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Аннотация. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы представить теоретико-
методологические основания анализа применения технологий искусственного интеллекта 
(ИИ) в высшем образовании в рамках человеко-ориентированного подхода к ИИ (Human-
Centered AI) и рассмотреть конкретные направления использования технологий ИИ на 
примере ChatGPT. В качестве метода выступает критический анализ специальной литера-
туры по проблематике развития технологий ИИ и их внедрения в высшей школе. Авторы 
начинают с формулировки теоретико-методологических оснований исследования. Затем 
следует рассмотрение «уроков» пандемии COVID-19 для высшего образования в эпоху раз-
вития ИИ и анализ технологий типа ChatGPT, которые имеют потенциал радикально из-
менить высшее образование в недалёком будущем. После этого авторы переходят к более 
общим замечаниям о перспективах и проблемах использования технологий ИИ в высшем 
образовании. Новизна исследования определяется обращением к анализу новейших разра-
боток в области ИИ и определением динамики их влияния на высшее образование. В каче-
стве основных результатов статьи выделяются основные направления, в рамках которых 
технологии ИИ могут внедряться в высшем образовании – аккредитация и лицензирование 
университетов, набор студентов, преподавание и обучение, – а также областей, в кото-
рых технологии ИИ использоваться не должны. В завершение формулируются две гипоте-
зы, три общих и пять конкретных выводов об использовании технологий ИИ в высшем об-
разовании.
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Введение
Проблематика исследований в сфере 

высшего образования очевидным образом 
меняется вслед за изменениями в самом об-
разовании. В 90-х годах прошлого века, сра-
зу после распада СССР, анализ высшего об-
разования в нашей стране был ориентирован 
на концептуальные основания дальнейшего 
развития высшей школы в условиях пере-
хода от советского образа жизни, социали-

стической идеологии и плановой экономики 
к рыночным правилам и механизмам раз-
вития общества [1; 2]. В начале XXI века в 
ходе активных мероприятий, определяющих 
Болонский процесс, логика развития систе-
мы высшего образования во всём мире пре-
терпевает очередные изменения, получает 
новые импульсы [3; 4]. Возникает необходи-
мость опоры на новые подходы к определе-
нию целей и задач в развитии высшей школы, 
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которые бы позволили зафиксировать куль-
турные, политические, социальные, эконо-
мические факторы, определяющие процес-
сы глобализации и регионализации [5]. В то 
же время для анализа локальных тенденций 
и проблем перспективными оказываются 
сравнительно-исторические исследования, 
которые позволяют зафиксировать общее и 
особенное в развитии образовательных си-
стем и организаций [6]. 

Сегодня на первый план в исследованиях 
высшего образования выходит необходи-
мость анализа новой ключевой тенденции – 
распространения технологий искусственного 
интеллекта (ИИ) [7; 8]. Особенно актуальной 
проблематика ИИ становится даже не в по-
следние годы, а в последние месяцы в связи с 
ростом популярности программы ChatGPT. 
При этом новая проблематика не отменяет 
старой: вопрос об использовании ИИ в выс-
шем образовании соотносится с динамикой 
капитализма / рыночной экономики, зависит 
от развития глобализации и регионализации 
и требует для своего ответа сравнительно-
исторических исследований внедрения кон-
кретных технологий в разных социально-эко-
номических контекстах. 

На страницах журнала «Высшее образо-
вание в России» – ведущего общероссийско-
го научно-педагогического журнала, – про-
звучало, как нам представляется, своевре-
менное и социально значимое приглашение к 
серьёзной дискуссии об использовании ИИ 
в высшей школе [9]. Авторы отмечают: «Мы 
убеждены, что широкое распространение 
технологий искусственного интеллекта не-
избежно, и запреты здесь не только не спо-
собны что-то изменить, но, возможно, вред-
ны» [9, с. 20]. С данным утверждением труд-
но не согласиться, однако в нём скрыт целый 
ряд исследовательских проблем. В каком 
случае запреты будут полезны? В каком – 
вредны? Какие формы могут принимать за-
преты? И кто будет это решать? Ответы на 
данные вопросы будут различаться в зависи-
мости от национальной системы образова-
ния, типа вуза и решений конкретных людей 

в конкретных организациях. Однако важно 
понимать, на каком фоне возникают сами 
вопросы. Этот фон – повсеместное распро-
странение агентов ИИ, которые становятся 
активными посредниками и участниками со-
циальных взаимодействий [10]. 

