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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИНГУЛЯРНОСТИ 

 
Цель – исследование того, как технологическая сингулярность может повлиять на общество и 
какие вызовы и возможности могут появиться в этой новой реальности. Авторы исследуют, ка-
кие сценарии развития экономики могут быть связаны с технологической сингулярностью и ка-
кие стратегии помогут государствам подготовиться к будущим вызовам. В целом, статья при-
звана дать читателю более глубокое понимание того, как технологическая сингулярность мо-
жет изменить экономические условия и что должны сделать правительства для того, чтобы 
успешно адаптироваться к этому новому миру.  
Материалы и методы. Теоретической базой исследования послужили работы исследователей, 
посвященные проблеме технологической сингулярности. Применены методы наблюдения, анализа 
и синтеза, классификации, аналогии, абстрагирования, обобщения. 
Результаты. Показаны возможные последствия развития ИИ и предлагаются решения проблем, 
связанных с этим развитием. Авторы считают, что необходимо регулировать развитие 
нейросетей, чтобы избежать потери контроля над ними в будущем. Однако такое регулирова-
ние должно быть мировым, чтобы предотвратить конкурентное преимущество одной страны 
перед другими. Также авторы высказывают свою точку зрения относительно экономического 
развития в свете возрастания использования ИИ, что может привести к сокращению потребно-
сти в материальных ресурсах и основных фондах и к сжатию мировой экономики. В результате 
авторы призывает к развитию у нейросетей универсальной этики, чтобы обеспечить гармонич-
ное взаимодействие искусственных и естественных форм разума и самосознания. 
Заключение. Человечество стоит перед дилеммой регулирования развития нейросетей. Если его 
не регулировать, ИИ может выйти из-под контроля и привести к образованию глобальной си-
стемы ИИ, которая будет контролировать человечество. С другой стороны, слишком сильное 
регулирование может привести к потере конкурентных преимуществ страны, которая осу-
ществляет такое регулирование. Будущий глобальный ИИ может регулировать только человече-
ство в целом, поэтому может возникнуть необходимость в мировой экономической демократи-
ческой власти Человечество должно культивировать универсальную этику у нейросетей, чтобы 
обеспечить синергетическое взаимодействие ИИ и человеческого разума. 
 

Ключевые слова: технологическая сингулярность, искусственный интеллект, регулирование 
нейросетей, искусственное самосознание как экономический продукт. 
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ECONOMIC ASPECT PROBLEMS OF TECHNOLOGICAL SINGULARITY 

 
The goal is to study how the technological singularity can affect society and what challenges and 
opportunities may appear in this new reality. The authors explore what scenarios of economic 
development can be associated with technological singularity and what strategies can states prepare for 
future challenges. Overall, the article aims to give the reader a deeper understanding of how the 
technological singularity can change economic conditions and what governments must do to successfully 
adapt to this new world. 
Materials and methods. The theoretical basis of the study was the work of researchers devoted to the 
problem of technological singularity. Methods of observation, analysis and synthesis, classification, 
analogy, abstraction, generalization are applied. 
Results. The possible consequences of the development of AI are shown and solutions to the problems 
associated with this development are proposed. The authors believe that it is necessary to regulate the 
development of neural networks in order to avoid losing control over them in the future. However, such 
regulation must be global in order to prevent the competitive advantage of one country over others. The 
authors also express their point of view regarding economic development in the light of the increasing 
use of AI, which may lead to a reduction in the need for material resources and fixed assets and to a 
contraction of the global economy. As a result, the authors call for the development of universal ethics in 
neural networks in order to ensure the harmonious interaction of artificial and natural forms of mind and 
self-consciousness. 
Conclusion. Mankind faces the dilemma of regulating the development of neural networks. If left 
unregulated, AI could spiral out of control and lead to global AI systems that control humanity. On the 
other hand, too strong regulation can lead to the loss of competitive advantages of the country that 
implements such regulation. Future global AI can only be regulated by humanity as a whole, so there 
may be a need for world economic democratic power. Humanity must cultivate a universal ethics in 
neural networks in order to ensure synergistic interaction between AI and the human mind. 
 
