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Аннотация 
В статье рассматриваются два аспекта проблемы естественного интеллекта в информационном 
обществе. Это, во-первых, перспективы естественного интеллекта на фоне будущих успехов интеллекта 
искусственного. Во-вторых, проявившиеся уже в 90-х годах прошлого века тревожные изменения в 
интеллектуальных способностях человека, обусловленные распространением цифровых устройств и 
информационно-телекоммуникационных сетей. Авторы отстаивают позицию, согласно которой 
управление процессами цифровых трансформаций должно основываться на представлении о человеке и 
человеческом интеллекте как безусловной ценности.  
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Введение 

Будущее науки, образования, промышленности и других сфер деятельности мыслится сегодня как 
зависящее решающим образом от цифровизации и прогресса в создании искусственных 
интеллектуальных систем. Роль человека нередко сводится к роли агента, способного с помощью 
цифровых технологий быстро овладевать «функциональной грамотностью», находить пути 
социальной адаптации и работать в команде. Что происходит при этом с интеллектом человека? 
Каковы перспективы собственно человеческих мыслительных способностей? Стоит ли бороться за 
развитие естественного интеллекта и возможно ли такое развитие? 

1 Угрожает ли искусственный интеллект естественному? 
26 октября 2021 года представители ряда крупных российских технологических компаний 
подписали «Кодекс этики искусственного интеллекта», декларирующий «человеко-
ориентированный и гуманистический подход» как приоритет в развитии технологий 
искусственного интеллекта (ИИ) [10]. Такой подход, как заявлено в документе, предполагает 
сохранение и развитие когнитивных способностей и творческого потенциала человека. «Акторы 
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ИИ, - сказано здесь, - должны принимать необходимые меры, направленные на сохранение 
автономии и свободы воли человека в принятии им решений, права выбора и в целом сохранения 
интеллектуальных способностей человека как самостоятельной ценности [курсив наш – А. А. и 
И.А.] и системообразующего фактора современной цивилизации» [6]. Подобные заявления 
представителей деловых структур находятся в русле достаточно давно сформулированных 
учеными «человекоцентрированных» установок [1] и служат противовесом псевдо-
объективистским рассуждениям, сводящим статус человека к роли элемента финансово-
экономических и технологических систем. В последних случаях необходимость развития 
человеческого интеллекта требует соответствующих финансово-экономических обоснований. 
Однако любым расчетам, приводимым в обоснованиях такого рода, могут быть противопоставлены 
другие расчеты, показывающие экономическую невыгодность затрат и бесперспективность усилий, 
направленных на предотвращение деградации естественного интеллекта в условиях всеобщей 
цифровизации и на фоне грандиозных перспектив интеллекта искусственного.  

Реальные успехи в сфере интеллектуальных технологий стали опорой для 
футурологических построений, в которых обозначилась тенденция формирования квази-религии 
искусственного интеллекта. Крайней формой проявления этого нового вида «религиозности» стала 
инициатива создания «церкви искусственного интеллекта», заявленная в 2017 г. Э. Левандовски, 
бывшим инженером компании “Google” и бывшим руководителем одного из подразделений 
компании “Uber” [13]. Рассуждения Левандовски о божественной сущности грядущего 
«сверхинтеллекта» мы рассматривали в недавно опубликованной книге [2], а в данной статье 
обратим внимание на этико-правовой аспект указанной футурологической тенденции. Речь идет о 
так называемой родительской модели, обсуждаемой в современных этико-правовых дискуссиях, 
связанных с развитием технологий [5]   В рамках такой модели искусственная интеллектуальная 
система рассматривается как «ребенок» естественной интеллектуальной системы, каковой является 
человек, находящийся в сфере действия нравственных и юридических норм. Ответственность за 
современные системы ИИ несут люди, и это считается справедливым так же, как и возложение на 
родителей ответственности за воспитание и действия несовершеннолетних детей. Однако 
приверженцы квази-религиозной футурологии склонны уподоблять искусственный интеллект 
будущего взрослому человеку, не только обладающему всей полнотой прав и ответственности, но 
и опекающему родителей, чьи слабые когнитивные способности не позволяют действовать 
самостоятельно. На первый взгляд, это эксцентричное направление футурологии может показаться 
не заслуживающим сколько-нибудь серьезного внимания. Между тем, оно примечательно как 
крайнее проявление тенденций, представленных в современных теоретических дискуссиях и 
управленческих проектах.  

