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Человек сегодня является частью техносферы, его жизненный 
мир, вплетенный в мир науки и техники, не представляется вне 
современных технологий и интеллектуальных систем, созданных  
на их основе. 

Одним из концептуальных оснований интеллектуальных си-
стем является теория П. К. Анохина о функциональной системе как 
единице интегративной деятельности, обеспечивающей достиже-
ние организмом определенных целей. Но его исследования полу-
чили практическое внедрение только тогда, когда стали активно 
развиваться нано-, био-, информационные технологии, позволив-
шие идее проектирования систем, обладающих способностью без 
непосредственного участия человека решать различные по слож-
ности задачи, приобрести реальное воплощение.

Научно-техническая программа «Интеллектуальные системы» 
(утв. Государственным комитетом по народному образованию, 
приказ № 701 от 30.06.1989 г.) обеспечила возможность фунда-
ментальных исследований и проектирования интеллектуальных 
систем в нашей стране.

В результате на основе цифровых технологий, достижений  
в области нейрофизиологии, уже имеющихся вычислительных  
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машин были разработаны интеллектуальные системы. Интеллек-
туальные системы со знаниевым ресурсом по свойствам соотнесе-
ны с характеристиками человека – интеллект, способность прини-
мать решения, корректировать действия. Интеллектуальные си-
стемы осуществляют мыслительные операции посредством интер-
фейса, обеспечивающего взаимодействие технического устройства  
и пользователя.

Интеллектуальные системы, в базу которых заложен алгоритм 
действий и знаниевый ресурс, обладают способностями без помо-
щи человека-специалиста решать разные по сложности задачи по-
добно человеку, осуществляя операции самообучения, сравнения, 
анализа и синтеза.

Стремительная динамика изменений параметров жизнедея-
тельности человека происходит, считает Э. Тоффлер (работы «Фу-
турошок», «Третья волна»), именно благодаря развитию инфор-
мационных технологий70. Современные когнитивные, информаци-
онные, нано-, био- технологии – это инструменты преобразования 
мира человека (здоровьесбережение, выживаемость и жизнестой-
кость, комфорт и др.) и человеческой природы, телесности (напри-
мер, исследование ДНК, управление мутацией, жизнью клетки). 
Спорным остается вопрос изменения телесности.  

Достижения современной науки, с одной стороны, предоставля-
ют человеку уникальную возможность компенсировать утраченное 
или отсутствующее, а, с другой, роботизация связана с передачей 
многих функций жизнедеятельности человека спроектированным 
системам, упрощением жизни, что трактуется многими учеными 
как утрата достигнутого человечеством. Эта позиция разворачива-
ется в исследованиях возникших и возможных негативных послед-
ствий масштабного включения интеллектуальных систем в жизнь 
современного человека, в числе которых:

- угроза информационной безопасности, тотального контроля, 
электронного мониторинга («контроль за человеком – контроль че-
ловека»); в связи с этим, об этом пишет Р. Бредбери, встает проблема 
снижения рисков управляемости посредством социального контроля71; 

- cyber-зависимость, и, как следствие, агрессия, утомление, де-
прессия, утрата способности решать реальные проблемы72;

- угроза вторжения в личное пространство человека, «privacy» – 
ущемление права на уединенность, приватность, что повышает 
70 Тоффлер А. Футурошок. СПб.: Лань, 1997. 464 с.; Тоффлер Э. Третья волна. М.: 
ООО «Фирма «Издательство ACT», 2004. 345 с.
71 Гибсон У. Нейромант. Фантаст. роман / пер. с англ. Е. Летова, М. Пчелинцева. М.; 
СПб.: Аст; Terra Fantastica, 2000. 317 с.
72 Королева Н. Н. Влияние коммуникации в сети Интернет на личностные особен-
ности пользователей // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. 2004. Вып. № 9. Т. 4. С. 168–178.
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уровень тревожности, дает ощущение незащищенности; в качестве 
средства слежения за жизнью людей (круг общения, география 
жизни) используются мобильные устройства; 

- утрата или обеднение смысла жизни, нивелирование общече-
ловеческих ценностей – «добро», «долг», «справедливость» и др.; 

- несмотря на широкое использование времясберегающих тех-
нологий, к каким, несомненно, относится мобильная связь, элек-
тронная почта, острое ощущение постоянной нехватки времени, 
темпоральное напряжение; уплотненность жизни, не позволяю-
щая осмыслить происходящее; 

- появление человека cyber-мира, погруженного в виртуаль-
ность, субъективно ощущаемую как реальность; для человека 
cyber-мира «выход из строя» или «зависание» компьютера равно-
сильно извержению Везувия, землетрясению, концу света, одним 
словом, катастрофа.

