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Аннотация.  
В статье представлены подходы к исследованию роли и места искусственного 
интеллекта в экономике и жизнедеятельности общества, выделены угрозы, 
возникающие в ходе его ускоренного развития, проанализированы идеи раз-
личных авторов относительно будущего влияния искусственного интеллекта 
на экономику и общество. Цель исследования – определение специфики об-
щественного искусственного интеллекта, который в противоположность про-
мышленному играет роль общественного блага и одновременно средства его 
производства. В статье систематизированы подходы к исследованию искус-
ственного интеллекта, представлены его существующие и предложена его ав-
торская классификация. Обоснована специфика общественного искусствен-
ного интеллекта, показаны его особенности с точки зрения современного 
права и этических норм, выделены сферы применения общественного искус-
ственного интеллекта (образование, здравоохранение, «зеленая» энерге-
тика, урбанистика, сохранность природных экосистем, правовая сфера). По-
казана возрастающая роль общественного искусственного интеллекта при 
ожидаемом переходе от Индустрии 4.0 с ее концентрацией на росте произво-
дительности труда к Индустрии 5.0 – человекоцентричной платформе. При-
ведены примеры современных российских систем общественного искус-
ственного интеллекта, применяемых в медицине и образовании. 
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Abstract.  
The article presents approaches to studying the role and place of artificial intelli-
gence in the economy and life of society, identifies threats arising in the course of 
its accelerated development, analyzes the ideas of various authors regarding the 
future influence of artificial intelligence on the economy and society. The purpose 
of the study is to determine the specifics of public artificial intelligence, which, in 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ECONOMICS AND INNOVATION MANAGEMENT. 2025. NO. 1. PP. 23-34 
 

 

24 
 
 

ISSN 2587-5574 

 
Article info 
Submitted:  
21 February 2025 
 
Approved after reviewing: 
18 March 2025 
 
Accepted for publication:   
20 March 2025 
 
Keywords:  
artificial intelligence, public good, 
government regulation, economics. 

contrast to industrial, plays the role of a public good and, at the same time, a means 
of its production. The article systematizes approaches to the study of artificial intel-
ligence, presents its existing ones and proposes its author's classification. The spe-
cifics of public artificial intelligence are substantiated, its features are shown from 
the point of view of modern law and ethical standards, the areas of application of 
public artificial intelligence are highlighted (education, healthcare, "green" energy, 
urban studies, preservation of natural ecosystems, legal sphere). The increasing 
role of public artificial intelligence is shown in the expected transition from Industry 
4.0 with its concentration on the growth of labor productivity to Industry 5.0 - a hu-
man-centric platform. Examples of modern Russian systems of public artificial in-
telligence used in medicine and education are given. 
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1 Introduction / Введение  

На смену устоявшимся технологиям и производственным процессам конца XX века посте-

пенно приходят цифровые технологии Индустрии 4.0, в основе которых лежит искусственный 

интеллект (ИИ) (от англ. Artificial Intelligence). В связи с этим изучение вопросов разработки, 

внедрения, а также влияния ИИ на различные сферы общественной жизни являются актуаль-

ными, поскольку он в значительной степени меняет характер и условия труда, способствует эко-

номическому росту через повышение экономической производительности. Исследование потен-

циала и опыта внедрения технологий ИИ в отечественной и зарубежной экономической системе 

также актуализируется необходимостью обеспечения национальной безопасности в современ-

ной геополитической обстановке. 

