран, 
что подтверждается количеством публикаций [8]. 
Министр экономического развития М. Решетников на 
выставке-форуме «Россия» заявил, что РФ оказалась 
среди лидеров по числу больших генеративных моде-
лей и замыкает топ-10 стран по совокупной мощности 
всех суперкомпьютеров, которые используются для 
создания и обучения ИИ, общий уровень внедрения 
ИИ в приоритетных направлениях экономики со-
ставил 31,5%, а в течение последних двух лет объем 
внедрения ИИ вырос в 1,5раза [9].

Анализ влияния ИИ на экономику России 
и социально-экономические отношения

Наибольшие успехи достигнуты в лингвистике, 
управлении беспилотных автоматов, телекомму-
никациях, ритейле, некоторых сферах финансовой, 
а также в банковской деятельности, роботизации, 
автоматизации и ряде других областей, где внедрялись 
точечные прикладные решения. ИИ применяется 
в основном сферах потребления и обращения, начато 
его использование в управлении технологическими 
процессами с оптимизацией принимаемых решений, 
пооперационном учете, выявлении брака и контроле 
в промышленности. Затрудняет использование ИИ 
отсутствие общих баз данных и ограниченная до-
ступность к качественным данным, неоднородность 
информационных систем, недостаточная развитость 
инфраструктуры, зависимость от поставок комплек-
тующих по импорту, недостаток квалифицированного 
персонала, высокие затраты на внедрение и очень 
низкий уровень финансирования ИИ по сравнению 
с развитыми западными странами. ИИ участвует 
в преобразовании будущих производительных сил, 
содействуя созданию новых знаний и информации, на 
основе которых осуществляется разработка инноваци-
онных технологий, товаров и услуг, при этом транс-
формируется расширенное воспроизводство, а также 
происходят изменения в социально-экономических 
отношениях. Прежде всего это заметно на отношени-
ях, связанных с собственностью. В России сложилась 
многообразие форм собственности с возможностями 
доступа ко всем видам ресурсов и в частности к средст-
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вам производства. Особым видом частной собствен-
ности является интеллектуальная собственность. 
Собственник «ноу-хау», патентов и авторских прав 
защищен законом и может получать доход от их ис-
пользования. В последние годы отмечается заметная 
диффузия прав собственности и отношений на этой 
основе. С. Д. Бодрунов замечает, что «ряд явлений и 
инструментов, таких как краудсорсинг, викиномика, 
free software, copyleft и др. приводит к развитию режи-
мов свободного доступа к интеллектуальным ресурсам, 
в то же время идет достаточно жесткая борьба за «ого-
раживание» интеллектуальной собственность» [10]. 
В капиталистической и смешанной экономике еще 
долгое время знания и информация, другие элементы 
интеллектуальной собственности будут трактоваться 
как своеобразный товар, потому, что это важно для 
общества и обеспечения заработной платы научному 
работнику. И только при новых формах общественных 
отношений они смогут стать сначала частично, а по-
том полностью общественным благом при признании 
принципа социальной собственности и ответствен-
ности за воспроизводство результатов творческого 
труда. В зависимости от отношений собственности 
распределение продукта и доходов начинает сказы-
ваться на противостоянии между работодателями и 
работниками IT-отрасли, что приводит к социальной 
напряженности. Чтобы избежать социальных кон-
фликтов программисты, чаще меняют работу, стано-
вятся самозанятыми, уходят в малые предприятия или 
в виртуальное пространство. По мере достижения зна-
чимых успехов и роста неравенства в распределении 
результатов труда, сообщество творческих работников, 
все острее осознавая свое положение, будет создавать 
для защиты своих интересов профсоюзы и партии, а 
попадание их в прекариат, неизбежно приведет к со-
циальным взрывам, несмотря на все предоставляемые 
им льготы. Таким образом, творческие работники, раз-
рабатывая ИИ и цифровые технологии, создают новую 
социальную прослойку, которая при определенных 
условиях может представлять угрозу для капиталисти-
ческого общества. Это неизбежно приведет к измене-
нию в характере и системе экономических отношений, 
формированию новой социальной структуры и росту 
социальной поляризации.

