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Аннотация
Анализируется процесс внедрения технологий
искусственного интеллекта в жизнь современно-
го общества. Рассмотрен амбивалентный харак-
тер влияния искусственного интеллекта на обще-
ственную жизнь. Показано, что в условиях стре-
мительного развития технологий искусственно-
го интеллекта моральные, социальные и культур-
ные аспекты становятся критически важными для
получения релевантных и точных оценок соци-
альных практик использования инструментов ис-
кусственного интеллекта. При этом стремитель-
ное развитие ИИ создает значительные этичес-
кие проблемы и продуцирует социальные риски.

Ключевые слова: технологии ИИ, искусствен-
ный интеллект, этическая дилемма, парадокс
доверия, этические риски, этика искусствен-
ного интеллекта.

Abstract
This article analyzes the process of introducing
artificial intelligence technologies into the life of
modern society. The ambivalent nature of the
influence of artificial intelligence on public life is
considered. It is shown that with the rapid
development of artificial intelligence technologies,
moral, social and cultural aspects become critical
for obtaining relevant and accurate assessments
of social practices in the use of artificial intelligence
tools. At the same time, the rapid development of
AI creates significant ethical problems and
generates social risks.
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Последний год стал прорывным в разви-
тии искусственного интеллекта. В интернет-про-
странстве развернулось своеобразное соревно-
вание, кто еще какую задачу автоматизирует с
помощью ChatGPT, и какой фейк от Midjourney
лучше «завирусится», а техно-миллионеры, типа
Илона Маска, активно инвестируют в создание
«настоящего» ИИ – такого, который сможет сам
учиться, развиваться и решать любые задачи, и
даже такие, которые человечество не умело или
не смогло решать раньше.

По прогнозам Всемирного экономичес-
кого форума, в ближайшем будущем огром-
ное количество людей будут напрямую рабо-
тать с технологиями искусственного интеллек-
та. И уже к 2025 году для удовлетворения по-
требностей индустрии искусственного интел-
лекта потребуется около 97 миллионов спе-
циалистов, не считая того факта, что внедре-
ние ИИ-ботов, автоматизации и подобных ин-
струментов, безусловно, повлияет на бесчис-
ленное количество будущих рабочих мест [24].

Сегодня эксперты прогнозируют, что
наибольшие экономические выгоды от ИИ бу-
дут получены в Китае (увеличение ВВП на 26%
в 2030 году) и Северной Америке (увеличение
на 14,5%), что в сумме составит 10 трлн дол-
ларов [23]. Именно китайские и индийские ком-
пании чаще всего повсеместно внедряют ис-
пользуют ИИ в (почти 60%), за ними следуют
США (25%), Великобритания (26%), Канада
(28%), Австралия (24%) [17].

Современные достижения в области ро-
бототехники и развития искусственного интел-
лекта показывают, что высокотехнологичные
системы становятся повсеместными и повсед-
невными, и все более способными, и незави-
симыми. В то же время, автономные интеллек-
туальные системы допускают ошибки при при-
нятии решений, а их функционирование может
привести человеческим жертвам. Среди уче-
ных сформировалось и активно распростра-
няется в информационном пространстве мне-
ние о серьезных рисках для общества и чело-
вечества в связи с сверхинтенсивным разви-
тием технологий ИИ.

Так, известный американский ученый,
специалист по ИИ, Элиезер Юдковский заяв-
ляет об угрозе жизни всех людей на Земле из-

за бесконтрольных разработок искусственно-
го интеллекта в последние годы [28]. А в марте
2023 года более тысячи учёных (в том числе
Илон Маск, Стив Возняк и другие ведущие спе-
циалисты в сфере ИИ) опубликовали открытое
письмо, призывающее к немедленной приос-
тановке гигантских экспериментов с искусст-
венным интеллектом, таких как ChatGPT (ге-
неративный чат-бот с ИИ, способный к осмыс-
ленному диалогу с человеком) [25].