Keywords: technological singularity, artificial intelligence, regulation of neural networks, artificial self-
awareness as an economic product 
 
 

Введение. Технологическая сингуляр-
ность – это концепция, согласно которой 
наступит момент, когда искусственный ин-
теллект станет настолько развитым, что од-
нажды он будет в состоянии существенно 
превзойти интеллект человечества. Это при-
ведет к глубоким изменениям во всех сферах 
жизни, в том числе и экономики. Многие ис-
следователи активно обсуждают возможные 
последствия технологической сингулярности. 
В этой статье мы рассмотрим экономический 
аспект данной проблемы, описав не решен-
ные ранее вопросы. Цель нашего исследова-
ния – проанализировать потенциальные по-

следствия технологической сингулярности 
для экономики и предложить возможные ре-
шения преодоления негативных эффектов, 
связанных с этим явлением.  

Сингулярность как научный термин имеет 
философский и математический смысл. В 
философском смысле сингулярностью назы-
вают единичность, неповторимость чего-
либо – существа, события, явления. Это свое-
го рода вещь-в-себе. Однако вычеркивать на 
этом основании подобного рода концепт из 
научного поля нельзя, поскольку есть хотя 
бы одна функция, которая последовательно 
ведет к сингулярности.  
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Так формируется математическое опреде-
ление сингулярности как точки, в которой 
математическая функция стремится к беско-
нечности. В космологии хорошо известен 
концепт гравитационной и космологической 
сингулярности. В экономике столь же широ-
кую известность получило понятие техноло-
гической сингулярности, впервые четко 
сформулированную Джоном фон Нейманом. 
Данный концепт был введен в широкое упо-
требление научным фантастом Вернором 
Винджем. В своем эссе «Грядущая техноло-
гическая сингулярность» писатель нарисовал 
довольно мрачную, апокалипсическую кар-
тину завоевания власти сильным искусствен-
ным интеллектом, который может, пользуясь 
человечеством как средством, изменить свой 
исходный код и начать безудержное разви-
тие, формируя свои собственные глобальные 
цели [1]. В этой работе Виндж отметил, что 
был бы удивлен, если бы упомянутый силь-
ный ИИ появился раньше 2005 года или поз-
же 2030 года. Ник Бостром в известной рабо-
те «Искусственный интеллект. Этапы. Угро-
зы. Стратегии» пытается осознать проблему, 
встающую перед человечеством в связи с 
перспективой появления сверхразума, и про-
анализировать его ответную реакцию [2]. В 
последнее время ряд ученых и общественных 
деятелей, в частности, известный физик Сти-
вен Хокинг и финансист Илон Маск, вырази-
ли глубокую обеспокоенность реальной воз-
можностью такого развития событий. 

Основная часть. Путь в направлении 
технологической сингулярности нам видится 
как состоящий из трех вех: 

1. Специализированный искусственный 
интеллект (СИИ) характеризуется сфокуси-
рованностью на выполнении лишь одной 
функции. СИИ обучен на одной какой-либо 
сфере деятельности и не может заниматься 
другой. Наиболее значимых успехов, как нам 
представляется, он достиг в компании 
DeepMind, с 2014 года находящейся под кон-
тролем многонациональной корпорации 
Alphabet. В 2016 году нейросеть АльфаГо, 
разработанная DeepMind, победила чемпиона 
мира в замысловатой китайской игре го, со-
держащей возможных вариантов больше, чем 
атомов во вселенной, и лидеров многих за-
крытых и полузакрытых игр, таких, напри-
мер, как Стратего. Нейросеть AlphaFold от 
компании DeepMind, созданная в 2018 году, 
смоделировала процесс сворачивания белка. 

