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Аннотация. Введение. В настоящее время цифровые сквозные технологии, в частности, искусственный 

интеллект (ИИ), внедряются во все сферы жизнедеятельности современного общества, в т. ч. и в 

практику высшего образования. Целью данного исследования является раскрытие и обоснование 

возможности применения технологии искусственного интеллекта в сфере высшего образования. 

Материалы и методы: При проведении исследования были использованы теоретические, эмпирические 

и математические методы. Методологическую базу исследования составили классические и современные 

труды отечественных и зарубежных ученых в области цифровой трансформации образования и 

искусственного интеллекта. Результаты исследования, обсуждения: в работе выделены и рассмотрены 

основные направления использования технологий искусственного интеллекта в практике высшего 

образования. Описаны преимущества и проблемы внедрения ИИ в деятельность современного высшего 

образования. В ходе исследования было проведено анкетирование студентов на предмет знания и 

применения технологий искусственного интеллекта, которое показало заинтересованность студентов в 

изучении технологии ИИ и возможность использования его инструментов для решения 

профессиональных задач и самореализации. Предложена дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Искусственный интеллект: старт в IT-будущее». Заключение. Делается 

вывод о том, что реализация технологий искусственного интеллекта в практике современного высшего 

образования должна осуществляться в двух направлениях: внедрение цифровых сервисов и 

инструментов на основе ИИ в деятельность вуза, разработка и включение дисциплин и образовательных 

курсов по ИИ в учебные планы подготовки студентов всех направлений и специальностей. 
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Abstract. Introduction. Currently, digital technologies, in particular, artificial intelligence (AI), are being introduced 

into all spheres of life of modern society, including the practice of higher education. The purpose of this article is to 

reveal and justify the possibility of using artificial intelligence technology in higher education. Materials and methods. 

Theoretical, empirical and mathematical methods were used in the study. The methodological basis of the study was 

the classical and modern works of domestic and foreign scientists in the field of digital transformation of education and 

artificial intelligence. Research results, discussion. The paper highlights and discusses the main areas of using 

artificial intelligence technologies in the practice of higher education. The advantages and problems of introducing AI 

into the activities of modern higher education are described. During the study, a survey of students was conducted on 

the subject of knowledge and application of artificial intelligence technologies, which showed students’ interest in 

studying technology and the possibility of using its tools to solve professional problems and self-realization. 

An additional professional advanced training program “Artificial Intelligence: Starting into the IT Future” has been 

proposed. Conclusion. It is concluded that the implementation of artificial intelligence technologies in the practice of 
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modern higher education should be carried out in two directions: the introduction of digital services and AI-based tools 

into the university’s activities, the development and inclusion of AI disciplines and educational courses in the curricula 

for training students of all areas and specialties.  
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personalization of learning, smart campus, higher education system, student, HEI 
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Введение 

Современное цифровое общество характери-

зуется повсеместным внедрением цифровых 

сквозных технологий, которые оказывают 

трансформирующее воздействие во всех сферах 

жизнедеятельности человека, в том числе в обла-

сти образования. Системы, основанные на тех-

нологиях искусственного интеллекта, позволяют 

решать сложные задачи, находить неочевидные 

для человека закономерности в данных, самосто-

ятельно принимать решения. Документы страте-

гического планирования в сфере искусственного 

интеллекта устанавливают в качестве целей его 

развития обеспечение роста качества жизни 

населения и национальной безопасности страны, 

достижение устойчивой конкурентоспособности 

российской экономики. 

Сегодня искусственный интеллект от ChatGPT 

до интеллектуальных транспортных средств – это 

одна из самых противоречивых технологических 

тенденций XXI века. Согласно международным 

исследованиям Fortune Business Insights1  средне-

годовой темп роста рынка искусственного интел-

лекта с 2020 по 2027 год составит 33,2 %. Ожида-

ется, что глобальное внедрение технологии 

организациями будет увеличиваться в среднем на 

38,1 % в период с 2022 по 2030 годы.  