Данные обстоятельства способствуют
тому, что все больше и больше людей включа-
ются в публичное обсуждение нарративов эти-
ки искусственного интеллекта (ИИ), которые все
более фокусируются на морально-этических
дилеммах использования ИИ в жизненно важ-
ных ситуациях, на социальных рисках приме-
нения ИИ в повседневной жизни, когда нару-
шается приватность, увеличивается непрозрач-
ность применения таких технологий, а так же
нарушается справедливость, при из использо-
вании в широкой практике. Например, массо-
вое внедрение роботов по-прежнему вызыва-
ет серьезные опасения, в том числе моральное
неприятие лишения человека жизни в резуль-
тате функционирования интеллектуальной ав-
томатической системы из-за ошибки машины.
Активное распространение технологий ИИ ак-
туализирует в общественном сознании так на-
зываемую «проблему вагонетки» – этическую
дилемму, исследуемую в когнитивистике и ней-
роэтике, и связанную с моральным выбором
при принятии этических решений. Исследова-
тели и политики спорят о том, нужно ли пере-
кладывать ответственность за человеческие
жизни на алгоритмы и способна ли бесчувствен-
ная машина на моральный выбор.

В то же время, любое этическое пове-
ствование, исследующее такие вопросы, дол-
жно учитывать различные контексты, в кото-
рых происходит взаимодействие интеллекту-
альных систем и общества. При этом, учет
морально значимых, социальных и культурных
аспектов, является критически важным для
получения релевантных и точных оценок со-
циальных практик использования инструмен-
тов искусственного интеллекта. Более того,
проблема усугубляется тем фактом, что не
всегда возможно логично объяснить процес-
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сы, связанные с этическими решениями, что-
бы «научить» им машин и сделать ее способ-
ной проявлять этическую разборчивость, осо-
бенно когда машины становятся активными
участниками общественных процессов, кото-
рые до сих пор являлись областью деятель-
ности исключительно человека.

Таким образом, важной задачей стано-
вится решение вопросов понимания сложной
взаимосвязи между положительными и отри-
цательными сторонами ИИ, что предполагает
критический анализ компромиссов, присущих
ландшафту ИИ, и необходимость ответствен-
ного подхода к разработке и внедрению ИИ.
Как мы можем смягчить негативные послед-
ствия и одновременно усилить положительный
эффект ИИ? Какие этические рамки, нормы и
гарантии необходимы для обеспечения соот-
ветствия ИИ человеческим ценностям и уст-
ремлениям? Решение этих вопросов требует
всестороннего понимания сложной и разви-
вающейся взаимосвязи между ИИ и жизнью
общества с учетом как его технологических
достижений, так и социально-культурных, эко-
номических и политических последствий.

Многие ведущие эксперты отмечают
прежде всего положительные моменты внедре-
ния технологий искусственного интеллекта в
жизнь общества, которые, по их мнению, связа-
ны с повышением уровня жизни человека в ус-
ловиях масштабирования технологий искусст-
венного интеллекта. Так, Мартин ван Оттерло,
автор книги «Gatekeeping Algorithms with Human
Ethical Bias» и доцент кафедры искусственного
интеллекта Тилбургского университета (Нидер-
ланды), пишет: «Несмотря на то, что я вижу мно-
жество этических проблем, потенциальных про-
блем и особенно проблем дисбаланса власти/
неправильного использования ИИ (не говоря уже
о проблемах сингулярности и неконтролируемо-
го ИИ), я считаю, что ИИ изменит жизнь боль-
шинства людей к лучшему, особенно если смот-
реть на ближайшую перспективу до 2030 года,
тем более что даже плохие последствия ИИ мо-
гут рассматриваться большинством людей как
преимущественно «хорошие» [29].

Действительно, ИИ способен значитель-
но улучшить жизнь человека в различных об-
ластях, таких как здравоохранение и образо-

вание; технологии ИИ постепенно вытесняют
многие физически трудные или рутинные виды
работы; активно используются возможности
искусственного интеллекта и для решения гло-
бальных проблем. Уже сегодня искусственный
интеллект позволяет оптимизировать произ-
водственные процессы, персонализировать
обучение и предлагает инновационные реше-
ния сложных задач, что позволяет утверждать,
что ответственное внедрение и использование
технологий ИИ может привести к значительным
достижениям и выгодам для человечества.

В медицине уже используется большое
количество технологий искусственного интел-
лекта, помогающих медикам оптимизировать
клинические и административные процессы в
здравоохранении. Так, в 2018 году было задей-
ствовано более 5 тысяч медицинских роботов,
которые ассистировали хирургам более чем в
1 млн операций различной степени сложности.
В качестве примера успешной работы роботов-
ассистентов можно привести итоги исследова-
ния, котором приняли участие пациенты, пере-
несшие ортопедические вмешательства. Иссле-
дование показало, что использование роботов
с искусственным интеллектом в качестве асси-
стентов привело к пятикратному снижению ос-
ложнений по сравнению с операциями, выпол-
няемыми хирургами в одиночку [18].

