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« Ц И Ф Р О В А Я  М А Г И Я »  И  Е Ё  Р А З О Б Л А Ч Е Н И Е

ИМИТАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
"ЗАВТРА". А если машина даст сбой?

Константин ВОРОНЦОВ. В любой 
технической системе возможны и сбои, и 
аварии, и неожиданные хитросплетения 
технических недостатков с пресловутым 
человеческим фактором. Для сведе́ния 
рисков к минимуму инженеры исполь-
зуют моделирование и испытания, пишут 
правила безопасности и инструкции по 
эксплуатации. Компьютер с "искусствен-
ным интеллектом" — это тоже техниче-
ская система, предназначенная для ав-
томатизации рутинного труда. За работу 
любой технической системы отвечают 
люди. "Искусственный интеллект" не яв-
ляется исключением: обучающую вы-
борку составляют люди, модель для 
прогнозирования или принятия решений 
тоже придумывают люди, алгоритм, ко-
торый определяет параметры модели по 
выборке, тоже создают люди, наконец, 
компьютеры, на которых это всё рабо-
тает, тоже делают люди. Много звеньев в 
этой цепочке, и всюду люди. Если про-
фессионалы что-то не предусмотрели, 
то они должны это исправить, сделать 
выводы на будущее, в отдельных слу-
чаях понести ответственность. Называть 
такие системы "искусственным интеллек-
том" — это терминологическое недораз-
умение, на мой взгляд. А перекладывать 
на систему ответственность можно 
только от "незнания матчасти". 

"ЗАВТРА". А как работают нейро
сети?

Константин ВОРОНЦОВ. Понима-
ние нейросетей начинается с того, о 
чём я говорю студентам на первой лек-
ции по машинному обучению: "Задача 
поставлена, если у неё есть ДНК — 
Дано, Найти, Критерий". Что дано? Обу-
чающая выборка. Что найти? Предска-
зательную модель для принятия 
решений; это может быть нейросеть или 
что-то другое. По какому критерию оце-
ниваем модель? Например, вероят-
ность ошибок у модели меньше, чем у 
человека. Мы всегда должны чётко ого-
ворить эти три вопроса. Пока ответов на 
них нет, задача не поставлена и решать 
её невозможно. К сожалению, на прак-
тике мы часто сталкиваемся с тем, что 
заказчики ожидают от "искусственного 
интеллекта" какой-то магии. Но чудес на 
свете не бывает. Бывают фантазии от 
непонимания возможностей и ограниче-
ний этих технологий; бывает даже, что 
задачу вообще невозможно решить в 
имеющихся условиях. 

Второй шаг к пониманию: нейро-
сеть — это лишь предсказательная мо-
дель, а не готовый алгоритм для приня-
тия решений. В чём разница? Модель 
имеет параметры, которые необходимо 
обучить по данным (мы также говорим 
"настроить" или "оптимизировать", а 
статистики чаще говорят "оценить по 
данным"). После того, как параметры 
обучены, модель становится алгорит-
мом — точной инструкцией для вычис-
ления предсказаний. 

Например, закон всемирного тяготе-
ния — это модель; в ней есть параметр, 
который надо определить для каждой 
планеты. Это можно сделать по вы-
борке экспериментальных наблюдений. 
Обучив параметр, вы получаете алго-
ритм, способный предсказывать, с ка-
кой силой данная планета притягивает к 
себе космический корабль. Основной 
признак, который вам необходимо для 
этого знать — масса корабля. Это я рас-
сказал о законе всемирного тяготения в 
терминах машинного обучения. Прин-
ципы обучения параметров нейросетей 
те же самые, что и в классическом ма-
тематическом моделировании. Карл 
Фридрих Гаусс применял метод наи-
меньших квадратов для определения 
орбит планет по астрономическим на-
блюдениям 220 лет назад. Сегодня мы 
применяем тот же метод для обучения 
нейросетей. Но у Гаусса в модели была 
дюжина параметров, а в самых послед-
них нейросетях их уже триллионы. 