Искусственный интеллект (ИИ, англ. artificial 

intelligence) – это: 

 способность интеллектуальных систем и ал-

горитмов осуществлять творческие функции, 

традиционно выполняемые человеком [1]; 

———— 
1 70 Vital Artificial Intelligence Statistics: 2023 Data Analy-

sis & Market Share. URL: https://financesonline.com/artificial-

intelligence-statistics/ (дата обращения: 03.03.2023). 

 комплекс технологических решений, позво-

ляющий имитировать когнитивные функции че-

ловека (включая самообучение и поиск решений 

без заранее заданного алгоритма) и получать при 

выполнении конкретных задач результаты, сопо-

ставимые как минимум с результатами интеллек-

туальной деятельности человека2. 

Национальная стратегия развития искусствен-

ного интеллекта на период до 2030 года3 основ-

ными задачами развития ИИ определяет поддерж-

ку научных исследований с целью опережающего 

развития ИИ, разработку программных продуктов 

на основе ИИ, повышение доступности и качества 

данных и аппаратного обеспечения, подготовку 

квалифицированных кадров, повышение уровня 

информированности населения и создание систе-

мы регулирования общественных отношений. 

В документе к технологиям искусственного ин-

теллекта относят компьютерное зрение, обработку 

естественного языка, распознавание и синтез ре-

чи, интеллектуальную поддержку принятия реше-

ний и так далее. 

В рамках Федерального проекта «Искус-

ственный интеллект»4 национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

особое внимание уделяется сфере образования в 

———— 
2  Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 

«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера-

ции» // Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72738946/#1000 

(дата обращения: 03.03.2023). 
3 Там же. 
4  Федеральный проект «Искусственный интеллект» // 

Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации. URL: https://digital.gov.ru/ 

ru/activity/directions/1046/ (дата обращения: 03.03.2023). 
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части предоставления грантовой поддержки ву-

зам на разработку и реализацию программ бака-

лавриата и магистратуры, программ повышения 

квалификации по ИИ; обучения школьников и 

проведения для них олимпиад и хакатонов с це-

лью развития компетенций и популяризации те-

матики искусственного интеллекта.  

С учетом динамики развития общественных 

отношений, связанных с созданием и использо-

ванием технологий искусственного интеллекта, 

определены положения Концепции развития ре-

гулирования отношений в сфере технологий ис-

кусственного интеллекта и робототехники до 

2024 года1. В документе указана основная цель – 

стимулирование разработки, внедрения и ис-

пользования систем на основе технологий ИИ. 

На данный момент комплекс национальных 

стандартов в области искусственного интеллекта 

насчитывает 68 документов, направленных на 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение гарантий качества, функцио-

нальной надежности и безопасности применения 

систем ИИ; 

 выработка единых подходов к управлению 

качеством данных; 

 закрепление в нормативно-технических до-

кументах практик создания и применения техно-

логий ИИ; 

 гармонизация национальной нормативной 

базы с международными и региональными доку-

ментами по стандартизации. 

При этом положения нормативно-правовых 

документов и научно-методических источников 

выделяют следующие преимущества использо-

вания искусственного интеллекта: 

1) исключение человеческого фактора и ми-

нимизация ошибок: использование программи-

руемого, самообучающегося алгоритма на осно-

ве анализа больших данных и методов 

машинного обучения позволяет избежать ручных 

ошибок и предоставить интеллектуальную под-

держку в принятии решений; 

2) снижение рисков: применение автономных 

машин для задач, которые могут представлять 

для человека угрозу. К примеру, роботов с ис-

кусственным интеллектом можно использовать в 

———— 
1 Концепция развития регулирования отношений в сфере 

технологий искусственного интеллекта и робототехники до 

2024 года // Правительство России. URL: http://government. 

ru/docs/all/129505/ (дата обращения: 03.03.2023). 