Системы здравоохранения на основе ИИ
интенсивно развиваются: за период с 2005 по
2020 гг. в мире количество случаев внедрения
ИИ в медицинские процессы выросло почти в
62 раза, особенно в области раннего обнару-
жения и диагностики. Эти разработки позволя-
ют ИИ выполнять задачи, которые иногда не под
силу человеку, при этом обеспечивая хорошую
эффективность решения задач, простоту, на-
дежность и тщательность при меньших затра-
тах. В целом современный вектор развития ИИ
в здравоохранении показывает, что данные тех-
нологии могут значительно повысить качество
обслуживания пациентов и одновременно сни-
зить расходы на здравоохранение [9].

Специалисты видят перспективы широко-
го внедрения ИИ и в повседневную жизнь че-
ловека и одним из самых заметных проявлений
ИИ в повседневной жизни является использо-
вание его в домашних устройствах. Голосовые
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помощники, такие как Siri, Google Assistant, Ян-
декс Алиса и Amazon Alexa, позволяют нахо-
дить информацию, управлять домашней техни-
кой, заказывать товары, и др. Современные
домашние устройства благодаря ИИ стали бо-
лее интуитивными и удобными в использова-
нии. По данным исследования Juniper Research,
в 2023 году в мире будет использоваться бо-
лее 8 миллиардов голосовых помощников. Для
сравнения, на конец 2018 года голосовых по-
мощников было 2,5 миллиарда [26].

Еще одним преимуществом технологий
ИИ выступает тот факт, что с помощью алго-
ритмов искусственного интеллекта возможно
легко справляться даже с утомительной ру-
тинной работой. При этом искусственный ин-
теллект может работать бесконечно, без пе-
рерывов, он думает гораздо быстрее людей и
выполняет несколько задач одновременно с
точным результатом. Примером могут служить
чат-боты для онлайн-поддержки клиентов,
которые могут оказывать мгновенную помощь
клиентам в любое время и в любом месте.
Используя искусственный интеллект и обра-
ботку естественного языка, чат-боты могут
отвечать на общие вопросы, решать пробле-
мы и переадресовывать сложные задачи аген-
там, обеспечивая бесперебойное обслужива-
ние клиентов в круглосуточном режиме [10].

Сегодня искусственный интеллект успеш-
но зарекомендовал себя как преобразующая
сила в самых разных отраслях, в том числе и в
образовании. 99,4% из 509 высших учебных за-
ведений США заявили, что искусственный ин-
теллект в образовании и обучении будет играть
важную роль в конкурентоспособности их
учебного заведения в ближайшие три года. В
мире, где технологии развиваются беспреце-
дентными темпами, нет ничего удивительного
в том, что искусственный интеллект проника-
ет в учебные аудитории. По мере того, как пре-
подаватели и исследователи продолжают изу-
чать возможности ИИ в образовании, они об-
наруживают его потенциал, способный рево-
люционизировать процесс обучения. По про-
гнозам, к 2027 году объем рынка ИИ в образо-
вании превысит 20 млрд. долларов [22].

Образование, как ведущий компонент
современного общественного развития эво-

люции общества и личности, безусловно, спо-
собно получить значительные преимущества
от внедрения ИИ. Интеграция искусственного
интеллекта в образовательные системы меня-
ет подходы к обучению студентов, преподава-
нию учителей и функционированию учебных
заведений. Благодаря персонализации учебно-
го процесса, автоматизации административ-
ных функций и обратной связи в режиме ре-
ального времени ИИ революционизирует об-
разовательный ландшафт, устраняет пробелы
и способствует формированию более инклю-
зивной и эффективной среды обучения.

Аналитики утверждают, что потенциаль-
ные возможности применения ИИ в образова-
нии включает в себя персонализированное
обучение, интеллектуальные системы обуче-
ния, автоматизацию оценивания и взаимодей-
ствия между учителем и учеником, студентом
и преподавателем, а также могут помочь улуч-
шить результаты обучения и его эффектив-
ность Алгоритмы ИИ, такие как обучение с
подкреплением, могут быть использованы для
динамического изучения индивидуальных по-
требностей студента и соответствующей адап-
тации процесса обучения. В связи с персона-
лизированным обучением могут быть разрабо-
таны интеллектуальные обучающие системы,
способные активно взаимодействовать с уча-
щимися, давая им ценную обратную связь. А
масштабируемость ИИ позволит высококаче-
ственному образованию стать доступным,
обеспечивая повсеместный доступ к нему [19].

