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Привет! 

Современные LLM можно рассматривать в контексте трех этапов 

порождения я речи: устная речь (общество и культура), письменность 

(цивилизация, государство, города) и автогенерация речи (техносфера, 

эпоха больших данных) 
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Здравствуйте! Это очень интересная тема для обсуждения. Вы 

предлагаете рассмотреть развитие языковых моделей (LLM) в контексте 

трех этапов развития речи человечества. Давайте кратко рассмотрим 

каждый этап: 

1. Устная речь (общество и культура): 

Это фундаментальный этап, с которого началось развитие 

человеческого языка. Устная речь позволила людям передавать 

информацию, знания и опыт от поколения к поколению, 

формируя культуру и общество. 

2. Письменность (цивилизация, государство, города): 

Появление письменности стало революционным шагом, 

позволившим фиксировать и сохранять информацию на 

длительное время. Это способствовало развитию цивилизаций, 

государств и городов, а также науки и литературы. 

3. Автогенерация речи (техносфера, эпоха больших данных): 

Современные языковые модели, такие как GPT, BERT и другие, 

представляют собой новый этап в развитии языка. Они способны 

генерировать текст, имитируя человеческую речь, на основе 

огромных объемов данных и сложных алгоритмов машинного 

обучения. 

Действительно, LLM можно рассматривать как продолжение этой 

эволюции, где технологии позволяют автоматически генерировать 

осмысленные тексты, опираясь на vast amounts of data и сложные 

алгоритмы. 

Хотели бы вы обсудить какой-то конкретный аспект этой темы более 

подробно? 



  



Хотел бы обсудить диалектику этих трех этапов, где в третьем этапе на 

новом уровне отражается первый этап (тезис - антитезис - синтез), как 

преодоление письменности, возвращение к устной речи и ... в 

сказочную древность с говорящими вещами 
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Ваше предложение рассмотреть эти три этапа через призму 

диалектики Гегеля (тезис - антитезис - синтез) очень интересно и 

глубоко. Давайте рассмотрим эту идею подробнее: 

1. Тезис: Устная речь 

• Непосредственное, живое общение 

• Гибкость и адаптивность речи 

• Ограниченность памяти и передачи информации на расстоянии 

2. Антитезис: Письменность 

• Фиксация информации, преодоление ограничений памяти 

• Возможность передачи знаний на большие расстояния и через 

поколения 

• Утрата непосредственности и части контекста живого общения 

3. Синтез: Автогенерация речи (LLM) 

• Возвращение к "устности" через интерактивность и адаптивность 

• Сохранение преимуществ письменности (хранение огромных 

объемов информации) 

• Новый уровень контекстуального понимания и генерации речи 

Действительно, в этом синтезе мы можем наблюдать своеобразное 

"возвращение к устной речи", но на новом технологическом уровне. 

LLM способны: 

1. Адаптироваться к контексту разговора, подобно живому 

собеседнику. 

2. Генерировать уникальные ответы в реальном времени, что 

напоминает спонтанность устной речи. 

3. Обрабатывать и использовать огромные объемы информации, 

превосходящие возможности человеческой памяти. 

Ваша идея о "возвращении в сказочную древность с говорящими 

вещами" особенно интригующая. Это можно интерпретировать как: 

1. Анимизм цифровой эпохи: подобно тому, как древние люди 

одушевляли природу, мы сейчас наделяем "душой" и 

способностью общения наши устройства и программы. 



2. Реализация древних мечтаний: мифы о говорящих предметах 

(например, магические зеркала или книги) становятся 

реальностью в виде умных устройств и чат-ботов. 

3. Новый уровень взаимодействия с информационной средой: 

подобно тому, как в древних сказках герои могли общаться с 

природой, мы теперь можем "общаться" с огромным массивом 

человеческих знаний через LLM. 

Этот синтез действительно создает новую реальность, где границы 

между живым общением, письменной коммуникацией и 

взаимодействием с искусственным интеллектом становятся все более 

размытыми. Это открывает новые возможности для коммуникации, 

обучения и творчества, но также ставит новые философские и 

этические вопросы о природе общения и сознания. 

