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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
И ЦИФРОВОЙ АВАНГАРД 

 
Мечта человека об искусственном разуме, созданном в не-

драх лаборатории, насчитывает не одно столетие. Концепция «го-
мункула» (лат. homunculus), искусственного «человечка», создан-
ного посредством алхимических манипуляций, появилась еще в 
позднем Средневековье и продолжала будоражить воображение 
ученых и философов на протяжении всего Нового времени. Позже, 
на волне сциентизма XIX в., с присущей ему романтизацией науч-
но-технического прогресса, в европейской литературе возникло 
несколько ярких образов «искусственного человека», таких как 
«Франкенштейн» (М. Шелли), «Ева Будущего» (О.В. де Лиль-
Адан), «Песочный человек» (Э.Т.А. Гофман). В XX в. тему ма-
шинного интеллекта подхватили представители художественного 
и технического авангарда. Немецкий режиссер Фриц Ланг в «Мет-
рополисе» (1927) создал обворожительный и одновременно пу-
гающий образ механической женщины Хель, чешский драматург 
Карел Чапек написал научно-фантастическую пьесу «Россумские 
универсальные роботы» (1920), введя слово «робот» в научный 
оборот. В 1928 г. вниманию общественности был представлен про-
тотип первого многофункционального робота Herbert Televox, раз-
работанный американским изобретателем Роем Дж. Уэнсли. 

Впрочем, только к середине XX в. появились первые техни-
ческие устройства, позволяющие производить математические вы-
числения в автоматическом режиме, эмулируя таким образом одну 
из ключевых функций головного мозга. Историю же современной 
концепции искусственного интеллекта принято начинать с иссле-
дований Алана Тьюринга в области формального мышления. Зна- 
менитая машина Тьюринга, представляющая собой абстрактную  
вычислительную машину аналогового типа, позволила свести  
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рациональное мышление к совокупности машинных алгоритмов.  
Это был настоящий прорыв в области формальной логики и вы-
числительной техники, благодаря которому впервые в истории 
возникла реальная технико-методическая база для создания искус-
ственного интеллекта. 

Новой вехой на пути к искусственному интеллекту стало 
возникновение в конце 50-х годов XX в. информатики в качестве 
отдельной научной дисциплины. Стремительная эволюция компь-
ютеров, появившихся в середине 1940-х годов и всего за несколько 
десятилетий прошедших путь от простых интерпретаторов перфо-
карт до персональных вычислительных машин, способствовала 
росту исследований в области микроэлектроники и теории инфор-
мации. Несмотря на явное техническое превосходство американ-
ских и британских разработчиков в области компьютерной инду- 
стрии, в конце 1940-х в гонку компьютеров включились и ученые из  
Советского Союза. Так, 4 декабря 1948 г. была зарегистрирована 
первая советская электронно-вычислительная машина (ЭВМ) –  
инновационная разработка И.С. Брука и Б.И. Рамеева. В честь это-
го знаменательного события в СССР был учрежден день Инфор-
матики, который до сих пор остается профессиональным праздни-
ком отечественных работников IT-отрасли. 

В 80-е годы XX в. начинается настоящий бум компьютерной 
техники. Наряду с такими гигантами, как IBM и Intel, на наби-
рающем обороты рынке IT появились будущие лидеры цифровой 
индустрии – Microsoft и Apple. Каждое новое поколение компью-
теров получало все более высокие вычислительные мощности и 
предлагало пользователям все больше функциональных возмож-
ностей и сфер использования. Уже к 1996 г. стало возможным го-
ворить об абсолютном превосходстве машины над человеком как в 
скорости, так и в качестве вычислений: в этом знаменательном 
году шахматная программа Deep Blue компании IBM обыграла 
чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Вскоре тотальное 
преимущество машины над человеком в деле чистой калькуляции 
стало бесспорным фактом. 

