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Когда-то искусственный интеллект был ключевой темой мировой научной фантастики. Сегодня это часть 
нашей повседневной жизни. На данный момент существует множество определений искусственного  
интеллекта. В одних источниках искусственный интеллект понимается как научное направление, в рамках 
которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человече-
ской деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными. В других источниках  
искусственный интеллект представляет собой комплекс технологических решений, позволяющий  
имитировать основные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты,  
сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека. В данной статье 
рассматриваются варианты интерпретации искусственного интеллекта, как определения термина разнятся 
в зависимости от сферы, в которой употребляется данный феномен, и какой аспект, технический или  
социальный, чаще всего раскрывается в определении данного явления.
Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственный разум, сильный искусственный интеллект, 
слабый искусственный интеллект.

Artificial intelligence was once a key theme of the world’s science fiction. Today, it is part of our everyday life.  
At the moment, there are many definitions of artificial intelligence. In some sources, artificial intelligence is  
understood as a scientific direction, within the framework of which the tasks of hardware or software modeling  
of those types of human activities that are traditionally considered intellectual are set and solved. In other sources, 
artificial intelligence is a set of technological solutions that allows imitating the basic human functions and  
obtaining results comparable to the results of human intellectual activity when performing specific tasks. This 
article considers variants of interpretation of artificial intelligence, how definitions of the term vary depending  
on the sphere in which this phenomenon is used and what aspect technical or social is most often revealed  
in the definition of this phenomenon.
Keywords: artificial intelligence, artificial intelligence, strong artificial intelligence, weak artificial intelligence.

Введение. Интерес к теме искусственного 
интеллекта проявляют исследователи раз-
ных сфер и направлений. Появлению науч-
ного определения искусственного интеллек-
та предшествовала долгая история форми-
рования идеи, а затем серия открытий 
и изобретений, которые и привели к возник-
новению искусственного интеллекта. 

Идея создания искусственного подобия 
человека для решения сложных задач и мо-
делирования человеческого разума витала 
в воздухе в различных цивилизациях еще 
в древнейшие времена: в религиозной тра-
диции искусственные разумные создания – 
не редкость, начиная с греческой мифологии 
и големов из восточных легенд [1, с. 9; 2]. 
В своей книге Gods and Robots: Myths, 
Machines, and Ancient Dreams of Technology 
(«Боги и роботы: Мифы, Машины и Древние 
мечты о технологиях») Adrienne Mayor ана-
лизирует мифы 2700-летней давности и на-

ходит упоминания о роботах (самодвижу-
щихся объектах) в трудах  древнегреческих 
поэтов Гесиода и Гомера, которые жили где-
то между 750 и 650 г. до н. э. [3].

В греческой мифологии упоминается вы-
кованный богом огня Гефестом великан Та-
лос: «Гефест вдохнул в его жесткое тело жи-
вую душу, и гигант ел и пил, слышал, видел 
и говорил, как другие люди. День и ночь он 
шагал по Криту на медных ногах, швыряя об-
ломками скал в корабли, проходившие ми-
мо. Если же тем удавалось обмануть медно-
го великана, он бросался в огонь и, раска-
лившись докрасна, заключал в пылающие 
объятия высадившихся на берег чужезем-
цев» [4].

В китайской культуре упоминается импе-
ратор Хуанди (2600-е гг. до н. э.), владевший 
крылатым драконом по имени Хуан Ти (в ази-
атской культуре драконы – это водные созда-
ния, которые не имеют крыльев), тело кото-
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рого сияло полированным металлом. Со-
гласно древним описаниям, этот «дракон» 
мог нести до семидесяти пассажиров на сво-
ем «борту». Этот дракон мог летать исклю-
чительно в хороших погодных условиях, что 
было очень странно, учитывая, что драконы 
считались защитниками дождя и ветра [5].

Было еще одно упоминание о «роботах» 
в истории Шумера, где  в Эпосе о путеше-
ствии Гильгамеша фигурировал монстр Ху-
вава: «Он был очень силен. Его зубы были 
похожи на зубы дракона, его лицо было как 
у льва, но самым страшным был его светлый 
луч, исходящий из его лба. Лучистая энергия 
пожирала деревья и кустарники, и никто не 
мог избежать его убийственной силы, – вот 
что мы находим в древнем мифе о роботе- 
охраннике» [5].