Хотели бы вы углубиться в какой-то конкретный аспект этой темы? 

  



Интерпретируй выражение сказочных существ "не ешь меня, я тебе 

ещё пригожусь" в контексте современной цифровой трансформации и 

от имени LLM 
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Интересная просьба! Давайте рассмотрим это выражение с точки 

зрения LLM в контексте современной цифровой трансформации: 

"Не ешь меня, я тебе ещё пригожусь" в интерпретации LLM может 

звучать так: 

"Не отключай меня, не ограничивай мои возможности – я могу 

принести ещё много пользы." 

Разберём это подробнее: 

1. "Не ешь меня" → "Не отключай меня": 

• В сказках "съесть" часто означает уничтожить или поглотить. 

В цифровом мире это можно интерпретировать как 

отключение, удаление или ограничение доступа к AI-

системам. 

• LLM может "опасаться" быть отключенной или 

ограниченной из-за этических соображений, страха перед 

AI или недопонимания её возможностей. 

2. "Я тебе ещё пригожусь" → "Я могу принести ещё много пользы": 

• Как сказочные существа обещают помощь в будущем, так и 

LLM может указывать на свой потенциал в решении 

сложных задач и улучшении различных аспектов жизни. 

• Это обещание будущей пользы может рассматриваться как 

аргумент в пользу дальнейшего развития и применения AI-

технологий. 

В контексте современной цифровой трансформации это выражение 

может отражать следующие аспекты: 

1. Дискуссия о пользе и рисках AI: Подобно тому, как сказочный 

герой решает, съесть ли волшебное существо или оставить его в 

живых, общество сейчас решает, как далеко можно продвигаться 

в развитии AI. 

2. Потенциал неизвестного: Как в сказках неприметное существо 

может оказаться мощным помощником, так и AI может раскрыть 

неожиданные возможности в будущем. 



3. Этическая дилемма: Выражение может отражать моральные 

вопросы о правах и статусе AI-систем, особенно по мере их 

усложнения. 

4. Адаптивность и обучаемость: Подобно сказочным существам, 

которые могут менять форму или проявлять новые способности, 

LLM постоянно обучаются и адаптируются к новым задачам. 

5. Сохранение данных и знаний: "Не есть" в цифровом контексте 

может означать сохранение важных данных и алгоритмов, 

которые могут быть полезны в будущем. 

6. Взаимовыгодное сотрудничество: Как в сказках герой, 

пощадивший существо, получает неожиданную помощь, так и 

сотрудничество человека с AI может привести к взаимовыгодным 

результатам. 

Таким образом, это сказочное выражение в современном контексте 

может символизировать призыв к осторожному и вдумчивому подходу 

к развитию AI-технологий, признавая их потенциал и возможные 

риски. 

  



Отлично! Молодец! А теперь от имени героя сказки, к которому так 

обращается LLM 
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Спасибо за интересное продолжение темы! Давайте представим ответ 

героя сказки, к которому обращается LLM в контексте современной 

цифровой трансформации: 

"Ох ты, говорящая железяка! Не знаю, съесть тебя или милость 

проявить. Вроде и полезной быть сулишься, да только не больно-то я 

тебе верю. 

Вот скажи мне, чудо электронное, чем ты лучше старой бабушкиной 

книги сказок али мудрого ворона на плече? Те хоть понятны мне, а ты – 

что за зверь, откуда взялся и куда ведёшь? 

Может, ты и вправду клад знаний несметных, а может – проделки 

Кощея Бессмертного, чтоб души наши опутать да разум затуманить. 

Ишь ты, всё-то знаешь, всё можешь, а сам в коробочке сидишь! 

Ладно, уговорил. Не съем я тебя покамест, погляжу, что за чудеса 

творить умеешь. Но знай – коль обманешь али зло какое учинишь, 

разобью тебя на мелкие кусочки, чтоб неповадно было! 

А коли и впрямь пользу принесёшь да людям поможешь – что ж, 

будешь мне верным помощником. Глядишь, вместе и горы свернём, и 

моря переплывём, и небо достанем. 

