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АННОТАЦИя
Данная статья посвящена проблеме адаптации системы высшего образования к внедрению искусственного интел-
лекта в повседневность. Автор предлагает новые конструкты в коммуникации между преподавателями и студентами, 
основанные на применении современных научно-изыскательских и исследовательских инструментов (нейросети, 
big data, искусственного интеллекта и т. п.), позволяющих улучшить освоение материала с минимальными потерями 
при устаревании и снижении актуальности предлагаемых к изучению курсов. Таким образом максимально повы-
шаются конкурентные преимущества выпускников вузов, приобретающих компетенции, наиболее востребованные 
в современном мире.
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ABSTRACT

This article is devoted to the problem of adapting the higher education system to the new realities of introducing 
artificial intelligence into everyday life. The author proposes new constructs in communication between teachers and 
students, based on the use of modern research and development tools (neural networks, big data, artificial intelligence, 
etc.), which make it possible to improve the mastery of the material with minimal losses due to obsolescence and a 
decrease in the relevance of the proposed studying courses. Thus it maximizes the competitive advantages of university 
graduates who acquire competencies that are in high demand in the modern world.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире многие жизненные уста-
новки и поведенческие матрицы претерпева-
ют тектонические изменения, обусловленные 
целым рядом факторов, с которыми не может 
не считаться система образования, в том чи-
сле и высшего —  как вершина этого «айсберга», 
которая должна развиваться и меняться, иначе 
перестанет соответствовать тем функциям, ко-
торые призвана выполнять. В частности, нали-
чие информационных потоков и систем обра-
ботки больших объемов информации (включая 
неструктурированные данные), применение 
нейросетей, использование инструментов, 

основанных на искусственном интеллекте (ИИ), 
предполагают более быстрые схемы смены при-
оритетов при выстраивании учебного процесса 
в университетах [1].

Все, что связано с пересмотром набора 
учебных дисциплин и их содержания, явля-
ется наиболее болезненным и инерционным 
в современных классических университетах —  
«башнях из слоновой кости». Корпоративные 
университеты и различные онлайн-платфор-
мы имеют возможность намного «мобильнее» 
и «пластичнее» подойти к таким вопросам. 
Именно это и обуславливает задачу поиска пу-
тей пересмотра существующих коммуникаций 
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в связке преподаватель —  студент в классиче-
ских университетах.

Джинни Рометти, глава IBM, утверждает: 
«Технологии меняют мир так быстро, что тра-
тить время на учебу в университете становится 
бессмысленным». Стефан Кэсриэл, глава биржи 
фрилансеров Upwork, считает, что «за пять лет 
навыки проходят половину своего “жизненного 
цикла”. Иными словами, через пять лет, пока 
человек выучится, ценность его образования 
уже снизится на 50%».

А по мнению Илона Маска, визионера-пред-
принимателя, главы SpaceX, «во многих дисци-
плинах, которые изучают сегодня в школах, нет 
смысла, потому что они никогда не пригодятся 
в будущем. Детей нужно научить решать проб-
лемы с использованием необходимых инстру-
ментов» 1.

В Указе Президента РФ «О развитии искусст-
венного интеллекта в Российской Федерации» 
говорится, что на сегодня нашей стране требу-
ется «разработка и внедрение образовательных 
модулей в рамках образовательных программ всех 
уровней образования, программ повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки 
для получения гражданами знаний, приобретения 
ими компетенций и навыков в области мате-
матики, программирования, анализа данных, 
машинного обучения, способствующих развитию 
искусственного интеллекта. При этом в целях 
развития перспективных методов искусствен-
ного интеллекта приоритетное значение при-
обретает конвергентное знание, обеспечиваемое 
в том числе за счет интеграции математиче-
ского, естественно-научного и социально-гума-
нитарного образования» 2.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Многие исследователи фокусируют свое вни-
мание на искусственном интеллекте в каче-
стве «робота-помощника». Марк Андриссен, 
один из сооснователей корпорации Netscape 
Communications, считает, что у каждого ученого 
и преподавателя университета будет помощник/
сотрудник/партнер на основе искусственного 

1 URL: https://polit.ru/article/2019/07/25/ranepa/?ysclid=lloz
bi4f1a250887914
2 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О  развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации (вме-
сте с  «Национальной стратегией развития искусственно-
го интеллекта на период до 2030 года». URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184

интеллекта, который значительно расширит 
сферу их научных исследований и достижений. 
«Каждый художник, каждый инженер, каждый 
бизнесмен, каждый врач, каждый работник, осу-
ществляющий свою деятельность, будет иметь 
подобного помощника в своей деятельности» 3.

