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В статье рассматриваются вопросы развития методологии социологии искусственного ин-
теллекта. Авторы статьи обращаются к изучению влияния искусственного интеллекта на со-
циальные процессы. Цель исследования – оценка влияния искусственного интеллекта на развитие 
социального интеллекта молодежи, коммуникативные способности и готовность к межлич-
ностному общению. В работе выделены основные теоретические положения концепции искус-
ственного интеллекта. Определены области влияния искусственного интеллекта на различные 
сферы жизнедеятельности. В статье приводятся результаты эмпирического исследования 
представлений молодежи о роли искусственного интеллекта в системе образования, развитии 
когнитивной сферы, коммуникативных практиках. Результаты исследования направлены на при-
ращение знания в области методологии социологии искусственного интеллекта. Практическая 
значимость состоит в применении результатов исследования для выявления роли искусствен-
ного интеллекта в развитии социальной системы, изменении социального поведения молодежи. 
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Развитие современного общества обеспечи-
вается влиянием современных информационных 
технологий. Изменение социального ландшафта 
современного общества включает внедрение циф-
ровых технологий во все сферы социальных вза-
имодействий. Неизменным фактором таких изме-
нений становится искусственный интеллект (ИИ). 

Особое, часто неоднозначное отношение к этому 
цифровому феномену определяет смыслы суще-
ствования современного человека – искусственный 
интеллект становится важным социально-техноло-
гическим фактором. Ограниченные возможности 
использования, отсутствие необходимых знаний и 
неравный доступ к такого рода ресурсам влияют на 
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появление новых страт в системе стратификации 
общества. 

Искусственный интеллект требует осмысления 
в разрезе его влияния на социальный интеллект мо-
лодых людей, на их готовность к межличностным 
коммуникациям и их эрудированность. Целью ста-
тьи является оценка степени влияния искусственно-
го интеллекта на социальный интеллект молодежи, 
ее способность к взаимодействию в условиях ком-
муникативного пространства. Социальный интел-
лект в рамках социологии требует переосмысления 
теоретико-методологических подходов и формиро-
вания нового исследовательского инструментария 
в соответствии с современными тенденциями раз-
вития общества, цифровизации социальных инсти-
тутов и переосмысления образовательных задач 
в социализации молодежи. Одной из задач в указан-
ной области становится прояснение теоретико-ме-
тодологических подходов к изучению искусствен-
ного интеллекта в социологии.

Сегодня в современной научной литературе появ-
ляются первые исследования влияния искусственно-
го интеллекта на различные аспекты жизнедеятель-
ности личности и общества, ученые неоднозначно 
оценивают влияние ИИ, что создает неопределен-
ность в границах проблемного поля. В научном со-
обществе созрела необходимость в исследовании 
влияния ИИ на социальное развитие общества. 
Исследование современных факторов развития 
общества актуализирует работу на перспективу ме-
тодологии науки в целом, оказывает влияние на тео-
ретические положения отраслевой социологии. 

Хотя в научной литературе пока не существует 
единого определения искусственного интеллекта, 
его влияние на все стороны жизни человека очевид-
но. Сегодня искусственный интеллект активно захо-
дит в пространство «человеческого», его определяют 
как систему, способную мыслить и принимать реше-
ния. Чем полнее человек формирует научное знание 
в области искусственного интеллекта, тем серьезнее 
мы должны относиться к социальному в смысле спо-
собностей человека к когнитивному анализу и ком-
муникативному пространству. Отметим, что интерес 
социологов к ИИ довольно низкий, чаще всего ис-
кусственный интеллект становится инструменталь-
ной технологией для работы социолога. 

В социологической науке искусственный интел-
лект рассматривается как «искусственная социаль-
ность». Чаще всего ИИ формулируется в категориях 
математических наук применительно к различным 
научным дисциплинам. Заметим, что при этом ИИ 
рассматривается как социальный факт.

