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Аннотация. В данной работе рассматриваются проблемы воздействия искусственного ин-

теллекта на современное общество с учетом социологических, культурологических и этических аспек-

тов. Освещены сегменты влияния, такие как рынок труда, здравоохранение, право, образование, и 

вопросы конфиденциальности данных. Рассматриваются вопросы этики и справедливости в контек-

сте использования и развития искусственного интеллекта. Как отмечают авторы, искусственный 

интеллект, затрагивающий практически все сферы жизнедеятельности, способен стать одним из 

факторов, определяющих векторы развития социальных процессов. Система искусственного интел-

лекта, заменяющие человека, не всегда могут быть эффективными. Выводы: подчеркивается, что 

искусственный интеллект оказывает значительное влияние на обозначенные аспекты общества, что 

требует глубокого обсуждения и разработки соответствующих норм и правил использования. 
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Abstract. This paper examines the problems of the impact of artificial intelligence on modern society, 

taking into account sociological, cultural and ethical aspects. Segments of influence such as the labor market, 

healthcare, law, education, and data privacy issues are highlighted. The issues of ethics and justice in the 

context of the use and development of artificial intelligence are considered. Artificial intelligence, which af-

fects almost all spheres of life, can become one of the factors determining the vectors of development of social 

processes. Artificial intelligence systems that replace humans may not always be effective. The conclusions 

emphasize that artificial intelligence has a significant impact on these aspects of society, which requires in-

depth discussion and the development of appropriate norms and rules of use.  
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Введение: Искусственный интеллект 

(ИИ) представляет собой не только технологиче-

ское достижение, но и сдвиг в социальной и куль-

турной парадигме современного общества. Внед-

рение искусственного интеллекта оказывает глу-

бокое влияние на разнообразные аспекты челове-

ческой жизни, вызывая широкий спектр социоло-

гических вопросов и вызовов.  

В рамках социологического измерения, 

исследователи и общество, в целом, сталкиваются 

с вопросами о том, как искусственный интеллект 

изменяет образ мышления, формирует рынок 

труда, воздействует на социальные отношения и 

уровень принятия решений. Эти технологические 

инновации поднимают вопросы о справедливо-

сти, безопасности, личной приватности, а также о 

том, как общество должно адаптироваться к изме-

нениям, связанным с прогрессом искусственного 

интеллекта.  

Обсуждение. Результаты. Искусствен-

ный интеллект — это область компьютерных 

наук, которая занимается созданием систем и про-

грамм, способных выполнять задачи, требующие 

обычно человеческого интеллекта. Искусствен-

ный интеллект стремится разработать алгоритмы 

и модели, позволяющие компьютерам обучаться, 

анализировать данные, делать выводы, прини-

мать решения и даже воспроизводить поведение, 

которое обычно связывается с человеческим 

мышлением. «Мы не являемся первыми исследо-

вателями в области искусственного интеллекта. 

Современные достижения в ИИ базируются на 

многолетних исследованиях и разработках 

предыдущих поколений ученых» [1]. 
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Технологии искусственного интеллекта 

включают в себя машинное обучение, глубокое 

обучение, нейронные сети, алгоритмы оптимиза-

ции, обработку естественного языка и многое 

другое. Они применяются в самых разных обла-

стях, от медицины и финансов до автоматизации 

производства и создания интеллектуальных по-

мощников [2]. 

Искусственный интеллект имеет глубокие 

социологические и культурологические послед-

ствия, оказывая влияние на различные аспекты 

нашей жизни. Рынок труда является единим из ос-

новных ключевых областей искусственного ин-

теллекта, который вызывает социальную рефлек-

сию, что означает умение индивида на постоян-

ной основе обращаться к истокам своих мыслей, 

действий, компетенций, его умение принять пози-

цию наблюдателя, размышляя над тем, как он по-

знает самого себя, в том числе, что он делает.  

Автоматизация и внедрение искусствен-

ного интеллекта могут изменить структуру рабо-

чих мест, устраняя некоторые, одновременно со-

здавая новые, требующие других навыков и зна-

ний. Это формирует новые вызовы, определяю-

щие адаптацию работников к трансформирую-

щимся условиям. Он также оказывает влияние на 

принятие решений в различных сферах, включая 

здравоохранение и право.  

Системы искусственного интеллекта ис-

пользуются для диагностики заболеваний, что вы-

зывает вопросы о доверии к таким системам и во-

просы этики в медицинской сфере. Кроме того, 

использование алгоритмов искусственного интел-

лекта в юридических вопросах вызывает дискус-

сии о справедливости и прозрачности принимае-

мых решений [3]. 

