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В статье рассматривается характер отношения представителей различных конфессий к искусст-
венному интеллекту (ИИ) как фактору модернизации социальной структуры современного россий-
ского общества. Основными эмпирическими методами исследования были социологический опрос с 

использованием онлайн сервиса Google Форма и методики Лайкерта и фокус группа. В 2020 году ввиду 
пандемийных ограничений исследование проводилось в дистанционной форме. В ходе исследования 

установлено, что российские православные, мусульмане и католики воспринимают ИИ как состояв-
шееся явление, оказывающее влияние на человека и общество. Они считают ИИ опасным как для че-

ловека, так и для общества в целом. Выявлено, что взгляды представителей различных конфессий на 
характер влияния искусственного интеллекта на человека, общество имеют как схожие черты, так 
и различия. Глубина и характер воздействия ИИ на человека и общество еще не изучены представи-
телями различных религий. В вопросе об углублении ИИ социального неравенства мнения православ-
ных и мусульман несколько отличались от взглядов католиков. Тем не менее, в большинстве своем 

представители всех исследуемых конфессий выразили мнение, что ИИ будет способствовать  
углублению социального неравенства. 
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Введение 
Мировое сообщество вступило в эпоху чет-

вертой промышленной революции, в которой 
ИИ играет все большую роль в объединенных 
информационных технологиях *1+. Модерниза-
ция социальной структуры современного рос-
сийского общества меняет подходы к развитию 
профессиональных компетенций, ценностям, 
образу жизни человека *2+. Повсеместная циф-
ровизация общества, проникновение ИИ транс-
формирует концептуальные подходы к мораль-
ным устоям как отдельных конфессий, так и ми-
ровой цивилизации в целом [3,4,5]. ИИ рас-
сматривается с различных позиций. Ряд ученых 
считает, что ИИ может оказывать как положи-
тельное, так и отрицательное влияние на чело-
века [6,7], его психику [8,9]. Из-за него изменит-

ся поведение человека на рынке труда, возни-
кают реальные риски этнических конфликтов 
[10,11], увольнения из-за большей эффективно-
сти цифровых технологий, ИИ [12,13], ИИ будет 
влиять на трудоустройство выпускников учеб-
ных заведений различных конфессий, в том 
числе, католических [14].  

Сложности возникают в оценке характера 
влияния ИИ на статус человека. Большое число 
исследователей считает, что ИИ будет углублять 
социальное неравенство [15]. Наряду с этим 
есть мнение, что цифровизация нужна только 
бедным, она может им помочь вовремя войти в 
социальный лифт [16]. 

ИИ и религия оказывают друг на друга силь-
ное влияние, суть которого еще не изучена [17, 
18]. Православные богословы на базе «русской 
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софиологии» ведут разговоры о мироздании в 
эпоху цифровизации общества, размышляют о 
роли человека в условиях использования ИИ 
[19]. 

Одновременно происходит осознание пред-
ставителями различных религий о возможно-
стях ИИ в стирании концептуальных границ как 
между конфессиями, так и внутри них [20]. Опи-
раясь на исторический опыт эпохи Транзимат, 
когда христиане и иудеи меняли свою веру на 
ислам, некоторые теологи сегодня говорят о 
возможном сближении конфессий, особенно на 
фоне цифровизации общества [21]. Идет поиск 
общего в догматах католицизма, протестантства 
и православия [22], возможности «снизу» объе-
диниться всем в единую веру [23].  

В целом, цивилизация вступила в эпоху циф-
ровизации, активного внедрения ИИ, иннова-
ционных технологий. Сегодня необходимо по-
нять смыл модернизации социальной структуры 
современного российского общества. 

 

Методологические основы выявления ха-
рактера отношение представителей различных 
религий к искусственному интеллекту 

Для выявления отношения представителей 
различных религий к искусственному интеллек-
ту как фактору модернизации социальной струк-
туры современного российского общества было 
проведено социологическое исследование.  

Целью исследования стало определение ха-
рактера отношения российских представителей 
различных религий к искусственному интеллек-
ту как фактору модернизации социальной 
структуры современного общества. В рамках 
достижения цели исследования решались сле-
дующие научные задачи: 

1. Выявить степень опасности для общества, 
человека, исходящей от искусственного интел-
лекта. 

2. Определить характер влияния искусст-
венного интеллекта на социальное неравенство. 

Гипотеза: Искусственный интеллект высту-
пает как фактор модернизации социальной 
структуры современного российского общества 
и взгляды представителей различных конфессий 
на характер влияния искусственного интеллекта 
на человека, общество имеют как схожие черты, 
так и различия. 

Социологическое исследование проводи-

лось в три этапа. 
1 этап: мусульмане – в апреле-июне 2019 го-

да на территории ХМАО-Югры, приняло участие 
– 354 респондента. 

