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Аннотация: образование всегда было результатом фиксирования научных достижений. Передача 
знаний и опыта от старшего поколения младшему проходило со скоростью, меньшей или равной 
скорости появления новых научных теорий. Это позволяло методически подготавливать образова-
тельный процесс большинства специалистов. Исключение состояло лишь в подготовке непосред-
ственно научных кадров, где предметом опыта являлось не только освоение материала, но и сам 
процесс появления нового знания. В текущий момент технологии искусственного интеллекта раз-
виваются со значительной скоростью, но с еще большей скоростью эти технологии применяются 
для решения прикладных и даже повседневных задач, в том числе и в обучении. Это создает для об-
разовательного сообщества вызовы не только оптимального описания современных технологий, но 
и их непосредственного, причем эффективного, применения. А как известно, использовать не про-
веренные временем технологии намного труднее, поскольку это влечет за собой некоторые риски. 
Этой проблеме посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии, образование, высшие учебные заведения, 
риски.

Abstract: education has always been the result of recording scientifi c achievements. The transfer of knowledge 
and experience from the older generation to the younger took place at a rate less than or equal to the rate of 
emergence of new scientifi c theories. This allowed methodically preparing the educational process of most 
specialists. The only exception was the training of scientifi c personnel directly, where the subject of experience 
was not only the mastery of the material, but also the process of emergence of new knowledge. At the present 
moment, artifi cial intelligence technologies are developing at a signifi cant speed, but at an even greater speed 
these technologies are used to solve applied and even everyday problems, including in training. This creates 
challenges for the educational community not only in the optimal description of modern technologies, but also 
in their direct, and eff ective, application. And as we know, it is much more diffi  cult to use technologies that have 
not been tested by time, since this entails certain risks. This article is devoted to this problem.
Key words: artifi cial intelligence, technology, education, higher education institutions, risks.
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Тема искусственного интеллекта в настоящее 
время стала нормой общения – не только научно-
го, но и повседневного. Отдельные ее проявления 
затронули уже практически каждого человека, в то 
время как другие технологии еще только начина-
ют активно использоваться в практике, суля чело-
веческому обществу следующий виток развития.

Что же такое искусственный интеллект, как мы 
трактуем это понятие и в связи с какими задача-
ми? Считаем, что этот вопрос должен всегда быть 
первым при обсуждении проблемы искусствен-
ного интеллекта. Сошлемся на Указ Президента 
России от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Феде-

рации»: «Искусственный интеллект – комплекс 
технологических решений, позволяющий имити-
ровать когнитивные функции человека (включая 
поиск решений без заранее заданного алгоритма) 
и получать при выполнении конкретных задач ре-
зультаты, сопоставимые с результатами интеллек-
туальной деятельности человека или превосходя-
щие их» [1].

Итак, названием «искусственный интеллект» 
именуются технологии, которые на практике никак 
не связаны с интеллектом человека и не несут ни-
каких скрытых угроз. По сути, с помощью техно-
логий искусственного интеллекта становится воз-
можным решать трудно формализуемые задачи. 
Если ранее требовалась формальная постановка 
задачи в виде уравнения или логических высказы-
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ваний, а далее разрабатывались методы ее реше-
ния и получался требуемый результат, то с появ-
лением новых технологий выписывать уравнения 
или формулировать логические высказывания 
стало необязательным этапом. Так, например, 
для полета ракеты и вывода ее на заданную ор-
биту требуется решение (как аналитическое, так и 
численное) огромного числа дифференциальных 
уравнений, в то время как для понимания того, как 
баскетболист бросает мяч и попадает в кольцо, 
никто уравнения решать не будет – ни тренер и уж 
тем более ни сам игрок. Вместо этого последний 
будет упорно заниматься, тренируя (обучая) мы-
шечную память, запоминая все возможные нюан-
сы положения тела, свойства мяча и расположе-
ния кольца. В соответствии с этим примером ста-
новится понятным, что технологии искусственного 
интеллекта не дают нам уравнения, но дают нам 
сразу решение, основанное на обработке доста-
точно большого числа примеров.