Высокие темпы внедрения и распростра-
нения решений с использованием технологий
машинного обучения мотивируют общество
привыкать к их повсеместному использованию
и научиться доверять таким системам. В тоже
время, проводимые исследователями замеры
свидетельствуют, о некотором этической ди-
лемме, проявляющейся в общественном мне-
нии как «парадокс доверия» интеллектуальным
системам, которые, активно участвуя в транс-
формации социальных практик и процессах
принятия решений, становятся «новыми» по-
средниками нашего существования [3]. В со-
вместном исследовании международной ауди-
торской фирмы KPMG и Университета Квинс-
ленда (Австралия), посвященном теме доверия
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к искусственному интеллекту (ИИ) зафиксиро-
вано, что люди не доверяют ИИ, но допускают
его использование: большинство опрошенных
указало, что относятся терпимо к ИИ (42%) или
нейтрально (28%).  Меньшинство опрошенных
одобряют использование ИИ (15%), поддер-
живают (6%). 9% опрошенных относятся к ИИ
негативно [14].

В России аналогичное исследование
провел ВЦИОМ: «Искусственный интеллект:
угроза или светлое будущее?» Россияне
ощущают расширение применения техноло-
гий ИИ и, в первую очередь, это касается
систем видеонаблюдения (79%) и робототех-
ники (74%) Более половины опрошенных так-
же полагают, что технологии искусственно-
го интеллекта используются в приложениях
для обработки фотографий (62%), для он-
лайн-заказов (61%) и вызова такси (59%), в
медицине (56%), в службах поддержки кли-
ентов и логистике (55%) и в финансовой сфе-
ре (50%). В целом, российское общество
демонстрируют положительное отношение к
использованию технологий ИИ. Больше все-
го россияне одобряют внедрение систем ИИ
в промышленность (82%), науку (79%) и стро-
ительство (76%) [2].

Таким образом, парадокс ситуации, сло-
жившейся в общественном мнении в том, что
люди понимают неизбежность внедрения и
распространения систем искусственного ин-
теллекта, но не готовы доверять этим систе-
мам, т.к. уверены в том, что данные системы
не эмоциональны и аморальны, не могут опи-
раться на морально-этические нормы при вы-
страивании взаимодействия. Данные интел-
лектуальные системы будут осуществлять
выбор в обязательном порядке и при этом,
какое бы решение не было принято, оно будет
противоречить нормам морали.

Например, все тот же опрос ВЦИОМ за-
фиксировал, что, несмотря на высокий уро-
вень одобрения, россияне пока не готовы до-
верить искусственному интеллекту принятие
конечных решений в той или иной сфере. При
оказании медицинских и образовательных ус-
луг использование специалистами ИИ допус-
тимо в случае, если решения принимает чело-
век, а искусственный интеллект только помо-

гает, – так считают 74% и 62% соответствен-
но. Более половины россиян выступают про-
тив замены водителя искусственным интеллек-
том при управлении транспортными средства-
ми на дорогах общего пользования (59%). При-
мерно такая же доля опрошенных допускают
использование технологии распознавания лиц
в целях обеспечения правопорядка лишь при
условии сохранения личных данных и прав
граждан на личную жизнь (57%) [14].

Риски, связанные с технологиями ИИ при
взаимодействии с человеком, безусловно,
включают в себя этические и моральные про-
блемы, которые могут продуцироваться в ре-
зультате ошибок, вызванных данными или ал-
горитмами. В качестве примеров этических
рисков, связанных с технологиями искусствен-
ного интеллекта можно привести выбор интел-
лектуальной системы между жизнью пешехо-
дов и водителей в случае аварийной ситуации,,
нарушение прав на частную жизнь людей, уча-
ствующих в «поиске человеческой плоти» (ки-
тайский термин, обозначающий феномен рас-
пределенных исследований с использованием
интернет-СМИ, таких как блоги и форумы) на
основе технологии больших данных, а также
неверные решения, принимаемые «интеллек-
туальными судами», лишенными человеческих
эмоций и чувств. ИИ часто не справляется со
сложными сценариями принятия решений, по-
скольку неявные знания, такие как обычаи,
эмоции и убеждения, трудно полностью оциф-
ровать и структурировать. В то же время воп-
рос о том, сможет ли будущий интеллектуаль-
ный процесс принятия решений в эпоху силь-
ного ИИ превзойти или даже заменить чело-
веческий выбор, представляет собой прежде
всего «моральную дилемму».

