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Аннотация. В статье поднимается вопрос о том, каким образом 

культура искусственного интеллекта (ИИ) влияет на такую субстан-

циональную ценность, как человеческая идентичность. Рассматрива-

ются основные угрозы, которые, по мнению современных исследова-

телей, несет ИИ человеческой идентичности, в том числе угроза сво-

боде человека, опасность трансформации человеческой природы, 

утрата представлений о собственной уникальности. Отмечается, что 

данные угрозы являются мнимыми, объясняются технофобией и обу-

словлены стремительным развитием ИИ. Выявлено, что человеческая 

идентичность в условиях ИИ получает новые возможности. ИИ обес-

печивает человеку персонификацию, помогает понять и развить 

свою индивидуальность, дает возможности для самосовершенствова-

ния, способствует культурной идентификации. В ходе использования 

ИИ проявляется умение приспособить весь мир к собственным нуж-

дам как важнейшее сущностное свойство человека. 

Ключевые слова: культура искусственного интеллекта, 
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Введение 
 

С К У С С Т В Е Н Н Ы Й интеллект (ИИ), прочно во-

шедший в жизнь современного человека, ставший 

неотъемлемой ее частью, продолжает вызывать мно-

жество сомнений и опасений у представителей различных гумани-

тарных дисциплин. Многие исследователи продолжают описывать 

ощущаемые ими и окружающими их людьми разнообразные суб-

станциональные, психологические, культурные и социальные 

угрозы, исходящие от него (Бостром 2016; Глуздов 2021; Крайнов 2016; 

Крылова 2024; Степаненко 2023; и др.). Эти опасения имеют своим ис-

током страх перед техникой вообще, которая своей нечеловеческой 

сущностью способна навредить природе человека. Еще Н.А. Бердяев 

писал: «Техника наносит страшные удары гуманизму, гуманистиче-

скому миросозерцанию, гуманистическому идеалу человека и куль-

туры» (Бердяев 1933: 32). Между тем к числу субстанциональных 

угроз относится возможность утраты человеком собственной иден-

тичности в мире, основанном на культуре ИИ. Она становится объек-

том нашего исследования.  

Человеческая идентичность понимается нами как ощущение 

человеком собственной принадлежности к человеческому роду со 

всеми его сформированными в течение развития человечества при-

знаками и особенностями. В результате длительной эволюции чело-

век становится личностью, обладает определенным внутренним ми-

ром, системой ценностей, духовностью, жизненными установками и 

потребностями. Система человеческой идентичности динамична и 

находится в постоянном развитии, которое происходит не очень 

быстро и практически незаметно для представителей одного поколе-

ния. Представление о собственной идентичности важно для самоосо-

знания человеком себя как вида, как члена человеческого рода и со-

общества людей. Если какие-то компоненты идентичности будут зна-

чительно поколеблены, то у человека возникает опасение перестать 

быть человеком, стать каким-то иным существом.  

Цель статьи – выявить реализацию ценности человеческой 

идентичности посредством культуры ИИ на современном этапе раз-

вития ИИ.  

И 



 

 

3 
 

Человеческая идентичность как ценность в связи с культурой 

ИИ обсуждается в нескольких аспектах. Во-первых, речь может идти 

об угрозах свободе личности, во-вторых, об опасности изменений в 

самой человеческой природе, в-третьих, об утрате людьми представ-

ления о собственной уникальности. Рассмотрим данные аспекты. 

 

Угроза свободе и правам человека 
 

Свобода личности, действительно, попадает под угрозу в связи 

с распространением ИИ. Цифровизация влечет за собой утрату 

людьми некоторых прав и гражданских свобод, способствует распро-

странению личной информации в интернете. Современный пользо-

ватель сети не сомневается, что его адрес, телефон, личная переписка, 

материалы социальных сетей, фотографии, история передвижений, 

местонахождение, сведения о семейном положении, религиозных ве-

рованиях, сексуальных предпочтениях и другая важная личная ин-

формация в любой момент могут стать открытыми, доступными для 

восприятия другими пользователями.  

Вопросы защиты личной информации очень волнуют людей, 

однако сам факт таких угроз побуждает их больше ценить приват-

ность, делает более ценной личную идентичность, реализуемую по-

средством свободы, личной неприкосновенности, гражданских прав, 

возможности хранить от общества секреты о себе. В то же время ре-

альные угрозы безопасности заставляют людей сознательно отказы-

ваться от закрытости личных данных, что влечет за собой психологи-

ческие проблемы, неуверенность, страх перед другими членами об-

щества. 