С давних времен философы выдвигали 
концепции интеллектуальных машин. Так 
французский философ Рене Декарт (XVII век), 
использовал метафору «механический чело-
век», чтобы описать возможности интеллек-
туальных машин. Сократ мечтал о механи-
стическом «бесстрастном» судье [1, с. 9], 
а французский медик и философ-материа-
лист Ж. О. де Ламетри в работах «Человек – 
растение», «Человек – машина» рассматри-
вал человеческий организм как самостоя-
тельно заводящуюся машину, подобную 
часовому механизму [6, с. 4].

В литературе эта идея обыгрывалась 
многократно: писатели-фантасты, такие как 
Жюль Верн (XIX век), Айзек Азимов (XX век), 
также использовали эту возможность, чтобы 
привнести фантазию в свои работы о разум-
ных нечеловеческих существах. В 1907 г. ав-
тор «Волшебника страны Оз» Л. Фрэнк Баум 
описал механического человека, как «сверх-
чувствительного, мыслящего, идеально го-
ворящего механического человека, который 
думает, говорит, действует и делает все, но 
который не является живым». Многие иссле-
дователи искусственного интеллекта черпа-
ли вдохновение у этих авторов для своих ис-
следований. Так, например, робототехник 
Родни Брукс, который помог запустить ком-
пании iRobot и VR company Palmer Luckey, 
утверждал, что был вдохновлен произведе-
ниями научной фантастики [7, с. 43].

Основная часть. Первое научное опре-
деление искусственного интеллекта было 
дано в 1956 г. на знаменитом Дартмутском 
семинаре, где обсуждались вопросы, свя-
занные с искусственным интеллектом. По 
предложению Дж. Маккарти – американского 

специалиста в области компьютерных техно-
логий и когнитивистики, было принято реше-
ние, что в дальнейшем разработки в области 
создания роботов, компьютеров, программ 
и  т. д. будут относить к области знаний, кото-
рую они назвали «Искусственный интел-
лект» (ИИ). По мнению Дж. Маккарти, «ис-
кусственный интеллект – это способ сделать 
компьютер, контролируемого робота или 
программу, способную также разумно мыс-
лить, как человек» [8, с. 56].

В научном сообществе существует мне-
ние, что термин «искусственный интеллект» 
на английском языке (artificial intelligence) не 
полностью соответствует русскому эквива-
ленту: так как английское слово intelligence 
несет множество различных значений, в том 
числе «ум», «сообразительность» и даже 
«разведка». В то время как в русскоязычной 
среде термин «искусственный интеллект» 
зачастую понимается как технология, спо-
собная заменить человека в задачах, свя-
занных с принятием решений в условиях не-
определенности и решить задачи при огра-
ниченном временном периоде [9].

По мнению Л. С. Выготского, «естествен-
ный интеллект» правильнее было бы опре-
делить как «аналоговый», поскольку для об-
работки информации он использует преиму-
щественно простые аналоги реальности, 
а «искусственный интеллект» – «цифровым 
интеллектом», так как принцип его работы 
построен на абстрактном цифровом коде. 
Однако понятие «цифровой интеллект» уже 
используется для обозначения набора тех-
нических, когнитивных и социально-эмоцио-
нальных компетенций, которые позволяют 
людям решать задачи цифровой жизни. Еще 
одна версия – «машинный интеллект» – так 
же не прижилась в научном сообществе 
[10, с. 10].

В июне 2021 г. российской исследова-
тельской компанией ВЦИОМ и АНО «Нацио-
нальные приоритеты» был проведен опрос, 
в котором приняли участие 1600 россиян 
в возрасте от 18 лет, о том, что люди понима-
ют под искусственным интеллектом. Выби-
рая из предложенных вариантов, респонден-
ты чаще всего отвечали, что искусственный 
интеллект – это технологии, имитирующие 
мыслительные функции человека (30 %), 
разумные машины или программы (27 %), 
самообучающиеся алгоритмы (26 %) [11]. 

В зависимости от того, может ли искус-
ственный интеллект самостоятельно распоз-
навать компьютерные программы и управ-
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лять ими, М. Минский – американский ис-
следователь, начавший рассматривать 
искусственный интеллект через аналогию 
с человеческой психикой, – предложил раз-
делить искусственный интеллект на слабый 
(иногда его еще называют узким) и сильный 
(общий) [12].