Цель наших дальнейших рассуждений со-
стоит в том, чтобы принять участие в дискус-
сии об использовании ИИ в высшей школе, 
попытавшись сформулировать теоретико-
методологические основания анализа и рас-
смотреть с их помощью конкретные направ-
ления этого использования. Исследователь-
ская литература о внедрении технологий 
ИИ в целом и ChatGPT в частности, как мы 
увидим, достаточно обширна. Однако лишь 
немногие работы выходят за пределы фикса-
ции отдельных тенденций и формулировки 
частных предложений. В настоящей статье 
мы попытаемся начать работу в направлении 
заполнения данного пробела.

Теоретико-методологические  
основания исследования

Выделяя теоретико-методологические 
основания исследования применения техно-
логий ИИ в высшей школе, как нам представ-
ляется, необходимо соединить две линии 
рассуждения. Первая – это представление 
о высшем образовании как об особой сфере, 
принципиально отличной от образования 
начального и среднего [11]. Вторая – анализ 
развития технологий ИИ в рамках взаимо-
зависимости «человек–машина/алгоритм»: 
на современном этапе развития общества 
во многих ситуациях ни люди уже не могут 
обходиться без технологий ИИ, ни эти тех-
нологии в своей работе – без людей [12]. И 
здесь возникает вопрос: как сделать так, 
чтобы эта взаимозависимость была во благо 
и отдельному человеку, и человечеству? 

На пересечении двух линий рассуждения 
мы выделяем три теоретико-методологиче-
ских основания исследования технологий 
ИИ в высшем образовании.

Первое. Высшее образование – это не про-
должение средней школы. Высшее образова-
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ние не сводится к инструкции/индоктринации. 
Соответственно, технологии ИИ могут быть 
хорошими инструкторами, но они в принципе 
не смогут «убрать», «отменить» профессор-
ско-преподавательский состав в высшей шко-
ле. Строго говоря, технологии ИИ (как, впро-
чем, и другие технологические новшества) при 
правильном использовании и под надлежащим 
(искусным) руководством могут лишь преоб-
разовать учебный процесс, сделав его более 
продуктивным и эффективным, и освободить 
тех, кто обучает, и тех, кто обучается, от рути-
низированной и нетворческой работы. 

Второе. Для анализа проблем использо-
ваний технологий ИИ в высшем образова-
нии необходима междисциплинарность. И 
само высшее образование [11], и вхождение 
технологий ИИ в жизнь общества [10] по-
рождают исследовательские проблемы, ко-
торые в принципе могут быть решены только 
совместными усилиями представителей раз-
личных дисциплин. 

Третье. Наиболее перспективным подхо-
дом к исследованию проблем использования 
ИИ в высшей школе является человеко-ори-
ентированный подход – Human-Centered AI 
(HCAI) 1. Данный поход сегодня активно раз-
вивается в специальной литературе [13; 14], 
включая и исследования образования [15–17]. 
При этом в позициях авторов, рассуждающих 
об ИИ в образовании, нет единства в том, как 
понимать человеко-ориентированность (как 
нет его, впрочем, и в самом поле HCAI), а 
специфика собственно высшего образования 
только начинает обсуждаться. 

В самом общем виде сочетание идеи ис-
кусственного интеллекта, ориентированного 
на человека, с возможностью становления 
«университета ИИ» (AI University) предпо-

1 Идея подхода не нова: нужно поставить раз-
витие технологий ИИ на благо отдельного че-
ловека и человечества. Однако сам термин стал 
популярен лишь в последние годы. Так, в 2019 
году в Стэнфордском университете был орга-
низован Stanford University Human-Centered 
AI – крупный исследовательский институт, по-
свящённый данной проблематике. 

лагает разработку и внедрение систем ИИ 
так, чтобы приоритет отдавался потреб-
ностям и ценностям людей. Организация 
университета нового типа предполагает, что 
инструменты ИИ должны разрабатываться 
и внедряться таким образом, чтобы расши-
рять, а не заменять человеческие возможно-
сти, и согласовывать потребности и ценности 
заинтересованных сторон. Цель подобных 
нововведений – в улучшении успеваемости 
студентов, большей доступности образова-
ния, включая обучение на протяжении всей 
жизни (life-long education), в этически ориен-
тированном и ответственном использовании 
инновационных технологий.