таких ситуациях, когда работа человека может 

быть опасной: при исследовании самых глубоких 

частей океана, обезвреживании токсичных ве-

ществ, полете в космос и др.; 

3) исследование и анализ данных: создание 

прогностических моделей и алгоритмов для обра-

ботки данных и оценки возможных результатов 

различных тенденций и сценариев. Передовые 

вычислительные возможности ИИ могут ускорить 

обработку и анализ данных для исследований и 

разработок, которые могли бы занять у ученых 

значительное время для их интерпретации;  

4) повышение качества обслуживания клиен-

тов: решения на базе ИИ могут помочь быстро 

реагировать на запросы клиентов и эффективно 

разрешать ситуации [10], помочь снизить нагруз-

ку на службы поддержки клиентов. Использова-

ние чат-ботов, сочетающих диалоговый ИИ с 

технологией обработки естественного языка, по-

могает генерировать персонализированные со-

общения для клиентов и находить лучшее для 

них решение; 

5) быстрое принятие решений: ИИ является 

необходимым инструментом для принятия ра-

зумных решений в сжатые сроки: анализировать 

тенденции, добиваться согласованности данных 

[12], предоставлять прогнозы и выявлять не-

определенности для принятия оптимальных ре-

шений.   

Таким образом, целью нашего исследования 

является раскрытие и обоснование возможности 

применения технологии искусственного интел-

лекта в сфере высшего образования. 

 

Материалы и методы  

При проведении исследования были исполь-

зованы следующие методы: теоретические (ана-

лиз нормативных источников, специальной лите-

ратуры; структурно-функциональный и контент-

анализ); эмпирические (анкетирование, опрос, 

беседа, экспертная оценка); математические  

(методы математической статистики, математи-

ческое моделирование). Методологическую базу 

исследования составили классические и совре-

менные труды отечественных и зарубежных 

ученых в области цифровой трансформации об-

разования и искусственного интеллекта. Источ-

никовой базой исследования послужили норма-

тивные документы в сфере цифровизации 

образования и науки, программные документы и 

статистические данные.  
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Результаты исследования, обсуждения 

Сегодня можно говорить о наступлении эры 

управления большими данными на основе тех-

нологий искусственного интеллекта в различных 

профессиональных областях. При этом даже в 

такой фундаментальной сфере образования 

большие данные меняют ситуацию. Выявление 

тенденций и использование прогнозной аналити-

ки для создания эффективных моделей обучения 

является распространенным явлением.  

К примеру, языковая модель под названием 

ChatGPT 1 , которая может генерировать исход-

ный текст – часть бренда искусственного интел-

лекта, вызвала шквал паники и волнения. Крити-

ки осудили данную технологию, утверждая, что 

она позволит студентам легко обманывать, и, 

следовательно, подорвет высшее образование. 

Однако верно то, что технологии ИИ приведут к 

переоценке обучения и преподавания в практике 

высшей школы. С помощью ChatGPT и других 

инструментов искусственного интеллекта вузам 

необходимо адаптироваться и вводить новше-

ства, чтобы справиться с этой новой задачей.  

Рассмотрим основные направления использо-

вания технологий искусственного интеллекта в 

практике высшего образования.  

Искусственный интеллект в учебной ана-

литике 

Учебная аналитика или аналитика обучения – 

измерение, сбор, анализ и представление данных 

об обучающихся и образовательной среде для 

понимания особенностей обучения и его совер-

шенствования [4. 

Ученые выделяют аналитику четырех видов: 

дескриптивная (описывает, что уже произошло), 

диагностическая (формулируют выводы о при-

чинах того, что произошло), предиктивная (про-

гнозирует, что произойдет), прескриптивная 

(подсказывает, как можно прийти к ожидаемым 

результатам). Технология ИИ используется во 

всех перечисленных видах аналитики. 

Отличие ИИ-аналитики от традиционной в 

том, что ИИ анализирует весь объем имеющихся 

данных, обучаясь на них. Он способен опреде-

лить, что относится к норме, что к отклонениям. 

Другое отличие – ИИ анализирует все в реальном 

времени, т. е. позволяет обнаружить проблемы, 

возникающие у студентов в процессе обучения. 

———— 
1  Introducing ChatGPT // OpenAI. URL: https://openai.com/ 

blog/chatgpt (дата обращения: 03.03.2023). 

Алгоритмы ИИ не нуждаются в предварительной 

подготовке гипотез для анализа.  