Третий шаг к пониманию: определе-
ние параметров модели по обучающей 
выборке — это всегда задача оптимиза-
ции некоторого критерия. Например, 
средней ошибки модели на объектах об-
учающей выборки. Если менять значе-
ния параметров модели, то значение 
критерия также будет меняться. А нам 
надо найти такое сочетание параме-
тров, при котором критерий окажется 
оптимальным. Для наглядности давайте 
представим себе горный ландшафт, па-
раметрами служат широта и долгота 
точки на местности, а критерием — вы-
сота точки над уровнем моря, и мы 
ищем самую глубокую впадину. Нахо-
дясь в некоторой точке, мы видим её 
ближайшую окрестность и должны ре-
шить, в какую сторону идти дальше. Об-
учаясь, нейронная сеть решает похожую 
задачу. Отличие в том, что наши модели 
могут иметь миллиарды параметров 
вместо двух (долготы и широты). Тем не 
менее мы умеем решать такие задачи 
на компьютере с помощью численных 
методов оптимизации. Нейронные сети, 
да и всё машинное обучение — это на 
самом деле методы оптимизации, если 
"заглянуть под капот". 

Четвёртое, мы всё время говорим об 
архитектуре нейронных сетей. Сеть со-
стоит из нейронов. Каждый нейрон — 
это простой вычислитель, умеющий 
сложить несколько признаков, умножив 
каждый из них на свой весовой коэффи-
циент, и к полученной сумме применить 
ещё какое-нибудь элементарное преоб-
разование (например, обнулить сумму, 
если она окажется меньше нуля). Весо-
вые коэффициенты — это и есть обуча-
емые параметры нейрона, его память. 
Результат, вычисленный нейроном, 
можно передать на вход другим нейро-
нам. Так образуется второй слой ней-
ронной сети. Мы сами вправе решать, 
сколько в сети будет слоёв, сколько 
нейронов в каждом слое, как нейроны 
соединяются друг с другом. Всё это 
определяет архитектуру сети и заметно 
влияет на качество решения. 

Глубокие нейронные сети могут иметь 
десятки и даже сотни слоёв. Глубокие 
архитектуры оказались весьма удачными 
для распознавания изображений, сигна-
лов, речи, текстов и других сложно устро-
енных объектов. К слову, число слоёв в 
естественной нейронной сети головного 
мозга человека оценивается всего в 
один-два десятка. На самом деле искус-
ственные нейросети имеют мало отноше-
ния к нашим мозгам. Мы лишь "подгля-
дываем" в нейрофизиологии некоторые 
идеи и поверхностные аналогии.

"ЗАВТРА". А в чём суть кардиналь
ных изменений, произошедших в на
чале 2010х годов, о которых вы упо
мянули в начале беседы?

Константин ВОРОНЦОВ. Речь идёт 
о качественном прорыве в области рас-
познавания изображений. Это одна из 
классических задач компьютерного зре-
ния. В 2009 году стартовал конкурс 
ImageNet challenge по распознаванию 
изображений. Для него собрали вы-
борку из миллиона изображений (спустя 
годы объём выборки довели до 15 мил-
лионов) и разметили их с помощью кра-
удсорсинга — люди подписывали каж-
дую фотографию тегами в зависимости 
от того, какие объекты они на ней видят. 
Число различных тегов превышает 22 
тысячи. Раньше в распоряжении учёных 
не было таких гигантских выборок.

Когда только начали применять из-
вестные алгоритмы компьютерного зре-
ния, уровень ошибок был более 25% — 
это слишком много для реальных 
применений. В 2012 году британский учё-
ный, один из ведущих в мире специали-
стов по искусственным нейронным сетям, 
Джеффри Хинтон и два его аспиранта 
предложили первую глубокую нейросеть 
AlexNet для обработки изображений. 
Тогда же они придумали обучать сеть на 
видеокартах. Уровень ошибок снизился 
до 16%, а к 2015 году был преодолён ба-
рьер 5% — человеческий уровень ошибок 
в данной задаче. Сейчас нейросети клас-
сифицируют объекты на изображениях 
уже вдвое лучше, чем человек. Для биз-
неса это означает тысячи различных при-
менений: распознавание номерных зна-
ков, лиц, печатного текста, товаров на 
полках, дефектов изделий на конвейере, 
биомедицинских изображений и многого 
другого. Эти же методы затем быстро 
адаптировали к обработке и синтезу сиг-
налов, речи и другой разнообразной 
сложно структурированной информации. 

"ЗАВТРА". А почему эти нейросети 
называются глубокими?

