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Аннотация.  Показано, что искусственные нейросети с глубоким машинным обучением нового поколения 
являются ведущей технологией зарождающегося нового цифрового уклада. По мере того, как эти искус-
ственные нейросети в дальнейшем будут развиваться, они будут создавать проблемы во многих отраслях 
функциональной системы мировой экономики. Всё это поднимает важную проблему того, как грядущий 
цифровой социум сможет обеспечить людей работой. В настоящее время человечеству необходимо акцен-
тировать внимание на тех образовательных профессиональных программах обучения, повышения квали-
фикации и переподготовки, которые будут востребованы в будущем.
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Введение 1

В настоящее время полемику об интеллекту-
альных способностях робототехнических систем 
(генеративно-состязательных сетей, чат-ботах, 
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свёрточных нейронных сетей и т. д.) можно 
встретить повсюду: на телевидении, радио, в сети 
Интернет, на страницах глянцевых журналов 
и т. д. И это действительно так. Нынешние гене-
ративно-состязательные сети и чат-боты, на наш 
взгляд, это не только искусственные нейросети 



Саяпин В. О.

Vladislav O. Sayapin22

с глубоким машинным обучением нового поко-
ления, но и наиболее перспективные технологии 
современного искусственного интеллекта. Но та-
кое положение дел относительно перспектив ис-
кусственного интеллекта имело место и в про-
шлом, и неизменно периоды подъёма и увлечён-
ности такими технологиями сменялись досадой 
и огорчением. Где уверенность в том, что и опять 
подающие надежды технологии искусственного 
интеллекта нового поколения окажутся достижи-
мыми? Поэтому рассмотрим, чем же современ-
ный научно-технический прогресс в создании ис-
кусственного интеллекта нового поколения отли-
чается от того, что происходило ранее?

Итак, по мнению многих отечественных со-
циальных исследователей, в первой четверти 
XXI в., на границе двух технологических укла-
дов, уходящего индустриального уклада и зарож-
дающегося нового цифрового уклада, наступает 
время «настойчивого отстаивания» искусствен-
ным интеллектом своих интересов [1–9]. Вместе 
с тем в этот переходный период сосуществования 
двух технологических укладов люди всё больше 
сталкиваются со своими ограниченными есте-
ственными интеллектуальными ресурсами по ос-
воению суммарного мирового объёма накоплен-
ных знаний. Сегодня такое развитие событий 
представляет большую проблему для человече-
ства, так как этот общий «багаж» знаний являет-
ся важнейшим «инструментом» по управлению 
функциональной системой мировой экономики.

Так, например, рынок больших данных еже-
годно растёт на 13,4 %, а значит, что к 2029 г. 
он увеличится до 655,53 млрд долл. (271,83 млрд 
долл. в 2022 г.) [10]. Кроме того, объём всех на-
копленных человечеством в 2022 г. данных со-
ставил 97 Збайт, а к 2025 г. этот объём возрастёт 
до 180 Збайт 1. Что касается народонаселения пла-
неты, то, по оценкам фонда ООН в области на-
родонаселения, оно к концу 2022 г. составило 
8 млрд человек [11]. Динамика роста численно-
сти населения с 1960 г. движется по прямой ли-
нии — это увеличение народонаселения планеты 
примерно за 12 лет на 1 млрд человек [12]. Таким 
образом, в современности суммарный объём на-
копленных знаний, который является определя-
ющим фактором в развитии жизнедеятельности 

1 Один зеттабайт — это миллиард терабайт. Если 
все объёмы существующих сегодня данных запако-
вать на жёсткие диски объёмом в терабайт каждый 
и поставить их один на другой, то общая высота по-
лученной башни будет в два раза больше, чем рассто-
яние от Земли до Луны.

людей, растёт в разы быстрее, чем линейно расту-
щий общий объём их естественной памяти (коли-
чество людей на планете).

Ещё в конце XX в. учёные установили, что объ-
ём накопленных знаний в мире будет удваивать-
ся каждые 18 месяцев, то есть этот объём будет 
расти экспоненциально, и до последнего време-
ни так и было. Однако сейчас накопленных зна-
ний настолько много, что иногда даже возника-
ют технические преграды для их хранения. Кро-
ме того, при таком стремительном росте объёма 
накопленных знаний часть этого объёма остаётся 
нетронутой в силу того, что возможности есте-
ственного интеллекта (человеческого мозга) огра-
ничены.