Современные технологии оказывают зна-

чительное влияние на сферу образования, откры-

вая новые возможности для персонализирован-

ного обучения благодаря искусственному интел-

лекту. Этот подход позволяет адаптировать обра-

зовательные программы к индивидуальным по-

требностям каждого ученика, предоставляя зада-

ния и материалы, соответствующие их уровню 

знаний и скорости усвоения информации. Однако 

вместе с этими возможностями, возникают важ-

ные вопросы, касающиеся равного доступа к та-

ким технологиям и их эффективного использова-

ния [4]. Не все образовательные учреждения, осо-

бенно в менее развитых регионах, могут позво-

лить себе внедрение искусственного интеллекта, 

что может усугубить существующее неравенство 

в доступе к качественному образованию. 

Помимо вопросов доступности, на перед-

ний план выходят этические аспекты использова-

ния искусственного интеллекта в образовании. 

Один из ключевых вопросов – это обеспечение 

безопасности и прозрачности алгоритмов. Алго-

ритмы должны быть разработаны таким образом, 

чтобы их работа была понятной и проверяемой, 

что поможет избежать предвзятости и несправед-

ливого отношения к определенным группам уча-

щихся. Существует риск, что алгоритмы, обучен-

ные на предвзятых данных, могут воспроизводить 

и усугублять существующие социальные пред-

рассудки, что неприемлемо в образовательном 

контексте. 

Конфиденциальность данных учащихся 

также является критически важной. Образова-

тельные системы на базе искусственного интел-

лекта собирают и анализируют огромное количе-

ство личной информации, и необходимо гаранти-

ровать, что эти данные защищены от несанкцио-

нированного доступа и использования. Законы и 

регламенты по защите данных должны строго со-

блюдаться, а пользователи должны быть инфор-

мированы о том, как их данные собираются, обра-

батываются и хранятся. Кроме того, автономия 

систем искусственного интеллекта вызывает во-

просы относительно их влияния на приватность 

личной информации. Важно найти баланс между 

использованием искусственного интеллекта для 

улучшения образовательного процесса и защитой 

прав учащихся на приватность. Например, си-

стемы, которые отслеживают поведение уча-

щихся для улучшения их академической успевае-

мости, не должны нарушать их личное простран-

ство и свободу. 

Также, важно учитывать культурные и со-

циальные аспекты внедрения искусственного ин-

теллекта. Какие ценности и представления будут 

встроены в системы искусственного интеллекта? 

Как они будут восприниматься разными культу-

рами и обществами? Эти вопросы требуют глубо-

кого понимания культурных особенностей и об-

суждения многообразия инклюзива при разра-

ботке и использовании искусственного интел-

лекта. 

Внедрение ценностей и представлений в 

системы искусственного интеллекта является 

ключевым аспектом, так как эти системы созда-

ются людьми, отражая часто неявные или явные 

ценности, нормы и убеждения общества или их 

разработчиков. Все, начиная от процесса выбора 

данных для обучения моделей и заканчивая про-

граммированием алгоритмов принятия решений, 
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оказывает влияние на формирование этих ценно-

стей.  

Ценности, встроенные в системы интел-

лекта, могут отражать общие моральные уста-

новки общества, такие как принципы справедли-

вости, равноправия или безопасности. Например, 

принцип справедливости. При создании системы 

искусственного интеллекта для процесса найма 

на работу, разработчики могут встраивать алго-

ритмы, которые стремятся к снижению предвзя-

тости и обеспечению справедливости в оценке 

кандидатов. Например, алгоритм может быть 

настроен на анализ компетенций и навыков кан-

дидатов без учёта их расы, пола или социального 

статуса, чтобы сделать процесс отбора более объ-

ективным. 

Кроме того, они могут быть примером 

влияния культурных особенностей и норм пове-

дения. Например, в одной культуре определенные 

решения могут быть восприняты как норма, тогда 

как в другой они могут вызвать недовольство или 

противоречить моральным убеждениям [5]. 

Важно задавать вопросы о том, какие 

именно ценности или убеждения встраиваются в 

алгоритмы искусственного интеллекта, и как они 

влияют на принимаемые решения. Это требует от-

крытого и прозрачного обсуждения, чтобы обще-

ство могло понимать, каким образом искусствен-

ный интеллект принимает решения и как они со-

относятся с общественными ценностями.  