Дальнейшее рассуждение будет орга-
низовано следующим образом. Мы начнём 
с очевидного контекста трансформаций в 
высшем образовании сегодня – с уроков 
пандемии COVID-19. Затем мы рассмотрим 
технологии типа ChatGPT, которые имеют 
потенциал радикально изменить высшее об-
разование в самом ближайшем будущем, и 
представим краткий обзор существующих 
исследований. После этого мы перейдём к 
более общим замечаниям о перспективах и 
проблемах использования технологий ИИ 
в высшем образовании. В заключение будут 
сформулированы общие и конкретные выво-
ды, а также гипотезы о человеко-ориентиро-
ванном ИИ в высшем образовании. 

Удалённое образование в пандемию:  
(не)выученные уроки для внедрения 

технологий ИИ
Технологии ИИ входят в высшее образо-

вание вслед за распространением того, что 
именуют удалённым образованием (distance 
learning)2. Онлайн-технологии в высшем об-

2 Данный термин означает приобретение знаний 
в ситуации, когда существует дистанция между 
тем, кто знания предоставляет, и тем, кто их по-
лучает. Сегодня удалённое образование – это 
прежде всего онлайн-образование, т. е. обра-
зование, где коммуникация между сторонами 
осуществляется с помощью онлайн/интернет-
технологий. 
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разовании создают среду, благоприятную 
для использования ИИ. Более того, их рас-
пространение (особенно активное – в пе-
риод пандемии) делает привычной идею об-
разовательных реформ, основанных на ис-
пользовании новых технологий. Однако во-
прос не в технологии как таковой – вопрос 
в том, как именно и на каких основаниях её 
внедрять.

Тема и проблема онлайн-образования в 
пандемию COVID-19 стала популярной и 
среди самих участников образовательного 
процесса – учёных и преподавателей [18; 19]. 
Исследователи фиксируют как очевидные 
проблемы, с которыми столкнулись участ-
ники образовательного процесса – пробле-
мы социальные, психологические, техни-
ческие, – так и более или менее успешные 
попытки их решения. Однако, на наш взгляд, 
наиболее важная проблема лежит глубже, 
чем адаптация участников образовательно-
го процесса к существующим изменениям. 
Вопрос в том, каким должно быть высшее 
образование и как, исходя из этого, ис-
пользуются новые технологии. В 2020 году, 
характеризуя проблемы «вынужденного» 
онлайн-образования, мы определили не-
сколько принципиальных положений [20]. 
Суммируем здесь наши аргументы. 

Как в начале «локдауна», так и сейчас 
в отношении онлайн-образования суще-
ствуют две противоположные позиции: 1) 
онлайн-образование в период пандемии по-
казало свою насущную необходимость и 
будет всё больше развиваться, постепенно 
заменяя образование оффлайн; 2) онлайн-
образование никогда не заменит оффлайн и 
будет продолжать оставаться дополнением 
к традиционному университетскому обра-
зованию. Однако представляется, что для 
осмысления сложившейся ситуации нужна 
более взвешенная позиция. И здесь необхо-
димо сделать три замечания.

Прежде всего, введённое в начале 2020 
года «экстренное дистанционное обучение 
при помощи интернет-технологий» – не то 
же самое, что онлайн-обучение. Оно стало 

реакцией на кризисную ситуацию, в которой 
находилось образование в связи с развитием 
COVID-19 во всём мире. Эта временная мера 
позволила с определёнными потерями, но 
всё-таки продолжить образовательный про-
цесс. В свою очередь, онлайн-обучение – это 
специально организованные образователь-
ные практики, тщательно (специально) про-
думанный дизайн взаимодействий субъектов 
обучения с использованием методик и тех-
нологий, изначально предназначенных для 
существования в онлайн-среде.

Кроме того, нельзя забывать о проблеме 
«цифрового разрыва» (digital divide). Ситу-
ация с заменой классического образования 
как живого общения профессора и студента 
на обмен информацией между «источни-
ком» и «получателем» не учитывает разную 
способность/готовность людей взаимодей-
ствовать с цифровыми технологиями

Наконец, введение любой «экстренно 
дистанционной формы обучения» никогда 
не сможет заменить принципиально важные 
для образования вещи – то, что даёт только 
«живое общение» – эмоциональные связи 
по трём направлениям: преподаватель/на-
учный руководитель–студент; студент–сту-
дент; преподаватель–преподаватель.