Константин ВОРОНЦОВ. Допустим, 
мы взяли изображение 200х200, в каж-
дой его точке заданы интенсивности 
трёх цветов. Получается массив из 120 
тысяч чисел — для классических мето-
дов машинного обучения объект весьма 
неудобный. К тому же изображения мо-
гут быть разного размера. Надо приду-
мать, какие признаки вычислять по кар-
тинке, чтобы они содержали всю 
важную для распознавания информа-
цию, но чтобы их было относительно 
немного и, желательно, всегда одинако-
вое количество. Раньше изобретением 
признаков для компьютерного зрения 
занимались коллективы высокооплачи-
ваемых инженеров. Каждый признак — 
это некая формула, которую надо было 
придумать, запрограммировать, проте-
стировать. Для каждой задачи набор 
признаков свой: для распознавания 
букв — один, для лиц — другой, для ав-
томобилей и номерных знаков — тре-
тий. Над всем этим бились вручную. 

Современные нейросети синтезируют 
признаки полностью автоматически. Вход-
ное изображение, какого бы оно ни было 
размера, сжимается в массив (вектор) из 
нескольких тысяч чисел. В сети AlexNet 
это 4096, то есть изображение 200х200 
сжимается в 30 раз. Тем не менее такие 
векторы содержат в себе всю информа-
цию из входного изображения, необходи-
мую для распознавания 22 тысяч типов 
объектов. Превращение изображения в 
вектор признаков, или векторизация, — 
это ключевой приём в современных ней-
ронных сетях. А с векторами признаков 
мы умеем работать давно. 

Каким образом нейронная сеть делает 
векторизацию, и почему она обязательно 
должна быть для этого глубокой? Глубо-
кая — значит состоящая из большого 
числа слоёв. Каждый слой выполняет 
довольно простую работу, вычисляя в 
каждой точке так называемые свёртки — 
это усреднённые интенсивности цветов в 
небольшой окрестности данной точки. В 
результате изображение заменяется но-
вым, размер которого становится меньше 
в несколько раз, но зато мы в каждой 
точке увеличиваем число вычисляемых 
свёрток. В конце концов всё изображение 
стягивается в одну точку, зато размер-
ность вектора признаков вырастает до 
заданного значения (например, 4096). 
Когда признаки готовы, на них можно об-
учить модель распознавания, состоящую 
из пары слоёв. Основная масса слоёв 
нужна именно на стадии векторизации, 
чтобы изображение трансформирова-
лось постепенно. 

В первой сети AlexNet было 7 слоёв, 
спустя несколько лет научились строить 
сети из сотен слоёв. Специальные экс-
перименты показали, что каждый следу-
ющий слой обучается различать всё бо-
лее крупные элементы на изображениях. 
Первый слой различает простые пере-
ходы цветов, второй слой начинает за-
мечать текстуры и так далее, последний 
слой уже способен видеть крупные со-
ставляющие части объектов.

На выходе имеем впечатляющий ре-
зультат. Системе предъявляют новую 
фотографию, и она выдаёт: "Это — ста-
дион, это — бейсболист, это — другой 
бейсболист, это — бита, это — мячик". 
Звучит как какое-то чудо. Но оно стало 
возможным потому, что огромное коли-
чество параметров сложно устроенной 
сети было оптимизировано так, чтобы на 
многомиллионной обучающей выборке 
выделялись именно те объекты, которые 
люди разметили на краудсорсинге.

"ЗАВТРА". Для обработки текстов, 
машинного перевода, чатботов ис
пользуются такие же нейросети?

Константин ВОРОНЦОВ. Немного 
другие, но тоже глубокие. Для обра-
ботки текстов нейронная сеть обучается 
предсказывать слова по окружающему 
их контексту. Например, она должна не 
хуже нас с вами догадаться, что во 
фразе "пусть бегут неуклюже …" на ме-
сте многоточия стоит слово "пешеходы". 

Основные идеи остаются теми же, что 
для изображений. Во-первых, текст — это 
последовательность символов или слов 
со всеми их языковыми особенностями, 
морфологией, синтаксисом, смысловыми 
взаимосвязями, то есть тоже структуриро-
ванный объект, ничуть не проще изобра-
жений. Отсюда вторая идея: нейросеть 
должна быть глубокой, чтобы постепенно 
собирать информацию об окрестности 
каждого слова и автоматически формиро-
вать его векторное представление. Для 
каждого слова или фразы такая сеть спо-
собна вычислить числовой вектор, кото-
рый будет отражать его смысл. Сеть мо-
жет работать и в обратную сторону, 
генерируя связный текст по векторам. Это 
используется в машинном переводе, для 
синтеза ответов на вопросы или реплик 
чат-бота. В-третьих, модель должна обу-
чаться по большим данным, по терабай-
там текстов, от Википедии до гигантских 
библиотек художественной, научной и но-
востной информации. Про такие модели 
говорят, что они "видели в языке всё". 