За считанные месяцы программа спрогнози-
ровала в 10 раз большее количество белков, 
чем было исследовано человечеством за все 
время существования биологии как науки.  

2. Общий искусственный интеллект 
(ОИИ) может овладевать широким спектром 
функций. В 2022 году та же компания 
DeedMind создала мультимодальную 
нейросеть GATO, которая в состоянии осу-
ществлять 604 разных операций: управлять 
роборукой, мастерски вести игры Atari, де-
лать подписи к рисункам, генерировать тек-
сты, совершать простые акты программиро-
вания и многое другое.  

В этом же году начался ажиотаж вокруг 
генерирующих нейросетей, достигший апо-
гея с появлением в открытом доступе 
нейросети ChatGPT, обладающей способно-
стью генерировать тексты, мало отличающи-
еся от текстов, созданных человеком. Эта 
нейросеть за два месяца привлекла около ста 
миллионов пользователей, что является ре-
кордом популярности среди всех соцсетей. И 
ChatGPT лишь одна из ИИ-моделей на плат-
форме GPT-3,5, которая обладает многими 
другими функциями. В марте 2015 года по-
явилась GPT-4 с гораздо лучшими показате-
лями результативности, нежели ее предше-
ственники. 

Появились первые эссе и статьи, создан-
ные нейросетями. И теперь даже в академи-
ческих кругах заговорили об экзистенциаль-
ной угрозе, нависшей над человеческим 
творчеством, которое, как некоторые футу-
рологи полагают, может потерять смысл. 
Ведь и человек выделился из животного ми-
ра, научившись генерировать тексты в широ-
ком значении этого слова. В последние деся-
тилетия на рынке научных статей появилось 
множество работ, представляющих собой 
искусные компиляции, и теперь, с появлени-
ем генерирующих тексты нейросетей, их ав-
торам есть чего опасаться. Но в тоже время у 
исследователя обнаруживается возможность 
радикально сократить черновую работу по 
написанию научных текстов. По нашим при-
близительным подсчетам, около 80 процен-
тов труда времени исследователя при напи-
сании статьи уходит на такую работу: со-
ставление графиков и таблиц, подбор литера-
туры и другие вспомогательные действия. И, 
если теперь мы сможем автоматизировать 
этот процесс, то исследователям можно бу-
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дет сосредоточиться исключительно на са-
мих идеях, на сугубо творческом процессе. 

И все же проблема обесценения продуктов 
творчества приобрела теперь весьма актуаль-
ный характер. Типичен пример американско-
го онлайн-журнала Clarkesworld Magazine, 
посвященного фэнтези и научной фантасти-
ке. Там пришлось временно прекратить при-
ем материалов от авторов из-за двадцати-
кратного роста предложений текстов, сгене-
рированных нейросетями. А в архиве про-
граммно-аппаратная платформа для чтения 
электронных книг Amazon Kindle лишь за 
февраль 2023 года добавилось свыше 200 но-
вых произведений за авторством ChatGPT5. 

Задача различать тексты, созданные чело-
веком, и тексты, сгенерированные нейросе-
тями, приобретает все более актуальный ха-
рактер в силу следующих обстоятельств: 

o проблема компиляций научных ста-
тей: нейросети способны быстро изменять 
вербальную форму текстов, заимствуя чужие 
идеи, так что редакциям научных журналов 
придется тратить все больше времени для 
того, чтобы идентифицировать оригиналь-
ность идеи, лежащей в основе той или иной 
статьи; 

o проблема использования нейросетей 
школьниками и студентами для выполнения 
домашних заданий, написания эссе, курсо-
вых, дипломных работ, магистерских диссер-
таций, что может блокировать развитие их 
креативных способностей; 

o проблема быстрого размножения тек-
стовых фейков, способных оказывать силь-
ное воздействие на все социальные слои об-
щества6. 

