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1

О ПРОБЛЕМАХ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: 

МИРОВОЙ ОПЫТ
В работе изложены основные прогнозы развития системы образования при активной цифровизации в технических вузах, 

связанные с появлением инновационных технологий в различных областях науки. Постулируется, что система образования 
напрямую зависит от изменений в обществе. На первый план выйдут знания, практические навыки и личный опыт студента, 
возрастет интерес к дополнительному образованию и самообучению, что вполне доступно в онлайн-формате. Предполагается, 
что в ближайшем будущем следует ожидать развития новых методов и технологий дистанционного обучения с использованием 
искусственного интеллекта. В работе рассматриваются актуальные проблемы обучения, связанные с цифровизацией инженерного 
образования, а также необходимостью адаптации студента к быстрому обновлению профессии в связи с возникновением новых 
информационных технологий.
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Введение

С уровнем развития и распространения современных 
технологий информация становится гораздо доступнее, 
а обучение — дешевле. На сегодняшний день наличие ин-
тернета [1–3], электронных энциклопедий, учебных по-
собий и других информационных ресурсов не является 
проблемой. Имеется огромное количество онлайн-курсов, 
которые студенты могут пройти самостоятельно в любое 
удобное время [4–6]. Быстрый интернет и автоматизация 
процессов позволяет воспроизводить целые онлайн-классы, 
позволяя и преподавателю, и студентам не покидать соб-
ственного дома. Стремительными шагами мы двигаемся 
к индивидуальному дистанционному обучению. С помо-
щью больших данных машины уже сегодня отслеживают 
количество времени, потраченное на задания, анализируют 
ответы и создают индивидуальные рекомендации. В буду-
щем искусственный интеллект будет подбирать образова-
тельный контент и методы обучения, которые эффективны 
индивидуально для каждого студента. Классическая форма 
образования становится менее продуктивной в условиях 
быстро меняющегося мира. Многие вузы начинают присо-
единяться к образовательной платформе «Открытое обра-
зование», предлагающей массовые онлайн-курсы по самым 
различным направлениям подготовки без академических 
требований к поступлению, а некоторые вузы предлагают 
получить и диплом о высшем образовании дистанционно. 
Для обеспечения такого образования вузы задействуют 
различные методы дистанционного образования: видео- 
и аудиоконференции, видеолекции, вебинары, занятия по 
скайпу и другие. Помимо простого общения посредством 
видеосвязи (двусторонней или многоканальной), препо-
даватели будущего будут использовать интерактивные ин-
струменты, позволяющие получать обратную связь от уче-
ников и сразу же проверять их знания. Процесс обучения 
станет даже более «живым», чем в традиционном учебном 
заведении. Многие считают, что обучение по онлайн-курсам 
может не лучшим образом сказаться на социализации, т.к. 
школа и вуз позволяют общаться со сверстниками, тогда как 
онлайн-обучение лишает школьников и студентов подоб-
ной возможности. Однако на другой чаше весов стоит тот 
факт, что дистанционное обучение по-настоящему стирает 
любые границы: преподаватель из США может вести лек-
цию для студентов из США, Китая, России и других уголков 
Земли. 

Сегодня активно развивается глобализация образова-
ния, которая предоставляет возможность получать образо-
вание в любой из стран мира. Глобализация образования 
имеет очевидные плюсы — молодые люди получают воз-
можность обучаться в других странах, выбирая учебное 

заведение, набор дисциплин и преподавателей, либо со-
вмещать обучение на родине со стажировками в зарубеж-
ных университетах. Будущие специалисты таким образом 
приобщаются к общемировым культурным ценностям, обо-
гащают свои знания и свой опыт, развивают профессио-
нальные компетенции; при этом молодые люди знакомятся 
и с другими условиями труда, с иными возможностями для 
профессионального и карьерного роста. Серьезной про-
блемой здесь является тот факт, что способные молодые 
специалисты покидают родину и уезжают учиться в другую 
страну, в то время как дистанционное обучение позволя-
ет оставаться дома и получать образование практически 
в любых ведущих университетах мира. 

Важным фактором развития дистанционного обучения 
будет перспектива появления машинного перевода прием-
лемого качества. Настоящая трансформация рынка наступит 
в тот момент, когда знание языка перестанет быть барьером 
на пути получения образования. В самом ближайшем буду-
щем учеба будет гораздо доступнее, быстрее, эффективнее 
и индивидуальнее. Она получит более объективную систему 
оценки личных качеств. 

На сегодняшний день в рамках онлайн-образования 
активно набирает популярность и так называемая техно-
логия облачных вычислений, которая служит некоторым 
хранилищем информации, например, для выполненных 
домашних заданий и проектов. В классах будущего школь-
никам просто понадобится электронное устройство, ко-
торое предоставит доступ к домашней работе и другим 
учебным ресурсам. Все материалы будут доступны до тех 
пор, пока есть соединение с интернетом. Такое удобство 
предоставит студентам определенную свободу, т.к. можно 
работать над проектами и дома, и в любом другом месте. 
Главным дидактическим преимуществом использования об-
лачных технологий в образовательном процессе является 
организация совместной работы педагогов и учащихся, 
что открывает новые перспективы, которые будут способ-
ствовать повышению эффективности учебного процесса и, 
следовательно — лучшему достижению цели, поскольку эти 
технологии являются высокотехнологичными, актуальными 
и перспективными. 