Возможности и преимущества внедрения ИИ в различных отраслях экономики широко об-

суждаются в работах отечественных и зарубежных исследователей, однако существующие кон-

цепции не в полной мере раскрывают роль, место и особенности отношений между ИИ и инди-

видом как носителем профессиональных компетенций. По мнению Зуевой А.И., именно в XXI 

веке «актуальность баланса интересов человека и машины встала наиболее остро» [1], в связи с 

чем следует акцентировать внимание на необходимости более подробного изучения проблемы 

соединения ИИ и человеческого капитала в научном и практическом аспектах. На первый план 

выступают такие вопросы, как: вытеснение человека машиной из производственных цепочек, 

что, безусловно, может привести к значительному сокращению рабочих мест; социальный эф-

фект цифровизации; обеспечение кибербезопасности, развитие правовых подходов к регулиро-

ванию ИИ и очерчивание роли государства в данном процессе. Помимо этого, некоторые авторы 

отмечают опасность выхода ИИ из-под контроля, аргументируя это наличием большого объема 

данных о человеке, понимание алгоритмов его мышления, что может привести к увеличению 

риска манипуляции и получения машиной власти над человеком [2-3].  
Приобретая глобальный характер, процессы цифровизации общественной жизни и внедре-

ния ИИ имеют свои характерные черты в каждой отдельно взятой стране, в зависимости от реа-

лизуемой экономической модели. Горизонты исследования данных явлений быстро расширя-

ются, подтверждая тот факт, что ИИ во многом выступает фактором возрастания конкуренто-

способности, позволяя по-новому взглянуть на роль государства, предприятия и работника в дан-

ном процессе. 

Если в настоящее время в основе Индустрии 4.0 находятся интеллектуальные технологии 

(роботизация и машинное обучение, Интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реаль-

ность, ИИ и нейротехнологии), то в перспективе при переходе к Индустрии 5.0 можно будет 

наблюдать смещение акцента в сторону сотрудничества людей и «умных машин». Ключевой ос-

новой Индустрии 5.0 станет человекоцентричность – переключение внимания исследователей и 

разработчиков прикладных информационных технологий на потребности человека и природы. 

Как следствие, изменится ценность работников для компании, которые станут объектом инве-
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стирования, а не издержек. В рамках Индустрии 5.0 человеческий капитал перестанет ассоции-

роваться с прямыми затратами (оплата труда), при этом интерес работодателя инвестировать в 

знания, умения или благополучие работников возрастет.  

Цель данного исследования – анализ связей ИИ и развития общества на основе изучения 

научной литературы и экономических источников. Основными задачами являются: системати-

зация подходов к исследованию ИИ; обозначение угроз и проблем, возникающих вследствие 

внедрения ИИ в общественную сферу и поиск подходов к их решению.  

2 Materials and Methods / Материалы и методы  

Проникновение ИИ в большинство отраслей народного хозяйства и общественной жизни 

привело к усилению внимания со стороны многих отечественных и зарубежных исследователей 

из разных научных областей. Так, например, роль ИИ в цифровой трансформации экономики 

подробно описана в работах Яковлевой Е.А., Виноградова А.Н., Александровой Л.В., Филимо-

нова А.П. [4] и др. Наибольший вклад в изучение роли и места ИИ по экономическим отраслям 

внесли: в образовании – Егорова Д.А., Шпильман Н.В. [5], Лукичев П.М., Чекмарев О.П. [6], в 

банковской сфере – Зорин Г.Е. [7], Ештокин С.В. [8], агропромышленном комплексе – Зинчук 

Г.М., Ефимова М.В. [9], Шутьков А.А., Лясников Н.В. [10], в транспортной сфере – Кошелева 

Т.Н., Грозовская Е.В. [11], в электроэнергетике – Унижаев Н.В. [12] и др.  

Анализ экономических ловушек и вероятных угроз устойчивому развитию со стороны ИИ 

представлен в работах таких авторов, как Степнов И.М., Ковальчук Ю.А. [13], Городнова Н.В. 

[14], Широковских С.А. [15] и др. Проблемам правовых гарантий и безопасности функциониро-

вания ИИ уделяли внимание Минбалеев А.В. [16], Заплатина Т.С. [17], Лаптев В.А. [18] и др. Для 

нас наиболее интересны работы, освещающие проблемы взаимодействия ИИ и человеческого 

капитала (Пороховский А.А.  [19], Шестакова И.Г. [20]) и трансформации рынка труда под вли-

янием ИИ (Абдурахманов К.Х. [21], Васина В.Н. [22], Нонка А.Ю., Борисова А.А. [23]), а также 

развитие промышленного ИИ (Власкин Г.А., Доржиева В.В., Иванов А.Е. [24]). 