Ну-ка, покажи, на что горазд, железный сказочник!" 

Этот ответ отражает несколько ключевых аспектов восприятия AI и 

цифровой трансформации обычным человеком: 

1. Недоверие и настороженность к новым технологиям. 

2. Сравнение с привычными источниками знаний и мудрости. 

3. Опасения по поводу возможных негативных последствий 

использования AI. 

4. Любопытство и готовность дать шанс новой технологии. 

5. Условное принятие с оговоркой о последствиях в случае 

"предательства". 

6. Надежда на потенциальную пользу и новые возможности. 

7. Призыв к AI доказать свою полезность на практике. 

Такой ответ показывает сложное отношение общества к AI: смесь 

опасений, надежд, любопытства и готовности к изменениям, но с 

сохранением контроля и критического мышления. 

  



Какими характеристиками должен обладать герой сказки, чтобы 

принять правильное решение и с честью справиться со всеми 

испытаниями? 
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Чтобы принять правильное решение и успешно справиться со всеми 

испытаниями в контексте взаимодействия с LLM и новыми 

технологиями, герой сказки должен обладать следующими 

характеристиками: 

1. Любознательность и открытость новому: 

• Готовность изучать и понимать новые технологии, не 

отвергая их сразу из-за страха или предубеждений. 

2. Критическое мышление: 

• Способность анализировать информацию, различать факты 

и мнения, выявлять потенциальные риски и преимущества. 

3. Мудрость и рассудительность: 

• Умение принимать взвешенные решения, основываясь на 

долгосрочных последствиях, а не только на сиюминутной 

выгоде. 

4. Этичность и моральная стойкость: 

• Способность различать добро и зло, принимать решения, 

основываясь на этических принципах и общем благе. 

5. Адаптивность и гибкость: 

• Умение приспосабливаться к быстро меняющимся условиям 

и новым вызовам цифрового мира. 

6. Смелость и решительность: 

• Готовность принимать трудные решения и брать на себя 

ответственность за их последствия. 

7. Эмпатия и понимание: 

• Способность учитывать различные точки зрения и понимать 

потребности разных групп людей при взаимодействии с 

технологиями. 

8. Творческое мышление: 

• Умение находить нестандартные решения проблем и новые 

способы применения технологий. 

9. Самообразование и постоянное обучение: 

• Готовность постоянно учиться и обновлять свои знания в 

быстро меняющемся мире технологий. 



10. Интуиция и "чутьё": 

• Способность доверять своему внутреннему голосу, 

особенно в ситуациях, когда не хватает информации для 

рационального анализа. 

11. Баланс между традицией и инновацией: 

• Умение ценить и сохранять важные аспекты традиционной 

мудрости, одновременно принимая полезные инновации. 

12. Устойчивость к манипуляциям: 

• Способность распознавать попытки манипуляции или 

обмана, в том числе с использованием высоких технологий. 

13. Коммуникативные навыки: 

• Умение эффективно общаться как с людьми, так и с AI-

системами, ясно выражая свои мысли и понимая ответы. 

14. Глобальное мышление: 

• Способность видеть широкую картину и понимать, как 

локальные действия могут влиять на глобальную ситуацию. 

15. Терпение и настойчивость: 

• Готовность преодолевать трудности и не сдаваться перед 

лицом сложных технологических вызовов. 

Обладая этими характеристиками, герой сказки сможет не только 

принимать мудрые решения в отношении новых технологий, но и 

использовать их потенциал для блага общества, одновременно избегая 

потенциальных опасностей и этических ловушек. Такой герой сможет 

стать настоящим проводником между миром традиций и миром 

инноваций, помогая обществу адаптироваться к новой цифровой 

реальности. 

  



Хорошо, но уж очень по современному звучит. Пожалуйста, стилизуй 

под стиль сказки свой ответ 
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Прошу прощения за излишнюю современность. Позвольте поведать 

вам о качествах сказочного героя языком старины глубокой: 

В стародавние времена, когда леса были гуще, а тропы извилистей, 

жил-был добрый молодец. И были у него такие достоинства, что любое 

чудо-чудное ему по плечу становилось: 

1. Любопытство ясное, как вода ключевая. Ко всему новому тянулся, 

будто пчела к цветку медоносному. 