Облачные технологии предлагают альтернативу тради-
ционным формам организации учебного процесса, созда-
вая возможности для персонального обучения, интерак-
тивных занятий и коллективного преподавания. Внедрение 
облачных цифровых технологий не только снизит затраты 
на приобретение необходимого программного обеспече-
ния, но и повысит качество и эффективность образователь-
ного процесса, подготовит студента к жизни в современном 
информационном обществе, поможет качественно и опе-
ративно организовать методическую работу с педагогами.
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О роли цифровых технологий: мировой опыт

С развитием новых технологий, особенно связанных 
с искусственным интеллектом, автоматизация когнитивных 
навыков высокого уровня уже стала реальностью во многих 
секторах экономики. Преимущество цифровых технологий 
заключается в том, что их можно использовать в широком 
диапазоне: от регулирования отношений с клиентами до 
текстового анализа. Внедрение новых технологий обес-
печивает рост производительности труда и благосостояния 
людей. В то же время успешность цифровизации зависит от 
знаний об особенностях и пределах технологий и от вооб-
ражения тех, кто применяет их в конкретной трудовой дея-
тельности. Цифровые технологии не только способствуют 
замене рабочих мест, но и изменяют сам характер работы 
и взаимодействия участников производства, а это создает 
новые социальные проблемы [7; 8]. 

Высшее образование играет ключевую роль как 
в освое нии, так и в распространении цифровых техноло-
гий. Одним из способов, которым университеты решают эти 
задачи, является изменение содержания обучения путем 
добавления новых учебных программ и планов, в том числе 
направленных на повышение цифровой грамотности [9; 
11]. Цифровизация значительно меняет роль преподава-
телей и студентов в процессе обучения, что требует вне-
дрения соответствующих механизмов адаптации. Переход 
к дистанционному обучению предполагает также измене-
ния в системе управления образовательной организаци-
ей. Если не провести эти преобразования, цифровизация 
может привести к негативным социально-экономическим 
последствиям. 

Развивающиеся беспрецедентными темпами циф-
ровые технологии ведут к фундаментальным изменени-
ям как в обществе, так и в высшем образовании (табл.). 
В связи с этим Международная ассоциация университетов 
(International Association of Universities, IAU) определила 
изучение проблем внедрения и развития цифровых техно-
логий в высшем образовании ключевым приоритетом ис-
следований с доведением полученных результатов до све-
дения руководителей учреждений высшего образования.

Британской компанией цифрового образования Jisc 
в 2018 г. было опрошено более 22 тыс. студентов из 74 бри-
танских и 10 международных образовательных организа-
ций. В результате выяснилось, что не все преимущества 
технологий для поддержки обучения реализованы. При 
этом технологии чаще используются для удобства, а не 
для поддержки более эффективного преподавания. Ре-
шающее значение в использовании цифровых образова-
тельных технологий имеет компетентность преподавателей. 
Установлено, что начинающие преподаватели более склоны 

к использованию новых технологий по сравнению с более 
опытными коллегами, которые нередко ссылаются на от-
сутствие цифровых навыков [12–14]. 

Опрос 941 университетского преподавателя в Испании 
в 2018 г. показал, что 44,4% из них редко используют тех-
нологии, связанные с мультимедийными презентациями, 
электронной почтой и системами управления обучением 
(learning management system — LMS). Причем преподава-
тели в области социальных наук с большей вероятностью 
применяют ассимиляционные технологии. Преподаватели 
английского языка и архитектуры использовали в основном 
экспериментальные учебные пособия, а те, кто занимался 
науками о здоровье, применяли больше коммуникативных 
методов преподавания. 

Такое «осторожное» отношение к использованию циф-
ровых инструментов нашло отражение в лонгитюдном ис-
следовании, проведенном в 2018 г. в Финляндии. В этой 
стране, как и в Великобритании, опасения по поводу ис-
пользования технологий часто связаны с представлениями 
о цифровых компетенциях студентов или способностях 
к их усвоению [15–18]. В результате опроса, проведенного 
в 2015 г., среди 1,7 тыс. австралийских студентов, наиболее 
эффективной технологией обучения была признана систе-
ма управления обучением (LMS). Однако при исследовании 
готовности студентов к электронному обучению была от-
мечена «плохая подготовка» к восприятию знаний в рамках 
LMS. Это указывает на то, что студенты ценят использование 
LMS в качестве хранилища контента знаний, однако они не 
всегда в состоянии пользоваться цифровыми технологиями. 
В то время 5 из 8 опрошенных студентов либо не знали, что 
такое блог, либо никогда не читали и не создавали записи 
в нем. Аналогичным образом сетевые технологии, такие как 
Google Docs, Web 2.0, моделирование, опросы в реальном 
времени, редко используются студентами. Исследование 

Таблица
Использование интернета в расчете  

на 1000 человек населения*

Регионы мира Развитые и развивающиеся 
страны

Африка южнее Сахары 24,4 Развитые страны 80,9
Арабские страны 54,7 Развивающиеся страны 45,3
Южная, Юго-Восточная 
и Восточная Азия 47,0 В мире 51,2

Сотружество Независимых 
Государств 71,3 Беднейшие 

развивающиеся страны 19,5

Европа 79,6
Америка 69,6

* Источник: The ITU Digital World 2019. — Budapest. — 09–12.09. — 
2019. — URL://digital-world.itu.int/events/2019-budapest/highlight-
from-telecom-world-2019-budapest/ (дата обращения 24.02.2021).
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Британской исследовательской ассоциации образования 
(British Educational Research Association) выявило, что из 
880 опрошенных студентов только 40% используют циф-
ровые образовательные технологии [16–20]. 

Процесс цифровизации немецкого высшего образова-
ния опирается на три структуры: Федеральная цифровая 
повестка дня (Federal digital agenda), аналитический центр 
Hochschulforum Digitalisierung, а также Министерство об-
разования и исследований Германии (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, или BMBF, финансирует исследо-
вания в области цифровизации высшего образования). Для 
развития в сфере высшего образования таких направлений, 
как интернационализация, организационные изменения, 
трансформация преподавания и обучения, был создан экс-
пертный Форум развития цифровизации высшего образо-
вания (Hochschulforum Digitalisierung) [15–19].