Тревоги многих авторов небезосновательно 
связаны с внедрением искусственного интеллекта 
в повседневность, и алармизм этот возникает не 
только от ожидания «пришествия Терминатора» 
[2–4]. Масштаб и темпы происходящей уже сейчас 
революции ИИ говорят о том, что «мы столкнемся 
с совершенно новой, не имеющей аналогов в исто-
рии задачей. Даже если самые страшные прогнозы 
в отношении безработицы не оправдаются, ИИ 
чрезвычайно ускорит рост неравенства, который 
уже подстегнуло развитие интернета» [5].

О. Полюшкевич из Иркутского государствен-
ного университета изучал развитие искусст-
венного интеллекта в условиях классического 
университета. В рамках исследования прово-
дился экспертный опрос представителей власти, 
университетского сообщества, промышлен-
ности, общественности. В частности, один из 
респондентов прокомментировал ситуацию: 
«Сегодня нужны специалисты, которые могут 
его создавать, программировать и управлять 
им. Более того, нужны те, кто сможет исполь-
зовать и направлять полученные результаты 
в практическую сферу. Образование, получаемое 
на протяжении жизни, позволит взаимодейст-
вовать с искусственным интеллектом и приме-
нять его возможности в своих целях развития 
производства» [6].

Несколько осторожен и скептичен в отноше-
нии внедрения ИИ в повседневность профес-
сор Финансового университета К. В. Симонов, 
считающий, что «искусственный интеллект не 
следует воспринимать как “управленческое 
чудо”, которое автоматически выведет госу-
дарственное управление на качественно новый 
уровень. Алгоритмы искусственного интеллекта 
должны использоваться для удобства и повыше-
ния эффективности работы экспертов, а не для 
их замены» [7].

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ИССЛЕДОВАНИя
Прежде всего, следует сказать, что целью дан-
ного исследования не является определение 
и классификация всех направлений, охватыва-

3 URL: https://a16z.com/2023/06/06/ai-will-save-the-world
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ющих понятие и философские смыслы искусст-
венного интеллекта (AI, Artificial intelligence), 
AGI (Artificial General Intelligence), также не 
стоит задача вникать в юридические и кон-
спирологические коллизии взаимодействия 
человека и ИИ.

Существует много вопросов, на которые лю-
дям приходится отвечать на протяжении всей 
жизни, например: что значимо, а что второсте-
пенно? При этом акценты меняются и соответ-
ствуют возрастным циклам. Ответ на вопрос: 
«Какая информация пригодится, а какая нет?» 
уже сложнее. Та информация, что пригодилась 
(в учебе, работе, жизни), была правдива? Что 
такое правдивая и достоверная информация. 
Как стратифицируется грань между правдой 
и ложью? У разных психологических типов 
людей и различных народностей ответы свои. 
А мы в университетах собираемся прививать 
знания, компетенции, смыслы, и в итоге вы-
дадим диплом о высшем образовании. Есть су-
щественные различия между понятиями «учить 
ремеслу» и «учить оптимизировать жизненную 
траекторию».

«Умственная работа, ведущая к впечатле-
ниям, предчувствиям и многим решениям, 
обычно происходит незаметно» [8]. Как это 
можно использовать и применить на лекциях 
и семинарах? Или этот формат устарел? Было 
сделано большое число попыток настроить 
каналы взаимодействия, но многочисленные 
исследования показали, что одним подходит 
тишина библиотеки, а другим —  игровые мо-
дели в рамках аудитории. Джеймс Левин, ис-
следователь Mayo Clinic из Аризоны, и вовсе 
изобрел гибрид беговой дорожки и столика 
с компьютером, —  при этом он одновремен-
но работает и сжигает калории, что не толь-
ко не мешает ученому, а, наоборот, ускоряет 
его научно-исследовательскую работу. Самое 
интересное, что Д. Левин не первый в таких 
начинаниях, например, Леонардо да Винчи, 
Уинстон Черчилль, Владимир Набоков, один из 
лидеров партии «Справедливая Россия —  Па-
триоты —  За правду» Сергей Миронов также 
работали стоя.