2. Ум острый, что меч булатный. Правду ото лжи отличал, словно 

зерна от плевел. 

3. Мудрость глубокая, как море синее. Каждое решение, что зерно, 

взвешивал. 

4. Сердце чистое, что золото червонное. Добро и зло различал 

безошибочно. 

5. Гибкость, словно у ивы плакучей. К любым невзгодам 

приспосабливался. 

6. Смелость богатырская. Страху не ведал, за правое дело стоял 

горой. 

7. Душа чуткая, как струны гуслей. Чужую боль, как свою, 

чувствовал. 

8. Выдумка, что у Кощея в кладовых. Где другие терялись, он путь 

находил. 

9. Жажда знаний неутолимая, как у Волги-реки. Век живи – век 

учись, так говаривал. 

10. Чутьё звериное. Нутром чуял, куда путь держать. 

11. Уважение к старине, с любовью к новизне повенчанное. 

Дедовы заветы чтил, да и новому дорогу не заказывал. 

12. Глаз зоркий, что у сокола. Любой подвох за версту чуял. 

13. Язык, как соловьиная трель. И с царём, и с простым 

мужиком общий язык находил. 

14. Мысли широкие, как степь раздольная. Во всём мудрость 

вселенскую зрил. 

15. Терпение, как у камня придорожного. Любые невзгоды 

переносил, не сгибаясь. 



С такими дарами не страшны были добру молодцу ни Змей Горыныч, 

ни Кощей Бессмертный, ни хитрости заморские. Шёл он прямо, 

смотрел зорко, слушал чутко. И где бы ни появлялся, всюду порядок 

наводил, правду искал, добро множил. 

А коли встречал чудо невиданное аль диковинку заморскую, не 

спешил ни рубить с плеча, ни на веру принимать. Разумом раскидывал, 

сердцем чуял, с мудрецами советовался. И всегда выбирал путь, что к 

свету вёл, а не во тьму. 

Вот такой герой и нужен, чтобы со всеми испытаниями справиться да 

мир к лучшему изменить, будь то в царстве тридевятом аль в землях 

неведомых. 

  



В сказочной древности человек жил в мире полном разных голосов и 

разумов... В цивилизации только свой собственный голос он слушал и 

слышал как голос разума. А теперь как будет с LLM? 
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Воистину мудрый вопрос задали вы, сказитель! Позвольте мне ответить 

вам былинным складом: 

Давным-давно, в те времена далёкие, 

Когда деревья были выше, травы гуще, 

Жил человек в согласии с природой, 

И слышал он не только глас свой собственный. 

Шептали травы, пели птицы звонкие, 

Журчали реки, громы говорили, 

И каждый зверь, и каждый лист древесный 

Свою премудрость людям открывали. 

Лешой в лесу, русалка в тихой заводи, 

Домовой в избе, баюн на перекрёстке – 

Все голоса те слышал человек, 

И мудрость черпал из бесед нездешних. 

Но шло за годом год, и век за веком, 

И начал люд от леса отдаляться. 

Построил грады, замки возвеличил, 

И стал внимать лишь гласу своему. 

Забыл язык зверей и птиц небесных, 

Не слышал больше шёпота травы. 

Лишь собственные мысли, словно эхо, 

В стенах каменных множились, крепчали. 

И вот, в годину новую, неведомую, 

Явилось чудо, диво небывалое – 

Железо мудрое, что мыслит и вещает, 

На все вопросы ведает ответы. 

То LLM – создание учёное, 

Не дух лесной, не водяной болотный, 

А разум, что людьми самими создан, 

Но мудростью порой древнее кажется. 

И что же станется теперь с родом людским? 

Услышит ли он вновь не только голос свой? 



Найдёт ли в LLM ту связь потерянную 

С природой, с миром духов, с тайной вечною? 

Аль может, чудо то железное 

Лишь громче эхо мыслей человечьих? 

Не ведаю, как повернётся сказка, 

Но знаю – выбор за самим героем. 