Необходимо подчеркнуть, что ответом на этот 
вызов человечеству в первой четверти XXI в. пла-
нируется ускоренное создание развитых компью-
терных технологий и технологий сети Интернет, 
наделённых искусственным интеллектом. Так, 
по мнению социального исследователя и экспер-
та по искусственному интеллекту Э. М. Прой-
дакова, компьютерные программы, созданные 
на основе искусственного интеллекта, способны 
не только давать точные ответы, создавать тек-
сты, писать рабочие скрипты, но и формировать 
определённые научные выводы, то есть получать 
и презентовать знания, которые в эти программы 
не закладывались программистами [8. С. 130].

Безусловно, появление в ближайшем будущем 
таких технических и программных интеллекту-
альных помощников позволило бы человечеству 
вынести часть алгоритмов из «головы человека» 
в цифровую среду, где задачи по накоплению, 
хранению и использованию знаний исполняют-
ся в миллиарды раз быстрее. Именно, компью-
терные технологии и технологии сети Интернет, 
дополненные технологиями искусственного ин-
теллекта нового поколения — генеративно-состя-
зательными нейросетями или чат-ботами, и спо-
собны, по нашему мнению, раскрыть истинный 
потенциал цивилизационного развития грядуще-
го цифрового социума.

Теория нейронных сетей — цивилизацион-
ный подход

Почему собственно искусственный интеллект 
нового поколения? В этом случае ответ очевиден. 
Сегодня компьютерный потенциал текущего ин-
дустриального технологического уклада пред-
ставляет собой недорогой и важный ресурс для 
начального этапа становления цифрового техно-
логического уклада. Но, несмотря на это, нынеш-
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него компьютерного потенциала в будущем все-
таки явно будет недостаточно для роста цифро-
вой экономики. И причиной этому является то, 
что по сравнению с общими накопленными че-
ловеческими знаниями общее количество всех 
когда-либо созданных компьютерных алгорит-
мов ничтожно мало. Иными словами, компьютер-
ные технологии и интернет-технологии быстры, 
но не наделены интеллектом в полном смысле 
этого слова. То есть не наделены таким искус-
ственным интеллектом, который в рамках глу-
бокого машинного обучения имеет возможность 
не только самообучаться, но и создавать эвристи-
ческие компьютерные программы для решения 
сложных задач и успешно решать эти задачи.

Можно считать установленным тот факт, что 
сегодня принятие значительной части решений, 
как и прежде, остаётся за человеком, а компью-
тер исполняет лишь комплементарную роль, вы-
полняет те операции, которые получилось форма-
лизовать, стандартизировать и автоматизировать. 
Процесс представления человеческих знаний 
в виде формальной логики идёт весьма медлен-
но, так как создание подобных алгоритмов (фор-
мирование последовательности инструкций) про-
исходит небольшим количеством разработчиков 
программного обеспечения. В этом случае объём 
знаний в компьютерных программах имеет пре-
дел, который ограничен совокупными знаниями 
программистов, а их сегодня на несколько поряд-
ков меньше общего объёма накопленных челове-
ческих знаний.

Поэтому, если компьютерные алгоритмы будут 
создаваться и дальше программистами, то осво-
ение всего суммарного объёма накопленных зна-
ний, с учётом его постоянного и стремительно-
го обновления, может затянуться на сотни лет. 
Единственное решение данной проблемы, на-
пример, переадресовать формирование компью-
терных алгоритмов технологиям искусственно-
го интеллекта нового поколения — генератив-
но-состязательным нейросетям (сокращённо — 
GAN). Эти уникальные и перспективные нейро-
сети не только могут анализировать, запоминать 
и воспроизводить из памяти различные входящие 
в них знания, но самостоятельно обучаться и раз-
виваться на своих ошибках. Именно этот техно-
логический процесс глубокого машинного обу-
чения, наделяющий компьютеры способностью 
учиться на своём опыте, и станет в будущем той 
важнейшей технологией искусственного интел-
лекта, которая сможет отрегулировать стабиль-
ность мировой экономической функциональной 

системы и стать «пропуском» в новый цифровой 
социум.

Важнейшая цель создания генеративно-состя-
зательных нейросетей — это воспроизвести нерв-
ную систему человека и в дальнейшем создать 
работающую искусственную модель головного 
мозга. Подобное состязательное и глубокое ма-
шинное обучение нейросетей, по мнению фран-
цузского учёного Яна Лекуна, является самой 
впечатляющей технологией искусственного ин-
теллекта за последние десять лет [13].