Все три проблемы связаны с некритиче-
ским переносом положений математической 
(технической) теории коммуникации на ана-
лиз взаимодействий людей. «Онлайн» как 
совокупность каналов и, шире, технических 
средств коммуникации должен быть далее 
осмыслен по трём направлениям. 1) Средства 
могут быть по-разному организованы и луч-
ше или хуже подготовлены к использованию 
в конкретных ситуациях и социальных кон-
текстах. 2) Технологии – не пассивный по-
средник коммуникации, но потенциальный 
агент взаимодействия. Иными словами, что-
бы начать или продолжить коммуникацию с 
человеком, мы сегодня всё чаще вынуждены 
взаимодействовать с технологиями. Разви-
тие ИИ переводит данную проблему на но-
вый уровень. 3) Коммуникация не есть обще-
ние: в том, что происходит между людьми, 
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лишь немногое может быть напрямую оциф-
ровано, переведено в биты информации. 

Таким образом, есть существенная разни-
ца между случайным и продуманным, беспо-
рядочным и системным внедрением онлайн-
технологий в период пандемии. И это могло 
бы стать хорошим уроком для тех, кто будет 
внедрять технологии ИИ в образовательный 
процесс.

Рассматривая цифровую трансформацию 
в высшей школе в более широкой перспекти-
ве, можно выделить семь факторов, которые 
обусловливают изменения университетов се-
годня и усилятся завтра при внедрении ИИ: 

1) Собственно, растущая цифровизация 
образования обусловливает доступность 
моделей онлайн- и гибридного обучения. 
Пандемия COVID-19 ускорила внедрение 
онлайн-обучения, и университеты, вероят-
но, продолжат инвестировать в онлайн-тех-
нологии и платформы. Онлайн-обучение 
уже изменило высшее образование, и, веро-
ятно, станет ещё более распространённым в 
будущем [21; 22].

2) Меж/кросс-дисциплинарность. Мож-
но ожидать, что междисциплинарные ис-
следования и преподавание выдвинутся на 
первый план, поскольку проблемы, возника-
ющие в реальной жизни, требуют решений, 
основанных на знаниях из разных областей 
и дисциплин.

3) Запрос на персонализацию в органи-
зации учебного процесса. Студенты учебных 
заведений всё больше/чаще ожидают персо-
нализированного обучения, и университеты, 
скорее всего, отреагируют, используя ин-
струменты ИИ для адаптации образователь-
ного контента к отдельным студентам или 
малым студенческим группам [23].

4) Технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности в сочетании с внедрением 
инструментов ИИ изменят то, как студенты 
обучаются, каким образом взаимодейству-
ют с получаемой информацией, машинами и 
друг с другом. 

5) По мере увеличения темпов техноло-
гических изменений и изменений на рынке 

труда, всё больше внимания будет уделяться 
обучению на протяжении всей жизни и по-
вышению квалификации, и именно универ-
ситеты будут играть ключевую роль в обе-
спечении непрерывного образования и обу-
чения. Инструменты ИИ помогут развивать 
более гибкие и доступные образовательные 
программы, отвечающие потребностям 
взрослых учащихся.

6) Общественное/государственное при-
знание важности предпринимательства 
и инноваций в стимулировании экономи-
ческого роста становится существенным 
фактором развития образования. Универ-
ситеты, с помощью активного внедрения 
ИИ уделяя больше внимания коммерциали-
зации исследований и развитию инноваций 
и предпринимательства среди студентов 
и преподавателей, будут играть ключевую 
роль в развитии стартапов и инновацион-
ных экосистем.

7) Существенное влияние инструменты 
ИИ окажут на процессы организации со-
трудничества и партнёрства между универ-
ситетами и другими организациями, включая 
государственные органы, промышленные и 
некоммерческие организации. Важным мо-
ментом, где будет проявляться влияние ИИ 
на характер и специфику партнёрских взаи-
модействий университетов с промышленно-
стью и государством, станет экологическая 
экспертиза. 

ChatGPT: проблема или решение?
Сегодня уже не удалённое образование, 

а технологии ИИ становятся предметом ак-
тивного обсуждения среди участников об-
разовательного процесса. И прежде всего – 
технология ChatGPT. 