Более того, осознанное управление ценно-

стями в системах искусственного интеллекта мо-

жет помочь предотвратить проблемы, такие как 

предвзятость или дискриминация. Разработчики 

могут активно стремиться к созданию более объ-

ективных и справедливых алгоритмов, учитывая 

различные точки зрения и культурные особенно-

сти, чтобы обеспечить более широкое принятие и 

использование искусственного интеллекта в раз-

личных обществах. Такой подход способствует 

развитию более этичных и социально ответствен-

ных систем искусственного интеллекта. 

В контексте повседневной жизни, искус-

ственный интеллект предоставляет доступ к 

огромному объему информации, обеспечивает 

персонализированные рекомендации и помогает в 

оптимизации задач, освобождая время и умень-

шая нагрузку на человека. Однако параллельно с 

этим, возникают вопросы о зависимости от техно-

логий, потере навыков общения в реальном мире 

и утрате самостоятельности в принятии решений. 

Искусственный интеллект оказывает зна-

чительное влияние на саморазвитие личности, 

предоставляя обширные возможности для обуче-

ния и самообразования. В наше время доступны 

многочисленные онлайн-курсы, образовательные 

платформы и инструменты для развития навыков, 

которые позволяют людям учиться в удобном для 

них темпе и формате. Эти технологии открывают 

доступ к знаниям и ресурсам, которые ранее были 

недоступны для многих, способствуя равенству 

возможностей в образовательной сфере. 

Однако помимо преимуществ, использо-

вание искусственного интеллекта в образовании и 

саморазвитии несет в себе и определенные риски. 

Одним из ключевых аспектов является ограниче-

ние разнообразия мышления и оригинальности. 

Алгоритмы, используемые для предоставления 

образовательного контента, часто подстраивают 

информацию под существующие интересы и 

предпочтения пользователя. Это может приво-

дить к формированию так называемых "информа-

ционных пузырей", в которых человек получает 

только ту информацию, которая соответствует 

его текущим взглядам и интересам, исключая 

неожиданные или противоречивые точки зрения. 

Шошана Зубофф в своей работе «Эпоха 

надзорного капитализма» отмечает: «Мы должны 

признать, что алгоритмы не просто отражают 

наши интересы; они формируют наши мысли и 

поведение» [9]. Это высказывание подчеркивает 

важность осознания того, что алгоритмы, на кото-

рых основаны многие образовательные плат-

формы и инструменты, не являются нейтраль-

ными. Они активно влияют на то, как мы воспри-

нимаем и обрабатываем информацию, и, следова-

тельно, на наше мышление и поведение. 

В последние годы в сфере психологии 

наблюдается значительный интерес к изучению 

влияния искусственного интеллекта на эмоцио-

нальную сторону человеческой личности. 

Нейросеть используется для разработки иннова-

ционных технологий, которые направлены на 

поддержку психического здоровья, анализ эмо-

ций и обеспечение эмоциональной поддержки. 

Одно из ключевых направлений заключается в со-

здании приложений и систем, способных опреде-

лять и анализировать эмоции человека на основе 

его речи, текста или жестов. Такие технологии 

способны помочь в выявлении эмоциональных 

состояний и предоставлении рекомендаций для 

улучшения самочувствия. Например, приложения 

для медитации или релаксации могут реагировать 

на изменения эмоционального состояния пользо-

вателя, предлагая соответствующие практики. 
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Искусственный интеллект активно приме-

няется для создания более доступных и эффектив-

ных форм эмоциональной поддержки, таких как 

виртуальные помощники или боты, способные 

общаться с людьми и предоставлять психологиче-

скую помощь. Эти системы могут быть особенно 

полезными для тех, кто испытывает стресс или 

тревогу и ищет конфиденциальную поддержку. 

Они могут проводить первичную оценку эмоцио-

нального состояния пользователя и предоставлять 

рекомендации или успокаивающие техники на ос-

нове анализа голоса или текста. Кроме того, такие 

технологии могут работать круглосуточно, что 

делает их доступными в любой момент времени, 

когда человеку требуется помощь. Примером 

успешного применения искусственного интел-

лекта в этой области является разработка прило-

жений, способных анализировать эмоциональное 

состояние пользователя в реальном времени и 

предоставлять индивидуальные рекомендации. 

Такие приложения используют методы машин-

ного обучения и обработки естественного языка 

для анализа данных, полученных от пользователя, 

и адаптации своих рекомендаций в зависимости 

от текущего эмоционального состояния. Это поз-

воляет не только предоставлять более точные и 

персонализированные советы, но и повышать эф-

фективность медитации, релаксации или других 

психотерапевтических практик. 

