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ЭТИКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ РЕШЕНИЙ

Аннотация: Научные достижения наступившего двадцать первого 
века, обусловленные в том числе мощным ростом технологий искусствен-
ного интеллекта, открыли эпоху, которая предлагает человеку новые, пре-
жде невообразимые возможности их использования в повседневной жиз-
ни. Вместе с тем под видом этого прогрессивного и очевидно необратимого 
движения реальные и потенциальные достижения технологий искусствен-
ного интеллекта поднимают острые вопросы, которые не всегда получают 
ясные и однозначные ответы. Это, в свою очередь, вызывает все большую 
озабоченность в обществе. Международные организации, официальные 
правительственные структуры, представители бизнес-сообщества и, ко-
нечно же, многочисленные ученые в самых разных странах мира бьют тре-
вогу, наблюдая за безудержным процессом вторжения цифровых техноло-
гий в жизнь. В представленной работе предпринята попытка исследования 
некоторых аспектов, связанных с этическим измерением деятельности ис-
кусственного интеллекта, рассмотрены содержательные параметры фор-
мирования научного дискурса в этом вопросе, в том числе той его части, 
которая ориентирована на правовые нормы и ценности ислама.
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Abstract: The unique scientific achievements of the new twenty-first century 
driven by the incredible growth of artificial intelligence technologies have opened 
up a new epoch that offers humans previously unimaginable opportunities for us-
ing them in everyday life. At the same time under the guise of this largely pro-
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gressive and apparently irreversible process, the real and potential achievements of 
artificial intelligence technologies raise a numerous significant question that do not 
always receive clear and unambiguous answers. This, in turn, causes serious con-
cern among international organizations, official government structures, represen-
tatives of the business community and of course numerous researchers in various 
countries around the world. The presented work attempts to explore some of these 
issues and especially those that are directly related to the ethical aspect of artificial 
intelligence.

Keywords: artificial intelligence, ethics, Islam, information and communica-
tion technologies, Islamic law, culture, society, maqasid al-shari’a, usul al-fikh.

Искусственный интеллект1, его место в жизни современно-
го общества приобретает неоспоримое значение. Он все больше 
вторгается в деятельность человека, оказывая влияние на раз-
личные ее  сферы. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
технологии искусственного интеллекта получили глобальное рас-
пространение, а их присутствие в самых различных областях на-
шей жизни будет только возрастать. Вне всякого сомнения, эти 
передовые технологии обладают преобразующей силой и огром-
ным потенциалом, они показывают свою эффективность в самых 
разных секторах экономики: в сельском хозяйстве, образова-
нии, торговле, финансах, здравоохранении, в вопросах безопас-
ности и т.д. Очевидно и то, что наиболее передовые достижения 

1 Термин «Искусственный интеллект» имеет достаточно долгую историю. 
Он был предложен в1955 году группой американских исследователей — Джо-
ном Маккарти (John McCarthy), Марвином Л. Мински (Marvin L. Minsky), На-
таниэлем Рочестером (Nathaniel Rochester) и Клодом Э. Шенноном (Claude 
E. Shannon). Именно этим ученым принадлежала инициатива проведения пер-
вого семинара по изучению искусственного интеллекта. Этот двухмесячный 
семинар проходил летом 1956 года в Дартмутском колледже. Впоследствии 
это научное мероприятие стало общепринятой точкой отсчета в изучении 
искусственного интеллекта как самостоятельного научного направления [1]. 
Вместе с тем, есть и альтернативная точка зрения в этом вопросе, она связа-
на с научными поисками известного британского математика и логика Алана 
Тьюринга [2; 3].
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цифровых технологий способствуют продвижению системы ис-
кусственного интеллекта к автономному поведению. Иначе гово-
ря, такому поведению, которое способно решать исключительно 
сложные самостоятельные задачи, как, например, управление 
наземными, воздушными и морскими транспортными средства-
ми. Подобные перспективы впечатляют не  только своими без-
граничными возможностями, но и формируют устойчивое пред-
ставление о том, что искусственный интеллект — это верный 
помощник человека. 