Впечатляющий рост количественных показателей – вычис-
лительных мощностей процессоров, многообразия компьютерной 
продукции и программных решений, постоянно растущее число 
пользователей и астрономические объемы IT-индустрии – до поры 
до времени не переходил в качественные изменения: до конца  
1990-х годов даже наиболее мощные компьютеры оставались 
внешним расширением человека (М. Маклюен), обеспечивая  
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дополнительные вычислительные мощности и ресурсы памяти.  
Но с появлением метода нейронных сетей, в основу которого легла 
логика функционирования нейросетей головного мозга, эволюция 
искусственного интеллекта вышла на принципиально новый уро-
вень. В отличие от алгоритмических методов, на которые до сих 
пор делали ставку проектировщики систем искусственного интел-
лекта, нейросети обеспечили возможность пошагового обучения и 
способность решать достаточно нетривиальные задачи. Стреми-
тельный рост характеристик аппаратного обеспечения в свою оче-
редь позволил существенно увеличить скорость обработки инфор-
мации и ее объемы. Повсеместное внедрение сетевых технологий 
внесло значимую лепту в эволюцию искусственных нейросетей, 
аккумулировав гигантское количество разного рода данных, необ-
ходимых для их эффективного обучения. 

Триумфальное шествие нейросетей, начавшееся с середины 
нулевых годов XXI в., и связанное с открытием метода глубокого 
обучения многослойных нейросетей, заставило по-иному взгля-
нуть даже на классические доводы против искусственного интел-
лекта, в частности, знаменитый мысленный эксперимент «китай-
ская комната», предложенный американским философом Джоном 
Сёрлом. Напомним, в данном эксперименте описывается замкну-
тая лингвистическая система, позволяющая генерировать осмыс-
ленные ответы на произвольные вопросы с помощью определен-
ного свода правил манипуляции иероглифами, но при этом не 
подразумевающая понимания смысла вопросов. С помощью «ки-
тайской комнаты» Сёрл пытался доказать, что даже при наличии 
сложной алгоритмической системы автоматического перевода, 
позволяющей генерировать вполне осмысленные тексты, данная 
система не может рассматриваться как аналог человеческого разу-
ма ввиду отсутствия у нее сознания и способности понимать 
смысл написанного. Выйдя за рамки алгоритмических методов, на 
которые направлена критика Сёрла, многослойные нейросети  
не только продемонстрировали феноменальные способности к 
анализу и переводу различных текстов, но и поставили под вопрос 
само представление о «сознании» как об уникальном атрибуте, 
присущем только человеку. Оказалось, что различные уровни «по-
нимания» присутствуют и в рамках сложных знаковых систем, с 
которыми взаимодействуют другие виды. А искусственные нейро-
сети отлично справляются с задачами, которые еще пару десятиле-
тий назад считались абсолютной прерогативой людей со специ-
альным лингвистическим образованием. 
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Так, современные системы автоматического перевода, в ос-
нове которых лежат нейросети, обученные на гигантских массивах 
данных, прекрасно справляются не только с переводом стандарт-
ных фраз между наиболее популярными языковыми парами, но и 
способны обеспечивать вполне корректный технический перевод 
на самые разные темы, от машиностроения до юриспруденции.  
И хотя профессиональный художественный и научный перевод все 
еще остается привилегией дипломированных специалистов, ог-
ромный объем текстов переводится исключительно силами авто-
матических онлайн-переводчиков, и доля этих технологий неук-
лонно растет. 

Еще одна область, в которой нейросети показали необычай-
ную эффективность, – технологии распознавания визуальных об-
разов. Если на заре развития подобных технологий искусственный 
интеллект мог с трудом отличить изображение собаки от изобра-
жения кошки, то сейчас нейросети способны в режиме реального 
времени отслеживать и анализировать данные миллионов пользо-
вателей, помогая собирать статистику, оптимизировать логистиче-
ские и производственные цепочки, ускорять транспортные потоки 
и оперативно выявлять различные нарушения. 

Эксплозивный рост отраслей IT, связанных с использова- 
нием нейросетей, а также активное использование искусственного 
интеллекта в перспективных направлениях промышленности, вроде  
моделирования беспилотных систем, заставляет многих энтузиа-
стов говорить о четвертой промышленной революции, результатом 
которой станет полная трансформация структуры промышленного 
производства, пересмотр привычных экономических моделей и 
перестройка международного рынка труда в сторону еще бо́льшей 
автоматизации. Как и век назад, когда стремительная индустриа-
лизация развитых стран и повсеместное внедрение машинного 
производства стимулировали производство футуристических об-
разов будущего, в которых тяжелый физический труд делегирован 
машинам, а человек использует освободившиеся силы для творче-
ства и колонизации новых (в том числе воображаемых) миров, со-
временным энтузиастам искусственного интеллекта свойственно 
использование риторики авангарда. 

