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ИСЛАМ И ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ: НЕОБХОДИМОСТЬ 

ИНТЕГРАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ 
И ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ

Созданный в исследовательских лаборато-
риях Кремниевой долины искусственный интел-
лект (ИИ) глубоко укоренился в светских идеалах 
о прогрессе. Поскольку ИИ приобретает глобаль-
ную популярность, сторонники различных эти-
ческих традиций тщательно изучают данный 
вопрос, часто призывая к более строгому регу-
лированию технологий. В частности, мусуль-
манские исследователи возобновили давнюю 
дискуссию об отношениях между современным 
либерализмом и исламом. Можно ли позволять 
алгоритмам играть в Бога?

25 июня 2020 года Facebook (признан в России экс-
тремистской социальной сетью) объявил победителей 
инициативы на тему «Вопрос этики в исследовании ис-
кусственного интеллекта в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе» (Ethicsin AI Research Initiative Asia Pacific) с гран-
том в размере 25 000 долларов США на поддержку инте-
грации разнообразных традиционных знаний со всего 
мира в исследования искусственного интеллекта. В чис-
ле избранных исследователей – доктор Джунейд Кадир 
(Dr Junaid Qadir) и Амана Ракиб (Amana Raquib), два па-
кистанских академика, которые исследуют, как этиче-
ские и правовые принципы ислама могут использовать-
ся для регулирования ИИ в мусульманских странах.
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«Ислам исповедует этические традиции, насчиты-
вающие более 1400 лет, – говорит Кадир, заведующий 
кафедрой электронной инженерии в Университете ин-
формационных технологий Лахора. – В ИИ недостаточ-
но представлены два миллиарда человек, исповедую-
щих данные вероубеждения. Наша работа восполнит 
этот пробел». 

По словам Кадира и Ракиб, либеральное регулиро-
вание технологий ускорило моральный кризис в ис-
ламском мире, где, по их мнению, колониальные цен-
ности вытеснили местное мировоззрение.

«Большая часть достижений, имевших место за по-
следнее столетие, была навязана мусульманам, а не 
была создана с мусульманами, – утверждает Ракиб, 
профессор философии и этики в Институте делового 
администрирования Карачи. – В  результате никто не 
задается важнейшим вопросом о том, зачем, в первую 
очередь, нам нужны эти технологии».

Один из вопросов, на который они пытаются отве-
тить: допустимо ли с точки зрения Ислама использо-
вание ИИ для продления жизни? В настоящее время 
здравоохранение является крупнейшим драйвером 
инвестиций в ИИ: в 2019 году медицинские стартапы с 
ИИ привлекли финансирование на сумму более 4 мил-
лиардов долларов (3,08 млрд фунтов стерлингов). Ис-
следователи долголетия теперь утверждают, что но-
симые устройства с встроенным ИИ могут предвидеть 
биомаркеры старения раньше, чем традиционная ме-
дицина, что позволяет принимать профилактические 
меры для остановки этого процесса. И все же Ракиб на-
строена скептически.
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«В исламе продление жизни – это не то, что ценится 
само по себе. Количество прожитых лет нужно соиз-
мерять с морально-духовной борьбой, которую можно 
было бы предпринять в течение этих лет, – комменти-
рует она. – Во время этой пандемии мусульмане даже 
бились над вопросом допустимости использования ап-
паратов ИВЛ. Некоторые считают, что для смерти есть 
время, и вы не можете его откладывать».

Еще один спорный вопрос касается беспилотных ав-
томобилей. Когда я спросил Кадира, как автомобиль, 
«мыслящий» категориями ислама, мог бы отреагиро-
вать, если ему придется выбирать между наездом на 
пешехода и столкновением и убийством водителя – 
популярный мыслительный эксперимент в кругах ис-
следователей ИИ, – он ответил, что это неправильный 
вопрос. Он считает, что ИИ следует проектировать та-
ким образом, чтобы он не был вредоносным, – прежде 
всего, он не должен причинять вреда. Этот критерий 
в исламе называется «фалах», или духовный успех, со-
образно кораническим предписаниям, который, по 
словам ученых, существенно отличается от западного 
подхода, ориентированного на прибыль. Его следует 
рассматривать как основу при оценивании любой но-
вой технологии – даже если, как утверждает Кадир, это 
влечет за собой задержки в разработке идей или даже 
их откладывание на полку.

«Действительно ли полезно иметь устройство, кото-
рое предлагает вам на выбор только несущие вред ва-
рианты?» – спрашивает он. Не все разделают эту точку 
зрения. Д-р Мухаммад Аурангзеб Ахмад (Dr Muhammad 
Aurangzeb Ahmad), доцент Вашингтонского универси-
тета, изучающий целесообразность применения ИИ 
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в здравоохранении, считает, что реализация любого 
алгоритма подразумевает компромиссы.

«Как ИИ, так и человек-врач работают с ограничен-
ными ресурсами: у больницы есть бюджет, а это, к со-
жалению, означает, что не всем можно спасти жизнь, – 
говорит он. – Единственная разница в том, что врач 
будет работать с локальной, возможно, несовершен-
ной информацией, а ИИ (работает) с огромным набо-
ром данных, в идеале позволяющим более оптимально 
оценивать риски».

Для него «фалах» – это не столько критерий того, ка-
кой ИИ разрешить, сколько вопрос того, какие резуль-
таты он должен дать. «Я согласен с тем, что алгоритм 
фалах-оптимизации максимизирует спасение жизней, 
а не прибыль, но это не означает, что ограниченность 
ресурсов исчезнет. Тогда возникает настоящий этиче-
ский вопрос: кого это спасает?» – говорит Ахмад.