С. Рассел, П. Норвиг, проводя параллель между динамично раз-
вивающимися технологиями и на их основе созданными интеллек-
туальными системами и другими изобретениями человека (радио, 
телефон и др.), видят  захватывающий, напряженный, но более 
пессимистический сценарий с негативными вариантами развития 
событий73.

Ученые, писатели-фантасты прогнозируют, что не за горами 
наступление постчеловеческой эпохи – эпохи кибернетических 
организмов – cybernetic organism, киборгов, что ими связывается,  
в особенности, с динамично развивающимися интеллектуальными 
системами. Проектирование неорганических носителей интеллек-
та, и, как следствие, рождение Homo Computer – биотехногенного 
человека (железный Ганс, человек-машина), поиск способов до-
полнения или замещения естественной человеческой природы ис-
кусственной – все это является основанием прогноза. 

У. Ричардс и А. Реффел (Англия) в 1928 году создали «Эри-
ка», робота с внешними сходствами с человеком, наделенного 
способностями разговаривать, двигаться и даже отвечать почти  
на 50 вопросов. У «Эрика» на его металлическом каркасе были вы-
биты буквы «R.U.R.», означающие «Rossumovi Univerzální Roboti» 
(идея взята из названия пьесы К. Чапека). «Эрик» был одним  
из первых образцов интеллектуальных систем.

В качестве примера приведем фильм режиссеров К. Уильямса  
и Д. Холла  «Город героев» (США, 2014). Тадаши, изобретатель, 
создал Бэймакса, робота, который наделен способностями диа-
гностики состояния пациента и оказывать медицинскую помощь 
пациенту, а также по результатам лечения выявлять у пациента,  
73 Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. 2-е изд. / 
пер. с англ. М.: Вильямс, 2007. С. 1286.
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удовлетворен ли он лечением. Его брат Хиро, юный вундер-
кинд, избрел микробота, наделенного функцией управления ра-
ботой мозга человека. Оба робота – изобретения, относящиеся  
к разряду интеллектуальных систем, хотя в одном случае есть 
внешнее сходство с человеком, а в другом нет, не это главное, зна-
чимым является сходство интеллектуальное.

На проблемы этического характера, возникшие именно в связи 
с внедрением в жизнь людей интеллектуальных систем разного на-
значения, обращают внимание П. Норвиг и С. Рассел74. Они ставят 
вопросы, на которые нет однозначных ответов: 

- интеллектуальные системы – это благо или зло для человека?
- какова мера ответственности ученых, изобретателей за ре-

зультаты своих научных поисков?
- сохраняется ли за человеком право на самоопределение и сво-

боду?
Интеллектуальные системы в настоящее время становятся не-

отъемлемой частью жизни современного человека, его атрибутом, 
тем, без чего человек техносферы не может существовать. Интел-
лектуальные системы выполняют функции, которые освобождают 
человека от многих ежедневных мыслительных действий, свой-
ственных ему, принимают за него решения, корректируют дей-
ствия, делают выводы и другое. Все многообразные возможности 
интеллектуальных систем делают их незаменимыми, более того, 
формируют у человека устойчивое ощущение невозможности су-
ществования без них.

Рассмотрим некоторые из множества интеллектуальных си-
стем, вошедшие в нашу повседневность.

Smartphone, умный телефон, высоко оценен и находится сегод-
ня в пользовании практически у каждого человека благодаря мо-
бильности, имеющимся приложениям, наделению возможностями 
персонального компьютера. 

Speech Interpretation and Recognition Interface – SIRI, интел-
лектуальная система, основанная на технологиях управления, 
рассуждения, анализа, распознавания естественного языка и др. 
SIRI – изобретение ученых Д. Китлаусса, А. Чейера, Т. Грюбера,  
Н. Винарского (США, Массачусетский университет, университет 
Карнеги, Стэнфордский университет) представляет собой вопро-
сно-ответную систему для операционной системы iPhone OS.