К примеру, компания «ГРУПФОР МЕДИА»1, организатор 
концеренции «Цифровой авангард» (июль 2023), проводит явную 
параллель между нынешним ускорением технологического роста  
                                                      

1 https://conference.group4m.ru 
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в условиях глобальной цифровизации и активного внедрения  
«умных» систем, с одной стороны, и взрывным ростом промыш-
ленного производства, имевшим место в начале XX в. на фоне по-
всеместной электрификации и машинизации, – с другой. Одной из  
ключевых тем, поднятых на этой конференции, стало внедрение 
систем искусственного интеллекта в современный интернет-биз- 
нес. Докладчики, в частности, отметили, что более 52% крупных  
отечественных компаний уже использует в своей работе нейросе-
ти, а 21% планирует внедрять их в ближайшее время. В 2022 г. ин-
вестиции в развитие технологических решений, основанных на 
использовании искусственного интеллекта, составили рекордные 
2654 млн долл.2 Среди основных преимуществ систем на основе 
искусственного интеллекта представители отрасли выделили: ши-
рокие возможности более эффективной автоматизации типовых 
процессов, возросший уровень персонализации медиаконтента, а 
также более точное прогнозирование тенденций. При этом среди 
основных недостатков современных нейросетей докладчики на-
звали их несамостоятельность в принятии решений, а также пол-
ное отсутствие этических ограничений, связанное с большим рис-
ком возникновения конфликтных ситуаций. 

Надо сказать, что отсутствие автономной системы мотива-
ции, а также своего рода этики искусственного интеллекта, давно 
рассматривается специалистами в качестве ключевой философ-
ской проблемы, встающей перед разработчиками подобных сис-
тем. Три закона робототехники, сформулированных писателем-
фантастом Айзеком Азимовым, в нашу эпоху интеллектуальных 
чат-ботов вроде ChatGPT выглядят безнадежно устаревшими.  
Современные нейросети задействованы в огромном количестве 
социальных процессов, начиная от ранжирования публикаций  
в социальных сетях и заканчивая генерацией юридических реко-
мендаций. И далеко не всегда можно однозначно выявить, в каких 
случаях их использование может причинить человеку вред, и как 
распределена ответственность между различными участниками: 
разработчиками, владельцами и пользователями тех или иных «ум-
ных» решений. Растущее усложнение подобных систем, постепен-
ное превращение их в своего рода черные ящики, принцип работы 
которых не вполне понятен даже самим создателям, заставляет 
исследователей искусственного интеллекта постепенно отказы-

                                                      
2 https://conference.group4m.ru/content/presentations/7_Mashkovceva_Evdoki

mov.pdf 
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ваться от антропоцентрической перспективы и осваивать новые 
философские языки, в которых разница между людьми и «не-
человеками» (un-human) оказывается не такой уж фундаменталь-
ной и первые уже не рассматриваются в качестве образца и идеала  
для последних. В этой перспективе сам вопрос о возможности тех-
нологической эмуляции аналога человеческого разума перестает 
быть столь фундаментальным для исследователей ИИ, каким  
он был на протяжении всего XX в. И образ «сильного искусствен-
ного интеллекта», т.е. интеллекта, обладающего сознанием, спо-
собного к автономной разумной деятельности и самообучению, 
перестает быть высшей целью для одних и источником опасений 
для других. 

