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Смочь-то он сможет,
но кто ж ему позволит?

Введение

Практика убедительно говорит и  постоянно под-
тверждает мысль о  том, что искусственный ин-
теллект (ИИ) эффективен только при взаимо-

действии с  естественным интеллектом (ЕИ) человека 
и  только при его руководящей роли  [2,  8]. Поэтому 
бурно развивающуюся сегодня техносферу систем ИИ 
правильнее рассматривать как техносферу автомати-
зированных систем планирования и управления (АСПУ) 
группировками умных технических систем, являющих-
ся дружественными системами-соратниками, система-
ми-партнерами, системами-агентами с элементами ИИ 
[15]. АСПУ — всегда человеко-машинная система с рас-
пределением интеллектуальных обязанностей между 
человеком и техническими помощниками. Далее в ста-
тье обсудим главные принципы взаимодействия ИИ 
с ЕИ человека-Хозяина. 

1. Принцип наличия ультрасистемы ИИ

В  каждой технической умной системе (УС) с  эле-
ментами ИИ обязательно должна присутствовать спе-
циально выделенная подсистема общения ИИ УС с ЕИ 
человека-Хозяина, которую называют ультрасисте-

мой ИИ [11, 13]. Такая ультрасистема общается с ЕИ че-
ловека на  специальном языке интерфейса и  подобна 
центральной нервной системе ЕИ человека. Ультраси-
стема ИИ УС предназначена для сбора, хранения, пре-
образования и  использования информации о  самой 
«Я-УС», а также об объектах и связях своего театра дей-
ствий. 

Ультрасистема ИИ определяет интеллектуальные 
свойства ИИ и  является многоуровневой информаци-
онной подсистемой планирования и  управления по-
ведением УС в театре своих действий с целью обеспе-
чения информационно-системной безопасности (ИСБ) 
УС (рис. 1) [15].

Ультрасистема содержит пять основных иерархиче-
ских уровней-страт. 

Первый уровень связан с  проблемами развития 
первичного сенсориума ИИ [6]: проблемами первичных 
сенсорных сетей, технического зрения, акустических 
сетей, проблемами сбора и  хранения больших масси-
вов метрологических измерений. Первичный сенсори-
ум УС является одновременно избыточным хранителем 
сенсорных образных моделей мира УС. Этот уровень яв-
ляется подсознательным для ИИ УС, еще не  осознан-
ным, не познанным, не структурированным для УС. 

Второй уровень связан с  процессом выделения 
в первичном сенсориуме основных, главных для УС, 
доминирующих объектов и отношений путем их но-
минирования, присвоения каждому из них языково-
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го индивидуального, уникального символа. В ультра-
системе должен быть языковый уровень, языковый 
сенсориум, как дубликат (осознанной) части пер-
вичного сенсориума [4]. Язык — средство выделения 
в первичном сенсориуме словами-именами главной, 
осознанной части в  форме мультиграфа поимено-
ванных термов (рис. 2). Одновременно язык явля-

ется механизмом познания этой осознанной части 
первичного сенсориума. Именно языковый сенсо-
риум позволяет ИИ умозрительно, без явного при-
сутствия реальных объектов и  отношений, глубоко 
структурировать и  изучать осознанную часть пер-
вичного сенсориума когнитивными (умственными)  
технологиями. 

УЛЬТРА СИСТЕМА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ   ИСБ  УС

ЯЗЫКОВАЯ  РАДИКАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ МИРА   УС

СИСТЕМОКВАНТ радикальной  модели

НЕЙРОКОМПЬЮТЕР
Программно-Технические Средства

обеспечения ИСБ    УС

О п о р н а я    с и с т е м а

-2

1-

Интерфейс

ТЕАТР   ДЕЙСТВИЙ    УС

Действующая    УС

Рис. 1. Ультрасистема обеспечения ИСБ УС-помощника

Рис. 2. Математические модели осознанной части  первичного сенсориума
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Третий уровень ультрасистемы связан с  наличи-
ем лексики языка, когда используются слова-понятия, 
классы сходных объектов и  отношений. Третий уро-
вень представляет собой языковую семантическую 
координатную опорную сеть в математической форме 
категории SET (см. рис. 2). Лексика третьего иерархи-
ческого уровня завершает в  осознанной части пер-
вичного сенсориума, выделяет и  закрепляет словами 
семантическую сеть классов сходных объектов и  от-
ношений, которые объективно похожи и эквивалентны 
между собой. 