Результаты исследований в странах Европы до пан-
демии COVID-19 подтверждают, что студенты хуже всего 
были подготовлены к работе в коллективной цифровой 
среде. Это доказывается нерегулярным или крайне ред-
ким использованием мгновенных сообщений in-time, вир-
туальных семинаров и профессиональных сетей. Опрос 
160 студентов из Великобритании в 2018 г. показал, что 
они никогда не использовали виртуальный чат, подкасты, 
симуляторы, YouTube или блоги в целях обучения. Та же 
тенденция отмечается и в университетах Новой Зеландии. 
Однако студентам необходимо развивать навыки исполь-
зования указанных инструментов, поэтому преподавате-
лям настоятельно рекомендуется интегрировать их в свои 
курсы [10–14].

Необходимость работать и учиться в условиях панде-
мии, а также стремительное развитие технологий в насто-
ящее время привели к тому, что всё большее значение при-
обретают такие компетенции, как гибкость, умение быстро 
адаптироваться, оперативно реагировать на меняющиеся 
рыночные условия и использовать новые возможности, 
предоставляемые в цифровую эпоху. В этом заключается 
различие между университетом XX и XXI в.

Ожидается, что в университеты, которые активно ис-
пользуют цифровые технологии, будут привлечены самые 
способные студенты. Осведомленность и способность бы-
стро использовать потенциал онлайн-систем для достиже-
ния лучших результатов также станут ключевыми факто-
рами качественной дифференциации в уровне подготовки 
студентов. 

Цифровая трансформация меняет не только форма-
ты обучения, но и содержание образовательных курсов. 
Цифровизация затрудняет четкое определение профес-
сиональных навыков, которые студенты должны освоить 

в будущем. Поэтому потребуется высокая адаптивность 
к многообразию будущей специализации. Помочь разви-
тию этих качеств позволяет мультидисциплинарный подход 
к образованию, при котором студенты углубляются в изу-
чение тех дисциплин, которые могут быть востребованы 
в их будущей работе. 

Проблемы цифрового обучения
Однако при организации цифрового обучения отмеча-

ется снижение качества преподавания и неготовность мно-
гих преподавателей использовать возможности этой формы 
обучения. Кроме того, не все предметы обучения (например, 
медицина, технические и творческие специальности) мож-
но преподавать онлайн. В начале 2020 г. государственные 
органы и гражданское общество в Европе, а также в США, 
Канаде и Австралии ставили задачу реализации следующих 
задач, касающихся высшего образования [17–19]:

предоставить доступ и гарантии равных возможностей 
студентам с низкими доходами и представителям мало-
обеспеченных национальных меньшинств; заинтересовать 
регулирующие органы в поиске формулы, которая позво-
лила бы им измерять результаты обучения в обеспечении 
трудоустройства выпускников и распределять государ-
ственные средства в соответствии с этими критериями;

 � обеспечить приверженность университетов целям 
устойчивого развития, а также более твердую позицию 
по содействию экономическому развитию регионов, где 
они расположены;

 � активизировать деятельность университетов в области 
профессиональной подготовки, а также создания об-
разовательных программ для работающих взрослых;

 � обеспечить благополучное существование преподава-
телей и студентов (включая их питание, физическое и 
психическое здоровье).
Вряд ли кто-то мог предположить, что университеты 

вскоре столкнутся с кардинальным сдвигом в парадигме 
образования, характеризующейся преобладанием вирту-
альной и удаленной формы обучения.

На первом этапе (март–апрель 2022) вузы осуществля-
ли переход на онлайн-обучение и формирование в связи 
с этим новых принципов организации труда в области пре-
подавания и обучения. Всё это обострило проблему соци-
ального неравенства между студентами, имеющими в своем 
распоряжении необходимые ресурсы и технологические 
средства, и теми, кто их не имеет [16–19].

При переходе на дистанционное обучение несколь-
ко платформ Массовых открытых онлайн-курсов (Massive 
Open Online Course, MOOC) бесплатно предложили свои 
программы в качестве временной альтернативы всем сту-
дентам, которым не хватает возможностей университетов. 
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За несколько месяцев также выросло общее количество 
коммерческих образовательных курсов [17–19].

Еще одной проблемой стала организация коммуника-
ции со студентами и абитуриентами. Как показали опро-
сы, студенты (как иностранные, так и из страны обучения) 
в результате ограничения живого общения с однокурс-
никами и преподавателями испытывают психологический 
стресс. Наиболее неблагоприятная ситуация складывалась 
для абитуриентов в связи с переносом на неопределен-
ный срок многих международных экзаменов (IELTS, GMAT, 
TOEFL). Кроме того, в период пандемии не были опре-
делены процедуры выпускных экзаменов для студентов  
бакалавриата и магистратуры. 

Второй этап перехода образования на онлайн- 
обучение (май–июнь 2022) характеризовался переходом 
на экспресс-обучение на дому. Это улучшило и консоли-
дировало технологические возможности, необходимые 
для дистанционной коммутации, и позволило препода-
вателям проводить занятия более эффективно. В данный 
период были адаптированы учебные программы, методы 
оценки, вспомогательные материалы, системы оценки обу-
чения, а также технологические инструменты, позволяю-
щие осуществлять виртуальное взаимодействие в ауди-
тории. Специалистов в области IT-технологий в России 
тогда насчитывалось примерно 2,4% от всех работающих. 
В конце 2022  г. в Минцифры оценивали количество IT-
специалистов в стране до 1 млн человек. В Великобрита-
нии, которая, в отличие от России, не является экспортером 
IT-кадров, для нормального функционирования эконо-
мики требовалось не менее 4,5% таких кадров. Средняя 
доля IT–специалистов в развитых странах составляет от 3 
до 5%. Поэтому в период перехода к цифровой эпохе 
массово понадобятся соответствующие специалисты, под-
готовка которых должна осуществляться опережающими 
темпами1. Согласно федеральному проекту «Кадры для 
цифровой экономики», входящему в национальный про-
ект «Цифровая экономика», к концу 2024 г. на бюджетные 
программы высшего образования в сфере информацион-
ных технологий уже принимается 120 тыс. человек в год; 
10 млн человек пройдут обучение по онлайн-программам 
развития цифровой грамотности (см. Национальные про-
екты …, 2019) [3. С. 71]. 

