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Мировое сообщество стоит на пороге нового этапа технологической революции, начало 
которого связывают с искусственным интеллектом (ИИ). Наряду с робототехникой его ранние 
формы применяются на протяжении многих десятилетий: автоматизация и алгоритмы давно 
нашли воплощение в таких сферах, как обслуживание банковских клиентов, проведение 
экономических расчетов, бухгалтерский учет. Однако наиболее мощный импульс такие 
технологии получили в последние 5 лет, что обусловлено повышением мощности компьютеров 
и, соответственно, интенсификацией разработок, расширением доступности данных.
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онятие «искусствен-
н ы й  и н т е л л е к т » 
впервые введено в 
оборот в 1955 г. про-
фессором матема-
тики Дартмутского 

колледжа Джоном Маккарти, 
который подразумевал под ним 
науку и технику создания интел-
лектуальных машин [1]. В попытке 
определить их гипотетические 
возможности по использованию 
языка, формированию абстрак-
ций и концепций, решению чело-
веческих проблем и самосовер-
шенствованию ученый предло-
жил термин, который объединял 
бы разрозненные исследователь-
ские усилия в единую область, 
сосредоточенную на разработке 
«умных машин», имитирующих 
человеческий интеллект.

Современные системы ИИ 
не интеллектуальны, однако 
могут выполнять функции, схо-
жие с когнитивными способно-
стями человеческого мозга: обу-
чаются на массивах больших дан-
ных, склонны к самокоррекции 
и построению логических рас-
суждений. Они задействованы в 
языковых переводах, биометри-
ческих идентификациях, гене-
рации развлекательного кон-
тента, в медицине, архитектуре 
и бизнес- планировании.

В связи с экспоненциальным 
ростом развития технологии 
ИИ, широтой сфер его примене-
ния выработка единого термино-
логического стандарта в данной 
сфере затруднена, что побуждает 
разработчиков и исследователей 
формировать свое представле-
ние о нем.

Один из основоположни-
ков дисциплины искусственного 
интеллекта, американский ученый 
Нильс Джон Нильссон дал трак-
товку, согласно которой ИИ –  это 
деятельность, направленная на то, 
чтобы сделать машины интеллек-

туальными и способными функ-
ционировать надлежащим обра-
зом в соответствии с поставлен-
ными человеком задачами [2].

Эксперты консалтинговой 
компании McKinsey под искус-
ственным интеллектом понимают 
способность машин выполнять 
когнитивные функции, ассоци-
ируемые с человеческим разумом, 
такие как восприятие, рассужде-
ние, обучение, взаимодействие 
с окружающей средой, решение 
проблем и творчество [3].

Национальное управление 
телекоммуникаций и информа-
ции при Министерстве торговли 
США определяет ИИ как машин-
ную систему, которая способна 
для установленных человеком 
целей генерировать прогнозы, 
рекомендации или решения, вли-
яющие на реальную или вирту-
альную среду [4].

Более точно суть ИИ с тех-
нической точки зрения передал 
специалист в области машинного 
интеллекта Дэвид Суинор, осно-
ватель компании Tiny TechGuides, 
по мнению которого искусствен-
ный интеллект представляет 
собой совокупность необходимых 
для принятия решений данных, 
аналитических выводов из них 
и технологий автоматизации [5].

Джим Стерн, автор книги 
«Искусственный интеллект в 
маркетинге», определил ИИ как 
новый логический шаг в вычис-
лительной технике: программу, 
которая может вычислять вещи 
по-своему и способна перепро-
граммировать себя [6].

Согласно исследованиям меж-
дународной аудит- консалтинговой 
компании PricewaterhouseCoopers 
(PwC), искусственный интел-
лект –  это собирательный термин 
для компьютерных систем, кото-
рые могут чувствовать (воспри-
нимать, интерпретировать) окру-
жающую среду, думать, обучаться, 

предпринимать действия в соот-
ветствии с ощущениями и своими 
целями (действовать на основе 
этой информации) [7].

По мнению экспертов компа-
нии IBM, все технологии, которые 
позволяют компьютерам и маши-
нам имитировать человеческий 
интеллект, решать проблемы и в 
целом вести себя более разумно, 
относятся к сфере искусственного 
интеллекта [8].