"ЗАВТРА". Это те самые модели, ко
торые генерируют фейковые новости? 

Константин ВОРОНЦОВ. Да. Есть 
специальные разновидности глубоких 
нейронных сетей, называемые генератив-
ными. Такая сеть способна сгенерировать 
ответ на вопрос, перефразировать но-
вость или написать под заголовком но-
востной заметки сам текст. Конечно, это 
будет симуляция "по мотивам" чего-то по-
хожего, что модель видела в обучающей 
выборке. Однако человек может оши-
бочно принять такой текст за реальную 
новость. Обмануть наше восприятие во-
обще довольно легко: мы видим боковым 
зрением манекен и вздрагиваем: нам ка-
жется, что это живой человек. Цель фейка 
в том и состоит: вызвать эмоцию. Человек 
может обладать критическим мышлением, 
уметь сопоставлять факты, проверять ис-
точники, однако информация, поданная с 
эмоцией, лучше запоминается. Кроме 
того, фейковые новости можно генериро-
вать миллионами. В этом потоке будет 
трудно отличить правду от разнообразной 
лжи. Конечно, люди и сами, без всяких 
технологий, продуцируют огромное коли-
чество лжи, однако подключение ИИ спо-
собно заметно усилить напряжённость 
информационных войн.

"ЗАВТРА". Много ещё таких воз
можностей из ящика Пандоры?

Константин ВОРОНЦОВ. Много, и бу-
дет всё больше. На одной из конферен-
ций по компьютерному зрению в 2019 
году была опубликована статья под про-
вокационным названием "Танцуют все". 
Там описана следующая технология: бе-
рётся ролик с профессиональным танцо-
ром, исполняющим танец на однородном 
фоне. Потом берётся одна фотография 
другого человека, на любом фоне, и ал-
горитм генерирует видео, где этот чело-
век танцует тот же танец на том же фоне. 
То есть можно поставить на поток изго-
товление компрометирующих видео. 
Аналогичная история с голосом и дру-
гими биометрическими данными. Из-
вестны случаи, когда такие данные попа-
дали в распоряжение мошенников. И как 
определить мошенника, если в телефоне 
слышишь голос близкого человека? 

"ЗАВТРА". Может ли дело зайти на
столько далеко, что и правоохранитель
ные органы не смогут отличить подлог?

Константин ВОРОНЦОВ. На данный 
момент любая видео- или аудиозапись, 
которая сгенерирована нейронной сетью, 
всё же содержит артефакты, которые 
глазом или ухом различить невозможно, 
но специальными алгоритмами это выяв-
ляется. Как всегда, происходит соревно-
вание технологий защиты и нападения. 
Но опасения оправданны. Человечество 
получает всё более изощрённые техно-
логии электронного обмана. 

Впрочем, с нашими технологиями мы 
и так уже сидим на бочке с порохом, и 
не на одной. "Искусственный интел-
лект" — ещё одна технология, которая 
может быть применена как с пользой, 
так и во вред. В отдалённой перспек-
тиве — вплоть до самоуничтожения че-
ловеческой цивилизации. 

"ЗАВТРА". А "компромат" уже сей
час на всех обеспечен.

Константин ВОРОНЦОВ. Тут скорее 
не компромат, а сфабрикованные обвине-
ния. Люди будут вынуждены доказывать, 
что они такого не совершали. Или, как в 
одной антиутопии, доказывать, что прави-
тель-тиран, которого транслируют по всей 
стране, не настоящий, что его в природе 
не существует. Что касается компромата, 
то он уже давно обеспечен: это поведе-
ние человека в поисковых системах и со-
циальных сетях, которое можно проана-
лизировать и по косвенным данным 
много интересного о человеке узнать. 

"ЗАВТРА". Многое из фантастики 
сбывается на наших глазах.