Далее в ультрасистеме ИИ происходит внутренняя 
координатизация понятий [11] (рис. 3), реализуются 
два взаимодополняющих друг друга ультраоснащения 
осознанной части первичного сенсориума. Должен по-
явиться новый четвертый информационный иерархи-
ческий уровень над опорной семантической сетью, над 
категорией SET. 

Четвертый уровень ультрасистемы — это два объ-
единенных оснащения опорной координатной сети 
понятий, ультрамножественное и  ультраоператорное 
сетевые оснащения. Сначала в ИИ происходит ультра-
оснащение (структуризация) языковых слов-понятий, 
классов схожих объектов до  локальных баз данных 
(ЛБД). При этом каждое опорное множество однотип-
ных объектов оснащается (преобразуется) до ЛБД (уль-
трамножества)  [5, 13] (см. рис. 3), а каждый опорный 
оператор однотипных отношений оснащается (доопре-
деляется) до локальной базы знаний (ЛБЗ) (ультраопе-
ратора) (рис. 4). В результате категория SET (см. рис. 2) 
математически преобразуется в  категорию ULTRASET 
(см. рис. 4). Тем самым в  ультрасистеме ИИ появляет-

ся четвертый уровень — информационно-системная 
избыточная математическая модель мира ИИ УС. Чет-
вертый уровень в форме распределенной базы данных 
(БД) и  распределенной базы знаний (БЗ) осознанной 
части первичного сенсориума является ЯДРОМ ИИ УС 
(см. рис. 4). 

Итак, на четвертом этапе решаются сначала пробле-
мы создания локальных баз данных (ЛБД) и структури-
рование больших данных [12] в распределенную БД ИИ. 
Кроме этого, на четвертом этапе одновременно проис-
ходит выделение локальных знаний на базе отдельных 
операторов категории SET. Для сравнения: в  ЕИ чело-
века тоже происходит на  практике создание, форма-
лизация и  закрепление частных профессиональных 
технологий, или ультраоператорное оснащение коор-
динатной сети понятий до формы распределенной базы 
знаний (БЗ) осознанной части первичного сенсориума. 
Проблемы создания локальных баз данных (ЛБД) и зна-
ний (ЛБЗ) в ЕИ человека решаются посредством обуче-
ния с учителем. В ИИ УС используются методы машин-
ного обучения, прогнозирования и принятия решений.

На  четвертом уровне ультрасистемы ИИ УС среди 
объектов модели мира ИИ УС создаются такие объек-
ты, как «программное обеспечение» (ПО), «программ-
но-технические средства» (ПТС) и др. (см. рис. 1). В част-
ности, происходит верификация ПО и ПТС ИИ УС. В ИИ 
происходит бурное структурирование и  языковое за-
крепление при помощи языкового сенсориума объек-
тивной структуры окружающего мира ИИ.

Замечание. Подчеркнем еще раз, что бóльшая 
часть первичного сенсориума ЕИ человека и  ИИ УС 
остается в  подсознательной форме. Модель мира ЕИ 

Рис. 3. Строение четвертого иерархического уровня ИИ
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и ИИ или ядро ЕИ человека и ядро ИИ УС — это толь-
ко часть, осознанная часть всего ЕИ человека и ИИ УС, 
и  только в  рамках осознанной части театра действий 
ЕИ человека и ИИ УС (рис. 5 и 6). Заметим, что в ЕИ че-
ловека ядро ЕИ человека сегодня связано с  внешней 

к нему бумажной и электронной формой разнообраз-
ных частных профессиональных знаний и технологий, 
которым обучают специалистов в  средних и  высших 
учебных заведениях (см. рис. 6). При этом на  рис. 6 
представлена только видимая, средняя часть ядра ИИ 

Рис. 4. Четвертый уровень ИИ, ядро ИИ ультрасистемы

Рис. 5. Семантическое согласование   
в распределенной БД и БЗ ядра ИИ
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УС, опирающаяся на измерения, поставляемые первич-
ными сенсорами ИИ. На рис. 6 не представлены микро – 
и макровиртуальные уровни модели мира ИИ УС, ядра 
ИИ, связанные со специальными измерительными ин-
струментами ИИ УС и  соответствующими математиче-
скими моделями.