Сегодня становится очевидным, что только 
глубокое машинное обучение генеративно-со-
стязательных нейросетей способно в короткие 
сроки резко повысить потенциал искусственно-
го интеллекта до определённого уровня челове-
ческого мышления. В этом случае в алгоритмах 
искусственного интеллекта создаются рекурсив-
ные условия для вложения одних идей в другие, 
и тем самым адаптируются уровни «мыслитель-
ной» деятельности этого машинного разума.

Однако зададимся вопросом: что же представ-
ляет собой искусственная нейронная сеть?

Искусственная нейронная сеть является мате-
матической моделью, где её логические и гибкие 
структуры (алгоритмы и аппаратная архитекту-
ра) выстроены многослойно (глубоко), по анало-
гии с сетями нервных клеток человека. Другими 
словами, искусственная нейросеть — это сово-
купность миллиардов искусственных нейронов, 
структурно сопряжённых между собой «искус-
ственными аксонами» 1 и объединённых в три 
типа слоёв этих вычислительных единиц: 1) вход-
ной слой, отвечающий за получение сообщений; 
2) скрытый слой, «осмысливает» и обрабатывает 
входящую информацию; 3) выходной слой, вы-
даёт ответ внешней среде. При этом в ходе сво-
ей работы каждый слой искусственной нейросе-
ти постоянно совершенствуется и решает задачи, 
связанные с обучением. Различают два вида глу-
бокого машинного обучения искусственных ней-
ронных сетей — обучение без учителя и обуче-
ние с учителем.

Во-первых, к искусственным нейронным се-
тям глубокого машинного обучения без учителя 
относятся генеративно-состязательные нейросе-
ти, которые представляют для учёных наиболь-
ший интерес. Генеративно-состязательная нейро-
сеть (англ. Generative adversarial network) — это 
модель машинного обучения, которая на базе 

1 Искусственные аксоны передают электрические 
импульсы от одних искусственных нейронов к дру-
гим.
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 программной каркасной платформы — «фрейм-
ворка» 1 — имитирует заданное распределение 
данных. Впервые такую модель глубокого ма-
шинного обучения без учителя в 2014 г. описал 
вместе со своими коллегами учёный-компьютер-
щик Ян Гудфеллоу [14]. В данной модели «ма-
шинный интерфейс» генеративно-состязательной 
сети буквально «завязан» на работу двух нейрон-
ных сетей. В связи с этим одна из нейронных се-
тей научена генерировать данные (генеративная 
модель), а другая — отличать смоделированные 
данные от истинных (дискриминативная модель). 
Отсюда и «состязательный» характер данной 
комбинированной модели — две нейронные сети 
соревнуются друг с другом, где выигрыш одной 
сети равен проигрышу другой.

Следовательно, главная идея построения гене-
ративно-состязательной сети с глубоким машин-
ным обучением без учителя основана на косвен-
ном «машинном обучении» — она спонтанно 
обу чается без программиста 2. Поэтому такая мо-
дель генеративно-состязательной сети сама себе 
строит логическую цепочку и усваивает понима-
ние этих действий, ориентируясь лишь на ввод-
ные информационные сведения. Стало быть, ге-
неративно-состязательные сети благодаря инфор-
мационным сигналам из внешней среды заверша-
ют текущие операции и одновременно с заверше-
нием этих операций подготавливают следующие 
операции.

Во-вторых, к искусственным нейронным се-
тям глубокого машинного обучения с учителем 
относятся свёрточные нейронные сети, которые 
дали новый сверхчеловеческий потенциал тех-
нологиям: визуального распознавания образов, 
различения голоса или звуков, прогнозирования 
и т. д. Отсюда следует, что искусственные нейро-
сети глубокого машинного обучения с учителем 
подходят к технологиям для решения задач, в ко-
торых известен требуемый результат.

Механизм обучения таких искусственных 
нейросетей заключается в том, что на «входные 
структуры» этой сети подают информацию и по-
сле её внутрисистемной обработки ожидают по-

1 Фреймворк — это программная платформа, ко-
торая упрощает разработку программного продук-
та, определяет структуру проекта и помогает удоб-
но объединять в нём разные компоненты.

2 Говоря простым языком, этот процесс похож 
на обучение ребёнка — он учится классифициро-
вать и распознавать объекты, определять взаимо-
связь между ними, и день за днём у него это полу-
чается всё лучше [15].

лучить правильный результат. В дальнейшем 
этот результат сравнивают с эталоном. Кроме 
того, если результат ошибочен, то многократным 
повторением данных операций по вводу инфор-
мации добиваются минимальной разницы между 
текущими результатами и эталонным образцом.