В современных условиях основным направлени-
ем перехода на удаленную форму обучения становится 

1 ИТ-кадры для цифровой экономики в России. Оценка численности  
ИТ-специалистов в России и прогноз потребности в них до 2024 г. М., 2020.  
URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://apkit.ru/files/
it-personnel%20research_2024_APKIT.pdf (дата обращения: 01.03.22025).
IT personnel for the digital economy in Russia. Assessment of the number  
of IT specialists in Russia and forecast of the need for them until 2024, Moscow, 
2020. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://apkit.ru/
files/it-personnel%20research_2024_APKIT.pdf (accessed on: 01.03.2025).

развитие массовых открытых онлайн-курсов. Например, 
в топ-20 востребованных курсов The best online courses 
of all time, по версии английской поисковой системы Class 
Central, вошла программа Томского государственного уни-
верситета Presentation skills, размещенная на платформе 
Сoursersa. Количество желающих улучшить свои навыки 
публичных выступлений (студентов и ученых) составило 
за 3 года обучения (2018–2020) более 100 тыс. человек. 
Со времени начала эпидемии ТГУ предоставил свобод-
ный доступ к более чем 70 своим курсам, размещенным 
на самых востребованных образовательных онлайн- 
платформах.

В своем выступлении ректор НИУ ВШЭ отметил, что 
Россия опережает остальной мир по развитию онлайн- 
обучения. Вместе с тем в ряде вузов отмечается суще-
ственное отставание по внедрению цифровых технологий. 
Причину этого он видит в недостаточной профессиональ-
ной подготовке преподавателей, которые утверждают, что 
дистанционное образование не является качественным, 
и тем самым пытаются сохранить свои позиции. Это приво-
дит к тому, что студенты предпочитают тех преподавателей 
ведущих вузов, которые обладают цифровыми навыками 
обучения. Онлайн-курсы всё больше замещают стандарт-
ные лекции, которые посещают лишь 15% студентов, в то 
время как дистанционные лекции посещают все, кто на 
них записался. Одновременно у преподавателей появля-
ется дополнительное время, в течение которого они могут 
заниматься с теми студентами, которых заинтересовали 
онлайн-курсы [2].

Об интеграции искусственного интеллекта 
в образовательный процесс

Возможность искусственного интеллекта (ИИ) устанав-
ливать связи между разрозненными источниками данных 
поможет учащимся выявить те сферы, в которых им потре-
буется взаимодействие в режиме реального времени или 
дополнительная помощь [1–3]. В результате ИИ позволяет 
разработать индивидуальную образовательную траекторию 
для каждого обучающегося с учетом его сильных и слабых 
сторон, способностей и поставленных задач. Прогнозная 
аналитика и машинное обучение также обладают значи-
тельным потенциалом для развития социальных и эмо-
циональных навыков, необходимых в процессе обучения, 
поскольку позволяют преподавателям сделать учебный 
процесс персонализированным на основе анализа как ка-
чественных, так и количественных данных, чтобы содей-
ствовать учащимся в овладении этими навыками [4–8]. ИИ 
уже начал преобразовывать различные отрасли, от здраво-
охранения до транспорта. 
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В сфере образования технологии ИИ также обладают 
огромным потенциалом для улучшения и оптимизации обу-
чения. Однако эффективная интеграция ИИ в образование 
открывает уникальные возможности и ставит новые задачи. 
В этой статье рассмотрим перспективы ИИ в образова-
нии, а также проблемы, которые необходимо будет решить 
в ближайшие 10 лет. Одна из самых больших возможностей 
ИИ в образовании — это обеспечение более персонали-
зированного и адаптивного обучения [9–12]. С помощью 
машинного обучения и нейронных сетей системы ИИ могут 
анализировать большие объемы данных об учащихся, что-
бы выявлять закономерности и предпочтения в обучении 
на индивидуальном уровне. Преподаватели с ИИ и вирту-
альные помощники могут адаптировать инструкции, обрат-
ную связь и рекомендации в соответствии с уникальными 
потребностями и сильными сторонами каждого учащегося. 
Такой уровень персонализации может повысить вовлечен-
ность, мотивацию и успеваемость, особенно у учащихся, 
испытывающих трудности. ИИ также может адаптировать 
учебный контент в режиме реального времени в зависи-
мости от успеваемости учащихся. Интеллектуальная обу-
чающая система может задавать учащимся вопросы по 
определенной теме, анализировать их ответы и пробелы 
в понимании, а затем автоматически генерировать новые 
задачи и объяснения, соответствующие текущему уровню 
знаний учащегося [13–16]. Такой тип адаптивного обучения 
позволяет учащимся получать целенаправленную практику 
именно тогда, когда она им нужна. 

Еще одним важным преимуществом ИИ в образовании 
является автоматизация повторяющихся административных 
задач, что позволяет учителям уделять больше времени 
ученикам. Чат-боты и виртуальные помощники на базе ИИ 
могут помочь в общении, составлении расписания, ведении 
документации и другой канцелярской работе. Автоматизи-
рованная оценка эссе может обеспечить быструю обрат-
ную связь со студентами и снизить нагрузку на учителей 
при выставлении оценок. Аналитика данных на основе ИИ 
также может помочь выявлять студентов из группы риска 
на основе сигналов раннего предупреждения и предлагать 
меры. Такая автоматизация рутинных задач может позво-
лить преподавателям уделять больше времени в классе 
творчеству, проектам, развивающим критическое мышле-
ние, и индивидуальному наставничеству. Технологии ис-
кусственного интеллекта также способны сделать обучение 
более доступным для всех учащихся, в том числе для людей 
с ограниченными возможностями. Такие функции, как ав-
томатическое распознавание и генерация речи, чат-боты 
и машинный перевод, могут помочь в общении и повысить 
вовлеченность учащихся с нарушениями зрения и слуха 
(рис. 1).