Особенностью феномена ИИ является его сложность и многоплановость, поэтому в работах 

исследователей можно встретить его различные определения, которые можно сгруппировать в 

трех направлениях: компьютерное, экономическое и философское. Так, например, представи-

тели IT-индустрии рассматривают ИИ как киберфизическую систему, которая анализирует и об-

рабатывает массивы данных через машинную имитацию мыслительных алгоритмов человека и 

обладает возможностью дальнейшей самоорганизации собственных действий [25]. Экономисты 

описывают ИИ как комплекс технологических решений, имитирующих когнитивные функции 

человека и позволяющих получить результаты, сопоставимые с продуктом интеллектуальной де-

ятельности человека, а также как науку и технологию, направленные на создание машин, обла-

дающих качествами, присущими человеческому интеллекту (накопление информации, обуче-

ние, логическое мышление и т.д.) [26]. С позиции философии ИИ представляет собой «…ан-

самбль разработанных и закодированных человеком рационально-логических, формализован-

ных правил…», с помощью которых запускаются процессы, имитирующие интеллектуальные 

структуры, производятся целенаправленные действия, и в дальнейшем осуществляется принятие 

решений вне зависимости от воли человека [27].  

В нашем исследовании мы будем понимать ИИ как компьютерную систему, которая гене-

рирует данные на основе полученной информации и способна к самообучению. Полученные дан-

ные, в свою очередь, могут влиять на виртуальную или физическую среду, преследуя определен-

ные открытые либо скрытые цели. 

Анализ научных работ отечественных исследователей ИИ показал наличие ряда различных 

подходов к его изучению.  

Так, например, Зуева А.И. выделяет антропоцентрический подход (ИИ не может заменять 

человеческое мышление и полностью зависит от решений оператора), гибридный (ИИ выступает 

в качестве партнера человека и участвует в процессе приятия и исполнения решений, однако 

окончательный выбор сохраняется за человеком), машиноцентристский подход (ИИ создается в 

качестве альтернативного разума, представляющего собой новый субъект правовых и экономи-

ческих отношений, интересы которого будет необходимо учитывать) [1]. В основу данной клас-

сификации положена степень вовлеченности и взаимодействия ИИ в деятельности человека, а 

также последствия его внедрения в различных областях общественной и экономической сферы. 

Резаев А.В. и Трегубова Н.Д. отмечают доминирование человеко-ориентированного подхода к 



ECONOMICS AND INNOVATION MANAGEMENT. 2025. NO. 1. PP. 23-34 
 

 

26 
 
 

ISSN 2587-5574 

изучению ИИ, основная идея которого заключается в том, что в центре развития технологий 

необходимо разместить благо человека с целью адаптации под людей, а не наоборот [27].  

Основываясь на области применения ИИ, мы выделяем следующие подходы к его изучению:  

1. Отраслевой подход предполагает анализ особенностей, преимуществ, последствий, а 

также предложение рекомендаций по внедрению ИИ в различных сферах экономической си-

стемы (образование, финансы, транспорт, сельское хозяйство и т. д.). Так, например, в сфере 

образования Егорова Д.А., Шпильман Н.В. провели исследование возможностей применения ИИ 

в образовательном процессе, а также предложили ряд направлений решения выявленных про-

блем с целью цифровой трансформации сферы образовательных услуг [5]. Лукичев П.М., Чек-

марев О.П. делают акцент на экономических и этических вопросах внедрения в систему высшего 

образования технологий ИИ и акцентируют внимание на необходимости применения междисци-

плинарного подхода в обучении студентов взаимодействию с ИИ [6].  

