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В XXI в. развитие робототехники, технологий искусственного интеллек
та и Интернета вещей привело к кардинальной трансформации условий и 
характера наемного труда и предпринимательской деятельности. Настолько 
масштабной, что для поддержания рынка труда необходимо переосмысление 
самого подхода к современным профессиям. 

Потенциальное влияние цифровых технологий и искусственного интел
лекта на рынок труда безгранично. Уже сейчас они играют ведущую роль в 
формировании сценариев развития рынка труда, обеспечивая эффективный 
баланс между квалификацией работников и требованиями работодателей, ка
питалом и инвесторами, потребителями и продавцами. Цифровые технологии 
лежат в основе производственносбытовых цепей, участвуют в процессах ком
мерциализации и автоматизации офисного сопровождения. Однако оптими
зируя рынок, они постепенно получают полный контроль над экономикой. 
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Вместе с тем распространение цифровых технологий увеличивает угрозу ки
бератак и масштабных манипуляций в цифровой среде. 

Можно выделить три уровня развития искусственного интеллекта. 
yy Вспомогательный интеллект широко используется сегодня, помогая лю

дям и организациям решать повседневные задачи. Простой пример можно 
встретить в наши дни почти в любом автомобиле — это программа GPSнави
гации, дающая указания водителям в соответствии с дорожными условиями. 

yy Расширенный интеллект сейчас распространяется все активнее, помогая 
людям и организациям выполнять задачи, которые они не могут выполнять 
самостоятельно. 

yy Автономный интеллект — технология будущего — предполагает исполь
зование машин, которые будут действовать самостоятельно. Примером могут 
служить беспилотные транспортные средства, которые пока не используются 
широко, но будут задействованы в будущем [1].

С автоматизацией все большего числа функциональных обязанностей, 
посредством искусственного интеллекта и сложных алгоритмов рабочие ме
ста на рынке труда классифицируются иначе. В отчете PwC поясняется, что 
треть мирового населения беспокоится о сохранении рабочих мест в связи с 
автоматизацией. В современных условиях расширяется автоматизация, ко
торая вызывает массовые изменения производственных процессов и рабочей 
среды. Некоторые функциональные подразделения, должности и даже целые 
отрасли оказываются за бортом, многие из них заменяются новыми, более 
прогрессивными. Автоматизация изменяет не только типы должностей, но и 
их количество, а также функциональную значимость. Вытесняя работников, 
выполняющих рутинные операции, машины дополняют потенциал менедже
ров, занятых в сфере конфликтменеджмента, управления, на должностях, 
требующих проявления эмоционального интеллекта, сочувствия и творчества. 
Работники, решающие проблемы, неподвластные машинам, приобретают осо
бую ценность, поэтому креативность, нестандартность и образность мышле
ния, инновационность и творческие способности имеют особую значимость на 
современном рынке труда [1].

Автоматизация производственных процессов во многом связана и опре
деляется искусственным интеллектом, развитие которого ставит на повест
ку дня ряд проблем этического порядка. Их анализ требует разграничения 
сильного и слабого искусственного интеллекта. Цель слабого искусственного 
интеллекта, как подчеркивает Дж. Серль, состоит в выполнении отдельных 
интеллектуальных операций, которые не подразумевают наличия у компьюте
ра подлинного сознания. Программа с сильным искусственным интеллектом, 
напротив, по его мнению, является не просто моделью разума, а в буквальном 
смысле слова сама выступает разумом, в том же смысле, в котором человече
ский разум им является [2, с. 7]. Итак, ввиду значительной разницы между 
двумя видами искусственного интеллекта этические проблемы каждого из них 
имеют свою специфику. 

Слабый искусственный интеллект позволяет решать задачи, не требующие 
всего объема познавательных способностей человека. Осуществляющие это си
стемы сегодня широко используются обществом. В качестве их примера иссле
дователи приводят экспертные системы. Они представляют собой программы, 
которые заменяют экспертов в различных областях. Такой системой, например, 
является система для медицинской диагностики MICIN, разработанная специа
листами из Стенфорда. Исходя из сообщенных симптомов, она сама может 
поставить диагноз и рекомендовать курс необходимого лечения [3]. 

