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Введение 

 

Социальные и технологические процессы приобретают тенденцию ко все большему ускоре-
нию, оказывая существенное взаимное влияние, не всегда равнозначное, прогнозируемое и способ-
ствующее разрешению возникающих проблем. Эти процессы не могут быть оставлены без постоян-
ства согласования управленческих решений на различных уровнях. Но в некоторых аспектах и сфе-
рах такого рода согласованность остается еще более проблематичной. 

Заявка на финансирование области, названной разработкой искусственного интеллекта (ИИ), 
была подана для проведения семинара в штате Нью-Гэмпшир в августе 1955 г. [1]. Первый курс «Ве-
дение в искусственный интеллект» был предложен в Стэнфорде в 2011 г. [2]. В конце ноября 2022 г. 
ChatGPT-3.5, – чат-бот, выпущенный OpenAI на основе последней для того времени версии языковой 
модели GPT и сразу завирусившийся в Сети, через неделю собрал уже 1 миллион пользователей [3]. 
Огромную популярность нейросети, обозначенной как «генеративный ИИ», обеспечили возможно-
сти самообучения на основе предоставленных данных, «запоминания» деталей в процессе поддержа-
ния диалога, написания разножанровых текстов, несложного консультирования и ряда других. В 
марте 2023 г. была создана GPT-4 – «последняя веха в усилиях OpenAI по расширению масштабов 
глубокого обучения, … большая мультимодальная модель (принимающая входные данные изобра-
жения и текста, выдающая текстовые выходные данные), которая, хотя и обладает меньшими воз-
можностями, чем люди, во многих реальных сценариях демонстрирует производительность на 
уровне человека по различным профессиональным и академическим показателям» [4]. 
 
Теоретическая рамка и методы 
 

Разработчики считают, что GPT-4 как более креативная, надежная модель, также как, вероятно, 
и последующие в будущем, располагает существенным потенциалом расширения конструктивных 
возможностей развития, но одновременно – и рисков, создающих реальные угрозы существованию 
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общества и человека. Улучшение понимания этого стратегического диапазона возможных следствий 
остается одной из ключевых исследовательских задач, формулируемых, в частности, и для необхо-
димых комплексных оценок с экспертным участием представителей социогуматинарной сферы.  

«Большая часть того, что мы сегодня знаем как искусственный интеллект, обладает узким кру-
гозором – там, где конкретная система решает конкретную проблему. В отличие от человеческого 
интеллекта, такой узкий интеллект искусственного интеллекта эффективен только в той области, в 
которой он был обучен» [1]. В отличие от узкого ИИ (ANI), предполагаемый, но еще не созданный 
общий ОИИ (AGI), должен быть уподоблен мышлению человека, располагающего всесторонними 
знаниями. Такого рода робкой попыткой приближения к ОИИ и является разработка нейронных се-
тей с «глубоким обучением» на больших объемах данных.  
  
Шоковая терапия управленческих решений. Оценка возможностей и рисков 
 

Как показала недавняя практика, ажиотаж и шок почти планетарного масштаба после выпуска 
в пользовательский доступ чат-бота ChatGPT, позволили не только заглянуть в перспективу будуще-
го преподавания на фоне возможностей и рисков искусственного интеллекта, но также привели в 
конце 2022 – начале 2023 гг. к строгим ограничениям и даже полным запретам его использования в 
образовательном процессе в целом ряде стран, таких, как США, Франция, Индия и ряде других [5]. 
Основаниями для такого рода лавинообразных запретов стали опасения в том, что генерация широко 
разрекламированным приложением адекватного запросам контента создаст угрозу не выявления пла-
гиата и нецелесообразности усилий предъявления собственных образовательных и исследователь-
ских результатов. 

Некоторые студенты отечественных вузов, через VPN получившие доступ к возможностям 
чат-бота и представившие в январе 2023 г. сессионные работы компилятивно-«инновационного» 
происхождения, также оказались на грани отчисления. Однако стратегически ситуацию спас 
«успешно защитивший выпускную квалификационную работу, написанную с помощью нейросети 
ChatGPT, выпускник Российского государственного гуманитарного университета» [6], впоследствии 
приглашенный для участия в «круглом столе» Комитета Государственной Думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи на тему «Перспективы и риски применения совре-
менных технологий с искусственным интеллектом в системе образования». 