Моделирование в виртуальной реальности может обес-
печить захватывающий образовательный опыт без физи-
ческих барьеров [16–19]. Учащиеся, которые испытывают 
тревогу, больны или не могут посещать школу, могут полу-
чить доступ к преподавателям-роботам и дистанционному 
обучению. В целом, искусственный интеллект способен 
устранить многие препятствия на пути к качественному 
образованию.

Генеративный ИИ

Генеративный искусственный интеллект — это тип ней-
ронных сетей, которые используются для создания новых 
данных на основе полученной при обучении информации. 
Такие нейросети могут создавать изображения, тексты,  
аудио и видео, концепты и другие типы контента. 

Основные задачи генеративного ИИ
Создание контента. ИИ используется для автоматиче-

ской генерации огромных массивов информации — текстов, 
изображений, музыки, видео и других видов контента, ко-
торый может быть использован в маркетинге, медиа, раз-
влечениях и других областях.

1. Автоматизация общения. В чат-ботах и виртуальных 
помощниках ИИ генерирует ответы на запросы пользова-
телей, обеспечивая естественное и адаптивное взаимодей-
ствие в реальном времени. 

2. Персонализация. ИИ может анализировать пользова-
тельский опыт и на основе этого генерировать персона-
лизированные рекомендации и предложения и повышать 
удовлетворенность пользователя. 

3. Обучение и адаптация. Генеративный ИИ может со-
здавать обучающие материалы и адаптировать их под ин-
дивидуальные потребности пользователей или сотрудни-
ков, обеспечивая более эффективное обучение. 

4. Разработка новых продуктов и решений. ИИ способен 
генерировать новые идеи и решения, например, разраба-
тывать новые лекарственные соединения в фармацевтике 
или создавать инновационные продукты в других отраслях.

Генеративный искусственный интеллект можно исполь-
зовать не только для простой генерации текста в ответ на 

Рис. 1. Схема использования ИИ в образовательном процессе
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запросы в интерфейсе чата. Однако многие из этих возмож-
ностей имеют ограничения, которые не всегда очевидны. 

Во-первых, предполагается, что у преподавателя уже 
есть опыт использования инструментов генеративного ИИ, 
таких как ChatGPT, Claude, Bard или Bing. 

Во-вторых, студенты и исследователи должны пони-
мать, что инструменты ИИ не могут заменить критическое 
мышление человека или развитие научных аргументов, 
основанных на доказательствах, и предметных знаний, 
которые составляют основу их университетского образо-
вания. Студенты, использующие ИИ во время учебы, долж-
ны изучать и практиковать те же академические навыки 
ведения конспектов и указания авторства, которые защи-
щают от плагиата и позволяют четко отличать собствен-
ную работу от любого текста или материала, созданного 
с помощью инструментов генеративного ИИ. Несанкцио-
нированное использование ИИ подпадает под правила 
о плагиате и влечет за собой академические санкции при 
итоговой оценке.

Если использование генеративного ИИ при подготовке 
работы к экзамену было разрешено кафедрой, факультетом 
или программой, студенты должны четко указать, как он 
использовался в их работе.

Если предоставить учащимся несколько возможностей 
для критики результатов работы генеративного ИИ в от-
ношении дезинформации, фальсификации и предвзятой 
информации, это поможет им оценить роль ИИ в процессе 
обучения. Дискуссия может быть посвящена тому, как сле-
дует использовать эти инструменты, и укрепить у учащихся 
представление о надлежащей академической практике. 
Поэтому в практике преподавания:

 � полезно попросить студентов сгенерировать разные 
подсказки для одной и той же темы (и/или использовать 
другой инструмент ИИ), чтобы посмотреть, как измене-
ние подсказки и/или инструмента влияет на получен-
ный результат. Такой итеративный подход к разработке 
подсказок дает студентам возможность оценить полу-
ченные результаты и обсудить ограничения генератив-
ного ИИ как единственного инструмента в рамках их 
исследований;

 � необходимо поощрять учащихся анализировать резуль-
таты работы генеративного ИИ с точки зрения инфор-
мационной предвзятости, например, какие точки зрения 
представлены, а какие нет;

 � рекомендовать студентам проверять результаты на 
наличие выдумок и ложной информации. Например, 
могут ли они найти какие-либо цитируемые источники 
и/или другие источники, подтверждающие результаты — 
опубликованные статьи и тексты или списки рекомен-
дованной литературы. 

Организация обучения с генеративным ИИ
Предоставление учащимся возможности использовать 

подходящий инструмент ИИ для быстрого ознакомления 
с темой, а затем использовать эту информацию для даль-
нейшего развития собственных идей может помочь им 
приступить к изучению материала. Учащимся может быть 
полезно ознакомиться с более широким спектром источ-
ников, используя способность некоторых инструментов 
ИИ переводить между ограниченным количеством языков. 
Это позволяет учащимся получить доступ к ресурсам на 
их родном и/или целевом языке. Опираясь на резуль-
таты, полученные с помощью ИИ, преподаватель может 
использовать возможности обучения для обсуждения 
со студентами, какие разделы требуют дополнительного 
разъяснения, и побудить их обобщать свои идеи/знания 
по разным темам. 