Обычно социологи обращают внимание на измене-
ние занятости только при использовании ИИ, в то время 
как ее структура и динамика заметно трансформируют-
ся на всех стадиях инновационого цикла. Причем везде 
человек сохраняет свои позиции интеллектуального 
создателя ИИ, сохраняя за ЭВМ, алгоритмами и про-
граммами рутинные операции подкрепления мысли-
тельных функций, а количество и доля творческих 
работников различных специальностей увеличиваются, 
в особенности при формировании новых знаний. При-
менение ИИ сокращает некоторые рабочие места, но он 
может создавать и новые места в этом и других видах 
деятельности с учетом эффективности замены живого 
труда. Кроме этого усиливают безработицу и неполную 
занятость банкротство предприятий, спады и кризисы, 
а также другие социально-экономические явления рын-
ка. В настоящее время в связи с кадровым дефицитом 

практически во всех областях деятельности России без-
работица остается на относительно невысоком уровне, 
что связано с сокращением трудоспособного населения 
из-за высокой смертности в период пандемии и после 
нее, а также с низким уровнем рождаемости. Государст-
во для снижения существующего уровня безработицы 
должно обеспечивать непрерывность образования и 
повышения квалификации с учетом изменений струк-
туры занятости.

В сфере IT традиционное непосредственное взаи-
модействие сотрудников заменяется на отдаленную 
коммуникацию друг с другом, с руководителями, а 
также с чат-ботами. Это приводит к развитию новых 
форм труда (фриланс, дистанционная работа и др.) 
и трудовых отношений. Некоторые авторы говорят 
даже о возможной замене понятия трудового кол-
лектива на сетевые модели человеческого капитала 
и распределенный человеческий капитал [11]. При 
этом нужно сглаживать неравенство, возникающее из 
коренного различия базовых ценностей и несопоста-
вимости интеллектуальных способностей людей, что 
предопределено генетически и социально. С измене-
нием роли человека, как субъекта социальной жизни, 
необходимо устранить противоречия между людьми в 
процессе доступа к образованию, науке, накопленным 
знаниям и опыту, а также между создателями новых 
знаний и их собственниками.

Особенностью настоящего времени является ак-
тивное внедрение ИИ в виртуальное пространство 
коммуникаций, что приводит к виртуализации труда и 
экономики. Под виртуальной экономикой понимается 
электронная экономика, функционирующая на базе 
информационно-коммуникационных технологий [12]. 
Исторически она связана с появлением фиктивного 
капитала при капитализме, являющимся инструментом 
современной рыночной экономики, оторванным от 
реального производительного капитала. Ряд сотруд-
ников IT-отрасли и в первую очередь самозанятые, 
стремятся уйти от существующего, невыгодного для 
них формата экономических отношений в виртуаль-
ную сферу, до конца не понимая, куда они попадают. 
Их прельщают преимущества этого мира, они даже 
в определенной мере учитывают и негативные его 
стороны, но не принимают во внимание, что развитие 
фиктивного капитала в виртуальной экономике про-
ходит все этапы, которые они проходили в реальной 
экономике только в ускоренном темпе. В виртуальном 
пространстве быстро развивается фиктивный капитал 
и начинает контролировать все полученные самоза-
нятыми новые виды знаний и информацию, также как 
это происходило в реальной экономике. Цифровые 
гиганты становятся монополистами по предоставле-
нию доступа к информации, базам больших данных, а 
также высокоскоростным вычислительным мощностям. 
Причем переходя все национальные границы, нарушая 
государственные суверенитеты, без соответствующего 
налогообложения и международного регулирования, 
подтверждая тем самым негативную природу капитала. 
Так как человек, владеющий виртуальным финансовым 
капиталом, физически существовать может только в 
материальном мире, то ему нужно увеличивать свой вес 
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в реальной экономике, направляя в нее новые знания и 
информацию из виртуальной сферы. Этот процесс будет 
усиливаться в связи с кризисом глобальной финансовой 
системы, которая в качестве одной из своих основных 
составляющих имеет виртуальные финансовые опера-
ции. Роль финансов при этом — создание механизмов и 
инструментов перераспределения стоимости, создавае-
мой в сфере производства и интеллектуальной деятель-
ности. И это затронет всех участников отношений в вир-
туальной экономике, что позволит скрывать реальное 
положение наемных работников в ней. Учитывая уход 
персонала в виртуальную действительность необходимо 
принятие дополнительных законодательных актов по 
этому вопросу. 