ChatGPT дал миллионам людей возмож-
ность поработать с версией ИИ, называе-
мой генеративным ИИ3, протестировать её. 
Этот простой в использовании и обученный 
3 ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Trans-

former) – аббревиатура, которая переводится 
как «Чат – Генеративный Предварительно Об-
ученный Преобразователь».
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на огромных объёмах данных чат-бот стре-
мительно вошёл в повседневную жизнь со-
временного общества4. Технологии на базе 
последней версии ChatGPT сразу же стали 
интегрировать в коммерческие продукты – 
поисковик Bing, браузер Edge и офисный па-
кет Microsoft 3655. 
4 ChatGPT стал доступен пользователям 30 но-

ября 2022 года и набрал 100 млн уникальных 
пользователей в месяц уже по итогам янва-
ря – то есть всего за два месяца. Для срав-
нения: у TikTok на это ушло девять месяцев, 
а у Instagram – больше двух лет. См.: URL: 
https://www.reuters.com/technology/chatgpt-
sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-
note-2023-02-01/ (дата обращения: 31.03.2023). 
14 марта 2023 года компания OpenAI – пред-
ставляет новую версию языковой модели – 
ChatGPT-4, которая демонстрирует ещё 
более впечатляющие успехи – в частности, 
сдаёт стандартные экзамены по многим пред-
метам лучше, чем средний учащийся. В от-
вет на выпуск ChatGPT-4 появляется письмо, 
в котором обосновывается необходимость 
организовать шестимесячный мораторий на 
разработку моделей ИИ, подобных ChatGPT. 
См.: URL: https://futureoflife.org/open-letter/
pause-giant-ai-experiments/ (дата обращения: 
04.04.2023). Среди подписавших письмо – та-
кие известные фигуры, как Илон Маск, Стив 
Возняк и Стюарт Рассел. Письмо вряд ли 
окажет какое-либо влияние на характер ор-
ганизации исследований ИИ и разработки 
моделей, подобных ChatGPT. Такие трансна-
циональные гиганты, как Google и Microsoft, 
спешат внедрять новые продукты и не могут 
позволить себе отстать в технологической 
«гонке». Однако уже 30 марта 2023 года груп-
па технической этики Центра искусственного 
интеллекта и цифровой политики США про-
сит Федеральную торговую комиссию США 
запретить OpenAI новые коммерческие вы-
пуски GPT-4. URL: https://www.reuters.com/
technology/us-advocacy-group-asks-ftc-stop-
new-openai-gpt-releases-2023-03-30/ (дата об-
ращения: 04.04.2023).

5 ChatGPT (точнее, языковая модель, на основе 
которой был создан чат-бот) не «устанавлива-
ется» в Bing, браузере Edge или Office 365 в тра-
диционном смысле. Эти продукты используют 
API компании OpenAI для поддержки некото-

Следует отметить, что многие инновации 
в сфере компьютерных технологий прохо-
дят то, что компания Gartner называет “hype 
cycles”, – своеобразные стадии в своём раз-
витии на рынке, и в большинстве своём инно-
вации после определённых оптимистичных 
прогнозов теряют свой потенциал развития6. 
Исследования и прогнозы Gartner достаточ-
но точно отражают реалии развития техно-
логических инноваций. К примеру, разрекла-
мированная совсем недавно и повсеместно 
«метавселенная», по крайней мере, в интер-
претации компании Meta7, сегодня выглядит 
как обычная компьютерная игра типа Sims 
(причём разработанная достаточно давно) и 
предполагает чисто маркетинговое примене-
ние – новую витрину для старых брендов. 

Однако если интерес к метавселенной 
внутри Facebook был весьма ограниченным, 
то большие языковые модели и инструменты 
ИИ типа ChatGPT предлагают пользовате-
лям достижение конкретного результата – к 
примеру, подготовить письменную диплом-
ную работу или выступить в качестве по-
мощника-поисковика какой-либо информа-
ции. ChatGPT, который, среди прочего, мо-
жет создавать эссе, юридические контракты, 
конспекты лекций, стихи и компьютерные 
коды, ошеломил пользователей своей гиб-
костью, хотя не во всём – точностью и кре-
ативностью. Это позволяет технологии быть 
востребованной уже сейчас – несмотря на 
то, что модель пока ещё совершает серьёз-
ные ошибки. 