Вместе с тем, такое автономное поведение не во всем пред-
ставляется однозначным и безукоризненным. Оно обоснованно 
вызывает озабоченность, а подчас и серьезную критику в обще-
стве. Ведь наряду с тем полезным, что могут нести и несут тех-
нологии искусственного интеллекта, они способны быть непред-
сказуемыми, а  в  чем-то даже и небезопасными для человека. 
Хотя полный масштаб таких тревог и опасений все еще трудно 
определить, тем не менее, исследователями выявлены и активно 
изучаются самые очевидные области риска непреднамеренного 
злоупотребления технологиями искусственного интеллекта. 

В последние годы мы все чаще становимся свидетелями 
того, как безудержно и навязчиво социальные сети используют 
системы искусственного интеллекта для манипулирования на-
строением и  восприятием своих потребителей. Интеллектуаль-
ные алгоритмы не только тотально фильтруют ленты пользова-
телей сетей, но  и  уверенно используют все полученные данные 
для повышения эффективности целевой рекламы. Подобные ав-
тономные системы, имитирующие человека и его возможности, 
не могут не вызывать обеспокоенности. Их потенциальная вре-
доносность способна проявлять себя в разных случаях, в том 
числе тех, которые могут затрагивать такие чувствительные во-
просы, как дискриминация [4; 5], расизм [6], сексизм [7], предвзя-
тость [8], предубежденность [9; 10], нарушение конфиденциаль-
ности [11] и т.д. 
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Об этом с конца прошлого века говорят и пишут представите-
ли не только западного научного сообщества. Российские ученые, 
хорошо понимающие неоднозначность такого развития, уже 
многие годы высказывают свою серьезную озабоченность отно-
сительно перспектив использования интеллектуальных систем. 
Ведь обсуждаемые вопросы, появившиеся «задолго до того, как 
было сформулировано само понятие искусственный интеллект, 
и в большинстве сводящиеся к пресловутому “бунту машин”… се-
годня получают новое звучание. Притом, несмотря на множество 
спекуляций, а зачастую — безграмотность рассуждений, в  этом 
звучании появляются вполне здравые высказывания, связанные 
с некоторыми аспектами проектирования и применения техниче-
ских систем, поведение которых является значимым для челове-
ка. В первую очередь эта тенденция связана, разумеется, с ростом 
числа критически важных, потенциально опасных систем, рабо-
тающих автономно» [12. с. 85]. 

Вполне обоснованные опасения относительно деятельности 
автономных систем искусственного интеллекта поднимают прин-
ципиальные вопросы этического характера. Понятно и то, что эти 
вопросы, по мере дальнейшего развития технологий искусствен-
ного интеллекта, будут только усложняться, получать дополни-
тельную остроту и актуальность. Ведь совершенно очевидно, 
что «чем больше свободы будет приобретать машина, тем бо-
лее высокий уровень моральных стандартов будет применяться 
к ней» [13, р. 19]. 

Иначе говоря, искусственный интеллект, неумолимо вторга-
ющийся в повседневную жизнь человека, не может быть не свя-
зан с вопросами морально-нравственного содержания. Этическое 
измерение результатов деятельности интеллектуальных систем 
становится как бы обратной стороной этого технологического 
процесса.

Справедливости ради надо отметить, что в последние де-
сять-пятнадцать лет вопросу этического измерения технологий 
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искусственного интеллекта уделяют все больше и больше внима-
ния. Влиятельные международные организации, официальные 
правительственные структуры, представители бизнес-сообще-
ства и, конечно же, многочисленные исследователи в самых раз-
ных странах мира стремятся найти разумный баланс между по-
тенциальными рисками и очевидными преимуществами техно-
логий искусственного интеллекта. Можно со значительной долей 
уверенности сказать, что сегодня уже сформировалось достаточ-
но серьезное интеллектуальное движение, стремящееся посред-
ством философско-правового дискурса, выработать некие этиче-
ские стандарты, определить рамки моральной ответственности 
в вопросах проектирования и использования самых передовых 
изобретений в сфере высоких технологий2.