Анализ многочисленных зарубежных и отече-

ственных исследований в области учебной ана-

литики позволил выделить следующие целевые 

направления его использования: 

1) прогнозирование поведения/активности 

студентов в процессе обучения: на основе моде-

ли студента, включающей информацию о его 

личностных характеристиках, цифровом следе, 

образовательных результатах, процессе прохож-

дения обучения, производится сопоставление с 

моделями поведения кластеров предыдущих сту-

дентов и предсказывается его поведение и итого-

вый образовательный результат; 

2) проектирование и разработка новых моде-

лей и способов представления знаний в предмет-

ной области: здесь затрагивается тема об адап-

тивности учебного контента. То есть после 

анализа данных предлагается индивидуальная 

форма подачи учебного материла в зависимости 

от стиля обучения студента, его уровня компе-

тенции и т. д.; 

3) исследование взаимодействия «преподава-

тель ‒ студент» и/или «среда обучения ‒ сту-

дент»: на основе стилевых характеристик обуча-

ющегося и преподавателя либо стилевых 

характеристик обучающегося и стиля изложения 

учебного контента в электронной обучающей 

среде предлагаются рекомендации по поводу по-

строения эффективного канала взаимодействия 

между субъектами обучения или между обуча-

ющимся и средой; 

4) изучение самого феномена обучения и пси-

хологии обучаемых: на основе анализа образова-

тельных данных и индивидуальных характери-

стик обучающихся предлагаются рекомендации 

для повышения успешности обучения. Отдель-

ного внимания заслуживают работы в области 

исследования мотивационного компонента обу-

чения на основе цифрового следа обучающихся.  

Большое количество работ в области учебной 

аналитики посвящено анализу логов – журналов 

регистрации действий пользователя в различных 

LMS для поиска взаимосвязи между показателя-

ми, чаще всего влияния различных показателей 

на успеваемость. 

Например, исследователи Fazal A. и др. [11] 

спроектировали прогностическую модель для 

вычисления успеваемости студентов. Для разра-

ботки модели были использованы академические 
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и социально-экономические характеристики 

обучающихся, основанные на наборе из 1021 за-

писей базы данных экзаменов. Алгоритмы ИИ 

показали точность прогнозирования в 83,48 %, 

позволили студентам и родителям принять ре-

шение о продолжении обучения на последующих 

курсах или о завершении / смене академической 

программы.  

Искусственный интеллект в персонализа-

ции обучения 

Персонализация обучения определяется как 

одно из значимых приоритетных качеств, кото-

рое обеспечивает индивидуальную траекторию в 

среде обучения и творчества обучающихся, их 

социальное и профессиональное самоопределе-

ние, реализацию личных жизненных замыслов и 

притязаний [9]. Исследования в области персо-

нализации обучения направлены на управление 

учебным материалом и процессом, адаптирован-

ным под конкретного обучающегося [13]. 

Алгоритмы в персонализированных системах 

могут принимать решения в зависимости от 

входных данных, такие системы создаются с це-

лью оптимизации учебного процесса и выработ-

ки рекомендаций для конкретного студента пу-

тем сбора и обработки образовательных данных 

о нем. Технологии ИИ позволяют отслеживать 

прогресс каждого студента и корректировать под 

него среду обучения и учебные курсы, учитывая 

опыт и предпочтения обучающегося [7]. К слож-

ностям, которые могут возникнуть при создании 

персонализированных систем, можно отнести 

проектирование и разработку разнообразного 

образовательного контента. Учебный материал в 

таких системах должен подбираться с учетом 

требований и особенностей восприятия инфор-

мации различными обучающимися, а также учи-

тывать образовательную траекторию, поэтому 

следует обращать внимание не только на саму 

информацию, но и на способы ее представления, 

сложность и объем учебного материала.  

К примеру, Duolingo1 – одно из самых попу-

лярных приложений для изучения иностранных 

языков, где используется искусственный интел-

лект. Ресурс предлагает бесплатные курсы по 

обучению десятков языков, в т. ч. и вымышлен-

ных. Duolingo, используя методы машинного 

обучения и обработки естественного языка, со-

———— 
1  Duolingo. URL: https://ru.duolingo.com/ (дата обраще-

ния: 02.03.2023). 