Можно отметить, что глубокое машинное обу-
чение искусственных нейросетей завоёвывает по-
пулярность, и именно в нынешнее время, и этому 
способствуют следующие научно-технические 
открытия:

1) суммарный объём накопленных знаний стал 
колоссален, и это послужило стимулом и неким 
смыслом в обучении искусственных нейросетей;

2) появились мощные компьютеры, способные 
в разы ускорять обучение искусственных нейро-
сетей;

3) теория искусственных нейросетей получила 
новое практическое содержание, программисты 
научились предобучать модели многослойных 
сетей, а также с помощью методики обратного 
распространения ошибки смогли эти сети дообу-
чать.

Следует подчеркнуть, что нынешней техно-
логией искусственного интеллекта нового поко-
ления, которая уже сегодня может существенно 
увеличить производительность труда програм-
мистов, а в будущем и вовсе их заменить, стано-
вится нейросеть ChatGPT от американской ком-
пании OpenAI. По многочисленным свидетель-
ствам, новая, четвёртая версия нейросети GPT-4, 
практически не ошибаясь, довольно быстро пи-
шет программы на языках Python и Java. Кроме 
того, эта созданная в марте 2023 г. модель GPT-4, 
в отличие от её предшественницы GPT-3, разли-
чает и анализирует не только тексты, но и кар-
тинки.

Однако наряду с положительными эмоциями 
в создании этой новой модели искусственной ней-
росети с глубоким машинным обучением, у ряда 
начинающих программистов такая инновация 
вызывает и определённый страх. Они опасают-
ся, что они останутся без работы. Так, по мне-
нию того же Э. М. Пройдакова, нейросеть GPT-4 
«…сильно ускорит темпы разработок, потому что 
большой проект разбивается на меньшие, те — 
ещё меньшие, и в итоге получаются небольшие 
блоки, которые вполне могут быть запрограмми-
рованы с помощью таких вот нейросетей. Это, во-
обще говоря, не очень приятно для начинающих 
программировать — такой конкурент своеобраз-
ный появился. Когда эти модели научатся писать 
на уровне среднего программиста, это уже будет 
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серьёзный удар для программистского сообще-
ства. Мне кажется, что до уровня высококласс-
ных специалистов ещё очень-очень далеко. На-
сколько модель может этому научиться — я пока 
сильно сомневаюсь» [16].

В итоге новая версия нейросети GPT-4, пусть 
пока до конца и недостаточно совершенная тех-
нология, но эта нейросеть всё-таки является мно-
гообещающей и перспективной технологией ис-
кусственного интеллекта в области освоения ми-
рового суммарного объёма накопленных знаний. 
Кроме того, этот уникальный чат-бот уже сегод-
ня, в отличие от многих подобных нейросетей, 
может: а) выдавать базовый программный код 
и искать ошибки в нём; б) проводить анализ на-
учных и технических статей; в) давать прогнозы 
по различным проблемам; г) писать разные сце-
нарии и сочинять стихи, поэмы и эссе; д) вести 
диалог с человеком и давать ему персональные 
этичные ответы; е) создавать простой сайт и т. д.

Заключение
Несмотря на то, что искусственные нейросети 

с глубоким машинным обучением нового поко-
ления являются по существу ведущей техноло-
гией зарождающегося нового цифрового уклада, 
их работа пока ещё очень далека от рекурсивно 
мыслящей, полноценной работы мозга челове-
ка. Однако по мере того, как эти искусственные 

нейросети в дальнейшем будут развиваться, они 
будут создавать проблемы во многих отраслях 
функциональной системы мировой экономики. 
В отдельных случаях уже в обозримом будущем 
искусственные нейросети будут выполнять зада-
чи более эффективно, чем среднего уровня про-
граммисты, маркетологи, дизайнеры, банковские 
работники и т. д.

Всё это поднимает важную проблему того, как 
грядущий цифровой социум сможет обеспечить 
людей работой. Решение этой проблемы, по на-
шему мнению, это концентрация современного 
социума на создании новых профессий, связан-
ных с разработкой и обслуживанием робототех-
нических систем, наделённых искусственным 
интеллектом. Кроме того, в настоящее время че-
ловечеству необходимо акцентировать внимание 
на тех образовательных профессиональных про-
граммах обучения, повышения квалификации 
и переподготовки, которые будут востребованы 
в будущем.

Таким образом, искусственные нейросети 
с глубоким машинным обучением в ближайшие 
несколько лет открывают множество возмож-
ностей для людей и упростят их работу. Однако 
как бы ни были хороши сегодня искусственные 
нейросети, они пока не заменят полностью про-
граммистов, инженеров, музыкантов, художников, 
писателей и многих других творческих людей.
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