Это интеллектуальное движение, представленное по боль-
шей части европейскими и американскими исследователями, 
сегодня во многом определяет те ценностные ориентиры, во-
круг которых и строится глобальная теоретическая дискуссия 
об этике искусственного интеллекта. Универсальными критери-
ями, формирующими содержание современного научного дис-
курса, чаще всего выступают такие понятия, как справедливость, 

2 Одной из заметных структур, активно работающих в этом направлении, 
является американский Институт будущей жизни (Future of Life Institute). 
Он был основан в 2015 году. Свою главную задачу Институт видит в том, что-
бы всесторонне «содействовать процессу использования преобразующих тех-
нологии на благо жизни и способствовать предотвращению экстремальных 
крупномасштабных рисков». На протяжении ряда лет этот Институт поддер-
живает активный научный (общественный) диалог в вопросах развития но-
вых технологиях и связанных с ними рисках в форме открытых писем. 22 мар-
та 2023 на своем интернет-портале Институт будущей жизни опубликовал 
открытое письмо под названием «Приостановить гигантские эксперименты 
с искусственным интеллектом» (Pause Giant AI Experiments). Это резонансное 
письмо, призывающее приостановить как минимум на 6 месяцев обучение си-
стем искусственного интеллекта более мощных, чем GPT-4, было подписано 
многими известными деятелями науки, бизнеса и культуры. https://futureoflife.
org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/
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конфиденциальность, прозрачность и безопасность. Эти четыре 
ценностных принципа представляются не только универсальны-
ми, но и вполне приемлемыми с точки зрения их восприятия как 
светски, так и религиозно ориентированными культурами. 

 На сегодняшний день издано немало научных и околонауч-
ных работ, где в той или иной степени обсуждаются аксиологиче-
ские критерии этики искусственного интеллекта. Изучению этих 
непростых вопросов посвятили свои работы Винсент Мюллер [14; 
15], Марк Кокельберг [16; 17; 18], Джон Стюарт Гордон [19], Дэ-
вид Гункел и Джоанна Брайсон [20], Уэнделл Валлах, Колин Ал-
лен [21], Майкл Андерсон и Сьюзен Ли Андерсон [22]. И это дале-
ко не полный перечень трудов ученых, где дан анализ проблемы 
и предложены те или иные решения.

Немаловажно отметить, что и российское научное сообще-
ство все больше и больше включается в процесс изучения эти-
ческих аспектов искусственного интеллекта. Это стало особенно 
заметно в последние несколько лет. Появились не только инте-
ресные научные публикации отечественных исследователей, 
но и переведенные на русский язык работы западных авторов. 

Вместе с тем вопросы исследования искусственного интел-
лекта, а также перспективы его использования вызывают не-
уклонно растущий интерес и в странах Востока, в том числе тех, 
где традиционно исповедуют ислам, а религиозная культура про-
низывает по сути дела все стороны жизни общества. Примеча-
тельно и то, что вопреки устоявшимся стереотипам о серьезной 
технологической отсталости стран мусульманского мира, некото-
рые из них, прежде всего богатые монархии Персидского Залива, 
проявляют повышенный интерес к возможностям локализации 
и  интеграции технологий искусственного интеллекта в свою 
общественную инфраструктуру. 

Как тут не вспомнить, что несколько лет назад прави-
тельством Саудовской Аравии было принято неординарное, 
во  многом удивительное решение о предоставлении подданства 
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человекоподобному роботу по имени София3. Да и другие го-
сударства Персидского залива делают немало для применения 
разработанных на Западе цифровых технологий с целью исполь-
зования их в тех или иных социальных и экономических проек-
тах. Хорошо известно, что некоторые из этих стран вкладывают 
значительные средства в строительство так называемых умных 
городов, эффективное управление которыми осуществляются 
при помощи различных информационных и коммуникационных 
технологий. Продукты деятельности искусственного интеллек-
та находят применение и в других областях жизнедеятельности 
этого региона.