По мнению Зорина Г.Е. основная цель использования ИИ в банковской сфере заключается 

в получении информации о предпочтениях клиентов, уровне их удовлетворенности банковскими 

услугами, в информировании и помощи клиентам в отношении новых финансовых продуктов и 

технологий [7]. Ештокин С.В. уделяет особое внимание противодействию мошенничеству в бан-

ковской сфере, связанному с ростом активности киберпреступников [8].  

Зинчук Г.М. и Ефимова М.В. рассматривают возможности внедрения ИИ в агропромышлен-

ной сфере регионов. В своем исследовании авторы анализируют технологии ИИ, наиболее ак-

тивно используемые в данной отрасли, и приходят к выводу о том, что «компьютерное зрение» 

и «интеллектуальная система поддержки принятия решений» являются широко используемыми 

в АПК в России, однако авторы отмечают отсутствие повсеместного внедрения технологий ИИ 

и наличие существенной региональной дифференциации по уровню развития технической осна-

щенности, трудовым и финансовым возможностям для внедрения ИИ [9]. Шутьков А.А. и Ляс-

ников Н.В. анализируют не только отечественный опыт внедрения ИИ в АПК, но и приводят 

примеры ряда зарубежных стран (Франция, Пакистан, Италия), например, слежение за домаш-

ним скотом (пакистанский стартап Cowlar), ошейник, дистанционно отслеживающий активность 

и температуру крупного рогатого скота (компания Neuromation) и т. д. Они дополняют перечень 

областей внедрения ИИ такими позициями, как агрономия и управление севооборотом, оптими-

зация парка сельхозтехники, формирование рациона животных, ветеринарное обслуживание. 

Авторы отмечают, что одна из основных проблем сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

препятствующая активному использованию новой техники, ИТ-оборудования и платформ, за-

ключается в финансовых возможностях [10].  

 Возможностям и перспективам внедрения ИИ в транспортной сфере посвящены работы Ко-

шелевой Т.Н. и Грозовской Е.В. Авторы подошли к вопросу с позиции опережающего спроса на 

еще не сформированном рынке сервисных услуг и продуктов в данной сфере и предваряющей 

подготовки человеческого капитала для сервисного обслуживания в транспортной сфере. Ими 

был предложен алгоритм создания единого отраслевого центра образовательных компетенций и 

квалификации сервисного цифрового обслуживания, а также разработана модель продвижения 

сервисных технологий с использованием ИИ, сформулированы критерии выбора (выход на ры-

нок с предложением сервисных продуктов с использованием ИИ, модифицированное для непод-

готовленного потребителя обучение с использованием ИИ) [11]. 

Унижаев Н.В., исследуя особенности внедрения нейросетей и ИИ в сфере электроэнерге-

тики, приходит к выводу о том, что основными проблемами на пути данного процесса выступают 

отсутствие компетенций по применению данных технологий в практической деятельности у ру-

ководителей предприятий и менеджеров, а также отказ от поставок нового оборудования и тех-

нологий, необходимых для работы систем ИИ со стороны недружественных стран [12].  

2. Социально-экономический подход. В рамках данного подхода будем рассматривать ра-

боты исследователей, посвященные проблематике различных аспектов развития технологий ИИ 

и его влияния на жизнедеятельность социума и экономическую систему. Появление и активное 

использование ИИ в повседневной жизни общества существенно меняет социальную среду и 

обусловливает появление принципиально новых явлений, таких как «онлайн-культура» и «ис-

кусственная социальность». Резаев А.В. и Трегубова Н.Д. полагают, что именно онлайн-культура 

обеспечивает необходимую базу для распространения технологий ИИ в современном обществе. 

Авторы выделяют ее основные характеристики, включающие в себя удаленное взаимодействие; 
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участие агентов, наделенных ИИ; возможность постоянных переходов по сети; неоднородность, 

поскольку онлайн культура по-разному воспринимается и осваивается людьми из разных соци-

альных групп. Нельзя не отметить наличие тесной взаимосвязи между развитием современных 

технологий и разработок ИИ и возможностями их внедрения в повседневную жизнь общества. В 

связи с этим авторы отмечают, что ИИ может существовать только в рамках искусственной со-

циальности, под которой они понимают «эмпирический факт участия агентов ИИ в социальных 

взаимодействиях в качестве активных посредников или участников этих взаимодействий» [28]. 