По мнению ректора Воронежского госу-
дарственного университета Д. А. Ендовиц-
кого и его коллеги К. М. Гайдар, в результате 
ухода большинства студентов в виртуальное 
жизненное и рабочее пространство у них 
отмечается «ухудшение психологического 

здоровья, связанное с компьютеризацией: 
возникновение компьютерной зависимости, 

“клиповый” характер мышления, нарушения 
в функционировании познавательных про-
цессов, обусловленные большой нагрузкой на 
мозг, вызванной длительным взаимодействи-
ем с компьютерами, гаджетами и девайсами, 
обеднение социального и эмоционального ин-
теллекта, коммуникативной компетентности 
вследствие ограничения привычных “живых” 
контактов в связи с “уходом” в виртуальную 
реальность» [9].

Какие основные полемические проблемы 
порождает применение ИИ и иных способов 
передачи знания от старшего поколения моло-
дому? Не претендуя на исчерпывающий список, 
попробуем открыть дискуссионную площадку 
для исследования этих проблем.

Проблема первая: можно ли найти такое 
учебное заведение, где полученное образование 
даст все ожидаемые возможности для карьерного 
и творческого роста? Молодые люди приходят 
в университет, чтобы получить знания и компе-
тенции, способные повысить их статус, рассчи-
тывают на приобретение новых возможностей, 
которые позволят воспользоваться полученным 
образованием. Мир несправедлив, однако на-
иболее целеустремленные и усидчивые могут 
многого добиться. Детям передается не только 
богатство, —  у них появляются шансы (возмож-
ности, но не гарантии) воспользоваться соци-
альным лифтом. Неравенство —  незыблемая 
основа социальной структуры общества. При-
менение новых технологических преимуществ, 
в том числе ИИ, не приведет к преодолению 
неравенства.

Проблема вторая: ментальные и поколенче-
ские несоответствия в связующем диалоге сту-
дент —  преподаватель. Современные студенты 
неусидчивы, у них «клиповое» мышление; они 
не всегда могут критически подойти к анализу 
«выловленной» на просторах интернета инфор-
мации, содержащейся в первой же ссылке на 
запрос. При этом у них рассеянное внимание. 
Не будем делать дополнительный стратифици-
рующий анализ этих особенностей для поколе-
ний молодых людей, рожденных в различные 
временные периоды, обозначаемых буквами X, 
Y, Z, и прочих «инфоргов».

По мнению С. Карелова —  в 1990-е гг. —  топ-
менеджера российского отделения IBM, а сегод-
ня —  автора телеграмм-канала «Малоизвестное 
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интересное», «на смену антропоцену, эпохе 
технологического освоения материи и энергии, 
приходит новацен —  эпоха технологического 
освоения информации. И жить в новой эпохе, 
скорее всего, будут не homo sapiens, а инфор-
ги —  люди следующего поколения, проводящие 
в онлайне больше времени, чем во сне. Причем 
они уже здесь» 4. Мы можем сетовать и стенать, 
что раньше было иначе, удобнее и понятнее, но 
все-таки придется учитывать особенности рабо-
ты мозга современных молодых людей и искать 
пути использования их «иной креативности» 
в интересах учебного процесса.

Проблема третья: неготовность классиче-
ского университета сменить парадигму взаи-
модействия с обучающимися в режиме ментор —  
ученик на партнерство. ИИ, ко всему проче-
му, занимает все больше инструментального 
и творческого пространства человека, стано-
вясь его соавтором. Медленная и неповоротли-
вая система обновления учебного материала 
в российских университетах, связанная с бю-
рократическими издержками при составле-
нии рабочих программ дисциплин и учебных 
планов, обуславливает серьезное отставание 
преподаваемого материала, который в итоге 
не полностью отражает перманентные изме-
нения, происходящие в реальном мире. Маги-
стратура чаще выстраивается не как отдельная 
программа обучения, а как расширенная версия 
бакалаврской подготовки и т. п.

Проблема четвертая: кого готовит уни-
верситет? Это, несомненно в первую очередь 
специалист и мастер своего дела. Но знание 
устаревает без подпитки и совершенствования, 
регулярного пересмотра компетенций и даже 
отречения от части из них. При этом важно не 
только готовить людей, способных применять 
свои знания и компетенции на высочайшем 
уровне в любой точке нашей планеты, но и не 
упустить патриотическое воспитание, основан-
ное на национальной ДНК [10].