2 этап: православные – в феврале-марте 
2020 года на территории Москвы, приняло уча-
стие 388 респондентов. 

3 этап: католики – в марте-мае 2020 года на 
территории Московского региона (Москва и 
Московская область). 

Отбор респондентов для исследования про-
изводился методом «снежного кома», пред-
ставлявшего собой набор членов выборочной 
группы через цепочку перенаправления анкет и 
привлечения дополнительных субъектов к ис-
следованию 

В исследовании использовалась система 
общенаучных и специальных методов, ориен-
тированная на выявление характера отношения 
российских представителей различных религий 
к искусственному интеллекту как фактору мо-
дернизации социальной структуры современно-
го общества. Основными эмпирическими мето-
дами были социологический опрос с использо-
ванием онлайн сервиса Google Форма и мето-
дики Лайкерта; фокус группа. В 2020 году ввиду 
пандемийных ограничений исследование про-
водилось в дистанционной форме. 

Для решения первой научной задачи был 
проведен контент-анализ литературы, изучены 
научно-методические основы, раскрывающие 
степень опасности для общества, человека, ис-
ходящей от искусственного интеллекта. 

Для решения первой и второй научных задач 
в авторском варианте была разработана анкета. 
Первоначально анкета подверглась экспертно-
му анализу со стороны теоретиков и практиков 
– специалистов в данной области знаний. Полу-
ченные результаты в дальнейшем были выне-
сены на фокус группу, где проведен детальный 
сравнительный анализ, позволяющий выявить 
схожие черты и отличия во взглядах российских 
представителей различных религий на искусст-
венный интеллект как фактор модернизации 
социальной структуры современного общества. 
План проведения фокус группы, его проблем-
ные вопросы формировались и уточнялись на 
всех этапах исследования. 

Валидность исследования обеспечивалась 
целесообразной методикой исследования, по-
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зволяющей последовательно на каждом этапе и 
корректно работать над достижением цели ис-
следования. 

 

Степень опасности для человека и общест-
ва, исходящая от искусственного интеллекта 
как фактора модернизации социальной струк-

туры современного российского общества  
Анализ данных исследования показал, что 

отношение представителей различных религий 
в отношении опасности, исходящей от ИИ неод-
нозначное (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 –  Результаты ответа на вопрос:  

«Искусственный интеллект опасен для общества, человека». 
Источник: собственное исследование, 2021. 

 

Наиболее четко высказали свою позицию 
представители ислама. 80% респондентов в оп-
ределенной степени согласны с тем, что ИИ 
опасен для человека. Католики высказали не 
столь категоричное мнение, хотя опасаются ИИ 
60% респондентов. Не согласных с тем, что нуж-
но опасаться ИИ оказалось 7% респондентов и 
не определившихся – 4%. Православные по сво-
ему отношению к характеру влияния ИИ на об-
щество, человека ближе к мусульманам.  75% 
респондентов опасается влияния ИИ на челове-
ка и общество. 

Одним из аспектов, по которым оценивали 
опасность, исходящую от ИИ, это было влияние 
на социальную среду, характер изменения во 
взаимоотношениях между людьми. Анализ 
данных рисунка 2 говорит о том, что существует 
опасность углубления социального неравенства 
в случае активного внедрения ИИ в социально-

экономическую сферу существующей цивили-
зации. Причем это в большей степени отмечают 
православные (72%) и мусульмане (60%).  Мне-
ние католиков распределилось практически 
равномерно.  

Довольно большой процент не определив-
ших свое мнение по данному вопросу оказалось 
среди православных и католиков (15% и 14% 
соответственно). 

В целом, ИИ выступает как фактор модерни-
зации социальной структуры современного рос-
сийского общества. При этом модернизация 
может носить как позитивный, так и негативный 
характер. Риски, связанные с ИИ, обсуждались 
российскими представителями различных кон-
фессий. В ходе исследования, установлено, что 
российские представители всех исследуемых 
религий считают ИИ опасным как для человека, 
так и для общества в целом. При этом более 

40% 40%

20%

0% 0%

17%

43%

29%

7%
4%

38% 37%

21%

4%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

полностью 
согласе

частично 
согласен

частично не 
согласен

поностью не 
согласен

затрудняюсь 
ответить

мусульмане католики православные



ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНИНСКОГО ИНСТИТУТА  № 3(55) 2021 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ  Стр. 35 

 

близкими по значениям оказались православ-
ные (80%) и мусульмане (75%). Это говорит о 
традиционно устоявшихся более тесных связях 
данных религий. Исторический опыт взаимо-
действия и определенного взаимопроникнове-
ния людей данных религий, длительное время 
совместного проживания, включая советскую 
эпоху атеизма, привело к сближению позиций, в 
частности, по характеру влияния ИИ на человека 

и общество. Российские католики также опаса-
ются влияния ИИ на человека и общество. Од-
нако наиболее критично настроенных к ИИ ока-
залось только 17%. Следует также отметить в 
целом более гибкий подход католиков к опас-
ности, исходящей от ИИ. В полной противопо-
ложности оказались мусульмане, которые были 
более категоричны в оценках. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты ответа на вопрос:  

«Искусственный интеллект углубит социальное неравенство». 
Источник: собственное исследование, 2021. 