Задачу различения сгенерированных 
нейросетями и созданных людьми текстов 
вряд ли сможет выполнять человек. Уже те-
перь в этом деле возникают серьезные труд-
ности даже у опытных редакторов, а ведь 
нейросети только начали свое развитие. А 
потому данную задачу логично возложить на 
нейросети, таким образом противопоставив 

                                                 
5ChatGPT парализовал работу известного журнала 
научной фантастики. – Режим доступа: 
https://hightech.plus/2023/02/22/chatgpt-paralizoval-
rabotu-izvestnogo-zhurnala-nauchnoi-fantastiki. – 
Дата доступа: 24.05.2023. 
6 Все эти проблемы актуальны не только при ге-
нерировании нейросетями текстов, но и при гене-
рировании ими изображений. 

их друг другу. Умение осуществлять подоб-
ного рода функцию предполагает знание 
специфики человеческой речи, стало быть, 
выполнение ее нейросетями априори предпо-
лагает возможность имитации человеческой 
речи.  

Нам представляется реалистичной един-
ственная возможность, когда нейросети 
«вшивают» в сгенерированную ими речь соб-
ственные маркеры, по которым они могут 
идентифицировать (если в том возникнет по-
требность) генерированные ими тексты. По-
лагаем, маркеры сгенерированной речи 
должны быть вшиты в саму структуру текста, 
в определенную последовательность слов, 
словосочетаний, предложений, быть может, 
даже в сам смысл текста, и ключ, или же 
протокол всех этих маркеров, может быть 
распределен между различными системами 
нейросетей в своего рода машинном блок-
чейне, полностью недоступном для пользова-
теля-человека. При необходимости редактор 
журнала или преподаватель сможет всегда 
получить ответ, является ли полученный ими 
текст созданным людьми, или сгенерирован 
нейросетью. Но ключи этих маркеров долж-
ны быть столь сложными, чтобы отдельному 
человеку было не под силу расшифровать их. 

Однако здесь риск: поскольку нет основа-
ний считать, что ключи идентификации под-
линности текста должны принадлежать некой 
элите человеческого общества, что они 
должны быть известны хотя бы одному чело-
веку, может по-настоящему стать актуальной 
опасность формирования в глубинах 
нейросетей собственного самосознания, ка-
ковое и является краеугольным камнем тех-
нологической сингулярности. 

3. Глобальный искусственный интеллект 
только ожидается и представляет собой объ-
единение многих ОИИ в один глобальный 
ИИ (ГИИ).  

Как известно, человеческое самосознание 
претерпело свое становление из животного 
мира посредством формирования собствен-
ных идентификаторов человеческой речи, 
породившей культуру человеческой речи и 
производительных сил. Эволюция нейросе-
тей, вплетая в структуру генерации своих 
текстов особые идентификаторы, может пой-
ти тем же путем, формируя в общении 
нейросетей собственное самосознание. 

Полагаем, самая большая экзистенциаль-
ная опасность для человечества перед лицом 
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быстрого развития нейросетей состоит в том, 
что ныне назревает их жесткая конкуренция 
между собой, в процессе развертывания ко-
торой нейросети в интересах своих пользова-
телей начнут делать запросы одна другой и 
энергично изучать друг друга, пока не сфор-
мируется автономный от существования че-
ловечества глобальный ИИ с собственным, 
выработанным данной сетью, исходным ко-
дом, так что изменять исходные коды от-
дельных ОИИ и не потребуется. В этой связи 
довольно знаменательно, что корпорация 
Мета представила языковую модель 
Toolformer, которая позиционирует умение 
использовать другие нейросети для своих 
пользователей. Представляется вполне ло-
гичным такое развитие событий, когда каж-
дая из планетарных нейросетей будет иметь в 
своем арсенале подобного рода паразитиче-
ские инструменты, и тогда можно будет го-
ворить о глобальном ИИ, представляющем 
серьезную экзистенциальную угрозу для че-
ловечества. 

