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Искусственный интеллект открывает новые перспективы для социогуманитар-

ных наук, ускоряя анализ данных и автоматизируя сложные процессы. Однако его при-

менение сопряжено с этическими, социальными и экономическими вызовами. Возмож-

ные риски включают предвзятость алгоритмов, угрозу конфиденциальности данных и 

влияние на рынок труда. Отсутствие чётких нормативных механизмов затрудняет 

регулирование искусственный интеллект, что требует совместных усилий научного 

сообщества и государства для его безопасного и справедливого внедрения. 
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Искусственный интеллект (ИИ) от-

крывает перед социогуманитарными 

науками большие перспективы. Важ-

нейшая его особенность – способность к 

обработке и анализу больших массивов 

данных. Это становится значимым в ус-

ловиях, когда социальные и гуманитар-

ные науки оперируют сложными, часто 

разнотипными источниками информа-

ции, которые традиционно требуют 

больших временных и интеллектуаль-

ных затрат на обработку. Применение 

ИИ позволяет существенно ускорить и 

упростить процесс анализа, минимизи-

ровать рутинные. 

Например, в сфере исторических ис-

следований ИИ позволяет автоматизиро-

вать расшифровку рукописных текстов, 

что ранее требовало значительных вре-

менных ресурсов и высокой квалифика-

ции специалистов. Так, в 2021 году соз-

дается проект «Digital Петр» [3], направ-

ленный на оцифровку и расшифровку 

писем Петра I, продемонстрировал, что 

ИИ может успешно справляться с обра-

боткой даже таких трудночитаемых ис-

точников, как личные записи императо-

ра. Это открывает новые возможности 

для исторической науки, облегчая доступ 

к материалам. С помощью ИИ архивы, 

хранящие богатейшие исторические 

данные, становятся доступными для 

анализа на качественно новом уровне. 

Важность подобных проектов за-

ключается в их влиянии не только на уз-

кий круг специалистов-архивистов и ис-

ториков, но и на более широкий круг со-

циогуманитарных исследователей, стре-

мящихся глубже разобраться в социаль-

но-политических процессах прошлого. 

Эти данные помогают проливать свет на 

исторические причины и предпосылки 

тех или иных современных проблем и 

способствуют более полному пониманию 

текущих социальных процессов. Расши-

ренный доступ к информации делает 

возможным междисциплинарный под-

ход, когда исторические, социологиче-

ские и культурологические знания взаи-

модополняют друг друга и формируют 

более целостное восприятие развития 

общества. 

ИИ предоставляет социогуманитар-

ной сфере широкие возможности: от ав-

томатизации сложных процессов до про-

гноза социальных явлений. ИИ стано-

вится важным инструментом для опти-

мизации исследований и повышения ка-

чества управления обществом. 

Однако, несмотря на все преимуще-

ства, которые предоставляет искусствен-

ный интеллект в социогуманитарной 

сфере, его применение сопряжено с ря-
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дом значительных ограничений. Эти ог-

раничения затрагивают не только техни-

ческие и социальные, но и важные эти-

ческие аспекты, требующие всесторонне-

го анализа и продуманного подхода. Ес-

ли ИИ открывает обширные возможно-

сти для автоматизации, анализа данных 

и прогнозирования, то его внедрение 

также ставит важные вопросы, которые 

необходимо учитывать для сохранения 

социальной справедливости, безопасно-

сти и соблюдения прав человека. 

Например, технологии машинного 

обучения могут быть подвержены пред-

взятости, если алгоритмы обучаются на 

данных, отражающих существующие со-

циальные неравенства. Это может при-

вести к искажению результатов анализа 

или усилению дискриминации, что осо-

бенно опасно при анализе социальных и 

гуманитарных данных, тесно связанных 

с вопросами социальной справедливости 

и равенства.  

Также конфиденциальность данных 

становится важным аспектом, поскольку 

для анализа ИИ требуется доступ к 

большим массивам личной информации, 

что создает риск утечки данных или их 

неправильного использования. 

Социальные ограничения играют 

важную роль при внедрении ИИ. В бу-

дущем ИИ может серьёзно повлиять на 

рынок труда: массовая автоматизация 

может вызвать рост безработицы среди 

работников, чьи задачи можно автомати-

зировать. Исследования показывают, что 

профессии с рутинными и однообразны-

ми функциями наиболее подвержены 

этому риску. Важно также предусмот-

реть, как задействовать высвобожденные 

ресурсы в новых, более творческих и ква-

лифицированных сферах, что требует 

изменений в системе образования и про-

фессиональной подготовки. 

Эти вызовы особенно актуальны, 

поскольку современный ИИ в основном 

является «слабым», то есть, ограничен в 

решении узких задач [1]. Но, как отме-

тил профессор Вадим Виноградов, разви-

тие технологий может привести к появ-

лению «сильного ИИ», способного решать 

более комплексные задачи. Это ещё бо-

лее усложнит социальные и этические 

вопросы: появятся проблемы с ответст-

венностью за действия ИИ и риски утра-

ты контроля над важными процессами в 

обществе и экономике. 

Сейчас важно разработать чёткие 

этические нормы для регулирования 

применения ИИ в таких сложных сфе-

рах, как военная, правовая, медицин-

ская и образовательная, где необходимы 

осторожность и контроль. Однако на 

данном этапе законодательных и этиче-

ских механизмов для регулирования ра-

боты ИИ не хватает. Большинство суще-

ствующих норм, таких как положения 

«Концепции развития регулирования 

технологий ИИ и робототехники до 2024 

года», носят рекомендательный харак-

тер и часто формулируются слишком 

обобщённо, что затрудняет их практиче-

ское применение и оставляет место для 

субъективного толкования. 

Кроме того, общественное воспри-

ятие ИИ также представляет собой зна-

чительную проблему. Как отмечает ди-

ректор по развитию технологий ИИ 

Александр Крайнов, многие заблужде-

ния относительно ИИ формируются под 

влиянием СМИ и массовой культуры, ко-

торые нередко представляют технологии 

ИИ либо в преувеличенном, либо в за-

ниженном свете. Это порождает недове-

рие к технологии и создаёт ложные пред-

ставления о её возможностях и ограни-

чениях. Часто не учитывается, что ИИ в 

большинстве случаев решает узкоспе-

циализированные задачи, и его приме-

нение должно быть ограничено рамками 

конкретных областей, что минимизирует 

риски крупных ошибок и неправильного 

использования.  

В мировой практике предпринима-

ются попытки урегулировать этические 

вопросы, связанные с использованием 

ИИ. На международном уровне сущест-

вуют инициативы, такие как рекоменда-

ции по этике ИИ от ЮНЕСКО, нацелен-

ные на разработку универсальных прин-
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ципов для всех стран. Основные этиче-

ские принципы включают справедли-

вость, прозрачность, ответственность, 

безопасность и конфиденциальность. 

Однако их практическое внедрение ос-

ложняется отсутствием чётких механиз-

мов контроля и подотчётности. 

Таким образом, искусственный ин-

теллект в социогуманитарной сфере пре-

доставляет значительные возможности, 

однако его использование требует реше-

ния ряда этических и социальных вопро-

сов. Недостаток чётких законодательных 

и этических норм, социальные и эконо-

мические последствия представляют со-

бой основные ограничения на пути его 

полноценного внедрения в социогумани-

тарную сферу. Решение этих вопросов 

требует объединённых усилий научного 

сообщества и правительства. 
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