Оценка ChatGPT (и шире – инструмен-
тов ИИ) при использовании в процессах 
обучения может быть более или менее 

рых своих возможностей обработки естествен-
ного языка в качестве одной из своих моделей. 
Поэтому при использовании данных продуктов 
пользователь сталкивается с функциями, раз-
работанными на базе ChatGPT.

6 См. URL: https://www.gartner.com/en/articles/
what-s-new-in-the-2022-gartner-hype-cycle-
for-emerging-technologies (дата обращения: 
31.03.2023).

7 Признана в РФ экстремистской организацией.
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оптимистичной. Вариант оптимистичной 
оценки выглядит очень просто: студент 
предоставляет дипломную работу, выпол-
ненную с помощью ИИ, комиссия прове-
ряет и – что важно – оценивает её с по-
мощью других инструментов ИИ8. Вопрос 
в том, чему при этом обучается студент и 
как это оценить9. 

Следует также отметить, что появилось 
немало серьёзных исследований, в которых 
обосновываются опасения в связи с широ-
ким внедрением инструментов ИИ, особенно 
языковых моделей, таких как ChatGPT. Опа-
сения связаны с тем, что эти модели заменят 
не рабочий класс, а «белых воротничков» и 
творческих работников, – и совершенно не 
ясно, как общество сможет адаптировать-
ся к новым реалиям. Причём существенные 
вопросы возникают по поводу того, какие 
новые возможности технология даст для 
распространения дезинформации и как бо-
роться с этим10. 

Хотя ChatGPT не был специально разра-
ботан для высшего образования, его можно 
использовать в нескольких областях, имею-
щих отношение к образованию [24; 25]. Вот 
лишь некоторые примеры:

8 Один российский студент уже написал ди-
пломную работу с помощью ChatGPT, о чём 
его пригласили рассказать в Государствен-
ной Думе: см. URL: https://www.fontanka.
ru/2023/03/14/72132572/ (дата обращения: 
31.03.2023).

9 Кстати, ChatGPT очень хорошо «обманывает», 
если попросить предоставить список литерату-
ры на определённую тему. В сгенерированным 
ответе названия статей приемлемые, авторы – 
те, которые занимаются соответствующей про-
блематикой, но, если ввести отдельно публика-
цию в поисковик, окажется, что такой не суще-
ствует в природе.

10 См. Daron Acemoglu and Simon Johnson. What’s 
Wrong with ChatGPT? URL: https://www.
project-syndicate.org/commentary/chatgpt-
ai-big-tech-corporate-america-investing-in-
eliminating-workers-by-daron-acemoglu-and-
simon-johnson-2023-02 (дата обращения: 
31.03.2023).

•  Технологии, подобные ChatGPT, ис-
пользуются для разработки чат-ботов, ко-
торые помогают в изучении иностранного 
языка [26; 27], предоставляют возможность 
учащимся практиковать свои разговорные 
навыки, усваивать новые лексические еди-
ницы. 

•  ChatGPT используется для разработ-
ки моделей обобщения, автоматического 
суммирования текста, что сможет помогать 
учащимся более эффективно резюмировать 
длинные тексты. Это может быть особенно 
полезно для студентов, которые готовятся 
к экзаменам или проводят пилотажные ис-
следования.

•  ChatGPT можно использовать для по-
мощи в написании эссе [28]. Подобные язы-
ковые модели способны генерировать темы, 
идеи, планы и даже полные эссе на основе 
предоставляемых им входных данных. Для 
студентов ChatGPT решает проблему «чи-
стых страниц», проблему того, с чего начать 
написание текста курсовой, дипломной ра-
боты. 

•  ChatGPT также можно использовать 
для комплексной разработки системы от-
ветов на вопросы по изучаемому курсу при 
подготовке к экзаменам и зачётам. 

Вместе с тем есть очевидные ограничения 
в использовании чат-бота. Прежде всего, 
ChatGPT ограничен недостатком информа-
ции о событиях и явлениях, происшедших 
после 2021 года. 