Константин ВОРОНЦОВ. Да. Фанта-
стика не только предсказывает, она отча-
сти и формирует наши мечты о будущем. 
Есть научная фантастика, а есть фанта-
зии, едва ли возможные даже в отдалён-
ной перспективе, типа фильма "Бегущий 
по лезвию". "Матрица" пока тоже безумно 
далека от реализации, но для меня это 
знаковый фильм-предупреждение о том, 
что интеллектуальные машины нельзя 
наделять автономностью и тем более 
способностью к репликации. 

Есть и такие фильмы, которые пока-
зывают нам реалистичную ближайшую 
перспективу. Например, в фильме "Она" 
американского режиссёра и сценариста 
Спайка Джонса показана технология, 
вполне реализуемая уже в ближайшие 
годы: операционная система свободно 
разговаривает с человеком, берёт на 
себя обязанности секретаря, вплоть до 
ведения деловых переговоров. Но во 
второй половине фильма главный герой 
выстраивает человеческие и даже лю-
бовные отношения с "операционкой", 
что, на мой взгляд, полный абсурд. Че-
ловек в здравом уме никогда не станет 
воспринимать эту штуковину на равных. 
Она ведь не разум и не личность, а 
всего лишь их имитация. Когда манекен 
вызывает у нас ощущение присутствия, 
мы быстро осознаём это как когнитив-
ное искажение. При общении с интел-
лектуальными помощниками и антропо-
морфными устройствами нам также 
придётся более критично относиться к 
нашим эмоциональным реакциям. Фан-
тастика, очеловечивающая ИИ, навязы-
вает нам искажённое восприятие техно-
логий будущего, и это скорее похоже на 
пропаганду трансгуманизма. 

"ЗАВТРА". А если пользователь не 
в своём уме?

Константин ВОРОНЦОВ. Тогда во-
прос к пользователю, "что его довело до 
жизни такой?" Вроде бы очевидно, что 
технологии ИИ, как и любые другие, соз-
даются людьми для того, чтобы повышать 
производительность труда и качество 
жизни. Даже мысли не должно возникать 
ставить машину на один уровень с чело-
веком. И вот перед нами нейросеть, про-
грамма, которая, как нам кажется, пишет, 
говорит и думает, как человек, и даже при-
творяется, что имеет эмоции и психику. 
Наша первая реакция — отнестись, как к 
человеку. Типичное когнитивное искаже-
ние! "Эффект манекена". Обучаясь, ней-
росеть видела миллиарды ситуаций, в ко-
торых люди писали, говорили, выражали 
эмоции. Она на ходу склеивает из этих 
обрывков нечто, подходящее под ситуа-
тивный контекст. Часто угадывает, потому 
что в большой обучающей выборке нахо-
дились похожие ситуации. Однако ника-
кого смысла за этим не стоит, сеть не 
умеет думать о смыслах.

"ЗАВТРА". Но в интеллектуальных 
играх (шахматы, шашки, го) человек 
терпит поражение. 

Константин ВОРОНЦОВ. Эти игры — 
замкнутая искусственная среда. Правила 
игры фиксированы и довольно просты. 
Поэтому алгоритмы могут обучаться, со-
ревнуясь друг с другом. Миллионы игр — 
и модель доводится до совершенства. 
Намного труднее переносить этот подход 
в реальную жизнь, где отсутствуют чёт-
кие правила, действует масса факторов, 
возникают непредвиденные обстоятель-
ства. Выборки для беспилотного вожде-
ния собирают уже много лет, и всё равно 
в 2020 году произошёл случай, когда 
Тесла на автопилоте врезалась в авто-
бус, лежавший на боку после аварии. Со 
временем даже такие крайне редкие си-
туации или хотя бы их аналоги попадут в 
материал обучения. Нет уже никаких со-
мнений в том, что автопилот будет во-
дить лучше человека, и аварий будет 
меньше. В данном случае очень хорошо, 
что "человек терпит поражение".

"ЗАВТРА". А если роботы начнут 
действовать во вред людям? 

Константин ВОРОНЦОВ. Не начнут, 
пока люди их этому не научат наме-
ренно или по ошибке. Был скандальный 
случай, когда чат-бота обучили по боль-
шой выборке всех без разбора диалогов 
из социальной сети. В итоге он научился 
быстро переходить на оскорбления, на-
цизм и расизм. Чтобы чат-бот был веж-
ливым, его надо обучать на тщательно 
отфильтрованной выборке. Разработчик 
обязан позаботиться об этом. 