Студенты ценят возможность сразу же получить обрат-
ную связь, чтобы узнать, насколько хорошо они усвоили 
ту или иную тему. Инструменты на основе ИИ могут ге-
нерировать открытые вопросы и даже оценивать ответы 
студентов. Таким образом, студенты могут использовать этот 
подход, чтобы выявить пробелы в своих знаниях и более 
эффективно распределять время на учебу. Именно с этой 
целью необходимо поощрять студентов использовать ИИ 
для создания практических вопросов по изучаемому пред-
мету с примерами ответов, чтобы они могли самостоятельно 
оценивать свое понимание темы. Предполагается обсудить 
с учащимися содержание результатов, полученных с помо-
щью ИИ, и попросить их обратить внимание на то, как они 
меняются в зависимости от используемых инструментов 
и подсказок, а также от того, сколько раз они задают один 
и тот же вопрос. 

Обсуждение с учащимися результатов работы генера-
тивного ИИ может улучшить их собственные навыки ис-
следования и анализа данных. Здесь полезно предложить 
учащимся использовать генеративный ИИ для анализа су-
ществующего набора данных, чтобы выявить тенденции 
и взаимосвязи, и принести результаты на занятия для об-
суждения и анализа. Студентов можно попросить сравнить 
результаты и обсудить, как они могут оценить достовер-
ность анализа, проведенного ИИ, в рамках развития соб-
ственных навыков анализа данных. 

Можно также предложить учащимся использовать ге-
неративный ИИ для создания опросов или анкет, чтобы 
улучшить свои исследовательские навыки и обсудить ре-
зультаты на занятии. Например, выяснить, может ли ИИ 
помочь в создании вопросов для опроса на основе заранее 
заданных целей, предложить порядок вопросов и дать ре-
комендации по улучшению опросов, чтобы повысить во-
влеченность пользователей. 



ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРСЫ И ГРАНИ

15

ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

№ 3 (март) 2025 № 3 (март) 2025

Предоставление студентам возможности просматривать 
и обсуждать результаты, полученные с помощью генера-
тивного ИИ, будет способствовать развитию у них навыков 
критического мышления при чтении. Здесь полезно реко-
мендовать студентам обобщать ключевые тексты, а затем 
попросить ИИ сгенерировать обобщение на понятном им 
языке, структурированное по-разному. Затем надо при-
влекать учащихся обсуждать, чем отличаются обобщения, 
даже если студенты давали одинаковые задания одному 
и тому же инструменту. Преподаватель может использовать 
учебное время, чтобы обсудить различные способы, с по-
мощью которых написание альтернативных презентаций 
может способствовать более глубокому пониманию уча-
щимися. 

Студенты ценят возможность развивать навыки и по-
нимать базовую структуру и формат различных видов ака-
демического письма. Генеративный ИИ может помочь сту-
дентам улучшить академическое письмо в рамках развития 
академических навыков. Здесь можно предложить студен-
там использовать генеративный ИИ для создания примеров 
различных типов научных работ или презентаций на одну 
и ту же тему и обсудить результаты в аудитории. Учащиеся 
могут посмотреть, как тема будет представлена в формате 
эссе, реферата, плаката или в другом стиле (учащиеся могут 
посмотреть, как писать для широкой или более специа-
лизированной аудитории). Можно предложить студентам 
использовать генеративный ИИ для создания шаблонов или 
планов для различных типов эссе, в том числе аргумента-
тивных, описательных, объяснительных и повествователь-
ных. Студенты могут использовать их в качестве отправ-
ной точки для собственных работ, а также для обсуждения 
правильной академической практики и уместного исполь-
зования контента, созданного ИИ, в рамках конкретного 
предмета, чтобы избежать плагиата. 

Студенты ценят мгновенную персонализированную об-
ратную связь по результатам обучения, которая позволяет 
им понять, в чем они преуспевают, а что нужно улучшить 
в своей деятельности. Генеративный ИИ может давать под-
держивающую, конструктивную обратную связь, которая 
помогает студентам совершенствовать и улучшать свои 
тексты. Однако такая обратная связь не всегда корректна, 
и студентов нужно стимулировать использовать аналити-
ческие навыки для оценки ее уместности. Нужно поощрять 
студентов запрашивать отзывы о своих текстах, написанных 
с помощью различных инструментов генеративного ИИ. 
Студенты могут запрашивать рекомендации по структуре, 
связности и ясности своих текстов и использовать эти сове-
ты при выполнении будущих письменных заданий. Следует 
напоминать студентам о необходимости вычитывать соб-
ственные работы, т.к. это важный навык для академического 

письма. При этом не следует использовать инструменты 
генеративного ИИ для внесения существенных изменений 
в черновики. 

В рамках учебного курса или занятия можно предло-
жить студентам разработать тесты с использованием ге-
неративного ИИ и пройти их. ИИ может обеспечить мгно-
венную обратную связь, позволяя учащимся быстро понять 
и исправить свои ошибки, а также обогатить обсуждение 
распространенных недопониманий. Студентам следует ре-
комендовать дополнительно проверять свои ответы и по 
другому источнику, не связанному с ИИ, поскольку инстру-
менты генеративного ИИ могут выдавать ошибочную ин-
формацию. 

Студенты ценят возможность услышать разные точки 
зрения, а результаты, сгенерированные ИИ, могут отли-
чаться от точек зрения учащихся. ИИ может генерировать 
альтернативные объяснения в разных контекстах, приво-
дить больше примеров и предлагать аналогии. Это может 
обогатить знания учащихся и помочь им в развитии более 
широкого контекстного понимания темы. Генеративный 
ИИ также может помочь учащимся в понимании учебных 
текстов (в том числе инструкций), предлагая возможность 
изучать их в разных форматах. Возможно, стоит попросить 
студентов получить результаты с помощью генеративного 
ИИ на основе ряда тем для обсуждения/вопросов, кото-
рые предоставит преподаватель (например, одна и та же 
подсказка, разные инструменты генеративного ИИ, разные 
подсказки, один и тот же инструмент генеративного ИИ). 
В учебное время можно организовать обсуждение между 
студентами, в ходе которого они будут задавать друг другу 
вопросы о результатах, чтобы определить и понять спектр 
точек зрения, которые могут быть получены с помощью 
разных подсказок ИИ и/или инструментов.