здает персонализированную среду обучения на 

основе вступительного адаптивного теста, анали-

за истории ошибок пользователей, взаимодей-

ствия с контентом разнообразными способами и 

получения мгновенной обратной связи. Чат-боты 

приложения на базе искусственного интеллекта 

позволяют обучающимся вести живые беседы по 

ситуативному сценарию. 

Так, в работе [14] представлены направления 

создания персонализированных систем обучения 

на основе ИИ. В качестве основы предлагаются 

экспертные системы, интеллектуальные настав-

ники и агенты, социальные сети и чат-боты, пер-

сонализированные образовательные системы и 

виртуальные образовательные среды. В ходе ис-

следования авторы выявили ряд принципов со-

здания персонализированных путей обучения, 

такие как доступ к среде в режиме 24/7, обучение 

в виртуальных контекстах, адаптация образова-

тельного контента к личным потребностям уча-

щихся, регулярная обратная связь в режиме ре-

ального времени и др.  

Искусственный интеллект в оценивании 

компетенций студентов 

Использование искусственного интеллекта, в 

частности, алгоритмов обработки естественного 

языка, позволяет автоматизировать анализ и 

оценку работ студентов. Оценивание большого 

количества учебных заданий, тестов, эссе может 

быть рутинной задачей для преподавателей. По-

добные системы оценивания включают в себя 

модуль аналитики, с помощью которого можно 

получить необходимые данные о процессе обу-

чения и выявить наиболее сложные для студен-

тов темы и рассмотреть их повторно. 

Одним из примеров использования искусствен-

ного интеллекта в оценке письменных заданий 

является Copyleaks AI Gradin2  – ИИ-инструмент,  

обрабатывающий большие объемы документов на 

многих языках и предоставляющий проверяющему 

точную оценку. Ресурс позволяет быстро и каче-

ственно оценить сочинения, диктанты, эссе и тесты 

по многим предметам.  

В последнее время при оценивании компетен-

ций студентов в рамках онлайн-обучения стали 

востребованными системы прокторинга на основе 

технологий искусственного интеллекта. Подобные 

системы способны осуществлять анализ поведения 

———— 
2  AI Grader by Copyleaks. URL: https://copyleaks.com/ 

(дата обращения: 03.03.2023). 

https://copyleaks.com/ru/education/ai-grading
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обучающегося, сдающего экзамен дистанционно, 

без участия проктора с помощью следующих пока-

зателей: частота отвода взгляда от монитора, по-

пытка смены вкладки в браузере, наличие посто-

ронних лиц на изображении камеры, слышимость 

посторонних голосов и так далее [6].  

К примеру, в 2016 году компанией ProctorEdu1 

была создана система автопрокторинга специ-

ально для учебных заведений. Во время экзамена 

ProctorEdu ведет запись с камеры, микрофона и 

экрана компьютера; отслеживает, кто находится в 

кадре, сравнивая его с ранее загруженным ска-

ном паспорта или с фотографией человека, сде-

ланной перед началом экзамена. Помимо этого, 

система следит за тем, чтобы браузер был раз-

вернут на весь экран, фиксирует переключения 

на другие окна и подключение дополнительных 

мониторов, проверяет состояние сетевого под-

ключения и способ набора текста на клавиатуре.  

Искусственный интеллект в проектирова-

нии смарт-кампусов 

Смарт-кампус (умный кампус) – это инфра-

структура университетского городка, оснащен-

ная современными техническими устройствами 

и технологическими системами, обеспечиваю-

щими его функционирование. Целью создания 

умных кампусов является формирование инно-

вационного пространства с передовыми техно-

логиями, которые используются во всех процес-

сах: построении образовательной деятельности, 

работе центров университета и повседневной 

жизни студентов и сотрудников [2]. Предполага-

ется, что такой проект позволит студентам 

иметь быстрый доступ к расписанию занятий, 

находить учебные аудитории, получать обрат-

ную связь от преподавателей и администрации 

вуза.  