Полностью заменить творческое начало человека 
техникой не удастся в обозримом периоде времени. 
Следовательно, значительные усилия необходимо 
направить на создание и развитие творческого по-
тенциала человека на пути социализации общества, 
повышения уровня общественного сознания и хоро-
шего отношения общества к трудовому творческому 
специалисту и профессионалу. «Это является одним 
из глобальных трендов, который все больше востребо-
ван» [13]. Причем та общественная система, которая 
создаст лучшие условия для этого, сможет обеспечить 
также технологический суверенитет, безопасность и 
достойное место страны в мире. В этом направлении 
России предстоит много сделать, так как в условиях 
частной собственности сохраняется и осуществляется 
в более скрытой и масштабной форме эксплуатация 
интеллектуального труда. Работники IT-отрасли и спе-
циалисты других профессий, участвующие в создании 
и применении ИИ, несмотря на относительно высокую 
заработную плату, не получают больше ничего, а зна-
чительная часть эффекта от использования интеллек-
туальных продуктов в виде интеллектуальной ренты 
по праву контроля и собственности присваивается в 
основном доминирующим финансовым капиталом, 
представляющим кредиты на создание инновационных 
производств. Также требуются изменения в оценке 
результатов при использовании ИИ. В настоящее 
время ключевым показателем этого является прибыль. 
Предложения принять в качестве результирующих 
показателей оценки деятельности ИИ максимизацию 
общественной полезности с допущением максимиза-
ции прибыли для индивидуальных производителей, а 
также показатели качества жизни людей при совмеще-
нии интересов отдельной личности с общественными 
целями развития по-видимому будут возможны только 
при новой социальной системе.

Основные направления разработки 
новых поколений ИИ

Развитие ИИ быстро идет к созданию новых по-
колений, позволяющих повышать эффективность в 
различных областях. Общими направлениями разра-
боток являются формирование специализированных 
банков данных для решения поставленных задач, усо-
вершенствование нейросетей, создание более мощных 
вычислительных систем обучения, развитие сильного 
ИИ и исследование мозга с помощью чипов. Каждая из 

стран и компаний-исследователей в них ориентируется 
на развитие наиболее предпочтительных и выгодных 
для них направлений исходя из поставленных целей 
и наличия возможностей.

Так при разработке новых поколений важным для 
ряда исследователей является устранение ряда недо-
статков ИИ, связанных с существенными различиями 
между искусственными и биологическими нейронны-
ми сетями, таких как:

выполнение нейросетью лишь одной задачи опре-• 
деленного характера, в то время как человеческий 
мозг способен решать несколько задач и потребля-
ет значительно меньше энергии; 
в отличие от нейросетей биологические нейроны • 
позволяют экономить ресурсы на перенос проме-
жуточных данных между памятью и процессором 
в связи со способностью  одновременно вычислять 
и хранить информацию. 
Для этого было необходимо заменить нейросеть 

на нейроморфные системы, т. е. системы, работающие 
как мозг, вся нервная система человека и его сознание. 
Для ускорения изучения мозга, позволяющие допол-
нить классические представления о механизмах его 
работы, а также создания нейроморфных (биоподоб-
ных) систем проводятся исследования в следующих 
направлениях:

воспроизведение структуры и работы человече-• 
ского мозга в виде электронных схем, что стало 
возможным с появлением новых материалов и 
разработкой на их основе более производительных 
и энергоэффективных нейроморфных процессоров 
(работы Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского, «Лаборатории 
Касперского» и др. организаций [14]);
создание, проектирование и эксплуатация аппарат-• 
ных решений на основе нейроморфного процессо-
ра. В перспективе это должно привести к созданию 
ИИ с моделями нейронов по новейшим схемам, 
теоретически способного к самообучению;
создание чипов на основе полимерных материалов • 
для ввода в любой живой орган с целью создания 
локальной сети, контролирующей процессы в 
организме. Благодаря электродам ученые смогут 
отслеживать активность конкретных нейронов 
для последующей возможности стимулирования 
нервных клеток;
замена кремниевых технологий на новые типы ма-• 
териалов на основе мягких молекул. Супер ИИ на 
органической основе будет учитывать результаты 
«когнитивной нейробиологии — научной области, 
которая занимается изучением биологическихм 
процессов и аспектов, лежащих в основе познания, 
с особым акцентом на нейронные связи в мозге, 
участвующие в психических процессах»[15]. Ко-
нечная цель создание более полного аналога ИИ на 
органической основе для применения в медицине 
и здравоохранении;
разработка искусственного нейрона и нейроком-• 
пьютерных интерфейсов на базе органической 
биоэлектроники и др. [16].
Новые поколения ИИ должны обладать способ-

ностями быстро приспосабливаться к изменяемым 
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условиям для решения очень сложных инженер-
ных, технологических, технических и экономико-
финансовых задач, приближаться к способности че-
ловека рассуждать, предлагать новые идеи и варианты 
для повышения эффективности. Поэтому разработка 
новых поколений ИИ это не только принципиальная 
возможность и базис для создания будущих произ-
водств четвертой промышленной революции [17], как 
следствия материального творческого и предметного 
воплощения науки [18], но также предпосылка ис-
пользования их для стратегического планирования 
и управления наукой и техникой во взаимосвязи с 
важнейшими отраслями государства. Это обстоя-
тельство дополнительно аргументируется тем, что 
только государство может обеспечить наибольшую 
базу исходных данных, крупнейшие вычислитель-
ные мощности, а также значительные инвестиции 
на его развитие и осуществление контроля 
за деятельностью ИИ. 

Дальнейшее углубленное развитие исследований 
механизмов работы человеческого мозга с получением 
новых результатов позволяет расширить научную базу 
данных, а также усовершенствовать нейронные сети, 
алгоритмы и программы для глубокого машинного 
обучения, что неизбежно приведет к улучшению ИИ, 
повышению его возможностей. Этому будет способ-
ствовать также использование квантовых и фотонных 
компьютеров, нейроморфных процессоров, развитие 
Интернета, облачных технологий как хранилища ин-
формации, укрупненных компьютерных сетей, что по-
зволит осуществить качественный технический скачок 
в материальном производстве. Все это обеспечит тех-
нологический суверенитет не просто как независимое 
от внешних воздействий, но и как целенаправленное 
системное, комплексное научно-технологическое раз-
витие страны в будущем [19]. Успешному решению 
этих вопросов могут способствовать исследования в 
области теории и практики интеллектуального труда, 

позволяющие полнее раскрыть потенциал человека, 
как творческой личности формирующей и воспроиз-
водящей знания.