Полезно использовать генеративный искусственный 
интеллект для изучения практической методологии перед 
лабораторным занятием. Это поможет студентам лучше 
понять, почему используются те или иные методы, и про-
анализировать рекомендации в отношении официальных 
протоколов лабораторных занятий и инструкций по обес-
печению безопасности лабораторных занятий. Это может 
помочь студентам обрести уверенность в проведении экс-
периментов и узнать о различных подходах к планирова-
нию экспериментов. Важно отметить, что это стимулирует 
вовлеченность студентов в практическую работу, поскольку 
они перестанут пассивно следовать протоколам, не всегда 
понимая суть эксперимента. 

Генеративный ИИ может помочь учащимся в изуче-
нии различных предметов и решении задач, как связан-
ных с текстом, так и без него. Следует рекомендовать сту-
дентам вести письменные диалоги с генеративным ИИ  
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на изучаемом языке, чтобы они могли попрактиковаться во 
взаимодействии в режиме реального времени. Это можно 
сделать на занятии со студентами. Но в качестве альтерна-
тивы лучше сделать это до занятия, а уже на нем обсудить 
ключевые моменты, где преподаватель может предложить 
студентам выявить ошибки в результатах, сгенерированных 
ИИ (рис. 2). 

Рис. 2. Возможности генеративного искусственного интеллекта.

Необходимо подумать о том, чтобы попросить учащих-
ся создать несколько версий текстов на разных языках 
и предложить им перевести их и сравнить переводы или 
свои собственные тексты. Учащиеся могут воспользоваться 
широкими многоязычными возможностями генеративного 
ИИ, чтобы развивать свои языковые навыки разными спо-
собами и на разных уровнях. 

Генеративный ИИ можно использовать, чтобы помочь 
описать существующий код или выявить ошибки в компью-
терном коде. ИИ может проанализировать код учащегося 
и предложить способы устранения проблем. Такой поша-
говый подход способствует более глубокому пониманию, 
итеративному развитию и осознанию ценности обучения 
на ошибках в коде. Студенты могут обсудить полученные 
отзывы на занятии.

Принципы использования ИИ в образовании
Разработанные в последнее время с экспертами в обла-

сти искусственного интеллекта и образования, новые прин-
ципы учитывают риски и возможности генеративного искус-
ственного интеллекта и обязывают университеты помогать 
сотрудникам и студентам становиться лидерами в мире, где 
искусственный интеллект используется всё чаще.

Можно выделить пять новых принципов.
1. Университеты будут поддерживать студентов и со-

трудников в обучении искусственному интеллекту.

2. Персонал должен быть готов оказывать поддержку 
студентам в эффективном и правильном использовании 
инструментов генеративного ИИ в процессе обучения.

3. Университеты адаптируют преподавание и оценку 
знаний таким образом, чтобы обеспечить этичное исполь-
зование генеративного ИИ и равный доступ к нему.

4. Университеты обеспечат соблюдение академической 
строгости и неподкупности.

5. Университеты будут совместно работать над обменом 
передовым опытом по мере развития технологий и их при-
менения в образовании.

Отметим, что заявление о принципах появилось вскоре 
после того, как правительство Великобритании запустило 
консультации по использованию генеративного ИИ в об-
разовании в Англии.

Необходимо отметить, что прорыв в области искусствен-
ного интеллекта уже меняет привычные способы работы, 
и это очень важно понимать студентам, которые получают 
новые навыки, необходимые для построения успешной 
карьеры. Преподаватели университетов также нуждаются 
в поддержке, поскольку они изучают, как можно использо-
вать искусственный интеллект для улучшения преподава-
ния своих предметов. ИИ — быстро развивающаяся сфера; 
и риски, и возможности этих технологий постоянно меня-
ются. В интересах всех, чтобы выбор ИИ в образовании 
основывался на четко сформулированных ценностях. Воз-
можности для преобразований, которые открывает искус-
ственный интеллект, огромны, и наши университеты полны 
решимости воспользоваться им. 

Сформулированные принципы направлены на то, чтобы 
защищать целостность высококачественного образования, 
которое предоставляют университеты, а обучение в универ-
ситетах по-прежнему приносило пользу и удовлетворение 
студентам и сотрудникам.

При всех позитивных качествах ИИ обладает некото-
рыми минусами. 

 � Отсутствие человеческого взаимодействия. Одним из 
главных недостатков искусственного интеллекта в об-
разовании является отсутствие эмоциональной и со-
циальной составляющей, которую может предоставить 
реальный преподаватель. Взаимодействие с препо-
давателем и другими студентами играет важную роль 
в обучении, помогая развивать навыки коммуникации, 
сотрудничества и критического мышления.

 � Ограниченность адаптивности. Искусственный интел-
лект вряд ли сможет полностью адаптироваться к инди-
видуальным потребностям каждого студента. В отличие 
от реального преподавателя, который может адаптиро-
вать учебный план, объяснить материал по-разному и 
предоставить дополнительные объяснения, ИИ может 
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быть ограничен в способности персонализировать об-
разовательный процесс.

 � Отсутствие эмоционального интеллекта. ИИ не об-
ладает эмоциональным интеллектом, который является 
важной составляющей взаимодействия с учениками. 
Реальный преподаватель может распознать эмоцио-
нальное состояние студента, поддержать его и помочь 
справиться с трудностями, тогда как ИИ не способен 
на это.