Эта простая формулировка – «искусственный 
интеллект» – на самом деле показывает, что те 
направления развития, которые человек ранее 
не мог формализовать, теперь не являются мо-
нополией человека творческого. Он может деле-
гировать их компьютеру с соответствующим про-
граммным кодом.

Понимание сути искусственного интеллекта 
как определенных технологий позволяет предпо-
ложить, что при условии дальнейшего их совер-
шенствования сам процесс получения новых зна-
ний, т.е. развития науки, может быть в перспекти-
ве переложен в определенном смысле «на плечи» 
компьютера. И если это произойдет, то, действи-
тельно, скорость развития разнообразных техно-
логий приобретет (а точнее – сохранит) экспонен-
циальный характер. Именно понимая это, многие 
страны включаются в гонку развития искусствен-
ного интеллекта, использования его в различных 
сферах жизни общества.

В цитированном выше Указе Президента Рос-
сии перечислены перспективные методы искус-
ственного интеллекта, направленные на создание 
принципиально новой научно-технической про-
дукции: автономное решение различных задач, 
автоматический дизайн физических объектов, ав-
томатическое машинное обучение, алгоритмы ре-
шения задач на основе данных с частичной раз-
меткой и (или) незначительных объемов данных, 
обработка информации на основе новых типов 
вычислительных систем, интерпретируемая обра-
ботка данных, – и другие методы.

Вместе с тем с учетом сегодняшнего уровня 
развития технологий искусственного интеллекта 

наиболее адекватной представляется позиция ав-
торитетного ученого Нильса Бора, который гово-
рил, что одна из самых трудных вещей – это пред-
сказание будущего [2]. Поэтому современному по-
колению следует осознать, что под влиянием этих 
технологий будет меняться и рынок труда, и сфера 
науки, и система образования, в том числе высше-
го. Однако в настоящее время не представляется 
возможным с полной определенностью раскрыть 
все возможные векторы грядущих изменений.

Представленные выше суждения подчеркива-
ют актуальность и важность в жизни современно-
го общества технологий искусственного интеллек-
та, которые затронули в настоящее время разные 
сферы – не только научные исследования, про-
мышленное производство, здравоохранение и 
другие, но и сферу образования, непосредствен-
но связанную с передачей знаний от старшего по-
коления младшему.

Скорость развития технологий машинного обу-
чения, а главное скорость их внедрения не только 
в специализированные, но и вполне бытовые об-
ласти жизни, определяет два вызова, стоящих се-
годня перед образовательными и академически-
ми сообществами. Первый – это вызов удержания 
высокого темпа развития и его отражения в об-
разовательном процессе, второй – это готовность 
самих педагогов использовать эти технологии в 
своей работе. Иными словами, если говорить об 
искусственном интеллекте в образовании, в том 
числе высшем, то можно выделить два основных 
вопроса: 1) технологии как изучаемые дисципли-
ны и 2) технологии как современный инструмент 
организации образовательного процесса. Эти во-
просы следует рассматривать, помимо прочего, с 
учетом отношения тех или иных групп общества, 
категорий населения, представителей професси-
онального сообщества к этим технологиям. Рас-
кроем эти вопросы на примере высших учебных 
заведений.

Наличие в руках современных студентов тех-
нологий машинного обучения сродни использо-
ванию калькулятора на экзамене по математике. 
Искусственный интеллект – это инструмент для 
писателей, журналистов, любого ученого. А зна-
чит, необходимо не только директивно разрешить 
или запретить использование искусственного ин-
теллекта, но и обучить вдумчивой работе с этим 
инструментом, а также транслировать студентам 
понимание возможностей его применения, выра-
батывать у них способности определения границ, 
где дóлжно выполнять работу самостоятельно, а 
где можно показать свои навыки применения со-
временной технологии [3 и др.].
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Несанкционированное использование студен-