Так, например, ученые в Дальневосточном 

федеральном университете создали испытатель-

ный полигон для первой в стране модели умного 

кампуса. Данный полигон позволил получить 

множество различных данных и изучить, как 

именно цифровая и технологическая инфра-

структура взаимодействует с людьми. Кроме то-

го, оснащение множеством специальных датчи-

ков позволило собирать информацию о 

микроклимате внутри помещений, перемещении 

людей, соответствии различных показателей 

———— 
1 ProctorEdu. URL: https://proctoredu.ru/ (дата обращения: 

03.03.2023). 

нормам2. При этом задача умного кампуса состо-

ит не только в сборе информации, но и в пра-

вильном ее анализе на основе технологий ИИ для 

улучшения окружающего пространства.  

Рассматривая зарубежный опыт, приведем 

один из примеров смарт-кампуса – кампус Вен-

ского университета экономики и бизнеса3. Кампус 

был разработан в соответствии с общемировыми 

тенденциями в области экономии природных ре-

сурсов: для собственного потребления использу-

ется геотермальная энергия подземных вод. Рядом 

с городком находятся важные объекты инфра-

структуры: станции метро, трамвая, автобусов, а 

также парк развлечений. Территория городка до-

ступна и удобна для людей с ограниченными фи-

зическими возможностями. Весь кампус оборудо-

ван современным программным обеспечением и 

технологическими решениями. 

Естественно, областей применения техноло-

гий искусственного интеллекта в практике выс-

шего образования намного больше: ИИ показал 

значимые результаты при формировании и раз-

витии у студентов гибких навыков (soft skills) 

[15], подборе команд для реализации проектов и 

стартапов, диагностике коммуникативных навы-

ков обучающихся в поликультурной среде, обу-

чении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, использовании технологии геймифи-

кации при реализации процесса обучения и 

многое другое.  

При достаточно большом количестве пре-

имуществ технологий ИИ существуют также 

проблемы и ограничения их повсеместного 

внедрения: 

1) проблема представления знаний для ин-

формационных систем, которая связана с отсут-

ствием установленных регламентов структури-

рования знаний, формирования критериальной 

базы оценивания, обучения экспертов, повыше-

нии компетенций педагогов для работы с ин-

формационными системами [5]; 

2) проблема несоответствия интересов раз-

личных групп пользователей (студентов, препо-

давателей, представителей других социальных 

———— 
2 Умный кампус ДВФУ: что ученые тестируют на цифро-

вом полигоне // Дальневосточный федеральный университет. 

URL: https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/umnyy_kampus_dvfu_ 

chto_uchenye_testiruyut_na_ tsifrovom_poligone/?sphrase_id= 

6465111 (дата обращения: 03.03.2023). 
3  Vienna University of Economics and Business. URL: 

https://www.wu.ac.at/en/ (дата обращения: 03.03.2023). 
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групп), заключающаяся в том, что у каждого из 

них свои цели и ожидания от внедрения ИИ [3]; 

3) проблема готовности инфраструктуры. Си-

стемы, основанные на технологиях ИИ, предъяв-

ляют особые требования по внедрению аппарат-

ного и программного обеспечения. Система 

должна обладать гибкостью и масштабируемой 

интеграцией. На этапе внедрения ИИ в деятель-

ность высшего учебного заведения необходимо 

разработать стратегию развития цифрового 

обеспечения, которая будет содержать количе-

ственный и качественный подходы [8]. 

Исходя из этого, можно сказать, что при внед-

рении технологий ИИ в образовательный процесс 

нужно учитывать потенциальные барьеры и огра-

ничения, продумать возможные алгоритмы и ме-

тоды их решения, иметь подготовленную структу-

ру. Тогда внедрение ИИ будет более эффективным. 

Так, в рамках опытно-экспериментальной ра-

боты было проведено анкетирование студентов 

Института цифровых технологий Марийского гос-

ударственного университета на предмет знания и 

применения технологий искусственного интел-

лекта. В опросе приняли участие 148 человек.  

На вопрос «Имеете ли вы представление о тех-

нологиях искусственного интеллекта?» 32,43 % 

студентов ответили, что знакомы с данной техно-

логией, но не знают, как ИИ функционирует. 