Генезис знаний в теориях ментальных объектов 
и ноономики

Исследование генезиса знаний приобретет 
большую значимость в связи с появлением новых 
концепций и теорий научно-технологического и со-
циального развития экономических систем. Исполь-
зование знание в них является ключевым фактором 
развития. Под знаниями понимается осведомленность 
или понимание чего-либо, которое можно логически 
или фактически обосновать и проверить опытом или 
практически проверить или «реальное положение дел, 
обоснованное фактами и рациональными аргументами 
убеждение человека» [20]. Научные знания являются 
особым продуктом человеческой деятельности, они 
неуничтожимы и могут увеличиваться в процесе 
потребления, не могут быть обычным товаром, т. е. 
рыночным продуктом, их не покупают, а получают, 
их не продают, а передают или распространяют [21]. 
Информация является «формой для сохранения и 
трансляции знаний» [22], при этом она всегда оста-
ется с носителем и может тиражироваться много раз 
[23]. Методической основой исследования получения 
и воспроизводства знаний и научной информации 
является методология рационального научного по-
знания, к которому относят «вид и уровень познания, 
направленный на производство истинных знаний 
о действительности, открытие новых объективных 
законов на основе обобщения реальных фактов» [24]. 
В числе новых теорий генезиса знаний можно отметить 
исследования канадского ученого А. Фримана под 
названием ментальные интеллектуальные объекты 
[25, 26], теорий НИО.2 и ноономика, представленных 
С. Д. Бодруновым, директором, а также коллективом 

Разделы теорий Теория А. Фримена «Ментальные 
интеллектуальные объекты»

Теории нового индустриальногоо общества НИО.2 
и ноономики С. Д. Бодрунова и ИНИР им. С. Ю. Витте

1. Цель создания науч-
ной теории, ее теоретиче-
ские основы и исходный 
эмпирический базис

Изучение деятельности сферы услуг с форми-
рованием абстрактных ментальных объектов, 
как результатов «незамещаемого творческого 
труда» и дальнейшей материализация их в 
знаниемкие объекты

Изучение эволюции и перспективных тенденций раз-
вития экономических систем для обоснования теории 
формирования нового индустриального общества НИО.2 
с использованием знаниеемких технологий и ноономики, 
как постэкономического способа удовлетворения обще-
ственных потребностей

2. Методологическое 
обеспечение научного 
исследования генезиса 
теоретических знаний

Гипотеза, базирующаяся на анализе связи 
умственного труда с производством и потребле-
нием, с последующим обоснованием теоретиче-
ской модели творческого немашинизируемого 
труда в ментальной (абстрактной) форме для 
сферы обращения и потребления

Методологические подходы по выявлению объективно 
сложившихся тенденций научно-технологического и 
социально-экономического развития. Использование 
диалектического метода, принципов научного познания и 
форм рационального знания для исследования материаль-
ного производства и сферы услуг с оценкой социально-
экономических последствий

3. Генезис знаний и его 
формы 

Творческий знаниеемкий труд, как немаши-
низируемый труд в ментальном абстрактном 
объекте, встроенность знания в материалы, 
инструменты и объединяющий их труд в новой 
технологии, позволяющей получать добавлен-
ную стоимость. Перевод ментального объекта в 
физическую форму, осуществляемую маши-
низируемым трудом, при котором могут быть 
различные физические формы

Источником знаний в основе будущих технологий явля-
ются фундаментальные и поисковые исследования с экс-
периментальным подтверждением гипотез. Научная тео-
рия представлена и обоснована в виде последовательности 
взаимосвязанных гипотез, предложений и утверждений. 
Творческий немашинизируемый труд, по мнению авторов 
теорий, может быть, не только в ментальных объектах, 
использование которых для материального производства 
недостаточно обосновано

Источник: ключевые положения авторских теорий генезиса, представленные автором статьи

Подходы к формированию научных знаний в рассматриваемых теориях
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Института нового индустриального развития (ИНИР) 
им. С. Ю.Витте [10, 21]. Основные положения этих 
теорий с точки зрения генезиса знаний сведены в 
таблице.