Кроме того, при использовании ChatGPT 
в образовании следует учитывать, что он 
может генерировать неприемлемый кон-
тент. ChatGPT, как и многие технологии 
ИИ, является продуктом данных, на кото-
рых он «обучается». Поскольку модель об-
учается на большом количестве текста из 
Интернета, существует риск того, что она 
может генерировать неуместные или оскор-
бительные ответы при взаимодействии со 
студентами. Если данные, используемые 
для обучения ChatGPT, каким-то образом 
предвзяты, например, содержат стереоти-
пы или отражают определённую историче-
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скую, культурную точку зрения, то модель 
также может демонстрировать эти пред-
убеждения в своей работе. Данное обстоя-
тельство делает особенно проблематичным 
применение ChatGPT в учебных заведени-
ях, где обучающиеся могут принадлежать к 
разным культурам и религиозным конфес-
сиям. Чтобы решить эти проблемы, важно 
тщательно оценить качество и репрезен-
тативность обучающих данных, обращать 
внимание на предмет потенциальных пред-
убеждений и неприемлемого контента. 

В исследованиях высшего образования, 
несмотря на новизну самой технологии, 
уже сформировался корпус публикаций о 
ChatGPT. Эти публикации в основном по-
священы фиксации фактов, эмпирических 
тенденций и позиций об использовании 
чат-бота. В них повторяются сходные про-
блемы: угроза академической честности 
(integrity), плагиат и его выявление, генера-
ция лживой информации, поверхностность 
создаваемых текстов, пристрастность (bias) 
алгоритмов, вместе с тем – и преимуще-
ства от его использования; формулируются 
одни и те же решения проблем: формальная 
регуляция, проверка с помощью компью-
терных технологий, изменение формы за-
дания/экзамена [29–31]. Одни публикации 
обсуждают возможности, которые новая 
технология предоставляет студентам и 
преподавателям [24; 25]. Другие содержат 
результаты конкретных эмпирических ис-
следований: интервью [32], опроса [33], 
контент-анализа публикаций в медиа [34], 
эксперимента [35]. Причём если в таких 
странах, как США и Австралия, обсужда-
ются в основном проблемы, то в Индии и 
Индонезии – возможности использования 
новой технологии. По-видимому, существу-
ет разрыв в изначальной оценке ChatGPT, 
который связан как с социально-экономи-
ческим положением (для «догоняющих» 
новые технологии позволяют уменьшать 
отрыв от развитых стран), так и, вероятно, 
с восприятием технологий ИИ в целом. И в 
принципе можно утверждать, что ChatGPT 

в значительной степени уравнивает воз-
можности носителей и не-носителей язы-
ка – прежде всего, английского [36].

Кроме того, представляется важным, в 
каком тоне исследователи пишут о новой 
технологии. Здесь фиксируется спектр эмо-
ций: энтузиазм, беспокойство, возбуждение, 
ирония… Наличие типичных эмоциональ-
ных реакций, по-видимому, свидетельствует, 
что использование ChatGPT в академии ста-
новится социальным фактом, представляет 
разделяемый опыт. Наконец, следует от-
метить: часть статей о ChatGPT написаны в 
«сотрудничестве» с самим ChatGPT [36–38], 
что также усиливает единообразие позиций 
и суждений. 

Вместе с тем даже поверхностный обзор 
существующих публикаций выявляет необ-
ходимость в более систематическом анализе 
того, как воспринимают и как используют 
ChatGPT:

а) в разных странах и регионах; 
б) разные участники образовательного 

процесса: основные (преподаватели, студен-
ты, администраторы) и дополнительные (на-
пример, журналисты, которые публикуют 
материалы в СМИ); 

в) в разных типах образовательных орга-
низаций (применительно к сфере высшего об-
разования – в разных типах университетов); 

г) для разных предметов и дисциплин. 
Есть и более общие вопросы, связанные, 

собственно, с выработкой теоретико-мето-
дологических оснований для анализа. Так, 
разные философские основания будут опре-
делять разную оценку использования тех-
нологий ИИ [39]. Например, тот факт, что 
ChatGPT может ответить вместо студента 
на экзамене, сам по себе ни о чём не говорит. 
Да, мы это зафиксировали – но что делать 
дальше? Например, с ChatGPT студенче-
ская производительность будет больше или 
меньше? Должен он работать вместе с ИИ, 
или ИИ будет работать вместо него? Имен-
но для ответа на подобные вопросы и может  
быть использован человеко-ориентирован-
ный подход к ИИ.
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В целом же можно ожидать, что значение 
технологий ИИ для развития высшего обра-
зования будет только возрастать. Выделим 
три направления развития университетов, 
где ИИ начинает активно использоваться:

1. Аккредитация и лицензирование уни-
верситетов. Подготовка и проведение ак-
кредитации высшего учебного заведения за-
нимает много времени и отвлекает профес-
сорско-преподавательский состав на состав-
ление рутинных справок и документов. ИИ 
должен прийти на помощь в этом сегменте 
работы высшей школы, автоматизируя адми-
нистративные задачи и определяя научный и 
образовательный потенциал того или иного 
учебного заведения.