О понимании основных принципов работы техно-

логий ИИ заявили 53,38 % респондентов, о при-

менении технологий ИИ в своей профессиональ-

ной или научной деятельности – 14,19 %.  

Студентам был задан вопрос о том, какие 

преимущества внедрения ИИ в практику высше-

го образования они считают наиболее важными. 

Опрашиваемые могли выбрать один или не-

сколько вариантов из пяти предложенных. 

69,59 % респондентов выбрали вариант «Ис-

ключение человеческого фактора и минимиза-

ция ошибок»; 65,54 % студентов отметили, что к 

важным преимуществам внедрения ИИ отно-

сится создание алгоритмов для обработки дан-

ных; 56,08 % выделили фактор снижения рисков 

в случаях, когда может быть угроза для челове-

ка. На быстрое принятие решений указали 

41,89 %, наименьшее количество студентов 

(20,27 %) выбрало вариант «Повышение каче-

ства обслуживания клиентов в административ-

ных подразделениях вуза». 

Также в ходе исследования удалось выяснить, 

что больше всего привлекает студентов в техно-

логиях ИИ (рис. 1). 

 

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Что Вас привлекает в ИИ?» /  

Fig. 1. Respondents’ answers to the question “What attracts you to AI?” 

Оказалось, что 85,14 % студентов привлекает 

возможность решать множество видов задач с 

применением технологий ИИ, 81,08 % видит в ИИ 

перспективное направление для самореализации. 

Для 57,43% опрошенных ИИ – способ избавиться 

от рутинных задач, к примеру, распознавание тек-

ста с фото учебного материала, использование 

голосовых помощников и т. д. 75 % студентов ука-

зали, что для них ИИ – это новые знания, и для 

61,49 % это технология будущего. Следовательно, 

можно констатировать, что студенты интересуют-

ся технологиями ИИ и рекомендуется включать в 

учебные планы дисциплины по направлению 

«Искусственный интеллект».  

Также студентам был задан вопрос о том, какие 

технологии ИИ им хотелось бы изучить в рамках 

учебной деятельности, было предложено выбрать 

один или несколько вариантов из списка (рис. 2). 
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Рис. 2. Ответы студентов на вопрос «Какие технологии ИИ Вам хотелось бы изучить?» /  

Fig. 2. Students’ answers to the question “What AI technologies would you like to study?” 

Большая часть студентов (84,46 %) хотела бы 

изучить технологии интеллектуального анализа 

данных, далее следуют технологии обработки 

естественного языка (61,49 %) и компьютерного 

зрения (52,7 %). 43,92 % респондентов выбрали 

технологии интеллектуальной поддержки приня-

тия решений и разработку рекомендательных 

систем, около четверти опрошенных (25,68 %) – 

технологии распознавания и синтеза речи. 

В Марийском государственном университете 

дисциплины, связанные с технологиями искус-

ственного интеллекта: машинное обучение и ана-

лиз данных, интеллектуальный анализ данных, 

нейронные сети, прикладной искусственный ин-

теллект, методология инженерии программных си-

стем искусственного интеллекта, архитектура си-

стем искусственного интеллекта, жизненный цикл 

цифровых продуктов на основе искусственного 

интеллекта, валидация и тестирование систем ис-

кусственного интеллекта и др.), нашли отражение в 

учебных планах не только технических и физико-

математических направлений подготовки (01.03.01 

Математика, 02.03.03 Математическое обеспечение 

и администрирование информационных систем, 

09.03.02 Информационные системы и технологии), 

но и социально-гуманитарной направленности 

(38.04.01 Экономика, профиль: Цифровая экономи-

ка и бизнес-аналитика; 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль: Цифровая педагогика, др.). 

Для популяризации и ознакомления студентами, 

преподавателями и сотрудниками университета с 

технологиями искусственного интеллекта была 

разработана и реализована дополнительная про-

фессиональная программа повышения квалифика-

ции «Искусственный интеллект: старт в IT-

будущее». Цель программы – формирование базо-

вого уровня знаний, способствующих пониманию 

места и роли технологий искусственного интеллек-

та в профессиональной деятельности. 