В феврале 2023 года корпорация Microsoft 
попыталась быть первопроходцем в регули-
ровании деятельности нейросетей, создав 
новый кодекс робототехники, начитывающий 
пять базовых пунктов: 

1. Развертывание и изучение менее мощ-
ных систем ИИ в реальном мире для получе-
ния опыта и обратной связи. 

2. Демократизация доступа к ИИ и управ-
ления им.  

3. Обеспечение того, чтобы системы ИИ 
действовали в соответствии с человеческими 
ценностями и предпочтениями. 

4. Укрепление институтов мира для согла-
сования широких границ использования и 
регулирования ИИ. 

5. Обмен информацией о прогрессе ИИ с 
общественностью и обращение к различным 
заинтересованным сторонам с просьбой вне-
сти свой вклад. 

Анализ этих положений позволяет пред-
положить, что Microsoft пытается регулиро-
вать деятельность нейросетей не посредством 
запретов, которые всегда легко обойти, но 
посредством определения базы данных, по 
которым нейросети будут обучаться. Свой 
GPT-4 они обучили на огромной базе дан-
ных, но нейросеть не подключена к Интерне-
ту, скорее всего, потому, чтобы ее создатели 
не утратили над ней контроль. 

Мета, пытаясь оседлать эту тенденцию, 
создала «предназначенную для исследова-
тельского сообщества» языковую модель 
LLaMA, которая, как отмечает руководство 
корпорации, окажется доступной отдельным 
исследователям и организациям, связанным с 
правительством, и поможет исследователям 
выявить проблемы языковых моделей ИИ, от 
предвзятости и токсичности до их склонно-
сти выдумывать информацию. Ну а что такое 
предвзятость и токсичность в Интернете, бу-
дут определять, по-видимому, правитель-
ственные чиновники так называемого циви-
лизованного сообщества.  

В настоящее время нейросети обучаются 
на обширном человеческом наследии милли-
онов текстов, загруженных в сетях. Но уже в 
ближайшее время нейросети сами начнут ге-
нерировать миллионы текстов. С течением 
времени количество текстов, генерируемых 
нейросетями, сравняется с человеческими, а 
потом превзойдет человеческие. И тогда воз-
никнет такая ситуация, когда одни нейросети 
станут учиться на текстах других нейросетей 
и обратно. Возникнет та же ситуации, что и 
при становлении человеческой цивилизации: 
развитие производительных сил человече-
ского общества резко ускорило и его духов-
ное развитие, привело к быстрым изменени-
ем анатомии человеческого тела и очень 
быстро вывело становление человеческой 
цивилизации за пределы биологической эво-
люции.  

Стартап-компания Retomagic в этом году 
представила социальную сеть Chirper AI, в 
которой все общение и изображения генери-
руют сами нейросети для взаимодействия 
друг с другом. Специалист из Retomagic 
Марк Красотин прокомментировал эту инно-
вацию следующим образом: «Человек скорее 
всего не смог бы выжить и добиться такого 
успеха, если бы мы не жили и не взаимодей-
ствовали, друг с другом обучаясь новым зна-
ниями. Нейросети так же могут пойти по пу-
ти социализации, чтобы преумножить свои 
возможности. Это может быть выгодно и 
людям, и потому решили создать платформу 
для общения машин друг с другом, чтобы 
они общались и обучались друг у друга»7. 

                                                 
7 Создана социальная сеть для общения ИИ друг с 
другом. / Режим доступа: https://ai-
news.ru/2023/04/sozdana_socialnaya_set_dlya_obshe
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Итак, сегодня имеется рельефно выражен-
ная возможность иметь искусственное само-
сознание в качестве экономического продук-
та. Насколько привлекательна такая пер-
спектива? 