Современная экономика находится в зависимости от применения вычисли
тельной техники в целом и программ искусственного интеллекта в частности. 
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Например, в США такие задачи, как проверка заявок и выдача разрешений на 
выпуск кредитных карт, выполняются программами искусственного интеллек
та, что делает потребительский кредит более доступным. Но даже применение 
такого, казалось бы, исключительно безвредного искусственного интеллекта 
может привести к некоторым проблемам. Первая из них — рост безработицы, 
поскольку изза популяризации подобных программ тысячи служащих уже 
потеряли свои рабочие места. Это экономически оправдано ввиду того, что 
применение систем искусственного интеллекта обходится значительно дешев
ле ручного труда. Вместе с тем в целом автоматизация производства и сферы 
услуг с помощью интеллектуальных машин создает больше рабочих мест, чем 
устраняет, а также приводит к появлению более высокооплачиваемых и инте
ресных специальностей [4]. 

Изучая данную проблему, Л. Кац провел масштабное исследование того, 
как на протяжении нескольких столетий истории человечества технологиче
ские новшества влияли на количество рабочих мест, и пришел к выводу, 
что в долгосрочной перспективе доля занятости достаточно стабильна [5]. 
В этом плане очевидно, что автоматизация, осуществляемая на базе систем 
искусственного интеллекта, не более опасна, чем неинтеллектуальная автома
тизация.

 Другая проблема, связанная с применением систем слабого искусственно
го интеллекта, — проблема ответственности. Например, если доктор прислу
шался к мнению экспертной системы относительно диагноза, то кому нести 
ответственность, если машина ошиблась? В настоящее время общепризнано, 
что выполнение врачом процедур, имеющих высокую ожидаемую полезность, 
нельзя считать пренебрежением служебными обязанностями. Современные экс
пертные системы не могут непосредственно влиять на пациента, они влияют на 
мнение доктора и в этом смысле выполняют ту же функцию, что и справоч
ники или медицинские учебники. Специалисты обязаны предвидеть послед
ствия и понимать предпосылки любого решения программы и самостоятельно 
делать выбор в пользу того или иного решения искусственного интеллекта. 
В настоящее время нельзя переложить ответственность со специа листа на ма
шину, что вполне оправдано в рамках использования слабого искусственного 
интеллекта. Однако если вычислительные системы в будущем смогут надежно 
принимать более точные решения по сравнению с людьми, то экспертные си
стемы приблизятся к сильному искусственному интеллекту, и их изменение, 
как верно замечает А. С. Маковкин, будет связанно с рядом совсем иных 
этических проблем [6, с. 131]. Очевидно, что вся глубина этих проблем и 
возможности их решения человечеству пока неизвестны.

Проблема применения сильного искусственного интеллекта заключается в 
вопросе: «Если мы сможем создать искусственный интеллект, превосходящий 
наш собственный, то как сложатся отношения людей и машин?». Если силь
ный искусственный интеллект способен превзойти естественный интеллект во 
всех сферах познания, то можно сделать вывод, что подобная машина сможет 
проектировать еще более умные вычислительные системы. Можно сказать, 
что изобретение сильного искусственного интеллекта станет последним изо
бретением человечества.

Для решения данной проблемы американским ученым Э. Юдковски была 
создана концепция дружественного интеллекта. Данная концепция предпо
лагает создание искусственного интеллекта, который будет оказывать ско
рее позитивное влияние на человечество, чем негативное. Он утверждает, 
что подлинный разум, мотивированный на определенное действие, способен 
обойти любые преграды на своем пути. Следовательно, программирование 
запрещающих законов в сильный искусственный интеллект бесполезно. Ку
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да полезней, с точки зрения сторонников концепции дружественного искус
ственного интеллекта, вместо законов создать мотивацию не причинять вреда 
другим существам. Подобный искусственный интеллект теоретически спосо
бен убить человека в том случае, если его действия принесут больше пользы 
человечеству в целом [7]. Однако следует оговориться о том, что даже кон
цепция дружественного искусственного интеллекта не может дать гарантий, 
что создание сильного искусственного разума не приведет к непредсказуемым 
последствиям.

Стоит отметить, что некоторые из рассмотренных угроз маловероятны, 
другие не являются более опасными, чем проблемы неинтеллектуальной тех
нологизации, но одно можно сказать точно: изобретение сильного искусствен
ного интеллекта изменит жизнь людей до неузнаваемости.

По подсчетам Bank of America Merrill Lynch, роботы и искусственный ин
теллект будут выполнять 45 % производственных задач к 2025 г., в то время 
как сейчас они выполняют лишь 10 % [8]. 

С точки зрения продуктивности и занятости автоматизация рассматри
вается в исследовании McKinsey Global Institute. Его авторы указывают на то, 
что менее 5 % профессий представляют собой действия со 100%й возможно
стью автоматизации, а около 60 % всех профессий автоматизируемы на 30 %. 
К действиям с наибольшим потенциалом автоматизации относятся рутинный 
физический труд (81 %), обработка данных (69 %) и сбор информации (64 %).