Краткий анализ рассматриваемых теорий по-
зволяет сделать вывод о существенных различиях в 
исходном эмпирическом базисе, методологическом 
обеспечении и при формировании научных знаний. 
Теории НИО.2 и ноономики рассматривают вопрос 
о трансформациях в XXI века как комплекс необхо-
димых изменений во всех сферах, включая генезис 
знаний, как один из ключевых вопросов дальнейшего 
развития индустриального материального произ-
водства и формирования нового человека — творца 
знаний, но стоящих в одном ряду с другими, не менее 
важными взаимосвязанными проблемами. А. Фриман 
анализирует проблему творческого труда и генезиса 
знаний в более узком разрезе, базируясь на тенден-
циях в сфере обращения и потребления развитых 
стран, предлагает распространить результаты своих 
исследований в области ментальных объектов на мате-
риальное производство, чтобы сблизить свою теорию с 
теорией ноономики. Использование при этом понятий 
«машинизируемый и немашинизируемый труд» для 
изучения интеллектуального труда представляется 
вполне обоснованным. При этом творческий труд 
у А. Фримана — это немашинизируемый труд. Но 
лучше понимать под творческим трудом труд человека, 
создающего новшества (инновации) без использо-
вания машинизируемого труда. Однако при этом он 
не учитывает, что создание новой индустриальноой 
технологии или нового промышленного производства 
это не единовременный творческий акт немашинизи-
руемого труда с созданием ментального (абстракт-
ного) объекта. Затем следует ряд экспериментов и 
чаще всего может быть повторение творческого акта 
и только потом внедрение с использованием машини-
зируемого труда. Это чередующаяся последователь-
ность немашинизируемого и машинизируемого труда 
с трансформацией первоначального абстрактного 
объекта может занимать период от 3 до 5 лет только 
на разработку промышленной технологии, не говоря 
уже о внедрении. Кроме того, разработчики знают, 
что часто в новой технологии реализуется вначале 
основной инновационный принцип в главном элементе 
технологии — ее ядре, а остальные элементы, если это 
возможно, являются результатом прошлого машини-
зируемого труда и заменяются на инновационные в 
дальнейшем. Делается это для того, чтобы снизить 
риски при внедрении новых технологий и обойти кон-
курентов. Кроме того, в рассматриваемом А. Фрима-
ном процессе создания программного обеспечения для 
ЭВМ малозамеченным остается то обстоятельство, что 
для подтверждения ПО знанием, как научным фактом, 
необходимо провести тестовое испытание, связанное 
с машинизируемым трудом. Без этого вряд ли будет 
успешной продажа его потребителям, которым всегда 
нужны гарантии. Поэтому теория ментальных объек-
тов невозможна для применения к разработке новых 
технологий для промышленного производства, что 
необходимо для реализации новой индустриализации.

В то же время по нашему мнению следует активизи-
ровать другие направления исследования генезиса 
знаний для материального производства.

В статье, в отличие от рассмотренных выше подхо-
дов, рассматриваются некоторые свойства и функции 
человеческого сознания, как для создания ИИ, так и 
его применения в различных областях. Для разработки 
ИИ используется в настоящее время только логическое 
мышление, а интуитивное мышление исключено в свя-
зи с невозможностью его воспроизведения с помощью 
алгоритмов и программ. Но результатом интуитивного 
мышления квалифицированного и подготовленного 
специалиста может быть создание абстрактного объ-
екта технологии в мозгу человека для последующего 
изучения сущности и выявления основного принципа 
технологии на основе анализа отдельных составляю-
щих элементов. Изучение их позволит выявить наи-
более существенные принципы, лежащие в их основе 
и внутренние источники развития, подвигаясь от 
конкретного к абстрактному, разделяя единое целое 
на составные элементы, чтобы в дальнейшем продви-
гаясь от абстрактного к конкретному синтезировать 
из разрозненных частей единое целое. У абстрактного 
объекта может по марксистскому диалектическому 
методу выявляться его сущность и противоречия, 
анализироваться влияние противоречий на сущность 
и в дальнейшем переноситься на реально создаваемую 
технологию для приближения практики к теории [27]. 
При этом абстрактный объект создается немашинизи-
рованным трудом. Данное обстоятельство очень важно 
в связи с растущей динамикой вытеснения творческого 
труда машинизированным трудом при использовании 
ИИ и декларируемой в теориях НИО.2 и ноономики 
необходимости сохранить и даже увеличить роль 
творческого труда при этом. Этот подход отличается 
от теории ментального объекта А. Фримана. Един-
ственно, что их объединяет это научная абстракция, но 
исходные ее пункты, методы исследования и переход 
от нее к реалиям и результатам различны. 