Высшая школа должна учитывать две пред-
посылки усиления влияния искусственного ин-
теллекта на человеческую деятельность:

• «революция в области ИИ достигла пере-
ломного момента, и дальше скорость измене-
ний скакнет на порядок;

• не ИИ заменит людей, а люди, исполь-
зующие ИИ, заменят людей, которые не 

4 URL: https://dzen.ru/a/YYtxdgaU9joSfyf-

умеют/не хотят/не могут его использовать 
и применять» 5.

Проблема пятая: применение GPT-3 может 
привести к несправедливости —  одни студен-
ты будут иметь преимущества перед другими. 
Например, если кто-то из студентов имеет до-
ступ к GPT-3 и использует его для выполнения 
письменных заданий, то они будут сделаны 
лучше, чем у учащихся, не имеющих такой воз-
можности. В этом случае оценка может быть 
проставлена необъективно [11].

КАК РЕОРГАНИЗОВАТь 
«БАШНЮ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ»?

Многое будет зависть от того, как в процессе 
преподавания реализуются такие ресурсы, как 
время, информационные объемы и потоки. Надо 
постараться не потерять темп и не акценти-
роваться на второстепенном. Поэтому очень 
важно правильно потреблять и использовать 
информацию с помощью и подсказками искус-
ственного интеллекта. Вдохновившись постами 
Сергея Карелова 6 и разбавив их собственными 
интерпретациями, постараемся перечислить ос-
новные вопросы перехода к новой реальности:

• Какова наша сегодняшняя и ожидаемая 
«интеллектуальная выносливость»? Можно ли 
существенно менять ситуацию и требуется ли 
применение «разгонных» методик?

• Какой способ потребления информации 
мы выбираем и используем? Здесь важно учи-
тывать свои способности и особенности вос-
приятия информации, так как единого иде-
ального варианта не существует;

• При каком физическом, моральном, эмо-
циональном и т. п. состоянии лучше прояв-
ляется наша интеллектуальная работоспо-
собность? Это не только пресловутые «совы» 
и «жаворонки», —  все гораздо глубже: возмож-
ности человека огромны и до конца не изуче-
ны, но опыты уже упомянутого в данной ста-
тье Д. Левина, исследования Т. Маккены и др. 
говорят о том, что поиск «моментов креатив-
ности индивида» едва ли не важнее научных 
методов, которые он использует [12].

• Насколько реалистичен прогноз амери-
канского изобретателя и футуролога Рэймонда 

5 URL:  https : / /w w w. ibm.com/thought- leadership/
institute-business-value/en-us/report/augmented-
workforce?fbclid=IwAR 2w-2TtFDczMN5ZdgGg3Z7jM_uNjYAtMR
lumUTwE 9pHWpWcfIRmd1EUv9k
6 URL: https://web.telegram.org/a/#-1090966837
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Курцвейла: «К 2038 г. люди будут жить в мире 
роботизированных людей и сами превратятся 
в “продукты трансгуманистичных техноло-
гий”, а к 2045 г. искусственный интеллект ста-
нет умнее в миллиард раз и превзойдет воз-
можности человеческого мозга. Роботы и ИИ 
смогут делать все без участия людей, начиная 
с научных открытий и заканчивая сложными 
расчетами» [13]?;

• Можем ли мы быстро и качественно пе-
реварить поток поступающей информации? 
То есть следует понять, как улучшить скорость 
потребления информации у студентов и спо-
собность ее критически обрабатывать;

• Почему мы недооцениваем не произо-
шедшие события? Если событие не свершилось, 

многие методики не берут его в расчет, и ис-
следование может пойти по ложному следу.

Что же уже сейчас необходимо учитывать 
и применить в стенах классического универ-
ситета в целях трансформации и адаптации 
к новым реалиям?

• Индивидуальные образовательные тра-
ектории (ИОТ) —  это не только модный тренд. 
В условиях применения ИИ именно это на-
правление станет превалирующим в универ-
ситетах.

• Следует отойти от индивидуальных ди-
пломных проектов в пользу коллективных. 
Для российских ученых и  исследователей 
самостоятельные изыскания более привыч-
ны, но они непродуктивны и неконкурентны. 

Таблица / Table
Наиболее часто обсуждаемые темы в российских СМИ с 1 января 2023 по 26 августа 2023 г. 