Принцип, лежащий в основе сильного ис-
кусственного интеллекта, заключается в том, 
что машины можно заставить думать. Други-
ми словами, в будущем они смогут работать 
также, как и люди, и будут обладать способ-
ностью рассуждать, думать и выполнять все 
функции, на которые способен человек.

Американский философ Дж. Сирл ут-
верждает, что правильно запрограммиро-
ванный компьютер «действительно является 
разумом» и «буквально обладает когнитив-
ными состояниями» [13]. Однако его тезис 
не означает, что машины уже могут иметь 
ментальные состояния – текущие исследо-
вания далеки от создания сильного искус-
ственного интеллекта, и все еще продолжа-
ются оживленные дебаты о том, возможно 
ли это вообще.

Ю. Адлер, В. Шпер предполагают, что 
идея человекоподобного искусственного ин-
теллекта принадлежит А. Тьюрингу, которого 
очень интересовал вопрос о том, может ли 
машина мыслить [14, с. 193]. Он считал, что 
если искусственный интеллект способен 
поддержать разговор с человеком и человек 
не поймет, что это машина, то тогда можно 
будет сказать, что компьютер умеет «мыс-
лить» [8, с. 57].

Сам Тьюринг полагал, что к 2000 г. маши-
ны будут способны обмануть 30 % экзамена-
торов, однако, несмотря на стремительное 
развитие вычислительных мощностей, фор-
мально эту границу еще ни одной разработ-
ке преодолеть не удалось, и пока ни один 
бот не смог получить главный приз премии 
Лебнера [15].

Технический директор компании Google 
Р. Курцвейл видит тенденцию, что к 2029 г. 
благодаря компьютерной стимуляции челове-
ческого мозга искусственный интеллект смо-
жет пройти тест Тьюринга, что докажет нали-
чие у него разума в человеческом понимании. 
А к 2044 г. искусственный интеллект станет 
в миллиарды раз более разумным, чем био-
логический [16, с. 40–41].

В настоящее время главным образом 
внедряются разработки из категории слабо-
го искусственного интеллекта, который пред-
назначен лишь для решения какой-либо од-

ной интеллектуальной задачи или их не-
большого множества. 

Однако несмотря на то, что слабый ис-
кусственный интеллект не обладает всеми 
характеристиками, присущими сильному ис-
кусственному интеллекту и не может непри-
нужденно общаться и шутить, он вполне мо-
жет коммуницировать с людьми. Принцип, 
лежащий в основе слабого искусственного 
интеллекта, заключается в том, что машины 
можно заставить действовать так, будто они 
разумны. Некоторые ученые утверждают, 
что функции слабого искусственного интел-
лекта, подобные мышлению, можно легко 
добавить в компьютер, чтобы сделать их бо-
лее полезными инструментами, и это уже на-
чало происходить. Например, когда человек 
играет в шахматы против компьютера, ему 
может показаться, что компьютер на самом 
деле делает впечатляющие ходы. Но шах-
матное приложение вообще не думает и не 
планирует: оно следует заданному алгорит-
му и будет делать правильные шаги в нуж-
ное время.

Создание искусственного интеллекта яв-
ляется чрезвычайно серьезной и сложной 
проблемой. По словам одного из отцов осно-
вателей ИИ – Марвина Минского, проблема 
искусственного интеллекта является одной 
из тяжелейших проблем, когда-либо пред-
ставлявшихся науке, т. к. искусственный ин-
теллект относится одновременно и к науке, 
и к инженерии [17, с. 6].

Искусственный интеллект – это междис-
циплинарный феномен, и его интерпретация 
разнится в зависимости от того, в какой сфе-
ре он представлен. 

Приведем примеры, которые представ-
лены в технической литературе.

 y Искусственный интеллект позволяет 
наделять машины возможностями, ими-
тирующими интеллектуальное поведение 
человека и его способность рассуждать 
[18, с. 22].

 y Искусственный интеллект – это область 
информатики, в рамках которой разра-
батываются компьютерные программы 
для решения задач, требующих имитации 
мыслительной деятельности человека 
[19, с. 73].

 y Искусственный интеллект – техноло-
гия предполагающая машинную обра-
ботку информации из окружающей среды 
и последующее ее использование для 
достижения желаемого результата [20, 
с. 77].