Данная проблема близка его сердцу: «Мой собствен-
ный отец скончался семь лет назад, когда отказался 
от реанимационного аппарата. Но я не верю, что это 
точка зрения, преобладающая в исламе». Тот же прин-
цип применяется и к беспилотным автомобилям: сба-
лансированный учет негативных факторов, по мнению 
Ахмада, является процессом, присущим исламскому 
учению. Более того, исламский правовед Аль-Газали 
задал вопрос, ставший еще в XI веке предшественни-
ком «проблемы вагонетки» (мысленный эксперимент в 
этике, – прим. ред.). Он спросил своих учеников, можно 
ли оправдать человека, сбросившего некоторых пасса-
жиров с тонущего корабля, если это означало бы спасе-
ние жизни большинства. Ахмад отмечает, что «пробле-
ма вагонетки» может даже недооценивать ситуацию 
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с беспилотными автомобилями, потому что они не учи-
тывают статус-кво – человека-водителя.

«Скажем, у нас 100 000 смертельных случаев на 
дорогах в год из-за плохих водителей – мы могли бы 
вдвое сократить это количество с помощью транспорт-
ных средств с искусственным интеллектом. Возможно, 
отсутствие беспилотных автомобилей – это глубоко 
аморально». Прямо сейчас может показаться, что ис-
ламский мир поддерживает ИИ, по крайней мере, если 
учитывать голосование по кошельку: популярность ап-
паратов ИВЛ, антивозрастных продуктов и Uber толь-
ко растет на Ближнем Востоке. Однако Кадир и Ракиб 
по-прежнему работают над решением задач и вызовов, 
которые ставит перед исламским миром ИИ.

«Этот проект инициирует диалог, – говорит Ракиб. – 
Мы уже посреди океана, но нам нужно заново отстро-
ить корабль»1. 

Спарш Ахуджа. Противоречит ли искусственный 
интеллект учению ислама?

В основе разработки искусственного интеллекта 
(ИИ) лежит идея о том, что мы можем создавать устрой-
ства и технологии, которые способны видеть, слышать 
и вести себя как люди. Между тем в основе учения ис-
лама лежит понятие души. Но в рациональных науках 
душа не признается в качестве отличительного призна-
ка того, что делает человека человеком. Итак, идет ли 
искусственный интеллект против исламских убежде-
ний? Но этот вопрос отвечает доктор Якуб ЧАУДХАРИ.

1 Источники: Wired/www/islam/plus.
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Конечная цель исследований ИИ – создание так на-
зываемого общего искусственного интеллекта (ОИИ), 
который сопоставим с нашим собственным или превос-
ходит его. Развитие ИИ и ОИИ прочно связано с одной 
из самых больших загадок философии и науки, которая 
заключается в понимании основ нашего интеллекта 
и сознания и раскрытии их истоков.

Главная роль в изучении человеческой природы и 
интеллекта сейчас отводится науке и технологии. Меж-
ду тем для мусульман и большинства религиозных уче-
ний сознание, разум и человеческая природа связаны 
с существованием души. Однако научный подход не 
предполагает наличие каких-то нематериальных суб-
станций, например, души.

Впечатляющие достижения науки заставляют верить 
в нее людей, которые не понимают, как работает техно-
логия и в чем заключаются ее ограничения. Подобно 
древним людям, видевшим, как маги Фирауна создава-
ли иллюзорных змей, представляющихся настоящими, 
каждая новая и кажущаяся просто волшебной техно-
логия вводит наших современников в заблуждение, за-
ставляя их поверить, что ученые научились или скоро 
научатся создавать живых одушевленных существ.

Основой для нас в этом вопросе должен стать Коран. 
Один из ключевых принципов, который мы узнаем не-
посредственно из него, заключается в том, что мы обла-
даем уникальной формой разума, знаний и понимания, 
которая отличает нас от животных, ангелов и джиннов. 
Наша Священная Книга сообщает нам, что Аллах соз-
дал пророка Адама (мир ему) и оживил его, поместив 
душу в его тело. После того, как Адам (мир ему) пока-
зал свое превосходство в знаниях, Он повелел ангелам 
и Иблису поклониться ему.
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По мере того, как ИИ внедряется в новые устройства 
и технологии и, следовательно, во все большие сферы 
нашей жизни, мы сталкиваемся с новыми приборами, 
которые кажутся нам разумными и способными слы-
шать, видеть, говорить, хотеть и знать. Но следует по-
нимать, что все они не являются живыми и, конечно, не 
имеют никакого подобия души.

Скрытое влияние ИИ заключается в том, что он застав-
ляет нас поверить, будто мы не более чем бездушные 
машины, хотя мы думаем, видим, говорим и действуем.

В этом смысле поучительна история пророка Ибра-
хима (мир ему), которая приводится в Коране в 69–83 
аятах суры «Аш-Шуара». Он спросил своих соплемен-
ников о том, чему они поклоняются. Люди ответили: 
«Мы поклоняемся идолам, постоянно им служим, по-
читая и восхваляя их». Тогда Пророк спросил: «Слышат 
ли они (идолы) вашу молитву и обращение?.. Помогают 
ли они вам, когда вы им повинуетесь, или вредят, когда 
вы их ослушиваетесь?»

Сегодня люди много времени уделяют своим умным 
устройствам. Голосовые помощники создают впечатле-
ние, что устройства слушают нас, понимают, а алгорит-
мы ИИ могут подтолкнуть людей двигаться в каком-то 
положительном или отрицательном направлении.

Поэтому, подводя итоги, следует предупредить му-
сульман, что им необходимо более тщательно поду-
мать о том, как они используют новые устройства на 
базе искусственного интеллекта в повседневной жиз-
ни, и как это может усложнить учение ислама в созна-
нии будущих поколений2.

2 Источник: Исламосфера.