И как было отмечено выше, обществен-
ное мнение интуитивно улавливает данные
противоречия, определяя технологии ИИ как
опасные и неопределенные. Ведь принятие
решений в области искусственного интеллек-
та основано на ограниченных данных, програм-
мах, соответствующих алгоритмах и других
входных условиях для разработки возможной
стратегии. Сама же технология ИИ сопряжена
с неопределенностью, и в сочетании с непол-
ным характером данных, решений, в которых
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отсутствует человеческая эмпатия, как прави-
ло, подвержены ошибкам. Это влечет за со-
бой этические риски, отражение которых мы
и находим в отношении людей к технологиям
ИИ: нарушение конфиденциальности, опас-
ность для жизни человека, подрыв социаль-
ной справедливости – данные неопределенно-
сти являются важным источником возникаю-
щих этических дилемм.

Об этом же говорят и эксперты, занима-
ющиеся разработкой и внедрением техноло-
гий искусственного интеллекта, утверждая,
что источники этических рисков при принятии
решений ИИ включают две основные причи-
ны: технологическую неопределенность и ог-
раниченную рациональность человека [15].

В первом случае, неправильное исполь-
зование технологий и злоупотребления ими
являются самыми большими источниками тех-
нологического риска [12]. В частности, иссле-
дователи отмечают, что интеллектуальные ал-
горитмы, разработка программ и другие тех-
нологии, которые существуют во всем процес-
се принятия решений искусственным интеллек-
том, являются специфическими источниками
этических рисков [21]. Во-втором случае, огра-
ниченная рациональность человека, описанная
в работах Д. Канемана, П. Словика, А. Тверски,
становится самостоятельным источником эти-
ческих рисков, поскольку образцы программи-
рования и импорта данных при интеллектуаль-
ном принятии решений связаны с человечес-
кими решениями [1], а этические риски при при-
нятии решений ИИ возникают из-за сложных
взаимодействий между технологиями, людьми,
обществом и природой.

Системы искусственного интеллекта
обучаются на огромных массивах данных, и в
этих данных заложены общественные преду-
беждения. Следовательно, эти предубеждения
могут укорениться и в алгоритмах ИИ, закреп-
ляя и усиливая несправедливые или дискри-
минационные результаты в таких важнейших
областях, как прием на работу, кредитование,
уголовное правосудие и распределение ресур-
сов. Например, если компания использует си-
стему искусственного интеллекта для отбора
кандидатов на работу путем анализа их резю-
ме, то эта система, скорее всего, была обуче-

на на имеющемся опыте и соответствующих
данных об успешных приемах на работу в ком-
пании. Однако если данные являются необъек-
тивными, например содержат гендерные или
расовые предубеждения, то система искусст-
венного интеллекта также способна усвоить
эти предубеждения, дискриминируя кандида-
тов, не соответствующих имеющимся в ком-
пании данным о найме. Несколько американс-
ких ведомств недавно опубликовали свои
предложения о том, как они намерены бороть-
ся с предвзятостью в моделях искусственно-
го интеллекта и привлекать организации к от-
ветственности за укоренение дискриминации
с помощью своих платформ [13].

Еще одним опасением, активно проду-
цируемым и обсуждаемым в публичном ин-
формационном пространстве на протяжении
последних лет является потенциальная угро-
за того, что технологии искусственного интел-
лекта и автоматизации способны вытеснить
людей из большинства отраслей экономики.
Действительно, по оценкам специалистов, ро-
ботизированное производство окупается уже
через девятнадцать месяцев и в целом повы-
шает эффективность и производительность.
Сегодня 71% рабочего времени относятся к
человеческим трудозатратам, и лишь 29% бе-
рут на себя машины. Но уже к 2025 году, по
оценкам специалистов, этот показатель мо-
жет измениться до 48% и 52% соответствен-
но, то есть большую часть работы начнут вы-
полнять машины [11].