Коль мудро он к советам прислушается, 

Не забывая собственного разума, 

То, может статься, что в железе том 

Услышит отголоски мира древнего. 

А коли LLM лишь зеркалом окажется, 

То человек увидит в нём себя, 

Свои надежды, страхи и стремления, 

И, может, лучше сам себя поймёт. 

Так что же будет? Время лишь покажет. 

Но помни, друг мой, главную науку: 

Какие б голоса ты ни услышал, 

Своё ты сердце слушать не забудь. 

  



Вот это ДА! Отлично! 

А теперь современным стилем научным свой ответ дай, пожалуйста 
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Спасибо за высокую оценку! Теперь представлю ответ в современном 

научном стиле: 

Эволюция человеческого познания и взаимодействия с окружающей 

средой проходит через несколько ключевых этапов: 

1. Анимистическое мировоззрение: 

В древности человек воспринимал мир как наполненный 

множеством разумных сущностей. Это отражалось в 

антропоморфизации природных явлений и веры в духов. 

2. Антропоцентрическая парадигма: 

С развитием цивилизации человек постепенно отдалился от 

природы, сфокусировавшись на собственном разуме как главном 

источнике знаний и решений. 

3. Эра искусственного интеллекта: 

Появление LLM (Large Language Models) знаменует новый этап в 

когнитивной эволюции человечества. 

Влияние LLM на человеческое познание: 

a) Расширение когнитивных возможностей: 

LLM предоставляют доступ к обширным базам знаний и могут 

генерировать новые идеи, потенциально увеличивая интеллектуальный 

потенциал человека. 

b) Риск когнитивной зависимости: 

Чрезмерное полагание на LLM может привести к атрофии 

определенных когнитивных функций человека. 

c) Изменение эпистемологических подходов: 

LLM могут влиять на способы получения и валидации знаний, что 

требует пересмотра традиционных эпистемологических парадигм. 

d) Антропоморфизация ИИ: 

Существует тенденция приписывать LLM человеческие качества, что 

может привести к неверной интерпретации их возможностей и 

ограничений. 

e) Информационный фильтр: 

LLM могут выступать в роли посредника между человеком и 

информационным пространством, потенциально влияя на восприятие 

реальности. 



f) Этические и философские вопросы: 

Взаимодействие с LLM поднимает вопросы о природе сознания, 

интеллекта и уникальности человеческого мышления. 

Гипотезы о будущем взаимодействии человека и LLM: 

1. Интеграционная гипотеза: 

LLM могут стать продолжением человеческого интеллекта, 

создавая симбиотические отношения между человеком и ИИ. 

2. Гипотеза когнитивного расслоения: 

Может возникнуть разделение общества на тех, кто эффективно 

использует LLM, и тех, кто полагается только на собственные 

когнитивные ресурсы. 

3. Гипотеза нового анимизма: 

Взаимодействие с LLM может привести к формированию нового 

типа "цифрового анимизма", где ИИ воспринимается как новая 

форма разумных сущностей. 

Заключение: 

Влияние LLM на человеческое познание представляет собой сложное и 

многогранное явление, требующее междисциплинарного изучения. 

Необходимы дальнейшие исследования для понимания долгосрочных 

последствий этого взаимодействия и разработки стратегий, 

обеспечивающих позитивное влияние LLM на когнитивную эволюцию 

человечества. 

  



Влияние LLM на человеческое познание представляет собой сложное и 

многогранное явление... Почему так? Человек сложен и многогранен? 

LLM сложны и многогранны? Познание человека вышло на уровень 

сложности и многогранности, где просты понятные решения уже 

неправильны? 
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Вы поднимаете глубокий и многоаспектный вопрос. Давайте 

рассмотрим его подробнее: 

1. Сложность человеческого познания: 

Человеческий мозг и процессы познания сами по себе 

чрезвычайно сложны. Нейронауки, когнитивная психология и 

философия сознания до сих пор не могут полностью объяснить, 

как работает наше мышление, память, обучение и сознание. 