Это связано не только с правовыми, этическими или экономическими ограничениями, но и с со-

держательными характеристиками агентов ИИ, деятельность которых зависит целиком от чело-

века. 

Пороховский А.А. рассматривает ИИ как дополнение человеческого интеллекта и способ 

разработки умных технологий, роботов, интернета вещей. В своем исследовании автор уточняет 

социальные границы ИИ, который вызывает беспокойство у части населения в связи с перспек-

тивой утраты рабочих мест. Автор приходит к выводу о том, что социальные границы ИИ фор-

мирует не сам ИИ или другие технологии Индустрии 4.0, а в большей степени сложившаяся ры-

ночная система [19]. 

В своем исследовании роли и места ИИ в сфере производства и услуг Степнов И.М. и Ко-

вальчук Ю.А. выдвигают и успешно доказывают тезис о том, что использование ИИ будет эф-

фективно при условии отказа воспринимать его в качестве инструмента, технологии или сред-

ства труда, а исключительно с позиции интегрированности в стратегию развития бизнеса и об-

щества [13]. 

Абдурахманов К.Х. акцентирует свое внимание на изучении взаимосвязи ИИ и рынка труда 

с позиции вероятных рисков от внедрения ИИ для ряда профессий. Новый метод выявления про-

изводственных задач, которые, вероятнее всего, будут автоматизированы с помощью конкретной 

технологии, позволяет определить меру подверженности риску замены ИИ той или иной профес-

сии. Исследование автора показало, что внедрение технологий ИИ в набольшей степени повли-

яет на представителей высококвалифицированного труда. В то же время будет наблюдаться со-

хранение взаимосвязи между воздействием ИИ на профессии и изменением уровня заработной 

платы, что потенциально может привести к усилению неравенства под влиянием ИИ [21].  

Ряд авторов (Зуева А.И., Степнов И. М., Ковальчук Ю. А., Городнова Н.В. и др.) отмечают 

в своих работах наличие угроз и ловушек в отношении устойчивого развития экономики в целом 

и бизнес-процессов в частности со стороны ИИ. Среди них можно выделить такие, как отсут-

ствие эмоциональных элементов при принятии решения, дискриминация по расовому и иному 

признаку со стороны ИИ, проблема установления права обладания на объекты интеллектуальной 

собственности и развитие практик некорректной конкуренции через шантаж контрагентов.  

3. Нормативно-правовой подход. Данный подход представлен авторами, изучающими про-

блемы правового аспекта и гарантий безопасного функционирования ИИ как в России, так и за 

рубежом. Например, Минбалеев А.В. в своем исследовании проблем регулирования ИИ анали-

зирует законодательные инициативы разных стран (Германия, Дания, Канада, Китай, Россия, 

Южная Корея). По мнению автора, ИИ может являться разрушительной технологией и привести 

к таким проблемам, как радикальное изменение структуры занятости, нарушение норм право-

вого и этического регулирования, неприкосновенности частной жизни и т. д. Отмечается, что 

необходима своевременная постановка задач по решению наиболее актуальных проблем, связан-

ных с применением ИИ в разных сферах общественной жизни со стороны государства [16]. 

 Заплатина Т.С. анализирует нормативные акты Европейского Союза, Австрии, Германии и 

Франции и приходит к выводу о том, что в настоящий момент отсутствует единый подход к пра-

вовой регламентации ИИ и «умных» роботов. Так, например, традиционные подходы и правила 

не могут быть в полной мере применены в сфере договорной ответственности. Это в свою оче-

редь приводит к необходимости принятия новых правовых стандартов, удовлетворяющих требо-

ваниям современных технологических достижений. Автор также актуализирует наличие этико-

правовых проблем, связанных с рисками в области прав человека и его основных свобод, необ-

ходимостью разработки и включения этических принципов в алгоритмы ИИ [17]. 