Проблема, действительно, оказалась многоаспектной, поскольку, наряду со стремительным 
увеличением численности текстовых генеративных нейросетей, становящихся все более открытыми 
для пользователей и быстро совершенствующихся, не менее востребованными стали достаточно 
многочисленные варианты программного обеспечения, на безоплатной основе позволяющие «в один 
клик» перефразировать роботизированный текст. У технологий, целенаправленно развиваемых в 
противоположных направлениях, есть свои разработчики и свои потребители. Эта высококонкурент-
ная среда с векторами развития на опережение пока не обнаруживает результативного разрешения 
для образовательной системы. Предпринимаемые попытки управленческого администрирования ря-
да университетов справиться с этой проблемой выглядят нередко одиозными, порождая волну эмо-
ционального дискурса в отношении предполагаемых рисков и негативных следствий, как это, про-
изошло, например, в Северном (Арктическом) федеральном университете Архангельска, утвердив-
шем в январе 2024 г. допустимую норму 40 % сгенерированного текста для выпускных квалифика-
ционных работ [7]. 

Такого рода динамические изменения практики в принятии управленческих решений объясня-
ются целым рядом социальных и технологических оснований. Говоря о социогуманитарных аспектах 
развития современных технологий, включая и IT, следует помнить о том, что они являются техноло-
гиями-трансформерами, зависящими от разработчиков и реализаторов-практиков с различными со-
зидательными, либо разрушительными целями. Страх неосвоенного нового, нарушения привычных 
академических регламентов и статусов также является знакомым для истории техники даже послед-
них десятилетий. Здесь основная дилемма состоит в опасениях утраты нормативно устоявшегося и в 
сопротивлении новшествам, с одной стороны; и в развитии критического, поискового мышления, 
постоянстве обучения и саморазвития, – с другой. 

В настоящее время ChatGPT, действительно, представляется более сложным и совершенным, 
по сравнению с существующими приложениями для написания текстов и получения информации от 
поддерживающих диалоговый режим ботов. Вторгаясь в повседневную жизнь, он создает реальные 
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социокультурные, образовательные, исследовательские, юридические, политические, и ряд других 
рисков. Практически ни одна сфера жизнедеятельности человека не может избежать этого реального 
или вероятностного воздействия, поскольку становится очевидной возможная утрата целого ряда 
профессий, включая и креативные, возникает угроза получения недостоверных результатов исследо-
ваний, экспертных данных и фальсификации их предъявления. 

Предложения вернуться в вузовских практиках к аудиторному бумажному контролю и устным 
экзаменационным испытаниям с использованием камер слежения не являются даже консервативным 
вариантом разрешения проблемы адекватности проверки получаемых знаний. Изоляционистские 
настроения не могут отменить реалий сегодняшнего и завтрашнего дня, когда студенты и сертифи-
цированные выпускники университетов окажутся в профессиональной и повседневной среде с ин-
тенсивным использованием искусственного интеллекта, с которым нужно научиться жить, выстраи-
вая новые отношения между людьми и машинами. 

Вместо прямого и поспешного запрещения использования возможностей генеративного ИИ, 
полезно подумать о пересмотре контента, структурирования и форм реализации самого образова-
тельного процесса, радикально меняющего традиционные ролевые модели, также, как и о средствах 
адекватной защиты от возможных уже перечисленных угроз. Здесь непременным условием оказыва-
ется освоение грамотности в области искусственного интеллекта не только студентов, но и обучаю-
щих их университетских преподавателей – в той мере, в которой это необходимо для совмещения 
живого и машинного подходов. Достижение этой цели потребует времени, однако, уже сегодня в 
ряде учебных заведений практикуются предложения подготовки двухчастных работ, с самостоятель-
ным, машинным исполнением и последующим сравнительным анализом выявления преимуществ и 
недостатков полученных результатов. 

Фальсификационные риски также не уходят из поля зрения программистов, в частности, пред-
лагающих разработки приложений с вотермарками, способными обнаружить и обозначить тексты с 
использованием инструментов ИИ [8]. Способы распознавания сгенерированных текстов появляются 
и в отечественных программах текстового контроля по обнаружению плагиата, включая академиче-
ские версии с расширенной базой поиска. И если для устранения неполноты, недостоверности и не 
достаточной актуальности итоговой информации, получаемой в результате обработки больших мас-
сивов данных интернета, ограниченных 2021 годом, еще предстоит найти адекватные решения, то в 
ChatGPT уже оказались встроены фильтры и модерация оскорбительных высказываний и запросов 
на создание противоправных текстов. 
 