Международная аудит- кон-
салтинговая группа Deloitte под-
разумевает под ИИ теорию и раз-
работку компьютерных систем, 
способных выполнять задачи, 
которые обычно требуют чело-
веческого интеллекта [9].

Таким образом, в зависимо-
сти от сферы деятельности искус-
ственным интеллектом могут счи-
таться: машинные или компью-
терные системы, технологии в 
целом и отдельные программы, 
области науки и техники, свой-
ства вычислительных систем, 
способности машин выполнять 
когнитивные функции, сово-
купности данных, аналитики и 
автоматизации. Авторы боль-
шинства определений сходятся 
во мнении, что подобные техноло-
гии и системы так или иначе при-
званы имитировать человеческий 
интеллект или некоторые функ-
ции человеческого мозга.

По мнению автора статьи, наи-
более содержательным является 
подход, отражающий не умозри-
тельную конструкцию будущего, 
а функциональные возможности 
«интеллектуальных» алгоритмов, 
доступные человечеству на совре-
менном этапе.

Исходя из степени развития 
и возможностей искусственный 
интеллект традиционно подраз-
деляют на 3 вида.
�	Слабый (узкий или приклад-

ной) ИИ. Функционируя в 
рамках заданной человеком 
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формы, слабый ИИ спосо-
бен выполнять одну команду 
или ограниченный круг тесно 
связанных друг с другом 
задач. Это наиболее распро-
страненный тип ИИ, с кото-
рым люди сталкиваются в 
повседневной жизни. К при-
меру, голосовые помощ-
ники на мобильных телефо-
нах, такие как Siri и Google 
Assistant, алгоритмы рекомен-
даций, используемые Netflix, 
Amazon, Spotify, почтовые 
сервисы (gmail), фильтры 
для выявления спама и рас-
пределения входящих писем 
по папкам [10]. Слабый ИИ 
также может применяться 
в приложениях для пред-
сказания погоды, беспилот-
ных автомобилях, навига-
ции, аналитике изображений, 
распознавании голоса, гене-
рации ответов на неслож-
ные вопросы. Эта техноло-
гия эффективна при анализе 
больших объемов данных, 
выявлении неочевидных для 
людей закономерностей и вза-
имосвязей. Она необходима 
для повышения точности 
прогностических сценариев, 
автоматизации простейших 
промышленных процессов 
и формирования аналити-
ческих отчетов. Хотя слабый 
ИИ способен обучаться на 
массивах данных и опирается 
на сложнейшие алгоритмы и 
нейронные сети, он не может 
выполнять задачи, выходя-
щие за рамки заложенных 
программ и принимать реше-
ния автономно от человека.

�	Сильный, или общий ИИ –  
область теоретических 
исследований, которая стре-
мится создать програм-
мное обеспечение с интел-
лектом, подобным челове-
ческому, и способностью к 

самообучению [11]. Как и 
слабые системы ИИ, силь-
ные могут учиться на опыте, 
выявлять и прогнозировать 
закономерности. В теории 
они обладают всей широ-
той когнитивных способ-
ностей человека, самосо-
знанием, стратегическим 
мышлением, способностью 
принимать решения, соци-
альными навыками, вну-
тренней навигацией, сен-
сорным восприятием, твор-
ческими способностями и 
пониманием естественного 
языка. Однако сильный ИИ 
наделен возможностью экс-
траполировать имеющиеся 
знания на широкий спектр 
задач и ситуаций, кото-
рые не могут быть решены с 
помощью ранее полученных 
данных или существующих 
алгоритмов. Впоследствии 
системы будут способны 
действовать автономно и 
принимать решения без 
участия и контроля со сто-
роны человека. И хотя тео-
ретическая концепция 
общего ИИ существует 
уже давно, ее реализация 
пока слабо достижима.

�	Искусственный суперинтел-
лект –  умозрительная кон-
струкция будущего. Его глав-
ное отличие от общего ИИ 
в том, что в теории он спо-
собен превзойти простую 
эмуляцию человеческого 
мозга и, более того, выпол-
нять любую когнитивную 
функцию лучше человека.
Британским математиком 

Ирвином Гудом в 1965 г. было 
описано одно из гипотетических 
последствий развития суперин-
теллекта –  интеллектуальный 
взрыв, после которого машины 
с ИИ будут решать сложные тех-
нические и научные проблемы, 

которые не подвластны человеку, 
совершать открытия, ранее недо-
ступные ему.