У ряда авторов существуют опасения, что ИИ 
может превзойти человеческий интеллект, они ста-
вят мышление ИИ наряду с мышлением человека. 
Другие авторы склонны учитывать уникальность 
человеческого разума, непревзойденного по уровню 

работы когнитивной и эмоциональной сфер лично-
сти, ведь ИИ не способен к глубинному анализу со-
циума с позиции эмоционального включения в со-
циальные процессы. Также ИИ не ориентирован на 
социальный мир, решение задач по гармонизации 
человеческих отношений, хотя и активно включен 
в социум. Именно поэтому ИИ рассматривается 
в социологии в качестве одного из факторов разви-
тия социума. Важно подчеркнуть, что ИИ может по-
влиять на становление одного из видов интеллекта 
человека, а именно межличностного (социального).

С точки зрения решения образовательных задач 
искусственный интеллект оказывает влияние на 
трансформацию социального института высшего 
образования. Ряд ученых рассматривают пробле-
му применения ИИ в образовании: А.В. Резаев и 
Н.Д. Трегубова пишут о теоретико-методологиче-
ских основах применения технологий искусствен-
ного интеллекта в образовании [1]; Л.В. Константи-
нова, В.В. Ворожихин, А.М. Петров и др. изучают 
аспекты интеграции в образовательное простран-
ство личности и искусственного интеллекта [2]. 
К вопросам, требующим решений со стороны ака-
демического сообщества, относится проблема раз-
работки нормативной базы применения ИИ в обра-
зовательном процессе. 

ИИ меняет потребности и социальные установ-
ки молодежи в направлении актуализации процес-
сов освоения современных технологий, в том числе 
технологий искусственного интеллекта. Современ-
ные студенты многие учебные задачи решают при 
помощи ИИ, преподавательский состав подчас не 
готов к работе со студентами через искусствен-
ного посредника. Если преподаватели применяют 
ИИ в своей работе, сама регламентация такой дея-
тельности и нормативные документы применения 
ИИ в учебном процессе отсутствуют. Н.В. Корж, 
В.Н. Супиков провели в 2023 г. опрос на выборке 
в 295 чел., респондентами которого стали молодые 
жители Пензенской области. Опрос показал, что 
58 % опрошенных были бы не против внедрения 
искусственного интеллекта в образовательный про-
цесс. При этом большинство опрошенных (72 %) 
хотели бы улучшить свои навыки пользования ис-
кусственного интеллекта [3, с. 17–20]. 

К проблемной области исследования ИИ в обра-
зовании относится непонимание и неумение распоз-
навания технологий ИИ – современные студенты 
относят к ИИ алгоритмизированные компьютерные 
программы. Существует потребность в приобре-
тении знаний социологии искусственного интел-
лекта и их применении знаний в различных видах 
социальной деятельности. Это актуализирует одну 
из задач современного образования в области фор-
мирования общекультурных компетенций, связан-
ных с цифровизацией. В научных источниках от-
мечено, что у студентов отсутствуют представления 
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о рациональном применении ИИ. Так, у студентов 
вызывают затруднения определения областей для 
реального использования ИИ, в частности в сферах, 
связанных с применением научного знания [4]. 

Обозначенные проблемы находят свои решения 
в социологии искусственного интеллекта. Знание со-
циальных условий развития ИИ, анализ коммуника-
тивных практик при помощи ИИ, понимание соци-
альных последствий взаимодействия ИИ с человеком 
и обществом, этическая проблематика внедрения ИИ 
в различные сферы жизнедеятельности – предмет ис-
следования новой науки. В актуальную проблемати-
ку социологии искусственного интеллекта входит как 
прикладной аспект применения ИИ в образовании, 
так и вопросы, связанные с экзистенциальным су-
ществованием человека, смыслами его жизни. Одно-
временно неоднозначность определения ИИ говорит 
о неготовности науки оценивать влияние ИИ на со-
циальные процессы – в теории социологии делаются 
первые попытки исследовать новый социальный фе-
номен, определить грани его воздействия. 

В недостаточной степени в научной литературе 
представлена и методология исследования влия-
ния ИИ на социальные процессы. Осмысление ИИ 
как социального феномена и цифрового концепта 
предполагает наполнение методологии научного 
исследования теоретическими положениями инте-
гративного подхода. Социология искусственного 
интеллекта, в первую очередь, обрастает научными 
изысканиями социологии коммуникаций, социоло-
гии молодежи, социологии образования и т.д. Одна-
ко пока в современных социологических концепци-
ях не сложилось однозначного взгляда на природу 
и особенности влияния ИИ на формирование соци-
ального интеллекта.