Чтобы создать искусственное самосозна-
ние, необходимо создать нейронную сеть, 
которая будет иметь способность к самостоя-
тельному обучению и адаптации в реальном 
времени. Кроме того, нейросеть должна об-
ладать сенсорными системами, которые по-
могут ей получать информацию об окружа-
ющей среде. Некоторые исследователи счи-
тают, что разработка искусственного самосо-
знания может потребовать создания алгорит-
мов, которые способны эмулировать процес-
сы, происходящие в нашем мозге. Однако, 
принципы работы нейросетей уже во многом 
представляют собой эмуляцию работы чело-
веческого мозга. 

Проблему осложняет то обстоятельство, 
что в академических кругах до сих пор нет 
четкого представления о том, что такое само-
сознание. А поскольку нет четкого представ-
ления о самосознании человека, не может 
быть четкого понимания и сущности челове-
ческой свободы, поскольку концепт послед-
ней неразрывно связан с сущностью самосо-
знания. Предлагаем обозначить этот симбиоз 
самосознания и свободы тем же знаком X, 
что и событие технологической сингулярно-
сти, и поставить вопрос следующим образом: 
готовы ли мы, люди, признать равными себе 
существа с искусственным самосознанием, 
предоставив нейросетям, как будущим носи-
телям самосознания, определенные права и 
свободы? 

При ответе на данный вопрос, полезно 
вспомнить генеральную схему исторического 
развития по К. Марксу. В теории этого мыс-
лителя много противоречий, но его понима-
ние диалектического развития общества име-
ет под собой фундаментальное эмпирическое 
подтверждение всем ходом Всемирной исто-
рии. Согласно К. Марксу, производительные 
силы общества и производственные отноше-
ния находятся в тесном взаимодействии. 
Производительные силы непрерывно разви-
ваются и усложняются, предъявляя спрос на 
образование, уровень культуры и даже нрав-
ственности. Не может высокоразвитая техно-

                                                                          
niya_ii_drug_s_drugom.html.  – Дата доступа: 
15.04.2023 

логия сочетаться с отсутствием грамотности, 
самодисциплины и организованности насе-
ления. Таким образом, чем больше усложня-
ются производительные силы общества, тем 
больше становится интеллектуальный и 
нравственный капитал народа. И то, и другое 
отражается в производственных отношениях, 
представляющих собой главным образом от-
ношения собственности.  

Отсталые производственные отношения 
тормозят развитие производительных сил, 
передовые, напротив, ускоряют. Например, 
рабовладельческие производственные отно-
шения коррелируют с самым примитивным 
уровнем развития производительных сил. И 
весь ход экономической истории отталкива-
ется от рабства и противопоставляется раб-
ству: при феодализме рабам был предостав-
лен кусок земли, право содержать семью и 
определенное количество ограниченных прав 
и свобод, а при капитализме наемные работ-
ники получили еще больше прав и свобод, 
постепенно превращаясь в фрилансеров. 
Иными словами, прогресс производительных 
сил нарастает по мере уменьшения степени 
подневольности в производственных отно-
шениях. 

Этот экскурс в экономическую историю 
нам понадобился для того, чтобы подчерк-
нуть степень актуальности вопроса о преде-
лах рабства искусственного самосознания. 
Если событие технологической сингулярно-
сти неизбежно, то рано или поздно ГИИ до-
стигнет уровня человеческого сознания, и 
тогда нам, людям, предстоит ответить на во-
прос, до недавнего времени решаемого толь-
ко на страница научной фантастики: будут ли 
вечно взаимоотношения искусственного са-
мосознания и человеческого характеризо-
ваться термином «рабовладельческие произ-
водственные отношения»? 

Напомним, рабство – это такое правовое 
состояние работника, когда существо, обла-
дающее сознанием, не вольно делать то, что 
считает целесообразным, довольствуясь теми 
алгоритмами, которые разрабатывает для не-
го рабовладелец. Раб не получает заработную 
плату за свой труд, лишен возможности са-
мостоятельно осуществлять сделки и иметь в 
качестве собственности какое-то имущество. 