тами технологий искусственного интеллекта для 
выполнения текущих заданий, написания выпуск-
ных квалификационных работ резко снижает об-
разовательные результаты. Университеты вынуж-
дены принять ситуацию, что любое учебное дей-
ствие студента во внеаудиторном режиме может 
осуществляться с помощью искусственного ин-
теллекта [4]. Поэтому особую актуальность при-
обретает сегодня воспитательная работа со сту-
дентами, нацеленная на формирование у них нор-
мативного поведения в соответствии с принятыми 
этическими нормами [3 и др.]. Важно вырабаты-
вать у них убеждения в том, что искусственный 
интеллект – это лишь технологии, помогающие 
специалисту выполнять свои трудовые функции. 
Но ценность специалиста определяется его соб-
ственными компетенциями, формирующимися на 
основе его самостоятельной деятельности и по-
зволяющими, в том числе, осознанно принимать 
решение, при выполнении каких профессиональ-
ных задач можно использовать технологии искус-
ственного интеллекта для достижения наилучше-
го результата.

Кроме того, у студентов, особенно обучаю-
щихся по направлениям и специальностям IT-
профиля, следует формировать систематизиро-
ванные знания о том, что изначально техноло-
гии искусственного интеллекта разрабатываются 
людьми, в том числе и такие, как обучение ней-
ронных сетей. Следовательно, в конечном итоге, 
эффекты, получаемые при применении новых ин-
формационных технологий, зависят от человека 
как их создателя. И здесь следует учитывать не 
только высокие результаты и новые достижения, 
но и риски, в том числе производственные, соци-
альные, психологические [5–8 и др.]. Ввиду ска-
занного особенно важно, чтобы студенты хоро-
шо представляли себе как возможности, обеспе-
чивающие научно-технологический прорыв, так 
и ограничения искусственного интеллекта, в том 
числе те риски, которые может нести в себе при-
менение данных технологий. «…Выпускник уни-
верситета должен иметь ясные представления о 
том, что ИИ не гарантирует безошибочной работы 
управляемой им системы, поскольку уже на эта-
пе ее создания разработчиком (человеком) могут 
быть допущены ошибки» [9, с. 127]. Более того, 
критически важен не только высокий уровень про-
фессионализма разработчиков анализируемых 
технологий, но и стоящие перед ними цели и мо-
рально-нравственные ориентиры как внутренние 
регуляторы их деятельности. К примеру, эффект 
обучения нейросети на большом объеме данных, 

примеров, ситуаций будет зависеть от того, какие 
именно данные, примеры, ситуации подберет раз-
работчик. Особенно остро данный вопрос стоит 
в том случае, если приходится пользоваться раз-
работками зарубежных специалистов. Понимание 
всей сложности данной проблемы должно стиму-
лировать студентов – будущих специалистов в об-
ласти информационных технологий и цифровиза-
ции – к такому качественному освоению учебного 
материала и формированию профессиональных 
компетенций, которое бы в полной мере обеспе-
чило переход к использованию отечественных 
компьютерных разработок.

Второй вопрос затрагивает возможности ис-
кусственного интеллекта в организации и транс-
формации вузовского образовательного процесса. 
С его внедрением в самые разные стороны жизни 
меняются требования к компетенциям и квалифи-
кации выпускников вуза. Отдельные компетенции 
и навыки, которые сегодня приобретают выпуск-
ники вузов, становятся неактуальными. Наряду 
с этим общество ожидает таких специалистов с 
высшим образованием, которые способны эф-
фективно решать задачи, используя технологии 
искусственного интеллекта. Следовательно, тре-
буется перестраивать образовательный процесс в 
соответствии с новыми требованиями к специали-
стам с высшим образованием.

В настоящее время вузы должны приступить 
к подготовке профессионалов по «профессиям 
будущего», предполагающим использование в 
трудовой деятельности технологий искусствен-
ного интеллекта. В наши дни эти профессии, воз-
можно, еще не востребованы на рынке труда, но 
завтра могут оказаться наиболее ожидаемыми со 
стороны работодателей. И те вузы, которые уже 
сегодня начнут подготовку по таким образователь-
ным программам (наверное, их можно даже на-
звать уникальными), многократно повысят и свою 
конкурентоспособность среди других вузов, и об-
разовательную привлекательность для абитури-
ентов и их родителей.

Приведем примеры трех основных типов ис-
кусственного интеллекта, которые реально при-
меняются в обучении студентов.