Пятый когнитивный иерархический уровень уль-
трасистемы ИИ — это языковая операционная систе-
ма интеллектуального планирования и ситуационного 
управления поведением данной УС в  рамках своего 
театра действий с  условием обязательного и  эффек-
тивного выполнения целевых указаний со  стороны 
своего человека-Хозяина (см. рис. 6). Пятый уровень 
ультрасистемы ИИ имеет «когнитивные элементы». 
Ультрасистема УС (см.  рис. 1), на  своем когнитивном, 
верхнем — пятом уровне отвечает за  планирование 
и  активирование системоквантов ядра данного ИИ 
для управления конкретным поведением данной УС 
в рамках своего театра действий согласно целевому за-
данию человека-Хозяина [14].

Вывод: языковая операционная система планиро-
вания и  управления поведением УС в  рамках распре-
деленной радикальной БД и  БЗ модели ИИ, ядра ИИ  
и  с учетом имеющегося избыточного информационно-
системного ресурса ИИ в форме среды радикалов, осу-
ществляет одновременно три следующих информаци-
онных управляющих процесса [15]: 

1) текущий целевой — решение очередной такти-
ческой задачи во  исполнение целевого указания Хо-
зяина — тактико-технического задания во исполнение 
«целенаправленности поведения» УС; 

2) текущий сенсорный мониторинг — непрерыв-
ный сбор ситуационной информации по  принципу 
«здесь и  сейчас» и  коммуникационному принципу 
«что нового появилось и  отражено ли в  ядре ИИ и  в 
глобальном виртуальном информационно-систем-
ном пространстве?»;

3) текущий сертификационный процесс — обеспе-
чение достаточной целостности, гомеостаза ядра ИИ, 
а  также гомеостаза самой УС и  всего его театра дей-
ствий по принципу «закрытие гештальта» (рис. 7). 

2. Принцип языкового общения ИИ

ИИ каждой умной системы должен воспринимать 
голосовые и письменные сообщения людей, других УС, 
включая общение умной системы с самой собой.

На практике этот принцип осуществляется ультра-
системой ИИ и  уже частично присутствует в  рамках 
Интернета вещей, языкового интерфейса людей 
и  компьютеров, голосового управления нейрон-
ными искусственными сетями языкового типа GPT 
(Generative Pre-trained Transformer — генеративный 
предварительно обученный трансформер), включая 
их собственный языковой самоконтроль. В  качестве 
обоснования этого принципа приведем слова акаде-
мика И. П. Павлова о роли языка: «…Вторая сигналь-
ная система представляет собой чрезвычайную при-
бавку к высшей нервной деятельности человека, это 
наше лишнее, добавочное, социальное и есть челове-
ческое», «…слово сделало нас людьми» [9]. Как для че-
ловека, так и для технической системы ИИ роли пер-

Рис. 6. Ядро ИИ — модель видимого мира ИИ, отражающая 
осознанную видимую часть первичного сенсориума
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вой и  второй сигнальных систем  — определяющие 
для них. Они определяют их первичный и языковой, 
вторичный сенсориумы, которые, в  свою очередь, 
определяют их подсознательное и сознательное по-
ведение [4, 10, 11]. Большие возможности техниче-
ских систем ИИ на  базе языковых моделей типа GPT 
подтверждают это.

3. Принцип человеко-центризма ИИ

Для каждой умной системы-помощника ИИ в  рам-
ках автоматизированной системы главным должен 
всегда быть Хозяин: человек-оператор, руководитель, 
начальник, который каждый раз определяет назначе-
ние и тактико-техническое задание для УС, цель суще-
ствования и  функционирования ИИ УС, постоянный 
контроль и коррекцию поведения ИИ УС. Без человека-
Хозяина ИИ УС не функционирует.

4. Принцип избыточного моделирования  
в форме среды радикалов ИИ

Каждая система ИИ должна обладать избыточным 
информационно-системным ресурсом в  форме среды 
радикалов. Среда радикалов — это распределенная 
модель широкой проблемной области ИИ, включаю-
щей, в частности, и модель всего театра действий ИИ, 
и модель умной системы ИИ как действующего участ-
ника театра, и различные постановки всех штатных за-
дач ИИ вместе с их штатными программно-системными 
средствами решения.