Это понятие тесно связано с 
термином «технологическая син-
гулярность» [12], означающим 
будущее, в котором рост техно-
логий выйдет из-под контроля 
и станет необратимым, что впо-
следствии приведет к радикаль-
ным изменениям самого харак-
тера человеческой цивилизации. 
Этот термин используется для 
описания гипотетической точки, 
когда ИИ достигает сверхчелове-
ческого уровня интеллекта и воз-
можностей [13].

Развитие системы сильного ИИ 
и суперинтеллекта носит вероят-
ностный характер, тогда как ИИ 
«слабого» типа уже стал частью 
повседневной жизни.

Сегодня он трансформиро-
вался в передовую версию системы 
искусственного интеллекта –  гене-
ративный ИИ, который представ-
ляет собой алгоритм, обладаю-
щий способностью имитировать 
человеческое творчество и гене-
рировать оригинальный контент 
(видео, аудио, изображения, симу-
ляции, тексты и коды для про-
грамм) в ответ на запросы поль-
зователей [14].

Помимо этого, генеративный 
ИИ широко используется для 
обработки запросов клиентов, 
анализа медицинских изображе-
ний, разработки лекарственных 
средств и обучения медицин-
ских моделей, в конструирова-
нии беспилотных автомобилей. 
Его можно считать промежуточ-
ным этапом развития слабого ИИ 
в общий.

Сравнительные характери-
стики слабого и генеративного ИИ 
представлены в таблице.

Если проводить аналогию с 
деятельностью человеческого 
мозга, то слабый ИИ выполняет 
ряд функций, присущих левому 
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полушарию, и эффективен в ана-
литике данных для прогнозиро-
вания будущих тенденций, что 
делает его бесценным для стра-
тегического планирования и 
управления рисками, в то время 
как генеративный отражает твор-
чество правого полушария, гене-
рируя новый контент, дизайн и 
идеи, которые раздвигают гра-
ницы инноваций. Он может рабо-
тать в связке со слабым ИИ, обе-
спечивая более мощные решения.

Существующие модели искус-
ственного интеллекта преуспе-
вают в решении задач, требую-
щих скорости, эффективности и 
распознавания образов, однако 
справиться с задачами в областях, 

требующих воображения, эмоци-
онального понимания и этиче-
ских суждений, способен только 
человек. ИИ все еще не доступны 
те важнейшие функции челове-
ческого мозга, которые склады-
ваются в понятие «интеллект»: 
понимание, суждение, интуиция, 
сострадание и воображение –  то, 
что отличает его от машинных 
алгоритмов.

Невероятные способности 
систем ИИ укрепили веру боль-
шей части общественности в то, 
что они действительно интеллек-
туальны. Однако на самом деле эти 
алгоритмы действуют по создан-
ному разработчиками шаблону, 
собирают, анализируют данные и 

Таблица. Сравнительные характеристики слабого и генеративного ИИ
Авторская разработка

на их основе создают высокоточ-
ные прогнозы и новые комбина-
ции из существующих и первона-
чально сгенерированных людьми 
частей информации. Техноло-
гии такого рода характеризуются 
высокой вычислительной, ана-
литической, прогнозной мощно-
стью и выполняют вспомогатель-
ную функцию при решении чело-
веком интеллектуальных и твор-
ческих задач, а также в процессе 
принятия решений. Они больше 
подходят под определение «допол-
ненный интеллект», которое пока 
не получило широкого признания.

Та к и м обра зом,  пон ят ие 
«ис кусственный интеллект» стало 
собирательным, применимым ко  

Слабый ИИ Генеративный ИИ

Входные данные (данные 
обучения ИИ) 

Целевые наборы данных, применяемых в 
определенных сферах, связанные с конкретной 
задачей, для которой предназначен ИИ

Большие и разнообразные наборы данных, которые 
могут быть задействованы в различных сферах

Обработка и вывод данных Использует регрессионные модели или нейронные 
сети
Основное внимание уделяется анализу 
существующих данных для прогнозирования 
конкретных результатов или тенденций

Базируется на методах генеративно-состязательных 
сетей GANS и вариационных автоэнкодеров VAES
Генерирует данные, которых раньше не существовало, 
для стимулирования творчества и инноваций

Варианты использования Процессы принятия решений, прогнозирование, 
управление рисками и стратегическое 
планирование