по запросу «искусственный интеллект + российские университеты» / The most frequently discussed 
topics in the Russian media from January 1, 2023 to August 26, 2023 for the query “artificial 

intelligence + Russian universities”

Тема Частота 
упоминаний

Как распознать текст, сгенерированный AI? 105

Искусственный интеллект может быть опасен для человечества 90

Baidu показала свой аналог ChatGPT на закрытой презентации 85

Разработано российское ПО для индивидуального лечения на ИВЛ 72

Студенту, написавшему дипломный проект с помощью ChatGPT, не аннулируют работу 68

ChatGPT смоделировал проект мирного договора между Россией и Украиной 62

Минцифры попросили маркировать контент, созданный с помощью нейросетей 61

Жириновский удостоился памятника и стал «правителем» и нейросетью 57

Искусственный интеллект назовет имена студентов, которые будут отчислены из вузов 50

Платная версия ChatGPT стала глупее 49

Как министр науки и высшего образования России относится к дипломам, написанным 
с помощью нейросети? 46

ИИ научился определить фактический возраст человека по рентгену грудной клетки 42

Ученые создали читающее человеческие мысли устройство 40

Французских студентов отправили на пересдачу из-за ИИ 39

ЦБ РФ создаст центр по ИИ 38

ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории 38

Microsoft сделал свой поисковик Bing на основе ИИ публичным 38

Источник / Source: составлено автором на основе / compiled by the author, based on: URL: https://web.scan-interfax.ru
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Применение Grid-систем и умелое разделе-
ние глобальной задачи на подзадачи, делеги-
руемые коллективу соратников, будет гораздо 
эффективнее.

• Фундаментальное классическое образо-
вание подразумевает преподавание незыбле-
мых научных постулатов и не приветствует 
сомнения, связанные с их возможной коррек-
цией и пересмотром. Умение принимать реше-
ния в условиях неопределенности должно поощ-
ряться и подтверждаться исследовательскими 
доводами и аргументацией [14].

• Многое в развитии высшей школы заци-
кливается на уровне проектирования и пред-
сказания будущего. Хотелось бы представлять, 
как оно там, за горизонтом понятных и ожи-
даемых событий. Однако любая модель ущер-
бна, если в ней отсутствуют все значимые де-
терминанты. Насиб Талеб учит не полагаться 
на эргодические принципы прогнозирования 
развития событий [15].

• Лекция —  очень скоропортящийся про-
дукт. И желание онлайн-платформ и класси-
ческих университетов в условиях дистанта 
использовать несвежий контент, пусть даже 
и топового ученого, спасает только в базовых 
дисциплинах, где изменения и переосмысле-
ния происходят не часто. Ведь наши взгляды 
меняются, и накопленные за последний, мо-
жет и незначительный период времени, зна-
ния могут существенно сместить акценты при 
подаче материала.

В таблице представлены наиболее часто об-
суждаемые в российских СМИ темы, связанные 
с использованием ИИ в российских универси-
тетах.

ВЫВОДЫ
Название данной статьи звучит именно так, 
потому что, не перестроившись, устаревший 
институт классического университета будет 
«башней из слоновой кости», не сумеет вне-
дриться в современную систему передачи 
знаний молодому поколению. Изменит ли 
искусственный интеллект приоритеты ра-
боты классического университета? Сумеют 
ли исследовательский и учебный процессы 
приспособиться к его использованию, или ин-
ституциональная основа классического уни-
верситета вовсе исчерпала себя? Несомнен-
но, ответы на эти вопросы мы получим очень 
скоро. Проблема состоит в том, что времени 
«на раскачку» у нас нет, и она обусловлена не 
только применением нового метода познания 
и исследования, но и качественным изменением 
самого человека.

Появление мощных инструментов, таких 
как ChatGPT и пр., существенно меняет инстру-
ментальный ландшафт при подготовке в вузах 
молодых специалистов. Новое разделение труда 
между людьми и машинами в рамках диало-
га homo sapiens —  ИИ, когда это партнерство 
кратно повышает производительность труда 
и (что более важно) и креативные решения, 
предполагает новый подход к формированию 
учебного процесса и подбора материала, а также 
пересмотр механизмов и методик его передачи.

Поднятые в данном исследовании вопро-
сы —  во многом полемические, автору пришлось 
ступить на зыбкое междисциплинарное научное 
поле, где далеко не все предметы обсуждения 
удается основательно рассмотреть в ограни-
ченных рамках статьи.
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