Фантаст Айзек Азимов первым сформу-
лировал три закона робототехники, чтобы 
избежать нежелательных для людей сце-
нариев взаимодействия с роботами. С 
этими правилами уже можно сверяться 
при создании ИИ-систем. Постепенно они 

будут обрастать деталями и трансформи-
роваться в технические регламенты, от-
раслевые стандарты, юридические нормы, 
как в любой другой технической отрасли. 

Мы создаём роботов и системы ИИ 
ради автоматизации нашей деятельно-
сти, чтобы они были нашими послуш-
ными помощниками. Поведение робота 
зависит от того, на каких данных его об-
учали, насколько сложная предсказа-
тельная модель использована, зало-
жена ли в модель возможность давать 
понятные человеку объяснения прини-
маемых решений, насколько тщательно 
он был протестирован в штатных и не-
штатных ситуациях. Наконец, у любого 
робота должна быть "кнопка", которой 
человек может его отключить в любой 
момент, как пылесос. 

"ЗАВТРА". В марте прошлого года 
было сообщение, что в Ливии самоу
правляемый турецкий военный ква
дрокоптер Kargu2 впервые убил чело
века без непосредственной команды 
оператора. 

Константин ВОРОНЦОВ. Сейчас 
все передовые страны разрабатывают 
автономные системы вооружений. За-
чем пилота сажать в самолёт, если бес-
пилотный истребитель противника и 
маневрирует лучше, и решения прини-
мает быстрее? Воевать в воздухе жи-
выми людьми очень скоро станет невы-
годно. С танками похожая ситуация.

И в Ливии была задействована про-
грамма, способная различать живую 
силу противника от собственных солдат 
и гражданских. Наверняка эта система 
прошла испытания, и было доказано, 
что она ошибается не реже, чем это в 
среднем делают операторы, но приказ 
применить такое устройство в автоном-
ном режиме всё равно отдавал конкрет-
ный офицер. Если бы что-то пошло не 
так, он бы за это отвечал. 

Сообщение на самом деле не о том, 
что робот принял на себя решение убить 
человека, а о том, что в данном виде во-
оружений пройдена ещё одна ступень 
автоматизации. Скоро интеллектуальные 
рои беспилотников будут воевать друг 
против друга, самостоятельно принимая 
тактические и даже стратегические реше-
ния, выполняя поставленные перед ними 
боевые задачи. Но задачи будут ставить 
конкретные военачальники. 

"ЗАВТРА". Всё от этики человека 
зависит в итоге. 

Константин ВОРОНЦОВ. Конечно. 
Во многих странах сейчас разрабатыва-
ются кодексы этики в сфере ИИ. Не-
давно я принимал участие в обсужде-
нии российского кодекса на финальной 
стадии его подготовки, и это весьма 
разумный документ. 

Многое также зависит от правильности 
понимания ИИ в общественном сознании, 
от уровня технической грамотности. Се-
годня очень важна роль популяризации 
науки, важно объяснять возможности и 
ограничения технологий, чтобы не было 
иллюзий. Люди воспринимают слова и не 
замечают, что реальное наполнение на-
учных терминов может отличаться от 
обывательских ожиданий. Мы говорим 
"искусственный интеллект", но это не сам 
интеллект, а лишь название области на-
учных исследований, компьютерная ими-
тация обучения по прецедентам. Мы го-
ворим "нейронная сеть", но это мало 
похоже на человеческий мозг.

Если продолжить разговор о языке, то 
я бы запретил применять к ИИ глаголы 
активного действия, например, ИИ "обы-
грал чемпиона мира", "научился диагно-
стировать рак", "находить ошибки в 
школьных сочинениях" или вот — "впер-
вые принял решение убить человека". 
Подобные фигуры речи — скорее марке-
тинговый ход для привлечения внимания. 
ИИ ничего не может сделать самостоя-
тельно. Это люди придумывают способы 
применения технологий и постановки за-
дач, организуют сбор данных, создают 
модели, численные методы и программы, 
оценивают, внедряют в производство и 
отдают приказы на применение.

"ЗАВТРА". Как избежать рисков, 
что полезная технология будет обра
щена во вред? 

Константин ВОРОНЦОВ. Для этого 
необходимо ответить на идеологические 
вопросы: для чего мы развиваем эти тех-
нологии и в какое будущее хотим прийти? 