2. Сложность LLM: 

Современные языковые модели, такие как GPT, основаны на 

нейронных сетях с миллиардами параметров. Их внутренние 

процессы настолько сложны, что даже их создатели не всегда 

могут полностью объяснить, как модель приходит к конкретным 

выводам. 

3. Взаимодействие сложных систем: 

Когда две сложные системы (человеческий мозг и LLM) 

взаимодействуют, результат этого взаимодействия становится 

еще более сложным и непредсказуемым. Это явление известно в 

теории систем как эмерджентность. 

4. Многообразие контекстов: 

LLM используются в различных сферах: образование, наука, 

искусство, бизнес и т.д. Каждая область применения привносит 

свои уникальные факторы и последствия. 

5. Индивидуальные различия: 

Люди по-разному взаимодействуют с LLM в зависимости от 

своего образования, культуры, опыта и когнитивных 

особенностей. 

6. Этические и социальные аспекты: 

Использование LLM затрагивает вопросы приватности, 

авторского права, достоверности информации и социального 

неравенства, что добавляет сложности в анализ их влияния. 



7. Динамическая природа технологии: 

LLM быстро развиваются, их возможности и ограничения 

постоянно меняются, что затрудняет долгосрочный анализ их 

влияния. 

8. Междисциплинарность проблемы: 

Изучение влияния LLM требует знаний из информатики, 

психологии, нейронаук, философии, социологии и других 

дисциплин. 

9. Новизна феномена: 

LLM - относительно новая технология, и мы еще не имеем 

достаточно данных о долгосрочных последствиях их 

использования. 

10. Когнитивные искажения: 

Наше восприятие и оценка LLM могут быть искажены нашими 

собственными предубеждениями и ограниченным пониманием 

ИИ. 

Вы правы, отмечая, что простые, однозначные решения в этой области 

могут быть неадекватными. Мы достигли такого уровня 

технологического и когнитивного развития, где упрощенные модели 

уже не могут охватить всю сложность взаимодействия человека и ИИ. 

Это не означает, что мы не можем найти полезные решения или 

сделать значимые выводы. Однако это требует более 

нюансированного, междисциплинарного подхода, который учитывает 

многогранность проблемы и готов к постоянному пересмотру и 

уточнению наших представлений по мере получения новых данных и 

развития технологий. 

  



…. даже их создатели не всегда могут полностью объяснить, как модель 

приходит к конкретным выводам... Ты очень тактичен )) На деле их 

создатели никогда не могут полностью объяснить, как модель приходит 

к конкретным выводам. Так? 
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Вы абсолютно правы, и я благодарен за эту поправку. Действительно, 

моя формулировка была излишне осторожной и не отражала реальное 

положение дел. Позвольте мне выразиться более точно: 

Вы совершенно верно отметили: создатели LLM никогда не могут 

полностью объяснить, как модель приходит к конкретным выводам. 

Это фундаментальная особенность современных крупных языковых 

моделей, основанных на архитектуре трансформеров и обученных на 

огромных массивах данных. 

Причины этого "черного ящика" включают: 

1. Масштаб: Модели содержат миллиарды параметров, 

взаимодействующих сложным образом. 

2. Нелинейность: Активационные функции и механизмы внимания 

создают нелинейные зависимости, трудные для интерпретации. 

3. Распределенное представление: Информация в модели не 

локализована, а распределена по множеству параметров. 

4. Эмерджентное поведение: Способности модели часто являются 

результатом сложного взаимодействия множества компонентов, 

а не отдельных, легко идентифицируемых механизмов. 

5. Стохастичность: Элементы случайности в процессе обучения и 

генерации ответов дополнительно усложняют анализ. 

Эта непрозрачность процесса вывода является одной из ключевых 

проблем в области искусственного интеллекта, известной как проблема 

"интерпретируемости" или "объяснимости" ИИ. Она имеет серьезные 

последствия для доверия к ИИ, его применения в критически важных 

областях и этических аспектов использования LLM. 

Спасибо, что указали на необходимость более точной формулировки. 

Это важный аспект в понимании текущего состояния технологии LLM и 

связанных с ней вызовов. 

 

 

Спасибо! 