Однако подобное «вторжение» передовых технологий 
в жизнь традиционных обществ мусульманских стран принима-
ется далеко неоднозначно. Здесь вполне уместно будет отметить, 
что впервые острые вопросы, связанные с возможностями при-
нятия мусульманским сообществом сложных высокотехноло-
гичных продуктов, были подняты на уровень научной дискуссии 
еще в конце прошлого века. Британский ученый пакистанского 
происхождения Зияуддин Сардар4 был среди тех, кто раньше 
других обратил внимание на то, как ислам должен реагировать 

3 Робот-андроид в виде женщины (гиноид или фембот), разработанный 
гонконгской компанией Hanson Robotics. Этот человекоподобный робот был 
спроектирован таким образом, чтобы учиться перенимать поведение людей 
и адаптироваться к нему. С Софией было проведено множество встреч и пре-
зентаций по всему миру. В октябре 2017 года после выступления на конферен-
ции в Саудовской Аравии она стала подданной этого государства. Это первый 
известный случай выдачи гражданства роботу.

4 Зияуддин Сардар (р. 1951) — известный журналист, религиовед, футуро-
лог пакистанского происхождения, проживающий в Лондоне. Журнал Prospect 
включил его в число 100 наиболее видных интеллектуалов Великобритании. 
Одна из приоритетных тем его научных интересов — будущее ислама и му-
сульманской цивилизации в контексте меняющегося мира. Сардар является 
автором нескольких десятков книг, в том числе тех, где остро поднимаются 
вопросы соотношения ислама и передовых достижений современной науки, 
см., например: [23; 24; 25; 26; 27].
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на современные достижения технологического прогресса. В своих 
многочисленных работах этот исследователь неустанно говорит 
о том, что передовые научные достижения могут быть приняты 
мусульманским сообществом лишь при наличии должной мо-
рально-правовой оценки, основанной на непротиворечии поло-
жениям его главных религиозных источников — Корана и Сунны. 
Иначе говоря, в словах ученого вполне отчетливо прочитывают-
ся предостережения от безоговорочного принятия современных 
технологий вне их корреляции с шариатскими, а значит этико-
правовыми нормами ислама. 

Научно-публицистическое творчество Зияуддина Сардара се-
годня хорошо известно не только на Западе, но и в странах Вос-
тока. Его религиозно-философские идеи достаточно популярны 
в мусульманском научном сообществе. Их поддерживают и разви-
вают многие исследователи в самых разных странах. Авторитетный 
арабский специалист в области менеджмента информационных си-
стем Салам Абдалла5 — один из них. Уделяя в своей научно-практи-
ческой деятельности значительное внимание изучению цифровых 
технологий, он вместе с тем делает много для профессионального 
продвижения в странах Ближнего Востока наиболее передовых ин-
формационно-коммуникационных проектов.

Осуществляя реализацию высокотехнологичных инноваци-
онных программ, Салам Абдалла настаивает на необходимости 
их этической экспертизы. Показательно, что критериями для та-
кой этической оценки должны стать нормативные положения, 
подтвержденные основными источниками или корнями мусуль-
манского права (усул ал-фикх). Таковыми, по мнению арабского 
ученого, являются не только Коран и Сунна пророка Мухаммада, 

5 Салам Абдалла — автор ряда научных публикаций в сфере информацион-
ных систем и технологий. Известен не только как теоретик, но и как исследо-
ватель практик, курирует проекты по реализации информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры и технологий, в настоящее время — профессор 
университета Абу Даби.
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но также к ̣ийас6 и иджма‘7 [28]. В другой своей работе он считает 
возможным расширить этот перечень [29, р. 294]. Развивая свои 
идеи о соотношении вопросов этики и информационных тех-
нологий в последующих трудах, Салам Абдалла разрабатывает 
и предлагает некий сценарий, «иллюстрирующий как исламские 
правовые максимы могут быть реализованы для достижения мо-
рального суждения» [29, р. 289]. 

В целом, работы Салама Абдаллы в таких вопросах как hi-tech 
и этика, безусловно, заслуживают внимания. Его подходы, в осно-
ве которых прочно лежат нормы и принципы религиозной этики, 
в последние годы находят развитие в трудах молодого поколения 
мусульманских исследователей, представляющих наряду с  араб-
скими странами, также Пакистан, Иран, Индонезию и др. Эти спе-
циалисты, как правило, недавние выпускники западных универси-
тетов, не только активно и целенаправленно развивают идеи своих 
предшественников, но нередко предлагают собственные, во мно-
гом оригинальные концептуальные решения этических вопросов, 
связанных с технологиями искусственного интеллекта.