В постантропологической перспективе «трудная проблема 
сознания» теряет свою остроту, так как разумной признается дея-
тельность даже нечеловеческих агентов, и новые формы машинно-
го филума (М. Деланда), такие как онлайн-переводчики, цифровые 
помощники или системы умного дома, могут рассматриваться в 
качестве полноценных акторов, формирующих собственные ком-
муникативные сети, претерпевающих определенные эволюцион-
ные трансформации, активно участвующих в жизни человека и 
способных влиять на формирование его привычек. В результате 
утопическая мечта о разработке искусственного интеллекта, соз-
данного по образу и подобию человека, постепенно вытесняется 
реальной практикой взаимодействия человека с «умными» систе-
мами, а абстрактные проблемы соотношения «искусственного» и 
«естественного» уступают место сугубо прагматическому норми-
рованию совместной человеко-машинной деятельности. И если в 
начале XX в. на языке авангарда говорили в основном представи-
тели творческой интеллигенции – поэты-футуристы, художники-
абстракционисты, режиссеры-экспериментаторы, прославляющие 
блеск и мощь грядущего машинного царства, то в XXI в. передо-
выми авангардистами стали сами машины – проводящие научные 
исследования, сочиняющие музыку, генерирующие картины, пи-
шущие целые книги. И в отличие от «старого авангарда», в основе 
которого лежала концепция «нового человека», человека, эманси-
пированного от извечных «человеческих» проблем, всемогущего 
покорителя новых миров, полновластного господина природы и 
архитектора собственного будущего, этот «новый авангард» пере-
осмысливает старую концепцию межвидового баланса, наполняя 
ее новым, высокотехнологическим содержанием. 
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*     *     * 

Настоящий библиографический указатель (далее – Указа-
тель) задумывался в первую очередь в качестве путеводителя по 
отечественной научной литературе, посвященной проблемам ис-
кусственного интеллекта. Помимо сугубо языкового ограничения, 
в Указатель включены только работы на русском языке, состави-
тели использовали также институциональный «фильтр»: все доку-
менты, представленные в Указателе, были зарегистрированы в 
фондах ИНИОН РАН, прошли обработку в отделе научно-библио- 
графической информации и были включены в тематические биб- 
лиографические базы. С одной стороны, это позволило включить в  
Указатель массу уникального материала, так как ИНИОН тради-
ционно осуществляет аналитическую обработку всех основных 
научных журналов гуманитарного профиля, включающую в поста-
тейную роспись библиографических описаний, составление крат-
ких аннотаций, присвоение рубрик ГРНТИ, а также подбор клю- 
чевых слов. Благодаря отлаженной технологии изготовления  
библиографических указателей данное справочное издание уда-
лось снабдить подробным авторским и развернутым предметным 
указателями. Впрочем, работа с базами ИНИОН наложила и суще-
ственное ограничение на выборку представленных документов. 
Так, в Указатель были включены только публикации, соответст-
вующие профилю института, т.е. работы преимущественно гума-
нитарной направленности. Учитывая междисциплинарный харак-
тер избранной темы, подобное усечение вынудило составителей 
пожертвовать большим количеством ценного научного материала, 
опубликованного в журналах технической и естественно-научной 
тематики. Еще одно значимое ограничение было обусловлено да-
тировкой исходного материала: дело в том, что электронные базы 
данных ИНИОН ведутся с 1986 г., и многие научные публикации 
1950-х, 1960-х и 1970-х годов не были в них зарегистрированы. 
Соответственно, наиболее полная выборка документов представ-
лена в промежутке между 1986 и 2022 г. 

Одной из вторичных задач, которые преследовали состави-
тели Указателя, стала популяризация исследований отечественных 
ученых, внесших значительную лепту в теорию и методологию 
искусственного интеллекта. Так, в Указатель вошли избранные ра- 
боты Дмитрия Александровича Поспелова (1932–2019) – одного  
из родоначальников советской кибернетики, специалиста по но-
вым методам управления сложными системами, разработчика уни-
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кального метода семиотического моделирования и первого прези-
дента российской Ассоциации искусственного интеллекта. Также 
в нем представлены соответствующие работы видного российско-
го философа Давида Израилевича Дубровского (род. 1929) – 
специалиста по философии сознания, предложившего оригиналь-
ный информационный подход к решению проблемы психофизиче-
ского параллелизма. Информационный подход Дубровского пре-
тендует на роль теоретической базы для создания сильной версии 
искусственного интеллекта, а его автор, несмотря на преклонный 
возраст, до сих пор ведет его разработку и адаптацию к новым 
технологическим реалиям. Небезинтересными представляются и 
работы Иосафа Семеновича Ладенко (1933–1996) – советского 
философа, участника «Московского логического кружка», разра-
ботчика авторской теории интеллектуальных систем – «Интеллек-
тики». Иосаф Ладенко был одним из ключевых популяризаторов 
системного подхода в отечественной методологии науки, а его 
теория интеллектуальных систем активно использовалась для раз-
работки практических решений в области искусственного интел-
лекта. Представлены в Указателе и работы Андрея Юрьевича 
Алексеева (род. 1965), занимающего в настоящее время пост уче-
ного секретаря научных программ Научного совета по методоло-
гии искусственного интеллекта. Андрей Алексеев является одним 
из ведущих специалистов по «нейрофилософии» – междисципли-
нарному направлению в области сознания, объединяющему как 
сугубо философские, так и естественно-научные и инженерные 
подходы к исследованию деятельности головного мозга. К сожа-
лению, в Указателе представлены далеко не все, а только избран-
ные работы указанных ученых. Надеемся, наша подборка вдохно-
вит будущих исследователей на подробное изучение научного 
творчества отечественных светил и составление исчерпывающих 
библиографий. 