 � Недостаток предсказуемости. Искусственный интел-
лект работает на основе алгоритмов и данных, что 
делает его предсказуемым и ограниченным. В образо-
вательной сфере может возникнуть проблема, если ИИ 
не сможет адекватно реагировать на нестандартные 
ситуации или вопросы, не вписывающиеся в установ-
ленные рамки. 
Обучение с ИИ принимает много разных форм в зави-

симости от характера производительного элемента, ком-
понента, подлежащего усовершенствованию, и доступной 
обратной связи (рис. 3). Если доступна обратная связь либо 
от преподавателя, либо от студентов, позволяющая получать 
правильные значения, относящиеся к примерам, то зада-
ча обучения относится к типу контролируемого обучения. 
Такая задача, называемая также индуктивным обучением, 
сводится к изучению некоторой функции на примерах ее 
входных и выходных данных. Изучение функции с дискрет-
ными значениями называется классификацией; изучение 
непрерывной функции —регрессией. 

Индуктивное обучение сводится к поиску совмести-
мой гипотезы, которая согласуется с примерами. При этом 
должен соблюдаться принцип бритвы Оккама, согласно 
которому следует всегда выбирать наиболее простую со-

вместимую гипотезу. Сложность решения этой задачи за-
висит от выбранного способа представления.

Так, например, деревья решений позволяют представить 
любые булевы функции. Эвристика, определяющая при-
ращение информации, может стать основой эффективного 
метода поиска простого, совместимого дерева решений 
при использовании ИИ. Производительность обучающе-
го алгоритма измеряется кривой обучения, которая по-
казывает прогностическую точность применения алгорит-
ма к проверочному множеству как функцию от размера 
обучающего множества. Предлагаемые методы обучения 
ансамбля деревьев решений, такие как усиление, часто 
показывают более высокую производительность по срав-
нению с методами обучения отдельных деревьев решений. 
Для анализа выборочной и вычислительной сложности ин-
дуктивного обучения с использованием ИИ применяется 
теория вычислительного обучения. Эта теория позволяет 
найти компромисс между выразительностью языка гипотез 
и доступностью обучения.

Заключение

Изменения в сфере образования неразрывно связа-
ны с процессами, происходящими в научной, культурной,  
социально-политической и экономической жизни мирового 
сообщества. Большое количество различных электронных 
ресурсов сделает обучение доступным, гибким и эффектив-
ным, позволяя не только оперативно получать информацию, 
но и развивать мышление, давать человеку возможность 
по-новому решать творческие задачи. Образовательные 
учреждения должны обучать студента находить лучшую 
траекторию для себя, организации, предприятия, страны 

и мира в каждый конкретный момент 
времени. На первый план должны вы-
ходить знания студента и умение при-
менять эти знания на практике в со-
четании с личным опытом. Включение 
в учебную программу практикумов 
для получения навыков, необходимых 
при трудоустройстве, и использование 
лабораторных технологий для этого — 
ключевой фактор в развитии современ-
ного образования. Критическое мышле-
ние, применение технических знаний 
и умений в процессе работы в команде 
необходимы молодым специалистам, 
начинающим карьеру в компаниях. 
Обучение, которое заключается в фор-
мировании стереотипного мышления 
и получении традиционных знаний,  Рис. 3. Интеллектуальный интерфейс
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мешает студенту полностью раскрыть свой потенциал и по-
казать свои истинные возможности. Современная система 
образования не должна быть чрезмерно стандартизиро-
ванной. Если такая система не допускает отклонений от 
нормы, значит, она мешает развитию творчества и кре-
ативности. Не менее важна способность адаптироваться 
к постоянным изменениям в обществе и желание получать 
дополнительное образование в сфере актуальных инно-
вационных технологий. Молодой специалист, получивший 
знания и желающий стать высококвалифицированным спе-
циалистом, должен самостоятельно научиться применять 
и использовать имею щиеся знания, проявлять творчество 
в своей профессиональной деятельности, принимать на-
учно обоснованные решения в быстро меняющемся мире.

Внедрение искусственного интеллекта в сферу обра-
зования в условиях глобальной цифровизации является 
очень важным и перспективным шагом. Эта технология об-
ладает потенциалом для значительного улучшения качества 
образования и обеспечения более эффективного обуче-
ния. Использование искусственного интеллекта позволя-
ет создавать индивидуализированные образовательные 
программы, оптимизировать учебный процесс, улучшать 
доступность образования и развивать навыки будущего. 
Однако внедрение ИИ также необходимо сопровождать 
соответствующей инфраструктурой, обучением учителей 
и обеспечением этического использования технологии. 
В целом, использование искусственного интеллекта в об-
разовании основано на потенциале технологий и может 
стать ключевым фактором для достижения прогресса и со-
вершенствования образовательной системы.

Для использования преимуществ ИИ в образовании 
необходимо вооружить преподавателей и  администра-
цию вузов навыками оценки и интерпретации результатов. 
К счастью, для этого не нужны глубокие технические зна-
ния по информатике. Уровень технической компетентности, 
необходимый для работы с современными технологиями 
искусственного интеллекта, зачастую переоценивают.

На самом деле уровень цифровой грамотности боль-
шинства преподавателей и администраторов уже достато-
чен для оценки и применения полученных наработок, если 
у них есть опыт использования смартфона и/или ноутбука. 
Эффективные решения на базе ИИ создают простые для 
интерпретации системы визуализации и информационные 
панели, которые позволяют пользователям запрашивать дан-
ные и получать информацию в режиме реального времени. 
Формировать пользовательские представления и отчеты, 
адаптированные для различных задач и функций, несложно. 
В этом контексте при непрерывном повышении квалифи-
кации основное внимание уделяется обучению препода-
вателей тому, как использовать полученную аналитическую 
информацию и интегрировать ее в свою педагогическую 
практику, а также помощи им в создании индивидуальных 
образовательных траекторий для обучающихся. Однако, как 
любые технологии, программное обеспечение и облачные 
сервисы, скорее всего, будут развиваться и проходить через 
последовательные итерации или могут быть заменены сер-
висами или технологиями, предлагаемыми другими органи-
зациями или поставщиками. Поэтому важно, чтобы препода-
ватели своевременно узнавали о появлении любых новых 
функций и изменениях в пользовательском интерфейсе.
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