 

Угроза самой человеческой природе 
 

Одно из наиболее серьезных опасений, высказываемых в связи с 

культурой ИИ, состоит в возможности изменения в мире, где исполь-

зуется искусственный разум, самой природы человека. О.Л. Фигов-

ский и О.Г. Пенский, к примеру, предрекают, что «благодаря влия-

нию искусственного интеллекта на человека возможны изменения в 

способах мышления человека» (Фиговский, Пенский 2021: 43); 
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Д.В. Глуздов утверждает, что ИИ не просто снабжает человека ин-

формацией, а начинает влиять на его поведение и даже манипулиро-

вать им (Глуздов 2021: 117). Предположение таково: человек не пони-

мает, что машины им манипулируют, влияют с помощью ИИ на его 

решения, управляют им, психологически подавляют его, трансфор-

мируют его жизнь и личность, что и формирует кризис человеческой 

идентичности.  

Природа человека понимается в этой схеме как не допускаю-

щая трансформаций (иначе человек уже немного не совсем человек) 

и в то же время как не очень прочная и легко подверженная измене-

ниям. Действительно, природа человека – очень непростое явление. 

Как отмечает А.А. Ивин, в естественно-научном смысле она «сформи-

ровалась еще в период становления современного человека и пере-

стала быть действующим фактором человеческой истории», однако 

«антропологическое истолкование, напротив, говорит о природе че-

ловека, зависящей от истории и изменяющейся в ходе нее, но не рас-

творимой полностью в ней» (Ивин 2004: 670). Это значит, что природа 

человека самостоятельна и одновременно динамична, отражает в 

своем развитии результаты исторических трансформаций обществ. 

Опасение перед утратой компонентов человеческой природы 

достигает своего апогея в концепциях постчеловека и трансчеловека. 

Учеными высказывается тревога по поводу того, что в будущем, осно-

ванном на культуре ИИ, человек «полностью утратит все черты чело-

вечности, соединившись в одно целое с компьютером и киберпро-

странством» (Крайнов 2016: 106). Допускается, что начавшиеся в наше 

время трансформации (например, биотехнологии, биопротезы, 

нейрочипы [мозговые имплантаты] для парализованных или слепых 

людей и др.) приведут в итоге к тому, что человек изменится до не-

узнаваемости, станет чем-то средним между человеком и машиной, 

превратится в биоробота, трансформируется как вид; его желани-

ями, действиями, всей жизнью будет управлять ИИ. 

Страх перед появлением постчеловека и трансчеловека, ко-

нечно, является преждевременным и относится к сфере футуроло-

гии. Произойдет ли сущностное слияние человека и машины, пред-

сказать сегодня однозначно невозможно, как и то, каким будет, в слу-

чае такого симбиоза, результат. Опасения утраты человеком его 

идентичности отражают технофобию многих членов современного 
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общества. Человеку свойственно извлекать из используемых техноло-

гий выгоду, приспосабливать их для своих нужд, диктовать им соб-

ственные желания. Отказываться же от выгод, предоставляемых ИИ, 

по причине иррационального страха утратить собственную природу 

несвойственно человеку в его сущности. Как отмечает К.Г. Фрумкин, 

«прогресс всегда осуществляется ценою принятия рисков» (Фрумкин 

2023: 43). 

 

Угроза представлениям о собственной  

уникальности 
 

Для человека важно понимание собственной исключительно-

сти, особого статуса, представление о том, что он – единственное су-

щество на земле, обладающее разумом и сознанием. Это является 

компонентом человеческой идентичности, поскольку позволяет объ-

яснить главенствующую роль человека на земле, его право на управ-

ление всем живым и неживым на ней, вплоть до истребления отдель-

ных видов флоры и фауны, а также на мышление, эмоции и творче-

ство. А.В. Бабаева и Н.В. Шмелева отмечают, что идею человеческой 

исключительности декларируют философские построения и художе-

ственная практика Нового времени (Бабаева, Шмелева 2022: 2). 