Напоследок несколько слов об организации библиографиче-
ского материала. Специально для данного Указателя был разрабо-
тан рубрикатор, в рамках которого все документы были разделены 
на три больших тематических раздела: 1) «Общие проблемы ис-
кусственного интеллекта», в который вошли преимущественно 
публикации по теории, методологии и истории создания искусст-
венного интеллекта; 2) «Искусственный интеллект в контексте 
практической философии», посвященный более прикладным про-
блемам искусственного интеллекта, рассмотренным с точки зрения  
отдельных научных дисциплин, таких как психология, лингвистика,  
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этика и пр.; 3) «Искусственный интеллект в социальной сфере», 
куда вошли преимущественно статьи последних десятилетий, по-
священных проблемам использования искусственного интеллекта 
в различных социальных сферах – государственном управле- 
нии, правоприменении, образовании и культурном производстве.  
В отдельных рубриках представлены авторефераты диссертаций 
по проблемам искусственного интеллекта, а также публикации, 
посвященные значимым персоналиям. Все использованные биб-
лиографические описания прошли стандартизацию в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.100-2018 и могут быть использованы при составле-
нии целевых библиографий и списков литературы. 

В подготовке Указателя принимали участие сотрудники от-
дела научно-библиографической информации, отдела предвари-
тельной обработки сериальных изданий и отдела электронных ин-
формационных технологий ИНИОН РАН. 
 

Кандидат философских наук, 
старший научный сотрудник ОНБИ ИНИОН РАН 

А.В. Гасилин 
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213. О базовых задачах искусственного интеллекта в 
мультидисциплинарных исследованиях / РАН. Сиб. отд-ние,  
Ин-т вычислит. математики и матем. геофизики. – Новосибирск,  
2001. – Ч. 1 : Описание, сравнение, классифицирование и распознава-
ние / Воронин Ю.А., Черемисина Е.Н. ; отв. ред. Лаврентьев М.М. – 
234 с. – Библиогр.: с. 216–230. 

Системный подход к описанию объектов и классификации. 
Установление сходства объектов в междисциплинарных исследо-
ваниях. Неклассический подход к распознаванию; семейство алго-
ритмов распознавания «Кассандра-1». 

214. Подопригора, А.В. Искушение демиурга. Гностические 
модели и парадигма искусственного интеллекта / А.В. Подоприго-
ра // Антиномии. – Екатеринбург, 2019. – Т. 19, вып. 4. – С. 7–30. – 
Рез. анг. – Библиогр.: с. 26–27. 

Искусственный интеллект в свете гностических моделей ми-
ротворения. 

215. Поспелов, Г.С. Душа и сердце новейшей информаци-
онной технологии / Поспелов Г.С. // Будущее науки. – Москва, 
1988. – Вып. 21. – С. 9–32. 

Проблемы развития науки об искусственном интел- 
лекте и необходимость развития новой информационной тех- 
нологии. 

216. Прокуран, И.Н. Научно-технический прогресс и про-
блемы создания искусственного интеллекта / Прокуран И.Н. // Фи- 
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лософско-методологические проблемы естественных и общест-
венных наук. – Москва, 1987. – С. 45–59. – Библиогр.: с. 58–59. 