 

Обсуждение данного вопроса на фокус груп-
пе показало, что понимание ИИ в современном 
обществе носит более широкий характер, неже-
ли имеющиеся дефиниции. И его влияние пред-
ставители всех религий ощущают нередко толь-
ко опосредованно, так как еще не имели доста-
точного опыта общения с ИИ. Тем не менее, 
сегодня четко просматривается опасность не-
предвиденного вмешательства ИИ в социаль-
ную и духовную сферы. Отсутствие хорошо про-
работанной нормативно-правовой базы по ис-
пользованию ИИ, механистический, роботизи-
рованный подход к социальной сфере, душе 
человека в большинстве своем вызывает недо-
верие и страх у религиозной общественности. 
Более гибкими в этом вопросе оказались като-

лики. Здесь может сказываться некоторое опе-
режение европейской католической культуры в 
знакомстве и использования ИИ, в определен-
ной степени это передается и российским като-
ликам. 

Проблема социального неравенства выявила 
похожие подходы в системе ценностей у рос-
сийских православных и мусульман. Они в по-
давляющем большинстве уверены, что ИИ углу-
бит социальное неравенство среди людей. Ка-
толики не так категоричны в своем мнении, их 
взгляды более разнообразны. Они примерно 
одинаково являются как обличителями ИИ в 
содействии углубления социального неравенст-
ва (42%), так и его противниками (44%). 

На фокус группе эксперты выразили мнение, 
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что это происходит ввиду успешного использо-
вания отдельными западными католиками ИИ 
для продвижения своих инновационных идей. 
Это в определенной степени влияет на всех 
представителей католической веры. Здесь ска-
зывается и концептуальность подходов руково-
дства различных религий в сохранении главным 
образом неизменности базовых ценностей. ИИ 
еще до конца не изучен, и не определен поря-
док и глубина его использования среди сторон-
ников данной конфессии. 

 

Заключение 
В ходе исследования установлено, что рос-

сийские православные, мусульмане, католики 
воспринимают ИИ как состоявшееся явление, 
оказывающее влияние на человека и общество. 
Они считают ИИ опасным как для человека, так 
и для общества в целом. Степень опасности 
достаточно высока. При этом более близкими в 
оценке оказались православные и мусульмане. 
В вопросе об углублении ИИ социального нера-
венства мнения православных и мусульман не-
сколько отличались от взглядов католиков. Тем 
не менее, в большинстве своем все выразили 
мнение, что ИИ будет способствовать углубле-
нию социального неравенства. 

В целом, выдвинутая гипотеза подтверди-
лась: искусственный интеллект выступает как 
фактор модернизации социальной структуры 
современного российского общества и взгляды 
представителей различных конфессий на харак-
тер влияния искусственного интеллекта на че-
ловека, общество имеют как схожие черты, так 
и различия. Действительно, ИИ носит разносто-
ронний, многогранный характер, глубина и ха-
рактер воздействия которого на человека и об-
щество еще не изучены представителями раз-
личных религий.  Однако четко просматривает-
ся озабоченность ввиду опасности и рисков, 
исходящих от его проникновения в жизнь чело-
века и общества. 
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ABSTRACT: 
The article examines the nature of the attitude of representatives of various confessions to artificial intelli-
gence (AI) as a factor in the modernization of the social structure of modern Russian society. The main empiri-
cal research methods were a sociological survey using the online service Google Form and Likert methods and a 
focus group. In 2020, due to pandemic restrictions, the study was carried out remotely. The study found that 
Russian Orthodox Christians, Muslims and Catholics perceive AI as an established phenomenon that has an 
impact on individuals and society. They consider AI to be dangerous both for humans and for society as a 
whole. It was revealed that the views of representatives of various confessions on the nature of the influence 
of artificial intelligence on a person, society have both similar features and differences. The depth and nature 
of the impact of AI on humans and society have not yet been studied by representatives of various religions. On 
the issue of the deepening AI of social inequality, the opinions of Orthodox Christians and Muslims were 
somewhat different from those of Catholics. Nevertheless, the majority of representatives of all studied con-
fessions expressed the opinion that AI would contribute to deepening social inequality. 
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