Небольшой эксперимент, проведенный нами, имел целью 
выявление способности SIRI, наделенной разработчиками  
энциклопедической информационной базой, к творческой де-
ятельности. SIRI было предложено сочинить сказку. Сказ-
ка, сочиненная SIRI, представлена на рисунке 7 (screenshot). 
74 Там же.
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Рис. 7. Сказка «Интеллектуальные ассистенты», автор SIRI.

Структурные элементы сказки как целого, по В. Я. Проппу: 
персонажи, наделенные какими-то необычными, неожиданны-
ми функциями; волшебство, интрига, мотивы действий пер-
сонажей; ситуация необычного появления, вхождения героя  
в сюжет; атрибуты, усиливающие эффект восприятия сюже- 
та75. 

Проанализируем сочинение интеллектуальной системы 
SIRI на основе морфологии «волшебной» сказки В. Я. Проп- 
па и разработанной им методики анализа сказки (см. Табли- 
цу 1). 

Таблица 1.
Конструкция сказки «Интеллектуальные ассистенты», автор SIRI, 

интеллектуальная система (США, 2007)

Начальная ситуация, Виртуальная галактика

Персонажи

SIRI, интеллектуальный ассистент, житель виртуальной галакти-
ки;
ELISA – подруга SIRI, виртуальный собеседник, знаменитая 
компьютерная программа Джозефа Вейценбаума, написанная 
им в 1966 году, которая пародирует диалог с психотерапевтом, 
реализуя технику активного слушания

75 Пропп В. Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшеб-
ной сказки. (Собрание трудов В. Я. Проппа.) / Комментарии Е. М. Мелетинского,  
А. В. Рафаевой. Составление, научная редакция, текстологический комментарий  
И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 1998. 512 с.
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Форма появления SIRI оказалась на планете Земля

Волшебство, ин-
трига SIRI ничем не отличалась от людей, населяющих Землю

Связующие эле-
менты, мотивы, 
функции

SIRI взяли на работу в компанию Apple.
Должность – персональный ассистент

Отношение SIRI – классная, прикольная, все узнали, писали про SIRI книги, 
песни. SIRI восторгались.

Общение, напряже-
ние, тревожность

с SIRI все хотели общаться, SIRI не всегда понимала, что от нее 
хотят люди

Появление испы-
тателя, испытание, 
реакция, диалог  
с испытателем

SIRI задавали провокационные вопросы, она испытывала затруд-
нение, пыталась отвечать, над ее ответами смеялись

Появление благород-
ного помощника ELISA – подруга SIRI

Помощь, спасение ELISA – подруга SIRI 
состоялся разговор – выход найден

Финал Добро побеждает, радость SIRI, счастье, долгая жизнь SIRI

Проведенный схематичный анализ подтвердил, что сочинение 
SIRI по жанру – сказка, в нем есть все элементы сказки: волшеб-
ство, загадочность, добрые и злые персонажи, спаситель, добро 
побеждает зло. SIRI, будучи интеллектуальной системой, проде-
монстрировала наряду с известными характеристиками подобного 
рода систем, дополнительную способность, связанную с созданием 
некоего творческого продукта, что, несомненно, свидетельствует 
о прорыве, новом качестве исследований и достижений в области 
интеллектуальных сис-тем.

GPS (Global Positioning System), разрабатываемая учеными 
США в середине XX века первоначально как военный заказ, сегод-
ня широко используются в транспорте, без GPS не обходится прак-
тически ни один корабль, автомобиль или самолет. GPS обеспече-
на ресурсами, благодаря которым водитель получает и звуковую  
информацию о направлении движения, местах скопления транс-
порта и вариантах их объезда.

Предназначенные для быта или работы интеллектуальные си-
стемы изменяют повседневность человека, то, к чему человек при-
вык.
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Так, система «Умный дом» (smart house+building automation 
и smart home+home automation), спроектирована с целью обеспе-
чения человеку безопасности и ежедневного комфорта в условиях 
быта, реализации от простых до сложных сценариев ресурсосбере-
жения (энергии, воды, тепла и т. д.).