Достаточно интересными в этой связи выглядят разработки 
пакистанского исследователя в области философии науки, эти-
ки и религиоведения Аманы Ракиб8. В своих изысканиях послед-
них десяти лет она формулирует и последовательно продвигает 

6 Кийас — (араб. «измерение») — суждение по аналогии, один из источников 
мусульманского права. Кийас позволяет находить правовые решения тех или 
иных вопросов по аналогии с ситуацией, имеющей подтверждение в Коране 
или сунне пророка Мухаммада (ал-кийас аш-шари‘и), либо на основе широко 
известного и достоверного факта (ал-кийас ал-‘акли).

7 Иджма‘ (араб. «единогласие») — согласие, единодушное мнение или реше-
ние авторитетных законоведов (богословов) по обсуждаемому вопросу. Один 
из источников фикха (мусульманского права). Иджма‘ применяется в  тех 
вопросах, относительно которых в Коране или Сунне пророка Мухаммада 
отсутствуют прямые указания.

8 Амана Ракиб — сотрудник университета в городе Карачи, является авто-
ром нескольких работ по проблемам, связанным с этикой искусственного ин-
теллекта [30; 31; 32].
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идею о необходимости использования некой исламской «техноэ-
тической структуры». По замыслу автора, главная задача такой 
структуры должна сводиться к оценке содержания и возмож-
ных последствий тех или иных открытий в области цифровых 
технологий с точки зрения ислама. В основе концепции Аманы 
Ракиб лежат нормативно-этические ценности, которые всеце-
ло соответствуют принципам шариата. Для успешного решения 
задачи этического измерения интеллектуальных систем паки-
станский ученый выделяет ряд критериев, особо акцентируя 
при этом внимание на справедливости, сострадании и сбаланси-
рованности [30; 31].

Подобные ценностные параметры, как полагает автор, яв-
ляются не только релевантными, но и достаточными для эффек-
тивного использования «техноэтической структуры». При этом 
важно отметить, что в концептуальных разработках ученого осо-
бое место занимают такие правовые категории ислама, как мака-
сид аш-шариʿа9 и маслаха. Религиозно-философские изыскания 
Аманы Ракиб сегодня находят немалую поддержку среди мусуль-
манских ученых, полагающих, что предложенная ею методология, 
обладает не только универсальным свойствами, но и широким 
диапазоном применения. По их мнению, концептуальный про-
ект Аманы Ракиб — это та этическая теория, которую следует 
не  только интерпретировать, но и по возможности применять 
в глобальном технологическом контексте.

Подводя итог, хотелось бы сформулировать некоторые пред-
варительные выводы. Сегодня вряд ли у кого может вызывать 
сомнение то, что технологии искусственного интеллекта будут 
безудержно развиваться, а их влияние на различные стороны 
общественной жизни будет неуклонно расти. Понятно и то, что 

9 Макасид (араб. цели, задачи, намерения) или макасид аш-шариʿа («цели 
[задачи] шариата») — правовое учение классического ислама. Вместе с дру-
гой связанной классической доктриной маслаха (общественный интерес), оно 
стало играть все более заметную роль в наше время.
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в  столь неизбежной ситуации необходимо стремиться к тому, 
чтобы искусственный интеллект был поставлен под контроль 
человека и, по возможности, приносил максимальную пользу 
обществу. В этой связи особую значимость приобретают вопро-
сы этического характера, содержание которых требует глубокого 
и профессионального анализа. Сегодня ученые в самых разных 
странах мира — на Западе и на Востоке — пытаются сформули-
ровать ответы на этические вопросы искусственного интеллек-
та, выработать приемлемые ценностные критерии и предложить 
свои решения. Такие устремления можно только приветствовать. 
Вместе с тем, исключительно важно, чтобы эти ценности имели 
универсальный характер, были нормативно закреплены на меж-
дународном уровне и получили глобальное распространение. 
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