Решение творческих и проектно-ориентированных 
задач, создание контента и моделирование

Метод обучения Контролируемое обучение Неконтролируемое обучение

Широта применения Определенные случаи использования 
Фокусировка на глубине выполняемых задач

Общие сценарии использования 

Требования  
к пользователям

Требует специальных знаний и навыков Доступен для большинства пользователей

Ограничения Ограничен конкретными задачами
Не способен создавать оригинальный контент
Требуется целевой отбор специфических данных

Требуется большой объем данных для обучения
Последовательность и точность выходных данных  
не гарантирована
Сложность контроля специфики генерируемого 
контента

Примеры Цифровые голосовые помощники (Siri, Alexa, 
Google Assistant), поисковые системы (Google)
Чат-боты, алгоритмы, встраиваемые в беспилотные 
автомобили, распознавание изображений и речи
Прогнозное обслуживание и аналитика
Спам-фильтры, системы рекомендаций (Netflix, 
Amazon) 

Генерация изображений (Adobe Firefly, DALL-E) 
Генерация звука (Udio, Beatoven)
Нейросеть, работающая в диалоговом режиме 
(ChatGPT, Bard, Bing Chat, Gemini 1.5)
Генерация программного кода (Llama, Visual Studio 
Code, Gemini Code Assist) 
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всем технологиям последних 
лет, обладающим способностью 
к обучению, анализу, моделиро-
ванию, прогнозированию, тогда 
как ИИ в его классическом пони-
мании (технология, имитирую-
щая человеческий интеллект, 
способная распознавать соб-
ственное и чужое психологиче-
ское состояние и автономно при-
нимать решения) недостижим 
на современном этапе развития 
технологий.

Из представленных дефини-
ций наиболее точно природу ИИ 
отражает подход, предложен-
ный Национальным управлением 
телекоммуникаций и информа-
ции при Министерстве торговли 
США, а также Дэвидом Суинором 
и Стивеном Струлом.

По нашему мнению, определе-
ния, базирующиеся на характери-
стиках и функциях используемых 
алгоритмов, представляются наи-
более содержательными. Функци-
ональный подход к трактовке ИИ 
позволяет полнее отразить сущ-
ность описываемой технологии, 
что, в свою очередь, минимизи-
рует риски неверного толкования 
норм и упрощает процесс регули-
рования применения технологий, 
основанных на ИИ.

Детальное рассмотрение опре-
деления «искусственный интел-
лект», выбор его наиболее полного 
соответствия решаемым с помо-
щью ИИ комплексным задачам 
развития –  важный шаг на пути 
формирования нормативно- 
правовой базы, отсутствие кото-
рой может стать преградой для 
его эффективного внедрения в 
производственно- экономические 
процессы.

Использование искусствен-
ного интеллекта в экономиче-
ской и социальной сферах обще-
ства –  это вопрос конкурентоспо-
собности национальной модели 
хозяйствования.

Согласно исследованиям кон-
салтинговой компании Grand 
View Research, ожидается, что 
среднегодовой темп роста рынка 
(2024–2030 гг.) ИИ составит 36,6%, 
а к 2030 г. доход от его внедрения 
достигнет 1 811,75 млрд долл. 
(рисунок).

Развитие мирового рынка 
ИИ в этом десятилетии связано 
со стремительным становлением 
цифровизации, возрастанием 
вычислительных мощностей ком-
пьютеров и увеличением масшта-
бов достижений в области техни-
ческого прогресса, многоплано-

востью сценариев применения 
технологий ИИ в различных сфе-
рах хозяйственной деятельности, 
ростом инвестиций в их разра-
ботку со стороны правительств 
и бизнеса.

По оценкам экспертов McKinsey, 
внедрение технологий на основе 
ИИ в хозяйственную деятель-
ность позволит привнести в эко-
номику от 2,6 до 4,4 трлн долл. [16].  
Искусственный интеллект нахо-
дит применение в различных 
отраслях, таких как розничная 
торговля, информационные тех-
нологии и телекоммуникации, 
здравоохранение, производство, 
банковское дело, финансовые 
услуги и страхование, реклама 
и средства массовой информа-
ции, автомобилестроение [17].  
Например, в секторе розничной 
торговли он служит повышению 
уровня обслуживания клиентов, 
оптимизации управления запасами 
и цепочками поставок, улучшению 
качества продукции и сокраще-
нию себестоимости. Потенциаль-
ное воздействие ИИ в этой сфере 
может обеспечить прибыль от  
400 до 660 млрд долл. в год и 
вызвать рост производительности 
на 1,2–2,0% [16].