Все необходимые и достаточные данные и системы 
для данного конкретного ИИ при решении любой штат-
ной для ИИ задачи в штатных для ИИ ситуациях должны 
быть представлены в  форме ее среды радикалов ИИ. 
Среда радикалов — это, по сути, форма распределен-
ного избыточного информационно-системного ресур-
са ИИ, когда каждая целостность этого ресурса пред-
ставлена радикалом. Радикал — это автономный функ-
циональный модуль-система, которая одновременно 
имеет два внешнедоступных типа состояний: активные 
(радикал включен) и пассивные (радикал выключен). 

Активный радикал — это используемый по назначе-
нию радикал. Пассивный радикал — это неиспользуемый 
по назначению радикал, но готовый к активации. Среда 
радикалов структурирована и оснащена координатной 
навигационной системой для эффективного управления 
активированием и обновлением отдельных радикалов. 
При локальном обновлении, обучении ИИ и  развитии 
среды радикалов не  требуется постоянно корректиро-
вать и согласовывать всю среду радикалов ИИ в целом. 
Среда радикалов — это форма нового вида моделиро-
вания, радикального моделирования систем различного 
назначения. Автономная операционная система плани-
рования и  управления поведением ИИ каждой умной 
системы активирует рабочий кластер (системоквант) 
среды радикалов под текущую штатную задачу и  штат-
ную ситуацию. Все остальные радикалы при этом со-
ставляют потенциальные возможности ИИ и находятся 
в резерве, в ожидании, в готовности к своей активации. 
Избыточность информационных и системных ресурсов 
ИИ необходима в  каждый момент для эффективного 

Рис. 7. Активационные процессы в ИИ языковой радикальной единой 
модели мира УС: целевой, сенсорный и сертификационный
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парирования (учета) появления возможных изменений 
штатных ситуаций и  штатных задач, а также возникно-
вения новых, нештатных задач и  нештатных ситуаций. 
Величина избыточности ИИ определяет уровень инфор-
мационно-системной безопасности ИИ [1, 11]. 

Таким образом, форма избыточности в виде среды 
радикалов имеет двойное преимущество. Во-первых, 
обеспечивается бесконфликтность пассивных ради-
калов, когда все невостребованные в  данный момент 
радикалы ИИ выключены и не влияют на поведение си-
стемы ИИ. Они находятся в резерве, в хранении, в ожи-
дании. Во-вторых, достоинством среды радикалов 
является автономная доступность каждого радикала 
ИИ, когда каждый радикал индивидуально и независи-
мо корректируется и обновляется, — в частности, когда 
создается программно-техническое обеспечение ИИ 
умной системы. В этом проявляется особенность ново-
го вида программирования, названного радикальным 
программированием систем различного назначения.

5. Принцип информационно-системной 
безопасности

Ультрасистема ИИ УС обеспечивает информаци-
онно-системную безопасность (ИСБ УС) [11]. При этом 
на каждом своем иерархическом уровне она является 
избыточной системой в  форме среды радикалов (см. 
рис. 1) и находится в режиме постоянного интеллекту-
ального ускоряющегося развития.

Все когнитивные требования к  ИИ УС объединим 
в одном обобщенном глобальном требовании: обеспече-
ние информационно-системной безопасности (ИСБ УС) 
[11]. Требование ИСБ УС реализует целевую установку че-
ловека-Хозяина данной УС. Понятие ИСБ УС является гло-
бальным двуединым требованием, которое имеет тесно 
связанные между собой две стороны безопасности, ин-
формационную и  системную. ИСБ УС включает в  себя 
все случаи частных безопасностей УС от экологической, 
энергетической и т. д. до функциональной безопасности. 
Сформулируем обе стороны требования ИСБ УС.

Информационная сторона ИСБ УС. Каждая штат-
ная задача жизненного цикла УС, включая целевые, 
сенсорные и  сертификационные задачи, должна быть 
успешно и эффективно решена, независимо от формы 
и  полноты оперативной информации, наличия помех, 
путем создания и  логической обработки избыточной 
модели театра действий УС (языкового сенсориума УС), 
являющейся ядром ИИ УС. 

Каждая нештатная задача жизненного цикла УС 
должна быть в центре внимания УС, исследована на не-
обходимость и  возможность ее решения с  согласия 
Хозяина УС в  рамках его идеологии, мировоззрения 
и стратегических целей. 

Ядро ИИ УС включает широкую проблемную область 
УС, включающую, в частности, модель самой УС, модель 
театра действий УС. Избыточность ядра ИИ УС является 
необходимым условием обеспечения решения штатной 
задачи и  должна быть достаточным информационным 

и системным ресурсом для ее успешного и эффективного 
решения. Модель должна быть надежно защищена от не-
санкционированного доступа и использования и т. п. [7]. 