Задача исследований по созданию искусственного интеллекта. 
217. Растригин, Л.А. О семинаре «Проблемы искусственно-

го интеллекта» / Растригин Л.А. // НТИ. Серия 2, Информационные 
процессы и системы. – Москва, 1990. – № 8. – С. 31–32. 

Краслава, 27 января – 2 февраля 1990 г. 
218. Реальность и прогнозы искусственного интеллекта : Сб.  

науч.-попул. ст. : пер. с англ. / Под ред. Стефанюка В.Л. – Москва : Мир, 
1987. – 247 с. : ил. – (В мире науки и техники). – Библиогр. в конце ст. 
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теллекта. 
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С. 241–247. – Библиогр.: с. 247. 

220. Середкина, Е.В. Проблема искусственного интеллекта и  
парадигма функционализма: pro et contra / Середкина Е.В. // Лич-
ность в философствовании : Юбил. сб., посвящ. 70-летию В.А. Кай- 
далова. – Пермь, 2007. – C. 105–110. 

221. Соломин, О.О. Тесты Тьюринга и глобальные сети.  
Отголоски или эволюция идеи / Соломин О.О. // Актуальные во-
просы общественных наук: социология, политология, философия, 
история. – Новосибирск, 2013. – № 9 (29). – С. 50–55. 

222. Тупикин, И.В. Искусственный интеллект и суперкомпь-
ютер / Тупикин И.В. // Батыревский филиал Чувашского государст-
венного университета – центр науки, образования и культуры юж-
ных районов Чувашской республики. – Чебоксары, 1999. – С. 87–89. 

223. Ухов, А.Е. Системное понимание истины и проблема 
искусственного интеллекта / Ухов А.Е. // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Философия = RUDN 
journal of philosophy. – Москва, 2010. – № 2. – С. 93–96. 
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225. Шашков, И.И. Интегральный интеллект: от теории к 
практике / Тарасюк Т.В., Шашков И.И. // Credo new. – Санкт-Петер- 
бург, 2018. – № 4 (96). – С. 59–79. – Рез. анг. 
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Перспективы интегрально-квантового моделирования соз- 
нания. 

226. Шеляпин, Н.В. К проблеме понимания фактора време-
ни в инновационных процессах / Н.В. Шеляпин // Инновационная 
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№ 4. – С. 37–43. 

Гносеологические и методологические проблемы искусствен-
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терно обеспеченных человеко-машинных систем принятия решений. 
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философской методологии. – Москва, 1989. – С. 95–109. 
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Методология искусственного интеллекта, представление 
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239. Голубева, Л.Н. «Искусственный интеллект» и пробле-
ма теоретизации научного знания / Голубева Л.Н. ; Андроп. авиац. 
технол. ин-т. – Андропов, 1984. – 52 с. – Библиогр.: с. 49–52. 
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искусственный интеллект, философия науки и статистическое мо-
делирование». 

243. Диев, В.С. Компьютер в принятии решений: возможно-
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К методологии разработки систем искусственного интеллекта. 
247. Иосиф Семенович Ладенко / Алексеев Н.Г., Садов-

ский В.Н., Сазонов Б.В., Семенов И.Н. // Вопросы философии. – Мо-
сква, 1997. – № 1. – С. 188–189. 

Памяти И.С. Ладенко, методолога, исследователя проблем 
искусственного интеллекта. 

248. Искусственный интеллект: философия, методоло-
гия, инновации : Материалы IV Всерос. конф., студентов, аспиран- 
тов и молодых ученых, г. Москва, 10–12 нояб. 2010 г. / РАН. Отд-ние 
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го Д.И., Никитиной Е.А. – 168 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. 

Содерж.: Секция 1. Эпистемологические, методологические 
и логические проблемы моделирования интеллекта, с. 3–50 ;  
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Секция 3. Теоретические разработки новых направлений в разви-
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конце ст. 
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Курск : Унив. книга, 2019. – С. 105–108. – Рез. анг. 



 42 
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А.Г. Кузнецов // Социология власти. – Москва, 2020. – Т. 32, № 2. – 
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