Если принимать идею собственной исключительности как сущ-

ностную для человека, то ИИ выступает феноменом, способным по-

шатнуть эту уверенность, спровоцировать утрату людьми представ-

ления о собственной уникальности. Само название «искусственный 

интеллект» отражает возможность для некоего искусственного объ-

екта обладать интеллектом, идентичным человеческому. Более того, 

первый же опыт общения с компьютерами показал, что по разуму 

они не только равны человеку, но и намного превосходят его, что 

прежде всего проявляется в исключительных способностях к матема-

тическим вычислениям и огромных объемах памяти. Сегодня всё 

больше говорят об умении ИИ воспроизводить нейронные процессы 

человеческого мозга в искусственных нейросетях, об их способности 

испытывать (моделировать, имитировать) эмоции (Шиллер 2018). 

Если же допустить создание сильного ИИ, полностью повторяющего 
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человеческое мышление и обладающего самостоятельным созна-

нием, то опасность перестать быть «венцом творения» становится для 

человека еще более реальной.  

Мысль о том, что многим представителям человеческого рода 

будет сложно пережить факт утраты статуса единственных носителей 

разума, способных на творчество и чувства, звучала в научном сооб-

ществе еще во второй половине ХХ в. (Вейценбаум 1982: 257). 

Отметим, что в декларировании опасности утраты собственной 

уникальности ученые исходят из идеи завышенного самомнения че-

ловека, его веры в свою исключительность, переоценки им своих ре-

альных способностей и возможностей. Такими качествами, несо-

мненно, обладают далеко не все люди. Кроме того, в XIX–XX вв. у че-

ловечества появился опыт переживания новых открытий, которые 

должны были катастрофически поменять мировоззрение. С.Дж. Рас-

сел и П. Норвиг относят к числу таких открытий прежде всего дарви-

новскую теорию эволюции, основательно потрясшую умы людей в 

XIX в. Оценивая ее влияние на человеческую идентичность, ученые 

высказывают уверенность, что ИИ «станет не большей угрозой для 

моральных устоев общества XXI века» (Рассел, Норвиг 2007: 1268). 

Переживание краха собственной уникальности подстегивается 

страхом конкуренции с компьютерами. У неуверенного в своих силах 

человека возникают опасения, что он не выдержит конкуренции с бо-

лее технологичным, быстрым, информированным соперником. Этот 

страх вытекает из понимания природы человека как слабого суще-

ства. Тем не менее, вот уже в течение многих тысячелетий человек 

успешно конкурирует с другими существами на планете; собственно, 

эволюция заключается в последовательном достижении им конку-

рентных преимуществ над всеми соперниками. 

Именно в конкуренции с компьютером, как отмечает 

А.Ю. Алексеев, в качестве важнейшей ценности выступает «сохране-

ние человеческой идентичности в информационно-коммуникацион-

ной среде» (Алексеев 2016: 3). Человеку важно оставаться таким, ка-

кой он есть, и сохранять особенности, которые отличают его от ма-

шины, выделяют на ее фоне способности к творчеству, принятию не-

стандартных решений, эмоциональному переживанию ситуации, 

эмпатии и др. 
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Принимая во внимание все рассмотренные выше угрозы чело-

веческой идентичности, высказываемые разными учеными, мы счи-

таем, что в настоящий момент ИИ действует на самопрезентацию че-

ловека скорее позитивно, чем негативно. 

 

Позитивные для человеческой идентичности 

следствия внедрения ИИ в современную культуру  
 

Будучи феноменом культуры, ИИ оказывает человеку помощь 

в понимании и выражении собственной индивидуальности, идентич-

ности, способствует самореализации, предоставляет для этого 

больше разнообразных инструментов и возможностей.  

ИИ дает человеку больше времени для саморазвития и самосо-

вершенствования, освобождает его от ряда рутинных, неинтересных, 

механических действий. К примеру, у современного ученого нет 

необходимости проводить длительные часы в библиотеках в поиске 

работ предшественников, не изучив которые он не может двигаться 

далее в своих изысканиях. Сидя за компьютером, он может восполь-

зоваться сервисами электронных библиотек и потратить на изучение 

теоретической базы исследования гораздо меньше времени, напра-

вив освободившиеся время и усилия на творческую часть научного 

проекта.  

Ощущение собственной значимости укрепляется у человека 

благодаря распространению в сети интернет персонализированных 

сервисов. ИИ изучает особенности конкретного пользователя (пол, 

место жительства, возраст, профессию, интересы), анализирует исто-

рию его поисковых запросов и предлагает каждому подобранные 

только для него рекламные ролики и торговые предложения. Разви-

тие таких сервисов вполне согласуется с антропоцентричностью и гу-

манизацией современного информационного пространства, с повы-

шением значения мнений, оценок и чувств каждого конкретного че-

ловека. В культуре ИИ происходит движение от общего к индивиду-

альному, от материального к духовному, от коммерческого к психо-

логическому.  