Объем программы – 32 академических часа, 

обучение проходит в гибридном формате. В рам-

ках обучения по программе слушатели знакомят-

ся со следующими модулями. 

1. Четвертая индустриальная революция: 

что нужно о ней знать: что такое индустрия 4.0; 

девять базовых цифровых технологий: большие 

данные и аналитика, Интернет вещей, горизон-

тальная и вертикальная системная интеграция, 

автономные роботы, имитационное моделирова-

ние, дополненная реальность, кибербезопас-

ность, облачные технологии, аддитивное произ-

водство; новые профессии. 

2. Искусственный интеллект по отраслям: 

история развития искусственного интеллекта, 

истории успеха; возможности и принципы рабо-

ты искусственного интеллекта; проблемы внед-

рения методов искусственного интеллекта.  

3. Нейросетевые технологии в системах ис-

кусственного интеллекта: понятие нейронной 

сети; история развития; как работает нейронная 

сеть; процесс обучения нейронной сети; основы 

машинного обучения; лучшие практики исполь-

зования нейронных сетей. 

4. Представление знаний в интеллектуальных 

системах: структура интеллектуальной системы; 

модель представления знаний в нейронных се-

тях; что такое датасет и из чего он состоит; ка-

ким бывает датасет: типы выборок; принципы 
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подготовки, подбор и описание датасетов для 

нейронных сетей. 

5. Инструменты искусственного интеллек-

та: языки программирования; коллекции биб-

лиотек; инструменты хранения данных; сервисы; 

10 инструментов искусственного интеллекта 

Google, доступных каждому. 

6. Составление технического задания (ТЗ) для 

решения задач из области искусственного ин-

теллекта: стандарты и шаблоны для ТЗ на раз-

работку программного обеспечения; разделы ТЗ: 

общие сведения, описание системы и имеющих-

ся данных, требования к разрабатываемой систе-

ме, этапы и сроки производства работ, критерии 

оценки и приемки систем. 

Обучение завершается итоговой работой, пред-

ставленной в форме технического задания на раз-

работку сервиса, базирующегося на технологиях 

искусственного интеллекта и решающего опреде-

ленную задачу из профессиональной сферы. 

 

Заключение 

Таким образом, технологии ИИ обладают ши-

роким спектром возможностей для развития и со-

вершенствования практики высшего образования. 

Однако при внедрении инструментов ИИ также 

следует учитывать возможные проблемы и огра-

ничения. Сервисы, основанные на технологиях 

ИИ, способствуют лучшей персонализации и ин-

дивидуализации процесса обучения посредством 

применения методов учебной аналитики и обра-

зовательного дата-инжиниринга, прогнозирова-

нию успешности обучения студентов и зачисления 

абитуриентов, обеспечению интеллектуальной 

автоматизации административных задач вуза, 

применению чат-ботов для информационной и 

технической поддержки и многое другое. 

В ходе исследования рассмотрены возможности 

применения технологий искусственного интеллек-

та в деятельности современного высшего учебного 

заведения, выявлены преимущества и проблемы 

внедрения. Выяснено, что привлекает студентов в 

технологиях ИИ: возможность решать множество 

видов задач, в том числе рутинных, новые знания 

технологии будущего и перспективное направле-

ние для самореализации. Наиболее значимыми 

преимуществами ИИ студенты считают исключе-

ние человеческого фактора и минимизацию ошибок, 

а также создание алгоритмов для обработки данных.  

Для формирования базового уровня знаний, 

способствующих пониманию места и роли тех-

нологий искусственного интеллекта в професси-

ональной деятельности, в Марийском государ-

ственном университете разработана и 

реализована дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Искус-

ственный интеллект: старт в IT-будущее». 

Проведенные исследования позволяют сделать 

вывод о том, что реализация технологий искус-

ственного интеллекта в практике современного 

высшего образования должна осуществляться в 

двух направлениях: внедрение цифровых сервисов 

и инструментов на основе ИИ в деятельность вуза, 

разработка и включение дисциплин и образова-

тельных курсов по ИИ в учебные планы подготов-

ки студентов всех направлений и специальностей. 
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