На пути продвижения к гибридной социальности 
 

Лавинообразное появление технологических нововведений, связанных с расширением воз-
можностей применения искусственного интеллекта, требует повышения внимания к необходимости 
обращения к комплексному анализу социоинформационной среды, формируемой новыми видами 
взаимодействия человека и генеративных нейросетевых технологий. Сегодня уже вполне очевидна 
основная специфика такого рода взаимодействия, состоящая в том, что человек как актор все в 
большей степени оказывается в зависимости от информационных полей и больших данных, доступ к 
которым также обеспечивается технологиями; в то время как генеративные нейросетевые техноло-
гии, обученные на информационных массивах, созданных человеком, обнаруживают способности к 
самообучению и саморазвитию, технологически не всегда ему подконтрольные. Результатом оказы-
вается появление и возрастание уровня субъектности генеративного ИИ. Фактически в процессе та-
кого рода взаимодействия человек делегирует компьютерным программам все больший функционал 
не только обыденных повседневных действий, но и принятие решений, развитие инноваций, включая 
и возможности применения высоких технологий в изменении собственного физического тела. 

Осознание возникающих рисков привело к формированию и усилению человеко-
центрированного подхода в развитии ИИ, представляемого многопрофильными коллективами аме-
риканских и западноевропейских исследователей, дискуссии, проекты и результаты деятельности 
которых представлены, например, на профильном интернет-ресурсе Стэнфордского университета и 
на платформе европейской сети HumanE AI Net. Социальный сектор и сектор образования становят-
ся активными игроками экосистемы ИИ, рассчитывая на финансовую поддержку целенаправленных 
коллективных действий [9]. 
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Отечественные исследователи А. В. Резаев и Н. Д. Трегубова рассматривают искусственный 
интеллект как созданный человеком ансамбль инструментально закодированных правил для органи-
зации целенаправленной деятельности, имитирующий интеллектуальные системы человека и спо-
собный к самообучению. Соответственно, искусственная социальность определяется как «эмпириче-
ский факт участия агентов ИИ в социальных взаимодействиях в качестве активных посредников или 
участников этих взаимодействий. При этом под «агентом ИИ» мы имеем в виду устройство, дея-
тельность которого опосредует и фиксирует проявления искусственного интеллекта. Если для ИИ 
атрибутом выступает процессуальность, то для агента ИИ ключевой характеристикой является 
наличное бытие в качестве продукта» [10, c. 43]. 

Наряду с этим, авторы отмечают тенденции сокращения дистанции между исследованиями ис-
кусственного интеллекта и искусственной социальности, а также появления их «взаимных обяза-
тельств» [11, c. 6]. В этой связи представляется логичным сделать следующий шаг и сформулировать 
предположение о формировании отдельных аспектов новой гибридной формы социальности во вза-
имодействии человека и генеративных нейросетевых технологий. Последние обнаруживают возрас-
тающую субъектность, ускоренно самообучаясь в процессе диалогового взаимодействия в ответах на 
поступающие запросы. В результате формируется совокупность приобретенных «навыков» и «ка-
честв», обеспечивающих возможности реализации делегированного человеком социально значимого 
функционала, «принятия» некоторых решений и предъявления управленческих рекомендаций.  

Человек, инициировавший эти тектонические технологические изменения ухода от отношения 
к ИИ как программам «действия по запросу», продвинулся навстречу все возрастающему взаимодей-
ствию с нейросетевыми технологиями. Взаимные полезность и усиление привели к развитию этой 
специфической гибридной формы социальности, когда общность достижения ряда поставленных 
целей оказалась целесообразна и конструктивна. 
 
Возможны ли проявления гибридной социальности в университетских аудиториях? 
 

Вероятно, следует сделать предположение о том, что в ряде ведущих университетов основы 
для взаимодействия с генеративным ИИ сегодня уже сформированы. Проблема, в целом, заключа-
лась в том, что исследовательские коммерческие разработки в области ИИ существенно опережали 
уровень владения наукоемкими информационными технологиями университетских преподавателей, 
отстававших даже на пользовательском уровне от собственных студентов. Случившаяся пандемия 
COVID-19, нарушившая все форматы публичного непосредственного человеческого взаимодействия, 
включая и образовательное, неожиданно раскрыла возможности многоаспектных интернет-
коммуникаций и развития нейросетевых технологий. Применение дистантных ИКТ, появление в от-
крытом доступе, либо за символическую плату, всевозможных зарубежных и отечественных чат-
ботов постепенно меняет представление о коммуникативных ресурсах образовательного и исследо-
вательского процессов. 