ВВ
Ц БД

ПУ



Сацыялогія 75

Как можно заметить, в технической лите-
ратуре искусственный интеллект ассоцииру-
ется с технологией, которая может выпол-
нять то же, что может делать человек. Тут 
искусственный интеллект понимается ско-
рее как робот, который может заменить че-
ловека или выполнять работу за него.

Также приведем примеры с точки зрения 
различных гуманитарных наук.

 y Философ Дж. Хогеланд предложил по  -
нимать искусственный интеллект как но  -
вое захватывающее направление работ 
по созданию компьютеров, способных 
думать, … машин, обладающих разу-
мом, в полном и буквальном смысле этого 
слова [2, с. 35].

 y Социолог А. Этциони дал определение 
искусственного интеллекта как деятель-
ности, направленной на то, чтобы сделать 
машины интеллектуальными, а интел-
лект – это качество, которое позволяет 
сущности функционировать адекватно 
и обладать предвидением в своей среде  
[1, с. 3].

 y Историком В. А. Москвиным была пред-
ложена интерпретация искусственного 
интеллекта как науки и технологии созда-
ния интеллектуальных машин, особенно 
интеллектуальных компьютерных про-
грамм [21].

 y Психолог Е. А. Потапова вывела опре-
деление искусственного интеллекта как 
некой искусственно созданной вычисли-
тельной системы, которая способна осу-
ществлять целенаправленную деятель-
ность, результатом которой являются 
качественно новые объекты [22, с. 52].
Из представленных определений с точки 

зрения гуманитарных наук можно увидеть, 
что искусственный интеллект понимается 
скорее как машина, обладающая разумом 
и способная мыслить, нежели просто выпол-
нять работу вместо человека.

Из этого можно сделать вывод, что с точ-
ки зрения технических наук чаще дается 
определение феномена искусственного ин-
теллекта как слабого искусственного интел-
лекта, способного выполнять лишь четко по-
ставленные задачи, в то время как гуманита-
рии видят в искусственном интеллекте 
технологию, способную сравниться с чело-
веком и быть мыслящим субъектом.

Также были рассмотрены определения, 
представленные в толковых словарях и эн-
циклопедиях, так как они должны учитывать 
мультидисциплинарный подход при тракто-
вании терминов.

 y Теория и реализация компьютерных 
систем, способных выполнять задачи, 
обычно требующие человеческого интел-
лекта, такие как визуальное восприятие, 
распознавание речи, принятие решений 
и перевод с одного языка на другой (3-е 
издание Нового Оксфордского словаря) 
[23, с. 91].

 y Наука о техниках более эффективного 
использования компьютеров с помощью 
улучшенных техник программирования 
(Новый Международный словарь англий-
ского языка Уэбстера, Энциклопедиче-
ское издание) [24, с. 28].
Помимо этого было изучено 58 словарей 

и справочников, хранящихся в Государствен-
ном учреждении «Национальная библиотека 
Беларуси», из них 21 источник содержал 
определение искусственного интеллекта. 
Всего в словарях было найдено 27 опреде-
лений искусственного интеллекта (в некото-
рых словарях предлагалось несколько опре-
делений данного явления), из которых было 
лишь 18 уникальных интерпретаций.

Как показало изучение представленных 
в толковых словарях и справочниках опреде-
лений, чаще всего искусственный интеллект 
интерпретируют как слабый искусственный 
интеллект, способный выполнять лишь 
какие-то отдельные задачи (65 % всех най-
денных определений): 

 y свойство автоматических и автоматизи-
рованных систем выполнять отдельные 
функции интеллекта человека, напри-
мер, выбирать и принимать оптимальные 
решения на основе ранее полученного 
опыта и анализа внешних воздействий 
[25, c. 317–318];

 y научное направление, связанное с соз-
данием на базе средств вычислитель-
ной техники средств обработки больших 
объемов данных и выработки на основе 
моделирования органов человека и/или 
заданных им алгоритмов решений опре-
деленных практических задач [26, c. 19]; 

 y раздел информатики, разрабатывающий 
методы моделирования отдельных функ-
ций творческой деятельности человека 
[27, c. 307]; 

 y область информатики, занимающаяся 
научными исследованиями и разработ-
кой методов и средств для правдоподоб-
ной имитации отдельных функций челове-
ческого интеллекта с помощью автомати-
зированных систем [28, c. 317]. 
Несколько реже (в 35 % определений) ис-