В банковской отрасли дан-
ная технология может принести 
дополнительный доход в размере 
от 200 до 340 млрд долл. в год, 
создавая ценность за счет повы-
шения производительности на 
2,8–4,7% [16]. ИИ используется 
в качестве инструмента для ана-
лиза поведения клиентов, преду-
преждения финансовых престу-
плений и мошенничества, автома-
тизации простейших банковских 
операций и совершенствования 
скоринговых моделей оценки кре-
дитных рисков.

С помощью ИИ автоматизи-
руется часть процессов в сфере 
обслуживания (общение с клиен-
тами через виртуальных помощ-

Рисунок. Объем мирового рынка искусственного интеллекта, 
2022–2030 гг., млрд долл. [15]
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49ников или чат-ботов, анализ 
рыночных ситуаций, послед-
них трендов и настроений ауди-
тории, генерация шаблонов для 
рекламы), в результате чего повы-
шается производительность на 
30–45% от текущих затрат на ука-
занные функции [16]. Применение 
технологий ИИ также помогает 
определить наиболее популярный 
и релевантный контент для целе-
вой аудитории, выявить низко-
производительные стратегии на 
рынке, оптимизировать марке-
тинговые кампании в целом.

Помимо хозяйственной дея-
тельности ИИ способен стать 
эффективным средством для рас-
ширения и строительства государ-
ственной социальной инфраструк-
туры, например создания эконо-
мизированной и оптимизирован-
ной транспортной системы, умной 
коммунальной сети с возможно-
стью диагностики и оперативного 
решения городских проблем, пер-
сонализированных систем здраво-
охранения и образования.

Несмотря на очевидные преи-
мущества технологий ИИ, нельзя 
забывать о том, что при неумелом 
регулировании или в недобросо-
вестных руках они могут приве-
сти к возникновению финансовых 
и репутационных издержек в биз-
несе, способствовать росту пре-
ступности и даже представлять 
угрозу национальной безопасно-
сти страны. Лишь наличие зако-
нодательных актов создает среду 
для полноценного функциониро-
вания таких систем и становится 
одной из первоочередных задач.

Чтобы использование ИИ 
стало фактором роста всех сег-
ментов экономики, необходимо 
законодательно закрепить меха-
низмы регулирования техноло-
гий и алгоритмов такого рода. Это 
упростит процесс их внедрения 
на предприятиях, повысит кон-
курентоспособность отечествен-

ных товаров и услуг, а также ста-
нет важным фактором обеспече-
ния национальной безопасности 
и сохранения государственного 
суверенитета.

Согласно анализу законода-
тельных документов 127 стран, 
проведенному в Стенфордском 
университете и представленном 
в отчете «The AI Index Report», 
количество законопроектов 
об ИИ в сравнении с 1 в 2016 г. 
выросло до 37 в 2022 г. А иссле-
дование парламентских отчетов 
81 страны показывает, что с 2016 г. 
количество упоминаний ИИ в 
глобальных законодательных 
процедурах увеличилось почти 
в 6,5 раза [18]. В 2023 г. ИИ был 
упомянут в законодательных раз-
бирательствах 49 стран. Тема ИИ 
обсуждалась в 2023 г. не менее чем 
одной страной на каждом конти-
ненте, подчеркивая поистине гло-
бальный политический дискурс 
вокруг этих технологий [19].

В нашей стране крупней-
шими центрами компетенций в 
области ИИ стали Национальная 
академия наук Беларуси, Белорус-
ский государственный универси-
тет, Белорусский государствен-
ный университет информатики 
и радиоэлектроники. В 2015 г. на 
базе Объединенного института 
проблем информатики и Инсти-
тута физиологии НАН Беларуси 
организован Межведомствен-
ный исследовательский центр 
ИИ, который объединяет усилия 
специалистов из разных областей 
для создания передовых и кон-
курентоспособных технологий 
искусственного интеллекта [20].