 Лаптев В.А. предлагает подход к изучению понятий «искусственный интеллект», «интел-

лектуальные системы», «нейротехнологии» и «робот» с позиции российского права. Автор опи-

сывает механизмы привлечения к юридической ответственности соответствующих субъектов 
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права. Ответственность человека за действия приобретает субсидиарный характер (правосубъ-

ектность робота будет существовать в виртуальном пространстве в отрыве от материального 

мира). Поэтому в перспективе неизбежно развитие законодательства, которое будет определять 

правоспособность ИИ в киберфизическом пространстве, обозначит содержание киберфизиче-

ских отношений и сформулирует перечень оснований для привлечения их участников к ответ-

ственности [18]. 

Таким образом, налицо концентрация внимания исследователей на проблемах и послед-

ствиях внедрения ИИ в различных сферах общественной, правовой и экономической жизни. В 

то же время следует отметить недостаточную изученность проблемы систематизированности от-

ношений агентов ИИ на рынке труда, а также возникновения вероятных проблем со стороны ИИ 

в преддверии перехода к Индустрии 5.0. Не менее важным является изучение перспектив разви-

тия и внедрения ИИ в различные сферы общественной жизни и экономической системы в России 

с целью обеспечения экономического роста и национальной безопасности страны.  

С целью повышения конкурентоспособности на рынке компаниям приходится привлекать и 

удерживать высококвалифицированный штат сотрудников, что становится затруднительным в 

условиях быстро меняющихся технологий. Если в Индустрии 4.0 рабочие выступают просто в 

качестве операторов машин, не имея возможности принятия творческого вызова, то на следую-

щем этапе – Индустрия 5.0 – реализуется принцип создания с помощью технологий ИИ более 

производительной и безопасной рабочей среды, которая будет способствовать повышению ло-

яльности работников, а также повысит их удовлетворенность от работы. Задача общества – обес-

печить плавный переход от одного состояния к другому и не утратить творческий потенциал 

работников. 

3 AI Classifications / Классификации ИИ 

Распространенным вариантом классификации нейросетей, лежащих в основе ИИ, предло-

женным специалистами из области IT-индустрии [29-31] является широкая типология, в основу 

которой положены следующие критерии: обучение сети (алгоритм, характер обучения, способ 

подачи примеров, настройки сигналов); структура связей (полносвязные/неполносвязные, одно-

слойные/многослойные); модель нейронной сети (прямого распространения, рекуррентные, ра-

диально-базисные, и т.д.); настройка весовых коэффициентов (фиксированные, динамические); 

вид нейрона сети (изменение состояния, структура, функции активности нейрона). 

В основе классификации современного ИИ Худайбедиева Н.А., Чарыев М.С., Азадов А.А. 

ставят степень его «интеллектуальности». Авторы выделяют простые интеллектуальные си-

стемы (Basic Algorithm); узкий или слабый ИИ (Narrow AI), решающий одну задачу (например, 

мониторинг погоды, игра в шахматы и т.д.); широкий (Wide AI) способный решать ряд задач; 

общий искусственный интеллект (General AI), решает любые задачи в сложных средах с ограни-

ченными ресурсами; сильный ИИ (SuperAI), возможности которого значительно превосходят ко-

гнитивные способности человека во многих областях [32]. 

Городнова Н.В. также выделяет «слабый» и «сильный» ИИ. К первому (слабому или узкому) 

автор относит системы ИИ, предназначенные для решения какой-то одной или нескольких про-

стых задач (распознавание речи и образов, принятие решения о выдаче кредита, электронный 

помощник и др.). Второй вид (сильный или сверхинтеллект) обозначается автором как универ-

сальный, включая в себя системы, основанные на глубоком обучении с целью решения много-

уровневых проблем [14]. В своем исследовании автор определяет факторы, сдерживающие раз-

работку «сильного» ИИ, а также выявляет социально-экономические и этические проблемы 

внедрения ИИ в различных сферах социально-экономической жизни. 