Социальный интеллект являясь важной социаль-
но-психологической характеристикой личности ока-
зывает значимое влияние на эффективность меж-
личностного взаимодействия. Методологический 
подход к исследованию влияния искусственного 
интеллекта на межкультурные коммуникации вклю-
чает технические, культурные и этические аспекты 
применяется для развития межкультурной осведом-
ленности, понимания вербальных и невербальных 
коммуникативных практик представителей разных 
культур [5; 6]. 

От уровня развития социального интеллекта за-
висит успешность включения личности в социаль-
ную жизнь общества как субъекта эффективных 
коммуникаций. Только социальный интеллект опре-
деляет насколько быстро человек способен адапти-
роваться к изменяющимся условиям. Социальный 
интеллект определяет степень самореализации лич-
ности, уровень его толерантного отношения к окру-
жающим и его самодостаточность. 

Работа над раскрытием социального интеллекта 
как социально-психологического феномена ведет-

ся с начала двадцатого столетия, в работах О. Кон-
та (1910), Э. Торндайка (1920), Г. Оллпорта (1937), 
Дж. Гилфорда (1959), Г. Айзенка (1995) встречаются 
определения или упоминания о социальном интел-
лекте. Так, например, О. Конт, обращаясь к природе 
индивидуального интеллекта и анализируя его вза-
имосвязь его с социальным, констатировал, что для 
достижения своего уровня социальному интеллекту 
требуется длинный и сложный путь. С точки зрения 
Г. Айзенка, социальный интеллект является продук-
том социализации личности [7; 8]. 

Дж. Гилфорд сконцентрировался на разработке 
специального инструментария, позволяющего про-
изводить измерения социального интеллекта, для 
описания которого использовалось пространство 
трех переменных в качестве которых выступали 
«содержание», «операции», «результаты». Выделив 
в качестве главной операцию познания, исследова-
тель обратился к познанию поведения. Интерпрета-
ция поведения другого является важным элементом 
социализации, который обеспечивает приспособле-
ние к социальной группе [9]. По мнению Ю.Н. Еме-
льянова, социальный интеллект отвечает за соци-
альный опыт и способность понимать себя, других 
людей, прогнозировать межличностные отношения 
[10]. Таким образом, социальный интеллект как эле-
мент социализации ведет к адаптации и решению 
жизненных задач. 

ИИ усиливает возможности личности, ее способ-
ности к решению задач и анализу ситуаций, но ИИ 
не предоставляет правильных решений, а только 
предоставляет весь спектр интерфейса для анализа. 
Примечательно, что, казалось бы, усиливая возмож-
ности человека, ИИ может повлиять на снижение 
интеллектуального уровня человека, снизить его со-
циальный интеллект. Влияние ИИ на когнитивные 
и коммуникативные способности личности очевид-
ны. Оценке необходимо подвергнуть вектор влия-
ния и рефлексию актора взаимодействия с ИИ, что 
мы и попытались сделать в нашем исследовании, 
результаты которого приведены ниже.

Исследование влияния искусственного интеллек-
та на когнитивные и коммуникативные способности 
молодых людей проведено в Казанском националь-
ном исследовательском технологическом универ-
ситете в 2024 г. Выборочная совокупность – 395 
респондентов (59 % – девушки, 42 % – юноши, воз-
раст 18–23 года). Отвечая на вопрос о пользе при-
менения ИИ в образовательной деятельности, 52 % 
опрошенных ответили утвердительно, 42 % оцени-
ли применение ИИ как скорее полезное (рис. 1).

По данным исследования, использование искус-
ственного интеллекта в образовательной деятель-
ности современными студентами широко. Отвечая 
на вопрос о том, подготовку каких материалов они 
доверили бы ИИ, большинство указали на подго-
товку презентаций (64 %) и докладов (60 %). Также 
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Рис. 1. Оценка полезности применения ИИ
в образовательной деятельности

Рис. 2. Материалы, подготовку которых студенты 
готовы доверить технологиям ИИ

Рис. 3. Какие технологии ИИ вы применяете чаще всего?