Однако важно понимать, что, несмотря на 

возможности нейросети в области эмоциональной 

поддержки, он не может полностью заменить че-

ловеческую эмпатию и понимание. Психологиче-

ская помощь, основанная на глубоком понимании 

человеческих эмоций и контекста, остаётся крае-

угольным камнем в психологической работе. Спе-

циалисты в области психического здоровья могут 

учитывать множество факторов, включая невер-

бальные сигналы и культурные особенности, что 

делает их поддержку более комплексной и персо-

нализированной. Он может улучшить доступ-

ность помощи и предоставить первичную под-

держку, однако межличностное взаимодействие и 

понимание, обеспечиваемые психологами, оста-

ются незаменимыми. Человеческое участие необ-

ходимо для глубокого анализа и лечения эмоцио-

нальных проблем, которые могут быть слишком 

сложными для современных систем искусствен-

ного интеллекта. В этом контексте искусственный 

интеллект следует рассматривать как вспомога-

тельный инструмент, который может дополнить 

работу специалистов, но не заменить их. 

Искусственный интеллект значительно 

влияет на социологию, как научную дисциплину, 

и на работу социологов в целом. 

Он привносит революционные изменения 

в анализ больших данных для социологических 

исследований. Способность искусственного ин-

теллекта обрабатывать и анализировать огромные 

объемы информации намного быстрее и эффек-

тивнее открывает новые перспективы для социо-

логов. В первую очередь, это предоставляет воз-

можность выявления тенденций и паттернов в об-

ществе, которые ранее были трудно заметны или 

требовали длительных исследований. Используя 

искусственный интеллект, социологи могут ана-

лизировать огромные объемы данных социаль-

ных медиа, интернета, транзакций и других ис-

точников, выявляя скрытые закономерности в по-

ведении людей и социальных групп [7]. 

Кроме того, методы исследования, благо-

даря искусственному интеллекту, становятся бо-

лее точными и глубокими.  

Алгоритмы машинного обучения позво-

ляют создавать сложные модели, проводить ана-

лиз текста, распознавать образы и изображения, а 

также анализировать структуру социальных се-

тей. Это позволяет социологам получить более 

полное понимание общественных процессов, 

идентифицировать взаимосвязи и влияние раз-

личных факторов на социальные явления. 

Такие новые методы анализа данных не 

только значительно улучшают процесс исследо-

ваний, но и помогают в прогнозировании соци-

альных изменений.  

Искусственный интеллект обеспечивает 

социологам инструменты для прогнозирования 

тенденций развития общества, что помогает со-

здавать более точные модели для принятия реше-

ний и разработки стратегий в различных сферах, 

от экономики до политики и социальной дина-

мики. 

Искусственный интеллект предоставляет 

социологам не только возможность строить более 

точные прогнозы об общественных явлениях, но 

и создавать модели, отражающие динамику соци-

альных систем. Это открывает новые горизонты 

для анализа реакций общества на различные изме-

нения и события. По мнению Энтони Гидденса: 

«Искусственный интеллект и цифровые техноло-

гии меняют структуру общества и вызывают 

необходимость переосмысления концепций соци-

альной структуры и агентства» [9].  
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Используя инструменты искусственного 

интеллекта, социологи могут моделировать раз-

личные сценарии поведения людей и групп в от-

вет на социальные изменения, политические 

сдвиги или экономические факторы. Такие моде-

лирования помогают прогнозировать возможные 

последствия различных событий и обеспечивают 

понимание долгосрочных тенденций в развитии 

общества. 

Социологи все чаще обращают внимание 

на разнообразные этические и социальные ас-

пекты применения искусственного интеллекта в 

современном обществе.  

Одной из главных тем исследований явля-

ется влияние искусственного интеллект на рынок 

труда. С внедрением автоматизации и роботиза-

ции, многие рабочие места подвергаются транс-

формации или исчезают вовсе. Это вызывает бес-

покойство относительно будущего трудовой заня-

тости, возможного роста безработицы и необхо-

димости переквалификации работников. В то же 

время, нейросеть создает новые профессии и воз-

можности, требующие высоких навыков и знаний 

в области технологий. 

Еще одной важной темой исследований 

является изменение в поведении людей под влия-

нием нейроси. Социологи изучают, как искус-

ственный интеллект влияет на повседневную 

жизнь, включая общение, потребление информа-

ции и принятие решений. Например, использова-

ние алгоритмов в социальных сетях формирует 

«информационные пузыри», где пользователи по-

лучают информацию, соответствующую их взгля-

дам, что может усиливать поляризацию общества. 