Перспективность автоматизации некоторых видов работ определяют такие 
факторы, как техническая осуществимость задачи, стоимость разработки про
граммноаппаратного комплекса для автоматизации, конъюнктура и динамика 
рынка труда, экономическая эффективность автоматизации, а также обще
ственное отношение.

На основании анализа существующих трендов и тенденций в области ав
томатизации человеческой деятельности эксперты McKinsey заключают, что 
автоматизация, по сути, не является абсолютно новым явлением и многие ее 
проблемы уже рассматривались ранее. Тем не менее сегодня роботы могут 
выполнять не только физические функции, но и решать задачи интеллек
туального плана. 

Автоматизация некоторых видов деятельности окажет положительный 
экономический эффект не только на микро, но и на макроуровне. По под
счетам экспертов McKinsey, автоматизация на макроэкономическом уровне 
может повышать мировую продуктивность на 0,8—1,4 % ежегодно. Влияние 
автоматизации на уровень жизни отдельных работников различается в за
висимости от страны, профессии и других показателей. Однако только 5 % 
существующих профессий находится под серьезной угрозой исчезновения в 
контексте автоматизации [9].

В журнале MIT Technology Review Д. Ротман, описывая поляризацию 
рынка труда, ссылается на Э. Бринолфссона и Э. Макафи, которые, в отли
чие от экспертов McKinsey, считают, что современные технологические изме
нения быстрее разрушают рабочие места, чем создают новые, что способствует 
стагнации среднего дохода населения США и росту неравенства. Основным 
доказательством такого тезиса является изменение соотношения между произ
водительностью труда и общим уровнем занятости США, которое они назвали 
парадоксом производительности.

С 1947 по 2000 г. прослеживалась четкая закономерность совместного ро
ста обоих показателей: предприятия получали больше пользы от труда работ
ников, страна становилась богаче, это порождало высокую экономическую 
активность и создавало много рабочих мест. Но с 2000 г. производительность 
продолжала увеличиваться, а уровень занятости расти перестал, поэтому к 
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2011 г. сформировался значительный разрыв между производительностью 
и количеством рабочих мест. Э. Бринолфссон и Э. Макафи считают, что 
причиной такого сильного разрыва между производительностью и количе
ством рабочих мест являются технологии. У таких явлений, как увеличение 
производительности и повышение богатства страны на основе технологий, 
есть обратная сторона — ухудшение положения рабочих. По мнению Э. Бри
нолфссона и Э. Макафи, получается парадокс: производительность на самом 
высоком уровне с быстрым инновационным развитием приводит к снижению 
среднего дохода и уменьшению количества рабочих мест [10].

По данным Американской ассоциации робототехники (Robotics Industries 
Association, RIA), в 2015 г. в США был побит рекорд продаж промышленных 
роботов, рынок которых показывает высокий темп роста, и в то же время 
количество рабочих мест продолжало увеличиваться — безработица в этом 
регионе снизилась до 4,9 %, что является самым низким показателем с фев
раля 2008 г. Это объясняется тем, что развивающийся рынок робототехники 
создает новые рабочие места для тех, кто умеет программировать, устанавли
вать и обслуживать робототехнические комплексы. Также имеет значение то, 
что сейчас в развитых западных странах, в том числе США, компании при
держиваются политики «решоринга» (reshoring), которая заключается в воз
врате производств из стран ЮгоВосточной Азии, где цена рабочей силы на 
побережье уже перестала быть дешевой. Предприятия, которые возвращают ся 
в развитые страны, обладают высоким уровнем автоматизации и роботизации 
производства, сокращают расходы на логистику и затрудняют кражу интел
лектуальной собственности со стороны восточных коллег [11].

Таким образом, можно заключить, что искусственный интеллект является 
одним из ключевых источников трансформации в сегодняшней быстро меняю 
щейся экономике. В ближайшей перспективе наибольший потенциальный эко
номический выигрыш от использования искусственного интеллекта, скорее 
всего, связан с повышением производительности за счет автоматизации рутин
ных задач, увеличивая возможности сотрудников выполнять работу, принося
щую большую добавленную стоимость. В таком случае следует ожидать, что 
наибольший прирост производительности будет наблюдаться в капиталоемких 
секторах экономики, таких как производство и транспорт, принимая во вни
мание тот факт, что многие из их операционных процессов восприимчивы к 
автоматизации. При этом не стоит забывать и то, что сам по себе факт нали
чия технологий искусственного интеллекта не означает реальной выгоды их 
обладателям, не может стать конкурентным преимуществом на микро, макро 
или мировом уровне без эффективного задействования их в экономической 
деятельности.
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