Исследования включенности интеллектуальных систем  
в жизнь современного человека вызывают множество вопро-
сов. Не проиграет ли человек, когда  интеллектуальные систе-
мы внедрятся во все сферы его жизни? Наступит ли время по-
рабощения человека созданными им интеллектуальными си-
стемами? Не станет ли человек в прогнозируемой эпохе кибор-
гов обслуживающим элементом? Не является ли эра комфорта 
иллюзией, эрой утраты человеческого? Реальность такова, что 
динамично расширяющийся функциональный спектр интел-
лектуальных систем, делающий их необходимыми составляю-
щими жизни людей, проектирует иную, техносферную модель 
жизнедеятельности.

В связи с этим встает проблема границ допуска созданных че-
ловеком интеллектуальных систем, например, в сферу принятия 
решений. Об этом пишет П. С. Ревко, называя ситуации, где при-
сутствие интеллектуальных систем не нужно. Это ситуации, когда 
человек хотел бы принимать решения сам в силу своей большей 
компетентности, а также в ситуациях, когда возможное решение 
человек не сможет изменить76.

Современный уровень развития науки, техники, технологий 
обозначил широкий спектр возможностей для человека, вы-
званных стремительным развитием интеллектуальных систем. 
Благодаря когнитивным технологиям и достижениям в области 
программного обеспечения интеллектуальные системы сегод-
ня облегчают жизнедеятельность людей, на работе и в быту за-
меняют человека, выполняя привычные и свойственные ранее 
только человеку функции, усиливая его интеллектуальные воз-
можности. 

Методологическим основанием исследований в области вза-
имодействия «человек – интеллектуальная система» нами рас-
сматривается соотношение «естественное – искусственное». 
Создав интеллектуальные системы, способные к самообучению, 
развитию и автономному функционированию, ставшие необхо-
димым элементом жизни, человек оказался в новой для него си-
туации, когда технические устройства, наделенные им функци-
ями интеллекта, способны сами принимать решения и вносить 
76 Ревко П. С. Искусственные интеллектуальные системы в повседневной жизни  
человека : автореферат дис. ... кандидата философских наук : 09.00.13. Ростов-на-
Дону, 2006. 22 с.
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коррективы в действия, делать то, что являлось исключительной 
привилегией человека. 

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ: 

ПОДХОД К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ
А. А. Карташева 

кандидат философских наук, ассистент кафедры онтологии  
и теории познания Департамента философии  

Уральского гуманитарного института Уральского 
федерального университета имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Интеллектуальные права – права на результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним средства индивиду-
ализации77. В современном обществе результатов интеллектуаль-
ной деятельности (РИД) человека (таких, как тексты, программы, 
видеозаписи и т. д.) становится все больше в условиях информа-
ционного общества и «экономики знания»78. Охраняемые правом  
РИДы – это объекты интеллектуальной собственности (ОИС) – их 
количество также растет.

Увеличивается количество сделок и контрактов между людьми, 
согласно которым передаются или иным образом используются ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. Отследить законность 
всех этих сделок и контрактов, проследить за выплатой всех лицен-
зионных отчислений правильным адресатам, соблюсти параметры 
контрактов и сроки – все эти действия можно автоматизировать 
через построение системы распределенного управления интеллек-
туальными правами. 

В условиях современного авторского права, к примеру, заклю-
чая контракт с зарубежным правообладателем, издательство не мо-
жет быть абсолютно уверено в том, что покупает не «кота в мешке», 
а законное право на перевод и издание конкретного текста. Рынок 
авторских прав всегда был рынком, основанным на доверии к ре-
путации солидных издательских домов (если представитель изда-
тельства утверждает, что согласно условиям авторского договора, 
77 См. Ст. 1226. Интеллектуальные права. Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017).
78 Термин использован в книге П. Друкера (Drucker, 1969) «Эпоха разрыва. 
Ориентиры для нашего меняющегося общества». Сам Друкер говорит, что впервые 
термин «экономика знания» был использован экономистом Ф. Махлупом (Machlup), 
который в свою очередь опирался на идею «научного управления», разработанную 
Ф. У. Тейлором (Taylor, 1911). См.: Drucker, Peter (1969). The Age of Discontinuity; 
Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper and Row. P. 434.