Ключевую роль в формирова-
нии национальных стандартов в 
сфере ИИ, направленных на обе-
спечение безопасности системы 
искусственного интеллекта для 
людей и окружающей среды, 
играет Государственный коми-
тет по стандартизации в партнер-

стве с Национальной академией 
наук и Министерством связи 
и информатизации. Согласно 
недавнему заявлению Государ-
ственного комитета по стандар-
тизации, в обозримом будущем в 
Республике Беларусь планируется 
создание института искусствен-
ного интеллекта, который будет 
поддерживать безопасное, этич-
ное и ответственное использова-
ние ИИ в стране [21].

В 2024 г. в Республике Беларусь  
был проведен опрос среди 530 топ- 
менеджеров компаний на тему 
применения искусственного 
интеллекта в бизнес- процессах [22].  
Согласно ему, 83% предприятий 
планируют использовать или уже 
используют технологии обработки 
текста и звуковых данных, алго-
ритмы аналитики при принятии 
решений, компьютерное зрение, 
технологии повышения эффек-
тивности внедрения и примене-
ния ИИ в целом. В качестве преи-
муществ отмечены последующая 
минимизация затрат, машинное 
обучение, учет максимально воз-
можного объема данных, отсут-
ствие эмоциональной подоплеки 
при принятии бизнес- решений, 
эффективная работа без привязки 
к рабочему графику.

При этом среди недостатков 
указаны непредсказуемость пове-
дения технологии в нестандарт-
ных ситуациях, распростране-
ние ложной информации, отсут-
ствие ответственности и ручного 
управления в критических ситуа-
циях, неоднозначное влияние на 
сложно прогнозируемый бизнес, 
утечка личных или корпоратив-
ных данных. Эти и другие риски 
зависят от качества и надежно-
сти входных данных, на которых 
обучались алгоритмы, добросо-
вестности разработчиков и ответ-
ственного отношения пользовате-
лей ИИ. Государственное управ-
ление, нацеленное на повышение 
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цифровой грамотности организа-
ций, защиту от недобросовестной 
конкуренции и контроль за надле-
жащим применением систем ИИ в 
бизнесе, может не только миними-
зировать риски, но и интенсифи-
цировать его внедрение в различ-
ные сферы экономики и контро-
лировать концентрацию «рыноч-
ной силы» в ИИ-сегменте.

В законодательстве Республики 
Беларусь отсутствуют норматив-
ные правовые акты, регулирую-
щие применение или разработку 
технологий ИИ на государствен-
ном уровне. Согласно Индексу 
готовности правительств к ИИ 
(AI Readiness Index 2023), этот фак-
тор становится уязвимым местом 
Беларуси и определяет ее невысо-
кое положение в рейтинге (107-я 
позиция из 193). В то же время 
отмечается наличие достаточно 
конкурентоспособной технологи-
ческой инфраструктуры, высокий 
цифровой и кадровый потенциал 
страны [23].

Задача по созданию гибкого 
законодательства, способного 
сохранять актуальность при воз-
никновении новых алгоритмов, 
поддерживать прозрачность ИИ и 
пресекать его использование в пре-
ступных целях является первооче-
редной для всех государств – участ-
ников рынка искусственного 
интеллекта. В этом плане наиболь-
шие успехи демонстрируют Бра-
зилия, Китай, Япония, Сингапур 
и США. Во многих государствах 
уже функционируют специальные 
правительственные органы, ответ-
ственные за цифровизацию и раз-
витие динамичной цифровой эко-
номики на основе ИИ.

Несмотря на то, что большин-
ство опрошенных белорусских 
компаний не видят необходимо-
сти в создании отдельного органа- 
регулятора, ответственного за 
координацию и управление про-
цессами внедрения ИИ в раз-
личные области экономики, они 
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поддерживают идею о формиро-
вании нормативного правового 
акта, регламентирующего поря-
док разработок и использования 
технологий в сфере ИИ.

До тех пор, пока субъекты 
хозяйствования не получат воз-
можности планировать долго-
срочные стратегии в области ИИ 
с учетом законодательных меха-
низмов, его внедрение в эконо-
мику будет проходить медленно, 
что скажется на росте инноваций 
и понизит конкурентоспособность 
страны.

Таким образом, перед Респу-
бликой Беларусь стоит первооче-
редная задача по разработке про-
граммы развития искусственного 
интеллекта, законов, этического 
кодекса и прочих законодатель-
ных инструментов, что позволит 
не отстать от передовых экономик 
и идти в ногу с последними дости-
жениями научно- технического 
прогресса.