Этические аспекты использования искус-

ственного интеллекта занимает центральное ме-

сто в современных дискуссиях. Одним из основ-

ных вопросов является обеспечение прозрачности 

и объяснимости алгоритмов искусственного ин-

теллекта, особенно когда они используются в 

принятии важных решений, таких как кредитова-

ние, найм сотрудников или медицинская диагно-

стика. Существуют опасения, что непрозрачные 

алгоритмы могут усиливать предвзятость и дис-

криминацию, заложенные в данных, на которых 

они обучаются. Социологи также обращают вни-

мание на потенциальные негативные последствия 

применения современных технологий, включая 

возможное усиление социальных неравенств [8]. 

Автоматизация может привести к концентрации 

богатства и ресурсов в руках тех, кто владеет и 

контролирует технологии, усугубляя разрыв 

между различными социальными группами. 

Исследования о влиянии современных 

технологий на социальные неравенства начались 

в середине XX века, когда технологический про-

гресс стал стремительно изменять различные ас-

пекты общества. Одним из пионеров в этой обла-

сти является американский социолог и экономист 

Т. Веблен, который еще в начале 20 века говорил 

о "технократическом обществе" и о том, как тех-

нологические достижения могут влиять на соци-

альную структуру. 

Серьезное внимание проблемам техноло-

гических неравенств стало уделяться с конца 

1960-х годов. В 1970 году американский социолог 

Д. Белл опубликовал работу "Грядущее постинду-

стриальное общество", где он исследовал, как ин-

формационные технологии и автоматизация мо-

гут изменить экономику и социальную структуру. 

Д. Белл указывал на то, что переход к информаци-

онному обществу приведет к новым формам нера-

венства, связанным с доступом к знаниям и тех-

нологиям. 

В последние десятилетия, с развитием ис-

кусственного интеллекта и роботизации, про-

блема технологического неравенства стала еще 

более острой. Исследования показывают, что ав-

томатизация труда может привести к потере рабо-

чих мест в традиционных секторах экономики и к 

увеличению разрыва в доходах. Владельцы техно-

логий и те, кто обладает высокими цифровыми 

навыками, оказываются в более выгодном поло-

жении, в то время как работники с низкими ква-

лификациями сталкиваются с растущей угрозой 

безработицы и снижением заработной платы [11]. 

Социологи подчеркивают, что эти про-

цессы могут привести к концентрации богатства 

и ресурсов в руках узкого круга лиц, что усугуб-

ляет социальные неравенства. Это вызывает опа-

сения относительно социальной справедливости 

и устойчивости, поскольку неравномерное рас-

пределение благ и возможностей может привести 

к усилению социальной напряженности и кон-

фликтов. 

Искусственный интеллект, будучи мощ-

ным инструментом для социологических иссле-

дований, стимулирует социологов к сотрудниче-

ству с представителями других областей. Это мо-

жет способствовать созданию интердисциплинар-

ных команд, объединяющих экспертов из инфор-

матики, психологии, экономики и прочих сфер, с 

целью совместного исследования и использова-

ния новейших технологий в социологии. Этот си-

нергетический подход не только расширяет гори-

зонты знаний и понимания для социологов, но и 
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помогает создавать более комплексные и углуб-

ленные исследования общественных явлений. 

Заключение. Рефлексия оказывает влия-

ние искусственного интеллекта и открывает мно-

жество социологических аспектов, пронизывая 

различные сферы человеческой жизни. Рынок 

труда стал объектом обсуждения из-за автомати-

зации и внедрения искусственного интеллекта, 

также образование претерпевает изменения под 

воздействием современных технологий, а самое 

главное — это влияние на личность, предоставляя 

новые возможности обучения. Проникая в анализ 

больших данных, он революционизирует способы 

исследования социальных явлений. Способность 

обрабатывать огромные объемы информации от-

крывает новые горизонты для выявления тенден-

ций и паттернов в обществе. Используя алго-

ритмы машинного обучения, социологи создают 

сложные модели, позволяющие углубить понима-

ние социальных процессов, выявить взаимосвязи 

и прогнозировать изменения. Искусственный ин-

теллект требует не только технического, но и глу-

бокого социального, этического и культурного 

понимания при своем использовании и развитии, 

чтобы обеспечить его полезность и этичность в 

различных сферах человеческой жизни.  
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