В цифровой среде у человека открывается все больше возмож-

ностей для развития собственной индивидуальности и в то же время 
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– для установления связей с другими людьми, которые схоже мыслят 

и чувствуют. Процессы личностной, культурной и социальной иден-

тификации становятся более успешными и осознанными.  

В столкновении с компьютерами и ИИ человек ярко проявляет 

одно из сущностных свойств своей природы – умение приспособить 

весь мир к собственным нуждам, своим потребностям и желаниям. И 

вот уже ИИ выполняет за нас множество действий, которые являются 

наиболее важными, сущностными или просто отражают индивиду-

альные капризы. Наиболее наглядный пример – стремительное раз-

витие цифровых коммуникативных систем. Одно из сущностных 

свойств человека – потребность в общении, желание постоянного вза-

имодействия с другими членами человеческого сообщества. Инфор-

мационные системы и ИИ нацелены на выполнение данного запроса: 

на наших глазах получили распространение электронная почта, мо-

бильная связь, социальные сети, мессенджеры; постоянно появля-

ются все новые коммуникативные системы. Быстро и качественно вы-

полняются любые потребности и прихоти людей: потребительские 

запросы удовлетворяют интернет-магазины и маркетплейсы; полу-

чить образование или повысить профессиональную квалификацию 

можно, не выходя из дома; более качественной становятся медицин-

ская диагностика и помощь; ИИ автоматизирует производственные 

процессы, следит за экологией, развлекает детей и взрослых. Мир 

становится все более удобным и приспособленным к нуждам людей. 

Стремление удовлетворить свои прагматические запросы – одно из 

ключевых, сущностных для человека, и ИИ оказывается включенным 

в деятельность по решению каждодневных человеческих проблем. 

 

Заключение 

 
В связи с развитием культуры ИИ, распространившейся в совре-

менном обществе, в информационном пространстве заявляют о це-

лом ряде проблем и опасностей, в числе которых – опасность для че-

ловеческой идентичности, которая является одной из ключевых цен-

ностей для человека. Способность к изменениям является гарантией 

эволюционного развития человека, однако в условиях стремительно 
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развивающейся культуры ИИ может показаться, что изменения про-

исходят излишне скоротечно и меняют человека не постепенно, по-

немногу, а быстро, фундаментально, сущностно.  

Мы полагаем, что опасения по поводу трансформаций челове-

ческой идентичности, проявляемых в сферах свободы личности, 

утраты человеческой природы и ощущения собственной уникально-

сти, являются преждевременными и отражают сложность для наб-

людателей, перед которыми стоит задача трезво оценить происходя-

щие процессы в связи с их стремительностью. Человеческая природа 

в ходе эволюции сформировалась таким образом, что способна не 

только многое противопоставить конкурентам (в данном случае ИИ), 

но и использовать соперничество в собственных целях, для обретения 

новых возможностей и преимуществ, для удовлетворения своих сущ-

ностных нужд, значимых потребностей и легкомысленных капризов. 

В течение истории человеческая идентичность пережила массу 

угроз, смогла преодолеть множество опасностей: от появления со-

мнительных теорий происхождения живого на Земле до научно-тех-

нической революции, катастрофических войн и общественных транс-

формаций. Человек очень адаптивен, а его природа в высшей сте-

пени стабильна и способна преодолеть столкновение с ИИ в условиях 

современной культуры.  
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Abstract. The article raises the question of how the culture of artificial in-

telligence (AI) affects such a substantial value as human identity. The 

main threats that, according to modern researchers, posed by AI to human 

identity are considered, including the threat to human freedom, the dan-

ger of transformation of human nature, and the loss of ideas about one’s 

own uniqueness. It is noted that these threats are imaginary, explained by 

technophobia and caused by the rapid development of AI. It has been re-

vealed that human identity in the conditions of AI receives new opportu-

nities. AI provides a person with personification, helps to understand and 

develop their individuality, provides opportunities for self-improvement, 

and promotes cultural identification. In the course of using AI, the ability 

to adapt the whole world to one’s own needs is revealed as the most im-

portant essential property of a person. 

Key words: culture of artificial intelligence, neural networks, cultural phe-

nomenon, information space, human identity, self-expression. 
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