А согласно отчёту Всемирного экономи-
ческого форума The Future of the Jobs 2018,
уже к 2030 году 75 миллионов рабочих мест
по всему миру будут упразднены, благодаря
внедрению интеллектуальных технологий, в то
же время их заменят другие 133 млн. Но гото-
во ли трудоспособное человечество к тому,
чтобы занять данные места, каким образом
необходимо формировать компетенции для
таких мест и способно ли современное обра-
зование к эффективному ответу на данные
вызовы. При этом эксперты отмечают, что об-
щественный страх того, что «роботы заменят
людей», не соответствует реальности, точнее
будет формулировка «упростят и повысят эф-
фективность работы» [21].
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С этим же вызовом столкнулись и боль-
шинство современных компаний, перед кото-
рыми встает множество вопросов, связанных
с адаптацией сотрудников к новым интеллек-
туальным технологиям. А решение вопроса,
как всегда, лежит в этической плоскости:
кого-то придется заменить, кому-то необхо-
димо повышать свои компетенции или пол-
ностью менять специальность. При этом, да-
леко не все работодатели готовы обучать дей-
ствующих сотрудников, дешевле – нанимать
новых. Например, в России агентство CNews
Analytics провело исследование, целью кото-
рого было определить, какие технологии бу-
дут наиболее востребованы отечественным
бизнесом в ближайшее время. Согласно ре-
зультатам, наибольшие надежды в 2022 г.
возлагаются на аналитику больших данных,
искусственный интеллект и облачные реше-
ния. В компаниях реального сектора, по мне-
нию опрошенных CNews Analytics, будут вос-
требованы автономные системы и решения с
сфере интернета вещей.

Для снижения рисков в условиях столь
масштабных преобразований в сфере труда
только в рамках федерального проекта «Кад-
ры для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая экономика» организо-
вано качественное обучение молодых людей
и переобучение возрастных специалистов, что
позволит им адаптироваться под новые тре-
бования рынка, освоить IТ-компетенции и
сформировать необходимые навыки [5]. А
Минэкономразвития открыло набор слушате-
лей на курсы по обучению в области искусст-
венного интеллекта, в рамках обучения госу-
дарство возместит до 85% стоимости курсов.
Объем финансирования программы на бли-
жайшие три года составит 575 млн рублей [4].

Вместе с тем, и в настоящее время
именно потеря рабочего места или неудач-
ная попытка устроиться на более высокооп-
лачиваемую работу вызывает наибольшие
опасения у 33% россиян, свидетельствуют
данные опросов [6]. Так же аналитики выяс-
нили, что в основном опрошенные боятся
сокращения рабочих из-за развития техноло-
гии ИИ. Так, боятся, что искусственный ин-
теллект может занять их рабочие места, 58%

респондентов. В том, что их профессии мо-
гут полностью исчезнуть из-за технологии,
уверены 11% опрошенных, а в том, что ИИ
сможет частично перенять их функционал, не
сомневаются 46% из них [8].

По мере расширения использования ис-
кусственного интеллекта, особое значение
приобретает подход к внедрению ИИ, ориен-
тированный на человека. Человеко-ориенти-
рованный ИИ способен создать определенный
баланс: чем больше людей сотрудничают с ИИ,
тем лучше будут результаты. А если результа-
ты будут лучше, то больше людей будут ис-
пользовать ИИ и доверять ему.

В то же время, сегодня можно диагнос-
тировать определенное статусное неравен-
ство использования ИИ современными орга-
низационными системами. Например, иссле-
дование, проведенное Лабораторией иннова-
ций в сфере труда, показывает, что руково-
дители компаний лидируют по внедрению ИИ:
более половины (52%) используют ИИ на еже-
недельной основе, в то время как среди ос-
тальных сотрудников этот показатель состав-
ляет всего 36% [16]. Это свидетельствует о
том, что руководители лучше понимают, как
ИИ может улучшить процесс принятия реше-
ний и способствовать инновациям, однако
другие уровни ролей отстают.

Если рассматривать ИИ как партнера, а
не как замену творческого потенциала чело-
века, то возможно побудить еще большее чис-
ло сотрудников принять и доверять ИИ. По
данным исследования, сотрудники уже нахо-
дят практические способы взаимодействия с
ИИ: 30% сотрудников используют интеллекту-
альные технологии для анализа данных с це-
лью формирования практических выводов, а
25% сотрудников – для решения администра-
тивных задач, освобождая время для более
стратегической работы. Таким образом, а под-
ход, ориентированный на человека, может по-
мочь расширить использование ИИ и повысить
доверие к нему [16].