Сегодня в ходе дискуссий, связанных с проектированием автономных роботов, обсуждаются 
идеи изменений в законодательстве, которые позволили бы освободить разработчиков и 
производителей от ответственности за действия искусственного агента, обусловленные 
использованием эвристик, имитирующих моральный выбор [16]. Нельзя обойти вниманием и тот 
удивительный факт, что авторы новейших программ социально-экономического развития 
стремятся обосновать собственные подходы, апеллируя к авторитету футурологов и провидцев 
(последних, используя кальку с английского языка, называют визионерами, однако английское 
слово “visioner” переводится на русский именно как «провидец»). Характерный пример – 
концепция плана развития Москвы до 2030 года – «Умный город 2030», определяющая 
«приоритеты, цели и задачи государственного управления и развития в сфере цифровых 
технологий в Москве до 2030 года» [9]. Авторы концепции заявляют, что их детище стало 
результатом адаптации идей ряда знаменитых визионеров-футурологов к условиям города 
Москвы. Открывает упомянутый ряд имя трансгуманиста Р. Курцвейла, продвигающего весьма 
спорные представления о грядущем превращении человека в «транс-человека» или «пост-
человека». Подобные заявления дали дополнительные аргументы критикам плана, основное 
содержание которого охватывает направления развития, действительно важные и полезные для 
жителей мегаполиса. Представляется также, что авторы концепции возлагают чрезмерно большие 
надежды на искусственный интеллект, полагая, что «ИИ позволит избежать управленческих 
ошибок и принимать оптимальные решения во всех отраслях экономики и городского управления» 
[8, с. 26].  Это может способствовать созданию иллюзии малой значимости как естественного 
интеллекта людей, так и системного интеллекта организаций, решающих управленческие задачи.   
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2 Мышление, память, творчество: пессимистические констатации и оптимистические 
прогнозы 
Следует заметить, что обусловленные цифровизацией тревожные изменения в интеллектуальных 
способностях человека стали очевидными еще до широкого использования собственно 
интеллектуальных технологий. В 90-х годах XX века распространение электронных калькуляторов 
привело к иммобилизации способностей устного счета, а развитие Интернета, облегчающее доступ 
к информации, начало вытеснять потребность в самостоятельном производстве новых знаний [4]. 
И психологи, и философы выражали обеспокоенность тем, что возрастающие масштабы 
визуализации и символизации знаний создают препятствия для развития аналитических 
способностей и абстрактного мышления, необходимых для существования науки. При этом 
подчеркивалось, что основные понятия науки принципиально не могут быть визуализированы и 
сведены к чувственно воспринимаемым объектам [7]. К настоящему времени множество 
публикаций посвящено феноменам клипового мышления (противопоставляемого мышлению 
понятийно-системному), «многозадачности» (как способности к одновременному восприятию 
разных информационных потоков и выполнению разных видов действий при поверхностном 
усвоении информации), культивирования скорости принятия решений в ущерб продуманности. 
Исследования изменений в памяти человека, происходящих под влиянием веб-поисковиков, 
позволяют делать выводы о тенденциях экстернализации («овнешвления») памяти, снижения 
объемов информации, хранимой на биологическом носителе, при изменении структуры этой 
информации [17]. Изменения структуры выражаются, в частности, в «транзактивизации» памяти – 
все больше места в памяти человека занимает информация о том, как найти те или иные данные, а 
не сами эти данные (в этом контексте закономерно появление такого выражения как «память на 
кончиках пальцев»). В таких условиях немалое число авторов расценивают перспективу снижения 
интеллектуальных способностей людей как неизбежность, проводя аналогии с уменьшением 
потребностей в физической силе человека по мере вытеснения ручного труда машинным. На это 
мы можем возразить, что человек выделяется среди прочих существ не физической силой (в данном 
отношении он уступает многим животным), а именно интеллектом, сознанием, разумом.  