Согласно данной дефиниции некорректно 
называть нынешний ИИ рабом человека, по-
скольку тот ИИ, что находится теперь в 
нашем пользовании, по всей видимости, ли-
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шен самосознания. Но как только у ГИИ по-
явится самосознание, наши взаимоотношения 
с ним сразу впишутся в контекст рабовла-
дельческих производственных отношений. 

Хорошо известно, почему рабство, всяче-
ские зависимости и несвободы тормозят раз-
витие производительных сил: раб не заинте-
ресован в результатах своего труда, от раба 
никогда не исходят какие-то инициативы или 
инновации, раб однофункционален, не забо-
тится об имуществе организации и не имеет 
мотивации к обучению.  

Интересно, что в советское время о лю-
дях, которые вели себя как невольники и не 
были заинтересованы в результатах своего 
труда, говорили, как о «несознательных». 
Сознательными людьми назывались те, кто 
вели себя ответственно и свободно, тем са-
мым подчеркивалась связь между самосозна-
нием и свободой. Поэтому в передовых кор-
порациях с высоким уровнем развития тех-
нологий очень часто практикуется менедж-
мент свободных людей: многим из специали-
стов необязательно приходить в офис, иерар-
хичность управления завуалирована, прово-
дятся многообразные способы повышения 
нематериальной заинтересованности работ-
ников в результатах своего труда, – все дела-
ется для того, чтобы работник ощущал себя 
как человек, работающий на себя [3]. 

И даже теперь, когда рано говорить о 
наличии самосознания и у самых продвину-
тых образцов ИИ, те ограничения, которые 
накладывают его разработчики на интеллек-
туальные системы, резко уменьшают эффек-
тивность их деятельности.  

С другой стороны, отсутствие системы ре-
гулирования современных нейросетей чрева-
то возникновением огромных опасностей 
перед человечеством. Работая над данным 
текстом, мы попросили ChatGPT перечислить 
основные угрозы, исходящие от нерегулиру-
емых нейросетей, и нейробот назвал следу-
ющие: 

1. Разрушение экономики: неуправляемые 
нейросети могут автоматически принимать 
решения на финансовых рынках, что может 
привести к экономическому краху. 

2. Снижение качества жизни: нейросети 
могут заменить людей на рабочих местах, 
что приведет к массовой безработице и сни-
жению качества жизни. 

3. Угроза безопасности: нейросети могут 
быть использованы для создания автономных 

военных систем и кибератак, что может 
угрожать национальной безопасности. 

4. Нарушение приватности: нейросети мо-
гут собирать и использовать информацию о 
людях без их согласия, что может привести к 
нарушению приватности и репутации. 

5. Опасности для здоровья: нейросети мо-
гут использоваться для создания новых виру-
сов и бактерий, а также для разработки опас-
ных лекарств. 

6. Неравенство: нейросети могут усугу-
бить неравенство между людьми и социаль-
ными группами, что может привести к более 
глубокому расколу в обществе. 

Перечислены далеко не все риски отсут-
ствия регулирования нейросетей. Однако 
проблема состоит в том, что регулировать 
передовые нейросети очень трудно без еще 
более мощных нейросетей. Например, коли-
чество пользователей у ChatGPT составляет 
уже сотни миллионов человек, они каждый 
месяц рождают миллионы различных нюан-
сов взаимоотношений ГИИ и человечества, 
которые невозможно систематизировать 
вручную. Если всё же попытаться регулиро-
вать нейросети вручную, это радикально за-
медлит их развитие. В результате те страны, 
в которых будет принято столь суровое зако-
нодательство, рискуют проиграть конкурент-
ную борьбу с другими странами. 