Развитие гибридной социальности в университетских аудиториях оказывается реальностью, в 
первую очередь, там, где происходит целенаправленное взаимодействие фирм-разработчиков инно-
вационных программ на основе генеративного ИИ с университетами, в ряде случаев и на контракт-
ной основе. Что же касается университетов в целом, то закрепившийся формат гибридного очно-
дистантного преподавания и управления привел к формированию гибридной социальности и в уни-
верситетской среде, с такого же рода встречным взаимообменом ролевого делегирования, постанов-
ки и поиска разрешения задач, для результативности которого оказалось значимым освоение пра-
вильности коммуникаций и структурирования текстов для восприятия генеративным ИИ [12]. 

 
Методологические маршрутизации 
 

Специалисты утверждают, что для успешного и благоприятного развития человека и общества 
искусственного интеллекта необходимо выполнение трех ключевых условий. Во-первых, нужен 
большой массив высококачественных актуальных и объективных оцифрованных данных. Во-вторых, 
необходима мощная вычислительная облачная инфраструктура, в ближайшем будущем с использо-
ванием также и локальных компьютеров. В-третьих, системы ИИ нуждаются в новых моделях и ал-
горитмах, в постоянстве переобучения с использованием новых данных, нейронных сетей и симво-
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лического ИИ, «опирающегося на правила и знания, аналогичные человеческому процессу формиро-
вания внутренних символических представлений о конкретных явлениях» [1]. 

И, тем не менее, этих трех ключевых условий окажется недостаточно, если университеты и 
научные лаборатории не сумеют обеспечить постоянство экспертного социогуманитарного сопро-
вождения разрешения этических проблем, стоящих за новыми технологиями, развитием критическо-
го, поискового и комплексного мышления в студенческих аудиториях, а также – адаптацию к новым 
видам взаимодействия и вызовам. Будущее уже рядом. Согласованное управление процессами со-
здания дружественного искусственного интеллекта и обеспечение сотрудничества снимет многие 
риски и переформатирует все сферы человеческой деятельности, включая и развитие университетов 
с новыми траекториями инновационных изменений.  

Еще несколько лет назад странно выглядели гуманитарии, претендующие на анализ проблем, 
связанных с развитием искусственного интеллекта, с учетом также и того, что современные про-
граммисты практически не обращаются к термину «ИИ», предпочитая иные наименования, несмотря 
на широкую освоенность в обиходном, популяризаторском и даже научном дискурсах. Тем не менее, 
чем сложнее становятся разрабатываемые технологии, тем потребность привлечения социогумани-
тариев к аналитико-экспертному взаимодействию оказывается более очевидной. На повестке дня 
оказываются задачи формирования национальной политики социогуманитарного включения в разви-
тие программ искусственного интеллекта и сквозных технологий, с участием ведущих университетов 
[9; 10], так же, как и задачи обоснования и реализации ряда стыковочных исследовательских направ-
лений.  
 
Заключение 
 

Сегодня задачей университетов оказывается освоение и стимулирование такого рода новой ги-
бридной образовательно-исследовательской социальности. Здесь предстоит разрешение многих со-
циально значимых проблем – от обеспечения качества и достоверности предоставления информации 
до включения в собственные платформы сервисных инструментов на основе моделей генеративного 
ИИ. Ни одна инновация в современной истории не является идеальной – везде возможно обнаруже-
ние рисков и преимуществ. Тем не менее, объединение знаниевого потенциала университетов с раз-
работкой проектов на основе технологий генеративного ИИ продвигает идею гибридной социально-
сти, предполагая и междисциплинарную концептуализацию. 
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The article deals with the problem of socio-humanitarian aspects of the impact of achievements in the field of artificial 
intelligence on the development of higher education in an increasingly risky society. It is argued that social and techno-
logical processes tend to accelerate more and more, exerting significant mutual influence, not always equivalent and 
predictable, contributing to drawing attention to the need to resolve emerging problems. These processes cannot be left 
without constant coordination of management decisions at various levels. The theoretical framework is determined by 
the analysis of socio-humanitarian aspects of accelerated progress in the development of neural networks with "deep 
learning" on large amounts of data, as well as emerging new trends in the organization and development of higher edu-
cation. The research method is a theoretical socio–cultural analysis of current changes in opportunities and management 
practices in the educational process and university administration. The novelty of the article is represented by substanti-
ating the emergence of aspects of a new sociality as a result of the development of modern technologies of generative 
artificial intelligence. 
 
Keywords: artificial intelligence, generative AI, higher education, university administration, social sciences and humani-
ties, social risks, ChatGPT. 
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