При появлении нештатности УС использует ре-
сурсы избыточной модели, или запросы к глобальному 
информационно-системному (виртуальному) простран-
ству ноосферы Земли [3] за обновлениями, или органи-
зует попытки решения задачи в  режиме «проб и  оши-
бок», или другим каким-либо способом самообучения, 
развития самой УС, вплоть до  преобразования своего 
театра действий УС с согласия человека-Хозяина. 

Системная сторона ИСБ УС. Каждая задача жизнен-
ного цикла УС в процессе своего решения должна сопро-
вождаться постоянным учетом всех последствий реше-
ния для самой УС и для театра ее действий путем посто-
янного сертифицирования избыточной модели, тестиро-
вания самой УС, анализа театра действий УС и устранения 
конфликтов для сохранения системной целостности, 
гомеостаза самой УС и театра ее действий в полном соот-
ветствии с целевыми указаниями своего Хозяина. 

6. Принцип разнохарактерного  
целеполагания ИИ

Системы ИИ постоянно обновляются и  развивают-
ся, отслеживая естественные и искусственные измене-
ния во всем театре действий ИИ, включая саму систему 
ИИ. Точками роста для этого являются нештатные зада-
чи и нештатные ситуации.

Для эффективного обновления ИИ основную роль 
играют не только собственные попытки и процесс са-
мообучения ИИ. Кроме этого, используются собствен-
ные коммуникационные возможности и  поиск опыта 
других систем ИИ. Наконец, обновление умных систем 
ИИ происходит от дружественных подсказок пользова-
телей самой АСПУ. Благодаря принципу избыточности 
АСПУ является эффективной многоканальной сервис-
ной системой массового обслуживания различных по-
требностей пользователей.

7. Принцип достаточной целостности ИИ

Система ИИ постоянно мониторит (тестирует) себя 
и  свой театр действий, свою среду радикалов и  сер-
тифицирует ее на  целостность и  гомеостаз. При этом 
целостность восстанавливается с  учетом многокрите-
риальной оптимизации затрат времени, материальных, 
финансовых, энергетических и других ресурсов.

Вопрос целостности решается с  учетом многокри-
териальной оптимизации разного вида затрат и учета 
текущей ситуации и обстановки.

Заключение. Техносфера АСПУ

С  появлением искусственных технических умных 
систем с элементами ИИ в ноосфере Земли [3] появля-
ется новый системный революционный эффект — тех-
носфера АСПУ. 
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Вот некоторые воображаемые стороны новой ре-
альности жизни. Представим себе совсем близкое 
будущее, когда во дворах жилых домов, на обочинах 
дорог, на  площадках у  магазинов и  офисов, у  мест 
отдыха не  будет совсем стоянки припаркованных 
личных автомобилей, которые часами ожидают сво-
их хозяев. Все автомобили будут только при делах, 
в  движении. Они будут беспилотными, без водите-
лей, но  с эффективными элементами ИИ. Такая же 
новая картина жизни будет на  Земле в  логистике, 
в  сервисном обслуживании, в  любом транспорте, 

на  любом производстве, в  спорте, в  космосе [10] 
и др. Сейчас даже не всё новое можно себе предста-
вить, но оно придёт. 

Приведем в заключение слова академика В. И. Вер-
надского: «Научное мировоззрение, проникнутое есте-
ствознанием и  математикой, есть величайшая сила 
не только настоящего, но и будущего» [3]. По-видимому, 
придёт время единого для техники и человека делово-
го языка интеллектуального общения, радикального 
языка интерфейса ЕИ человека и  глобальной сетевой 
техносферы АСПУ.
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Abstract
Purpose of the paper: improving the research and methodological basis of the legal cybernetics theory.
Methods used: system analysis, conceptual logical and mathematical (“radical”) modelling as well as programming of 

different-purpose automated systems.
Study findings: a  justification is given for a  new approach to automated systems taking into account the presence of 

artificial intelligence elements and the leading role of the interface language used in such systems for communication between 
humans and smart technical systems. Artificial intelligence methodological principles and the leading role of the ultrasystem 
as a subsystem for ensuring information and system security as well as the interface of its communication with the natural 
intelligence of the human host are discussed.
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