На основе анализа подходов к исследованию феномена ИИ и его классификаций можно сде-

лать вывод о том, что имеются пробелы в понимании разной значимости ИИ для экономики и 

общества как средства производства и как предмета труда. Как средство производства ИИ поз-

воляет радикально повысить производительность труда благодаря внедрению нейросетей и свя-

занных с ними киберфизических систем (например, машинное зрение и обучение, цифровые 

двойники), что является характерным для Индустрии 4.0. Как предмет труда ИИ выступает объ-

ектом инвестирования, разработки и внедрения, т. е. он имеет стоимость как рыночный актив, и 

при этом сам способен создавать новую стоимость. 
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Вместе с тем распространенное понимание ИИ как средства производства в промышленно-

сти (Индустрия 4.0) оттеняет его значимость для решения проблем общественного развития, свя-

занных как с инфраструктурой жизнедеятельности общества (блага общественного спроса), так 

и с его развитием.  

4 Results and discussions / Результаты и обсуждения 

К основным областям, в которых может быть использован ИИ для решения актуальных про-

блем развития благ общественного спроса, можно отнести следующие: 

• образование (доступность и персонализация обучения, виртуальные наставники и помощ-

ники, прокторинг и мониторинг образовательного процесса, сбор данных и подбор материала, 

тайм-менеджмент и повышение эффективности процесса коммуникации и т. д.); 

• здравоохранение (разработка профилактических программ и диагностика на основе техно-

логий ИИ, составление индивидуализированных планов лечения на базе генетической информа-

ции, проведение сложных операций, опережающих выявление реакции пациента на лекарствен-

ные препараты и т. д.); 

• энергетика (проведение анализа на основе технологий ИИ в режиме реального времени 

обеспечивает постоянное совершенствование всех видов «зеленой» энергетики и обеспечивает 

увеличение выработки энергии); 

• урбанистика (цифровая сеть ИИ, базирующаяся на повсеместном распространении Интер-

нета вещей (Internet of Things), средства мобильности, используемые населением, обеспечивают 

создание «умных» городов и помогают в создании устойчивых природо-урбанистических си-

стем); 

• окружающая среда и сохранность природных экосистем (сбор и анализ данных об измене-

нии климата с помощью технологий ИИ помогают прогнозировать стихийные бедствия, связан-

ные с изменением климата, вести мониторинг в области миграции морской и наземной фауны, 

контролировать численность популяций животных, отслеживать рыболовную и охотничью дея-

тельность); 

• правовая сфера (разумное внедрение ИИ может привести к уменьшению дискриминации и 

коррупции, расширяя доступ к электронному управлению, предоставлять персонализированные 

и адаптивные интеллектуальные услуги, ряд технологий ИИ может опережать возникновение 

глобальных киберугроз, например, с помощью модели Cyber Kill Chain). 

В основу авторской классификации ИИ положены критерии, выступающие значимыми 

(ключевыми) аспектами в общественно-социальной сфере: 

- планирование, прогнозирование, сбор данных; 

- хранение и защита информации; 

- передача знаний и процесс коммуникации; 

- контроль и оценка эффективности деятельности.  

 В перспективе при переходе к Индустрии 5.0 ожидается замена киберфизических систем 

человекоцентричными, коллаборативными системами, в которых искусственному интеллекту 

будет передан не только физический, но и интеллектуальный труд. За человеком будет закреплен 

только творческий процесс, поэтому возникает необходимость в новой классификации ИИ, ко-

торая будет учитывать как его производственные, так и социальные возможности (последние 

будут определять его характер в будущей Индустрии 5.0). 