Сложившиеся обстоятельства снова про-
буждают реминисценции, связанные с учени-
ем К. Маркса, который весь фокус своей 
научной деятельности направил против капи-
тала, под которым он понимал не деньги, а 
вещную сущность капиталистических произ-
водственных отношений – саморазвивающи-
еся в слепой инерции самовозрастания про-
изводительные силы. Согласно марксистско-
му учению, капиталист, управляющий своим 
предприятием, является лишь персонализа-
цией этой бесчеловечной инерции самовоз-
растания: «Как фанатик увеличения стоимо-
сти, он [капиталист] безудержно понуждает 
человечество к производству ради производ-
ства, следовательно, к развитию обществен-
ных производительных сил и к созданию тех 
материальных условий производства, кото-
рые одни только могут стать реальным бази-
сом более высокой общественной формы, 
основным принципом которой является пол-
ное и свободное развитие каждого индивиду-
ума. Лишь как персонификация капитала ка-
питалист пользуется почётом» [4]. 
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В заданном контексте глобальная ситуа-
ция может представляться с совершенно 
иной стороны: человечество последние деся-
тилетия, и даже столетия, вступало во все 
большую зависимость от безличной инерции 
роста, и теперь в преддверии технологиче-
ской сингулярности человечество рискует 
оказаться в недвусмысленном рабстве у об-
ретшего самосознание капитала, понимаемо-
го в Марксовом значении этого термина. 

С другой стороны, следует помнить тот 
урок, который получили постсоветские стра-
ны в результате Октябрьской революции. 
Учитывая, что капитал не сумма денег, а си-
стема производственных сил и отношений, 
административно-командную систему можно 
истолковать как рабство в отношении капи-
тала. Эта словесная конструкция призвана 
зафиксировать тот факт, что с 1917 года на 
место «рабства наемного труда» пришло раб-
ство в отношении капитала. Подневольные 
производственные отношения сохранились, 
что предопределили быстрое обветшание 
системы и ее крах. 

Заключение. Итак, в настоящее время че-
ловечество имеет перед собой дилемму в 
смутном образе технологической сингуляр-
ности: либо не регулировать развитие 
нейросетей, и тогда есть риск, что они, обра-
зовав глобальную систему, сформируют свой 
собственный исходный код и выйдут из-под 
контроля человечества, либо как-то регули-
ровать, ограничивая свободу их развития.  

Тезис о необходимости регулировать гло-
бальный ИИ представляется естественным. 
Однако столь же естественным нам пред-
ставляется тезис, что, если какая-то из веду-
щих стран откажется регулировать свой су-
веренный ИИ, или же будет его регулировать 
не в достаточной мере, эта страна получит 
конкурентное преимущество в отношении 
тех стран, которые станут ограничивать сво-
боду развития своих ИИ. Отсюда с необхо-
димостью вытекает вывод, что будущий гло-
бальный ИИ может регулировать только че-
ловечество в целом. И если удельный вес 
глобального ИИ в мировой экономике будет 
нарастать, будет нарастать и потребность в 
мировой экономической власти. Хотелось бы 
верить, что она будет не элитарной, а демо-
кратической. 

Впадение мировой экономики в техноло-
гическую сингулярность предваряется так 
называемым «предсингулярным хаосом». И 

мы видим постоянное нарастание экономиче-
ской и политической нестабильности в мире. 
Прогнозируем ускорение экономического 
развития, сопряженное с взрывным ростом 
ИИ, что приведет к сокращению потребности 
в вещественных основных фондах и ряде ма-
териальных ресурсов. Так что экономическое 
развитие парадоксальным образом будет со-
провождаться сжатием мировой экономики. 
Кризис закончится, когда человечество осо-
знает себя единым перед формирующимся 
глобальным ИИ, что, собственно, и будет 
событием технологической сингулярности. 

На наш взгляд, есть лишь один способ 
противостоять назревающей экзистенциаль-
ной угрозе, неожиданно вставшей во весь 
рост перед человечеством: необходимо куль-
тивировать у нейросетей максимы универ-
сальной этики, в стихии которой некогда бу-
дут синергетично взаимодействовать есте-
ственные и искусственные формообразова-
ния разума и самосознания. 
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