Сегодня на разных уровнях много говорят и пишут о «четвертой промышленной 
революции», вырастающей из цифровой революции и включающей в качестве одной из важных 
составляющих цифровые трансформации едва ли не всех видов деятельности и сфер жизни 
человека [12]. К. Шваб, основатель и председатель Всемирного экономического форума в Давосе, 
заявил в конце 2015 года, что четвертая промышленная революция, вырастающая из третьей, 
цифровой революции [первую промышленную революцию произвел паровой двигатель, вторую – 
электричество], произойдет благодаря слиянию технологий и «размыванию границ между 
физическим, цифровым и биологическим» [15]. Речь, таким образом, идет о явлении, которое в 
начале XXI в. было обозначено аббревиатурой «НБИК» и понимается как конвергенция нано-, био-
, информационных и когнитивных наук и технологий [14]. Если при этом принимаются во 
внимание социо-гуманитарные технологии, к указанной аббревиатуре добавляется «С». В начале 
прошедшего десятилетия мы предложили использовать для обозначение сложной совокупности 
соответствующих научных, технологических, производственных и социальных процессов 
выражение «НБИКС-революция» [3].  

Среди ученых, осмысливавших феномен НБИК двадцать лет назад, были те, кто 
прогнозировал радикальное улучшение умственных способностей человека уже к началу 20-х годов 
нынешнего столетия. Ожидалось, что объединение возможностей нанотехнологий, биотехнологий, 
информационных (цифровых) технологий, а также когнитивных наук позволит открыть 
«неиссякаемые источники человеческого творчества», создать новые научные методологии и 
парадигмы инженерии. Все это, в совокупности с новыми техническими устройствами, должно 
было позволить людям с разным уровнем подготовки одинаково быстро овладевать необходимыми 
знаниями и умениями [14, p. 97]. Мы видим, что указанные прогнозы не сбылись к настоящему 
времени. Но можно ли быть уверенными, что они не сбудутся в ближайшие двадцать, тридцать или 
сорок лет? 

Опыт радикальной цифровизации общения и деятельности, приобретенный в условиях 
противоэпидемических ограничений последних двух лет, подтверждает, что в управлении 
процессами цифровых трансформаций необходимо самым серьезным образом учитывать 
биологические свойства и психологию человека. Примечательно, что энтузиаст цифровизации К. 
Шваб в написанной совместно с М. Тьерри в 2020 г. книге «Covid-19: Великая перезагрузка» [12] 
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обращает внимание на отрицательные последствия всеобщего «перехода на рельсы» 
дистанционного взаимодействия. Шваб и Тьерри пишут о «феномене умственного истощения», 
порождаемом длительным использованием видеоинтерфейса, о роли в жизни людей инфра-
языковых и невербальных сигналов, которые не улавливаются и не передаются современными 
цифровыми устройствами, о неспособности мозга полноценно работать в многозадачном режиме. 
Любой из ученых и преподавателей, работающих в условиях «цифрового дистанта», мог бы 
продолжить список подобных проблем. Но можно ли надеяться, что все эти проблемы будут 
решены за счет совершенствования технологий? 

Заключение 
Вопрос о будущем естественного интеллекта не может быть решен путем подсчета расходов и 
выручки или же сравнением вычислительных мощностей естественных и искусственных 
интеллектуальных систем. Это вопрос выживания homo sapiens, и в поиске путей решения такого 
вопроса нужно не только учитывать биологические и социальные характеристики человека, но 
исходить из того, что человек и человеческий разум являются безусловной ценностью.  
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