В связи с этим нами предложена следующая типология, в которой ИИ можно разделить на 

промышленно-значимый и общественно-значимый (общественный). Первый позволяет решать 

задачи повышения производительности труда без учета возможных экстерналий, таких как наци-

ональные и глобальные риски кибербезопасности, усиление неравенства в экономическом раз-

витии стран, что противоречит целям устойчивого развития ООН. Промышленный ИИ развива-

ется вне императивов общественной пользы, поэтому его правовое регулирование будет отста-

вать от его возможностей. Напротив, общественно-значимый ИИ подразумевает балансирование 

роста производительности и минимизации экстерналий, что соответствует принципам человеко-

центричности Индустрии 5.0.  

Таким образом, мы полагаем, что именно общественный искусственный интеллект высту-

пит «мостом» для перехода от Индустрии 4.0 к 5.0. Поэтому важно показать те существующие 

разработки в области общественного искусственного интеллекта, которые доступны к настоя-

щему моменту. 
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Так, в сфере образования можно выделить следующие ИИ-системы, разрабатываемые и 

внедряемые в России:  

• Modeus (https://modeus.custis.ru) – обеспечивает построение индивидуальной траектории 

высшего образования, проектирует новое образовательное пространство, предусматривает мо-

дульный подход к управлению учебным процессом, реализует планирование нагрузки препода-

вателей и составление расписания; 

• 1С: Университет ПРОФ (https://solutions.1c.ru/catalog/university-prof) автоматизирует учет, 

хранение, обработку и анализ данных о поступлении в вуз, обучении, оплате за обучение, вы-

пуске и трудоустройству выпускников, аттестации научных кадров, кампусе вуза; 

• платформы для обучения отдельным предметам, к примеру, математике (MathGPT 

https://app.mathgptpro.com/);  

 • Экзамус (https://ru.examus.net/about) онлайн-прокторинг – анализирует поведение поль-

зователей любых онлайн-сервисов с помощью распознавания лиц и обнаружения эмоций. 

В сфере здравоохранения уже сегодня доступны:   

• MeDiCase (http://medicase.newdiamed.ru/) – доврачебная диагностика острых и хронических 

заболеваний, помогающая проводить первичное обследование пациента и принять решение о 

необходимости его очного обследования, вызова скорой помощи, мониторинг течения хрониче-

ских заболеваний;  

• Сипапс (http://синапс.рф/) – цифровая медицинская платформа для автоматизации прове-

дения клинических исследований и сбора данных ; 

• iVenus.AI (https://ivenus.ai) – определяет наличие и класс заболевания на основе предвари-

тельной диагностики вен нижних конечностей на базе фотоизображений; 

• Авантренд (https://avantrend.ru/) – анализ медицинских изображений с целью поддержки 

принятия врачебных решений. 

В дальнейшем ожидается разработка более совершенных платформ публичного и профес-

сионального доступа к системам искусственного интеллекта не только для образования и здра-

воохранения, но и для правовой сферы, охраны труда и правопорядка, защиты окружающей 

среды. 

5 Conclusion / Заключение 

Таким образом, анализируя особенности разработки и внедрения ИИ с позиции его обще-

ственной значимости, мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, в последние годы ИИ начал широко внедряться в промышленной и обществен-

ной сферах жизнедеятельности человека и является объектом изучения исследователей в различ-

ных научных областях. Его многоплановость подтверждается тем фактом, что он выступает не 

только как средство оптимизации работы в организациях, но и как объект инвестирования, раз-

работки и внедрения.  

Во-вторых, наиболее актуальными проблемами разработки и внедрения общественного ИИ 

сегодня выступают такие, как его нормативно-правовое регулирование, вопросы обеспечения 

кибербезопасности, подготовка квалифицированных кадров для обслуживания и управления си-

стемами на основе ИИ, этические вопросы, связанные с проблемой конфиденциальности данных, 

социальные вопросы, связанные с потенциальным сокращением рабочих мест. 

В-третьих, решение данных проблем лежит в усилении стимулов и регулирования разра-

ботки и внедрения технологий общественного искусственного интеллекта, как менее привлека-

тельного, по сравнению с промышленным, для частных инвесторов.  
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