Создание человеко-машинного содружества, 
обеспечивающего безопасность ИИ

Существующий ИИ первого поколения спосо-
бен анализировать данные и выбирать оптимальный 
вариант решения, выполняя эти задачи гораздо бы-
стрее, чем человек, но воображением, интуицией он 
не обладает, не говоря уже о человеческих чувствах 
и сознании. Программное обеспечение и машинное 
обучение, являющиеся ведущими элементами ком-
плекса ИИ, не могут полностью заменить человеческий 
труд, в лучшем случае они могут только подкреплять 
мыслительные способности человека. ИИ не обладает 
интуитивным мышлением и сознанием и может вос-
произвести только логическое (рациональное) мыш-
ление, описанное математически. ИИ, обладающего 
мыслительными способностями, сопоставимыми с 
человеком, пока не существует, но на его создание 
направлены усилия многих государств, корпораций 
и исследователей. При этом нужно принимать во 
внимание, что из-за отсутствия за машиной по суще-
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ствующему законодательству ответственности за до-
стоверность полученного знания и информации, она 
возлагается на человека или компанию, принимающую 
решение использовать результаты ИИ в дальнейшем. 
У автоматов и роботов и в целом в машинах с ИИ 
отсутствует этика и мораль, поэтому их действия не 
будут восприниматься человеком и за ними необходим 
контроль. Человеческий мозг при этом осознает появ-
ление конкурента в традиционной сфере человека. Но 
заметно улучшить свои биологические возможности 
человек может путем длительного эволюционного 
развития, специального обучения на базе глубоких 
знаний о нейроанатомии и физиологии человека, либо 
революционного вмешательства в генную структуру, 
которое законодательно запрещено. Поэтому создание 
своеобразного человеко-машинного содружества, 
обеспечивающего безопасность ИИ является наибо-
лее оптимальным вариантом развития в обозримой 
перспективе. Такой подход, наряду со способностью 
человека и управляющих машин контролировать дру-
жественность ИИ может оказаться их преимуществом, 
также как система сдержек и противовесов для про-
движения или ограничения ИИ развитию творческой 
деятельности человека.

В связи со сбором и хранением больших объемов 
данных особого внимания требуют проблемы повыше-
ния безопасности собственно системы ИИ, поскольку 
она при определенных условиях может выйти из-под 
контроля и причинить вред человеку и обществу. Это 
может быть обеспечено как при функционировании 

человеко-машинного интеллекта в локальной системе 
ИИ, так и с созданием ее защиты в сфере националь-
ного управления. 

В международном плане пока сделано несколько 
шагов для безопасного развития, регулирования и 
глобального управления ИИ. Одобрены как рекомен-
дательные «Принципы ИИ ОЭСР», «Принципы ИИ 
G-20», «Принципы ИИ ЮНЕСКО», но не принят до-
кумент на уровне ООН. 

Заключение

Дальнейшее развитие ИИ связано с новыми на-
учными разработками по исследованию механизмов 
человеческого мозга и генезиса знаний. Экономиче-
ские исследования показывают не только расширяю-
щиеся возможности ИИ в научном, технологическом, 
экономическом и общественном развитии, но и 
определенные вызовы и угрозы, что требует совер-
шенствования методов управления и регулирования 
его деятельности, большей прозрачности, учета полез-
ности предлагаемых нововведений, а также контроля 
за процессами обучения во избежания достижения 
сингулярности, которая может принести еще больший 
вред человеку и обществу. Обеспечение прогресса 
со снижением рисков может быть достигнуто путем 
создания человеко-машинного содружества, а также 
законодательного регулирования деятельности, га-
рантирующей безопасность людям и стимулирующей 
развитие ИИ. 
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