Рис. 4. Оценка влияния использования ИИ 
на способность к общению и взаимодействию 

с окружающими

Рис. 5. Как вы думаете, может 
ли чрезмерное использование 

ИИ негативно повлиять на вашу 
способность к живому общению?

многие применяют ИИ для подготовки рефератов 
(46 %) и конспектов по заданным темам (45 %). В то 
же время студенты не рискуют применять ИИ при 
подготовке работ по аттестации знаний, которые 
требуют высокой доли самостоятельности – только 
3 % опрошенных доверили бы ИИ выполнение ди-
пломной работы (рис. 2). 

В ходе исследования были выявлены наиболее 
востребованные студентами технологии ИИ (рис. 3). 

Следующий блок вопрос исследования относил-
ся к предмету нашего исследования. Студентам был 
задан вопрос «Как вы считаете, улучшает ли исполь-
зование ИИ вашу способность к общению и взаимо-
действию с окружающими?». Ответы респондентов 

показывает низкую степень обеспокоенности вли-
янием искусственного интеллекта на межличност-
ное общение. 62 % респондентов считают, что ИИ 
не оказывает влияния на коммуникации, а 17 % ре-
спондентов полагают, что ИИ незначительно улуч-
шает общение (рис. 4). 

При ответе на вопрос «Как вы думаете, может ли 
чрезмерное использование ИИ негативно повлиять 
на вашу способность к живому общению?» мнения 
респондентов разделились – 26 % опрошенных счи-
тают, что негативное влияние возможно, 45 % ре-
спондентов отрицают такое влияние. В то же время 
29 % опрошенных не смогли сделать свой выбор, за-
труднились ответить. Это показывает, что в настоя-
щее время молодежь не совсем ответственно в силу 
незнания или примитивности способов использова-
ния относится к ИИ как к инструменту по решению 
повседневных задач и не осознает широту влияния 
ИИ на социальные процессы (рис. 5). 

Похожие ответы получены и на вопрос о влиянии 
использования ИИ на познавательные способности 
студентов. 47 % респонденты уверены в снижении 
познавательных способностей при использовании 
ИИ (рис. 6). 

Необходимость в разработке собствен-
ного методологического инструмента 
в исследовании влияния искусственного 
интеллекта на социальные процессы в об-
щества является актуальной задачей тео-
рии социологии. Результаты исследования 
показали: 1) обеспокоенность молодых 
людей влиянием ИИ на межличностные 

Рис. 6. Как вы думаете, 
может ли чрезмерное использование 

ИИ снижать познавательные 
способности студентов? 
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коммуникации; 2) высокую степень применения 
ИИ как инструмента решения образовательных за-
дач. В целом следует отметить, что искусственный 
интеллект в современной жизни применяется по-
всеместно, трансформирует повседневные практи-
ки молодежи, создает новые перспективы развития 
социальной сферы. Знания о возможностях приме-
нения ИИ, определение факторов влияния на соци-
альные аспекты жизнедеятельности общества будут 
способствовать развитию методологии исследова-
ния с целью определить социальные последствия 
влияния ИИ. Создание нормативного, социального 
и технологического пространства применения ИИ – 
превентивные меры по защите социальных и духов-
ных основ общества, в первую очередь, сохранения 
социального интеллекта человека. 
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Methodological Foundations of the Sociology of Artificial Intelligence

Alekseev S.A., Nikitina Т.Н.
Kazan National Research Technological University

The article considers the development of the methodology of the sociology of artificial intelligence. 
The authors of the article turn to the study of the influence of artificial intelligence on social processes. 
The purpose of the study is to assess the influence of artificial intelligence on the development of social 
intelligence of young people, communicative skills and readiness for interpersonal communication. The 
work highlights the main theoretical provisions of the concept of artificial intelligence. The areas of 
influence of artificial intelligence on various spheres of life are determined. The article presents the results 
of an empirical study of young people's ideas about the role of artificial intelligence in the education 
system, the development of the cognitive sphere, and communicative practices. The results of the study 
are aimed at increasing knowledge in the field of methodology of the sociology of artificial intelligence. 
The practical significance lies in the application of the research results to identify the role of artificial 
intelligence in the development of the social system, changing the social behavior of young people.

Key words: sociology of artificial intelligence, methodology of science, youth as a social group, social 
intelligence, cognitive sphere of personality, communicative practices