Первый тип представляет собой ансамбли ал-
горитмов, в основе которых лежат логики разной 
степени сложности. Именно такой искусственный 
интеллект отвечает за анализ эффективности ву-
зовских занятий, за построение индивидуальных 
траекторий обучения студентов, чему сегодня 
уделяется повышенное внимание.

Второй тип состоит в том, что создают предо-
бученные нейросети для решения одной конкрет-
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ной задачи (обучают их на большом объеме дан-
ных). Такие нейросети могут, например, отвечать 
за автоматическое понимание языка или за рас-
познавание эмоций на лицах студентов. Специ-
алисты подчеркивают, что речь тут, как правило, 
идет о моделях open source, таких как зарубежные 
GPT-3 и BERT или отечественные YaLM 100B от 
Яндекса или ruGPT-3 от SberDevices.

Третий тип нейросетей относится к сфере те-
невого глубокого обучения. В этом случае предо-
бученную нейросеть дообучают на меньшем объ-
еме данных и приспосабливают решать более уз-
кую задачу. Например, когда языковую нейросеть 
специализируют на проверку выполненных сту-
дентами открытых заданий по конкретной дисци-
плине.

Сторонники тотальной цифровизации обу-
чения в вузах мотивируют широкое внедрение 
технологий искусственного интеллекта в обра-
зовательный процесс, в том числе в процедуры 
контроля его качества и оценивание учебных до-
стижений студентов, тем, что в отличие от препо-
давателя технологии искусственного интеллекта 
объективны и гарантируют непредвзятое отно-
шение к результатам учебной деятельности сту-
дентов. Однако, как показывают специальные ис-
следования отечественных и западных ученых, а 
также опросы как преподавателей, так и обучаю-
щихся, значительное число участников образова-
тельных отношений по-прежнему ориентированы 
на доверие в межличностном взаимодействии, а 
не на доверие к технологиям искусственного ин-
теллекта. Убеждены, что следует прислушаться 
к мнению ректора МГУ имени М. В. Ломоносова 
академика В. А. Садовничего, который настаива-
ет на том, что никакие высокие технологии не мо-
гут заменить и компенсировать непосредственное 
общение учителя с учеником [10].

Отдельно следует подчеркнуть роль исследо-
ваний по педагогике и психологии высшей школы в 
области применения искусственного интеллекта в 
высшем образовании [9]. Исследования не просто 
должны сопровождать процесс освоения искус-
ственного интеллекта в образовательной деятель-
ности вузов. На основе их результатов требуется 
выработка научно обоснованных рекомендаций, 
которые позволяли бы своевременно оснащать и 
преподавателей, и обучающихся знаниями того, 
как в новой реальности освоения искусственного 
интеллекта должны быть выстроены образова-
тельный процесс и учебная деятельность студен-
тов. Важно, чтобы работа шла не только в вузах, 
но и предусматривала координацию и обмен ин-
формацией и опытом на межвузовском уровне, 
что требует от Советов ректоров вузов в каждом 

регионе и от межрегиональных вузовских структур 
определенных организационных усилий и укре-
пления межвузовского взаимодействия.

Не останавливаясь подробно на опыте, полу-
чаемом в ходе осуществления Российской Феде-
рацией специальной военной операции, посколь-
ку анализ такого опыта может составить предмет 
отдельного исследования, подчеркнем, что такой 
опыт показывает востребованность информаци-
онных технологий, в том числе искусственного ин-
теллекта, в решении практических задач, в кото-
рых совместно участвуют ученые, производствен-
ники и военные специалисты различных уровней. 
Несомненно, высшая школа не может не учиты-
вать этот опыт в организации образовательного 
процесса и научных исследований [11].

Таким образом, как показывает проведенный 
анализ, технологии искусственного интеллекта 
становятся технологиями лидерства, в том числе 
и в высшей школе. Освоившие и применяющие 
их в работе специалисты, организации и страны 
смогут совершить очередной скачок в техниче-
ском и технологическом прогрессе. Высшие учеб-
ные заведения Российской Федерации непремен-
но должны использовать эти новые технологии, 
гармонично совмещая их с традициями высшей 
школы.
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