Давайте исходить из постулата, что 
целью человеческой цивилизации явля-
ется обеспечение выживания нас как 
биологического вида, сохранение био-
сферы Земли, создание безопасной и 
комфортной среды обитания для всех 
людей. Научно-технический прогресс в 
целом и ИИ в частности нужны для вы-
полнения всех этих задач.

В то же время общественный дис-
курс наполнен мифами об ИИ: что ма-
шины лишат людей работы, что наста-
нет момент сингулярности, когда ИИ 
получит возможность воспроизводить и 
совершенствовать сам себя с непости-
жимой для людей скоростью; что воз-
никнет машинный разум, принципи-
ально отличный от человеческого, и 
дальнейшую судьбу цивилизации ста-
нет трудно предсказать; что машины 
окажутся настолько совершенны, что 
человек им будет уже не нужен для су-
ществования и развития. 

Эти мифы могут стать реальными 
угрозами, если экстраполировать в бу-
дущее современное технократическое 
мышление "сделал потому, что мог", 
пронизанное идеологией индивидуа-
лизма. Именно такую экстраполяцию 
допускают Рэймонд Курцвейл, Нассим 
Талеб, Клаус Шваб и другие всемирно 
известные визионеры… и каждый раз 
получают апокалиптический сценарий. 

Цивилизационное мышление исходит 
из другого принципа: "сделал ради со-
хранения и развития человеческой ци-
вилизации". ИИ должен стать послуш-
ным и надёжным помощником, оставляя 
людям наиболее творческую работу и 
принятие ключевых решений. Получится 
ли это, целиком зависит от нас самих, от 
того, успеем ли мы изменить мышление 
на цивилизационное или застрянем на 
уровне "обезьяны с гранатой". 

"ЗАВТРА". Вся ответственность 
лежит на людях, которые придумы
вают эти технологии. 

Константин ВОРОНЦОВ. Да, и ещё 
на тех, кто их распространяет, и на тех, 
кто их применяет. Любая технология мо-
жет быть использована как во зло, так и 
во благо, как для разрушения, так и для 
созидания. Очень важно, что́ у человека 
в голове в тот момент, когда он собира-
ется сделать свой выбор. Мы часто об-
суждаем с коллегами, кто какими зада-
чами занимается. Некоторые занимаются 
технологиями генерации фейковых тек-
стов, изображений, голоса или видео. 
Люди не только образованные, но и 
вполне порядочные. На вопрос "как ты 
можешь, ведь это увеличит количество 
лжи в информационном пространстве" 
обычно есть три "отмазки". Первая: если 
я не сделаю, то кто-то другой сделает. 
Вторая: для испытания средств защиты 
необходимо иметь средства нападения. 
Третья: это дико интересно. Фактически 
человек отложил свой морально-этиче-
ский выбор "на потом", приготовился ба-
лансировать на грани добра и зла, но кто 
же даст гарантии, на чьей стороне он в 
итоге окажется? Третья мотивация про-
диктована эгоизмом исследователя, 
она-то и является главной. С цивилиза-
ционных позиций, выбор в такой ситуа-
ции однозначен: заниматься выявлением 
фейков нужно, генерацией — никогда! 

Когда в наших руках мощные техноло-
гии, способные менять общественные от-
ношения и образ жизни людей, оказывать 
глобальное воздействие на биосферу, 
мало быть образованными и порядоч-
ными. Мы находимся в особой точке исто-
рии: либо мы научимся отказываться от 
индивидуалистских мотиваций в пользу 
цивилизационных ценностей, либо спро-
воцируем катастрофу планетарного мас-
штаба, рано или поздно уничтожив не 
только себя, но и всё живое на Земле. Нет 
других вариантов, и осознание этого факта 
одновременно пугает и воодушевляет.

"ЗАВТРА". Спасибо, Константин 
Вячеславович, за беседу! Будем на
деяться, что человечество не рухнет 
в бездну. 

Беседовал Павел ПОРТНОВ

Передовые математические модели, созданные советскими учёными, могли стать основой цифровизации 
с человеческим лицом, поскольку наши инженеры работали прежде всего над промышленными ЭВМ для 
вывода народного хозяйства на новый виток роста эффективности.
ЭВМ БЭСМ-6 (Большая электронная счётная машина). СССР, 1959 г. На её основе сконструированы ком-

пьютеры на интегральных микросхемах серии «Эльбрус».

Окончание. Начало — на стр. 1