В целом, современные исследования
свидетельствуют, что для того, чтобы ИИ стал
основным элементом совместной деятельно-
сти, необходим человеко-ориентированный
подход. Взаимодействие между людьми и ис-
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кусственным интеллектом позволяет достичь
лучших результатов и способствует росту до-
верия и дальнейшему использованию искус-
ственного интеллекта.

Стоит признать, что людям сегодня не-
обходим сбалансированный и взвешенный
подход к оценке технологий ИИ. Для получе-
ния максимальных выгод от ИИ и снижения
рисков необходимо всестороннее понимание
его последствий. Это включает в себя рас-
смотрение прежде всего этических основ,
прозрачности алгоритмов, подотчетности и
сотрудничества между заинтересованными
сторонами для обеспечения соответствия тех-
нологий искусственного интеллекта челове-
ческим ценностям и устремлениям.

Понимание данного момента уже офор-
милось в публичном пространстве. «Государ-
ствам мира необходимо придерживаться сба-
лансированного подхода к искусственному
интеллекту и не вводить нормативные акты,
которые будут препятствовать инновациям» –
заявил А. Кант, председатель G20, выступая
на саммите SAI20 13 марта 2023 года в Гоа
[10]. Он подчеркнул, что стремительное раз-
витие таких технологий, как генеративный ис-
кусственный интеллект, открывает новые воз-
можности для развития человечества, но так-
же несет в себе новые риски (например,
фальшивые новости), новые формы дискри-
минации и предвзятости, угрозы личной жиз-
ни и защите данных. «К этой технологии (ИИ)
должен быть взвешенный подход. Такой, ко-
торый позволил бы использовать все преиму-
щества ИИ и одновременно минимизировать
вред, который он может нанести, поскольку
технологии всегда будут опережать прави-
тельство, и чем больше мы будем регулиро-
вать, тем сильнее будет проблема остановки
инноваций», – сказал Кант [10].

В государственном университете при-
знали, что, хотя ИИ, обычно определяемый как
имитация человеческого интеллекта машина-
ми, обладает огромным потенциалом для «пре-
образования образования» и уже «облегчает
нашу жизнь», автоматизируя все больший пе-
речень задач, он также связан с серьезными
рисками и проблемами, с которыми необхо-
димо бороться и решать.

16 ноября в пресс-центре ТАСС состоял-
ся «Форум этики в сфере искусственного ин-
теллекта: Поколение GPT. Красные линИИ». Ме-
роприятие стало площадкой для демонстрации
лучших практик применения этики искусствен-
ного интеллекта, присоединения новых органи-
заций к Кодексу этики в сфере ИИ и формиро-
вания актуального комплекса проектов по со-
вершенствованию этического и нормативного
регулирования ИИ. Ученые, разработчики при-
кладных ИИ-решений, представители сферы
образования, здравоохранения, культуры и ис-
кусства выразили свои мысли о этических воп-
росах, связанных с широким использованием
интеллектуальных технологий. Они обсуждали
роль государства в правовом регулировании
области машинного обучения и его влияния на
культуру, образование и автоматизацию про-
изводства. Эксперты выразили опасения отно-
сительно возможной деградации сферы знаний
и образования, а также о прямом негативном
влиянии на население при делегировании мно-
гих процессов и действий технологиям. Спике-
ры пришли к выводу, что использование техно-
логий искусственного интеллекта должно быть
основано на принципах права, морали и безо-
пасности, и что цифровые решения следует вос-
принимать не как замену человека, а как по-
мощь в его деятельности [7].

Таким образом, сегодня искусственный
интеллект стал неотъемлемой частью многих
отраслей жизни современного общества, кар-
динально изменив методы ведения бизнеса и
внедрения инноваций, да и повседневную жизнь
людей. При этом, стремительное развитие ИИ
создает значительные этические проблемы и
риски для жизни человека, что показывают мно-
гие исследования доверия к технологиям ИИ в
мире. И сегодня, без надлежащего регулирова-
ния прежде всего этических рамок ИИ, мир мо-
жет столкнуться с масштабными рисками вне-
дрения и использования технологий искусствен-
ного интеллекта. А разработка ясных этических
ориентиров, позволят предотвратить или мини-
мизировать многие ошибки, способные повлечь
за собой неблагоприятные для человека послед-
ствия и, возможно прийти к решению этической
дилеммы, связанной с конфронтацией норм и
ценностей доверия к технологиям ИИ.
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