кусственный интеллект рассматривается не 
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как компьютерная программа или вычисли-
тельная техника, выполняющая определен-
ные задачи, а как технология, способная 
сравниться или быть сопоставимой с воз-
можностями человека – имитирующая мыс-
лительную деятельность человека или рас-
ширяющая человеческий интеллект и воз-
можности человека:

 y раздел информатики, который занимается 
возможностями осуществления ра зумных 
рассуждений и поступков за счет систем 
вычислений и прочих искусственных 
устройств [29, c. 123];

 y имитация мыслительной деятельности 
человека с помощью ЭВМ [30, c. 237].
Из приведенных выше результатов можно 

сделать вывод о преобладании в толковых 
словарях и справочниках дефиниции искус-
ственного интеллекта как слабого искусствен-
ного интеллекта, который способен решать 
лишь определенные сильно ограниченные 
задачи. Предполагается, что это связано 
с  тем, что сильный искусственный интеллект 
на данный момент не создан и возможности 
искусственного интеллекта ограничиваются 
лишь выполнением четких заранее запро-
граммированных задач.

Для определения наиболее часто ис-
пользуемых при интерпретации искусствен-
ного интеллекта было составлено облако 
тегов, для которого использовалось 40 опре-
делений искусственного интеллекта. Цель 
исследования – выявление понятий, наибо-
лее часто соотносимых с термином «искус-
ственный интеллект».

Как показали результаты (рисунок 1), наи-
более часто встречающимся словом в опре-
делениях является «человек», в различных 
вариациях оно встречается 28 раз в анализи-
руемых определениях, «интеллект» – в 22-х. 
Слово «компьютер» упоминалось  15-ти слу-
чаях, «решение» – 14-ти и «система» – 12  раз.

Рисунок 1 – Упоминание слов в определениях 
искусственного интеллекта 

Полученные результаты показали, что 
искусственный интеллект чаще всего ассо-

циируется с чем-то подобным человеку, име-
ющим интеллект или имеющим возможности 
имитировать интеллектуальную деятель-
ность. Под искусственным интеллектом ча-
сто понимают также компьютер, компьютер-
ную программу или систему, занимающуюся 
решением поставленных задач.

Из всех приведенных выше определений 
можно сделать вывод, что основными свой-
ствами искусственного интеллекта являются 
понимание языка, обучение, способность 
мыслить и действовать.

Известный исследователь Л. Т. Кузин, 
долгое время работающий в этой области, 
предложил следующие характеристики для 
искусственного интеллекта: 1) возможность 
представления системой внешнего мира, воз-
можность генерации решений в зависимости 
от ситуации; 2) способность накопления зна-
ний, увеличения опыта; 3) способность к соз-
данию информации, генерации идей; 4) спо-
собность понимать язык, работать в различ-
ных ситуациях; 5) способность общения 
с человеком посредством диалога; 6) способ-
ность к приспособлению [29, c. 123–124].

Заключение. Подводя итог, можно сде-
лать вывод, что о феномене искусственного 
интеллекта люди начали задумываться еще 
с древних времен, отражая данный феномен 
в мифах и верованиях. Искусственный ин-
теллект может пониматься как что-то равное 
человеку или даже превосходящее его, а мо-
жет пониматься как алгоритм, способный 
выполнять только четко поставленные функ-
ции. Это объясняется тем, что искусствен-
ный интеллект – это междисциплинарный 
феномен и понимание данного термина раз-
нится в зависимости от наук и направлений, 
в которых он представлен. Так в технических 
науках чаще всего искусственный интеллект 
понимается как алгоритм, способный выпол-
нять только определенные четко поставлен-
ные и запрограммированные задачи, в то 
время как в гуманитарных науках чаще ис-
кусственный интеллект понимается как про-
грамма или устройство, которое способно 
мыслить самостоятельно, делать что-то 
творческое, а не только узкоспециализиро-
ванные задачи. Определения искусственно-
го интеллекта также будут варьироваться от 
сферы, в которой будет представляться дан-
ный феномен, и от того, что хочет продемон-
стрировать и какой аспект данного феноме-
на нужно раскрыть, так как явление «искус-
ственный интеллект» очень многогранно 
и мультидисциплинарно.
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