2. Набор и зачисление студентов в выс-
шее образовательное учреждение. Про-
цесс зачисления в любое учебное заведение 
предполагает ряд рутинизированных шагов, 
которые требуются как от государственных 
органов, так и от конкретного образователь-
ного учреждения. Потенциальным студен-
там для принятия решения о поступлении 
приходится действовать в сложных и не-
обычных для них условиях. Поэтому кон-
такты между потенциальными студентами и 
администрацией университета должны стать 
максимально удобными и быстрыми. Языко-
вые модели, такие как ChatGPT, смогут обе-
спечить максимально доступные и полные 
ответы на вопросы, которые могут возник-
нуть у абитуриентов. 

3. Преподавание и обучение. Есть все ос-
нования предполагать, что инструменты ИИ 
в самое ближайшее время и в самом прямом 
смысле могут быть интегрированы в процесс 
разработки учебных программ и подготовку 
учебных пособий [8; 40]. Специализирован-
ные высшее учебные заведения, такие как 
медицинские или педагогические, будут ори-
ентированы на инструменты ИИ, которые 
могут симулировать проведение хирургиче-
ских операций, организацию учебно-науч-
ного исследования или будут ориентирова-
ны на решение конкретных, приближённых 
к реальной практике задач [41]. 

Первые два направления связаны с фор-
мальной организацией образовательной 
деятельности, третье – в большей степени, 
с её содержанием. Последнее направление 
является наиболее проблематичным. Поче-
му? Потому что на протяжении истории че-
ловечества формы организации образова-
тельной деятельности менялись радикаль-
но, в отличие от её содержания. Образо-
вание – процесс формирования сознания, 
главный результат которого не усвоение 
информации, а способность и готовность 
принимать решения самостоятельно. Обра-
зование – это, прежде всего, общение, про-
цесс взаимодействия между субъектами, 
где один образовывает другого – и, в свою 
очередь, образовывается сам. Так, в уни-
верситете профессор – тоже студент, пото-
му что (и в той мере, в какой) он постоянно 
чему-то учится. 

В этом отношении ключевым становится 
вопрос – куда следует «пускать» ИИ в про-
цессе образования, а куда не следует? В чём 
ИИ сможет заменить человека, а в чём не 
сможет?

Технологии ИИ в высшем образовании: 
направления внедрения и «табу»

Анализ существующих практик исполь-
зования технологий ИИ в высшей школе по-
зволяет сформулировать три принципиаль-
ных утверждения: 

1) Представители системы образования 
могут любить или ненавидеть инструменты 
ИИ, но они не могут их просто игнориро-
вать. В той или иной степени инструменты 
ИИ уже активно используются на всех эта-
пах развития процессов обучения и в той или 
иной степени уже изменили технологии по-
лучения образования11. 

11 В нашей стране уже начинается внедрение 
технологий ИИ в образовательное простран-
ство, причём в первую очередь на бизнес-цен-
тричных и технолого-центричных основаниях. 
См. URL: https://unify-lab.ru (дата обращения: 
31.03.2023).



29

HigHer education: critical discourse

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 6.

2) Если невозможно игнорировать, сле-
дует понять и зафиксировать, каким обра-
зом данные алгоритмические технологии 
трансформируют устоявшиеся цели, задачи 
и механизмы образовательных процессов и 
структур.

3) Фиксируя положительный потенциал 
развития инструментов ИИ, общество долж-
но, в первую очередь, определить границы их 
использования, табуированные зоны, если 
таковые зоны существуют, где применение 
интеллектуальных машин должно быть ис-
ключено.

Представляется, что ИИ через некото-
рое (совсем не долгое) время сможет вы-
полнять работу инструктора, т. е. возьмёт 
на себя функции передачи информации 
и проверки её усвоения. Но ИИ никогда 
не сможет быть научным руководителем. 
Научный руководитель – даже не самый 
хороший – позволяет тому, кем он руко-
водит, увидеть тему, проблему (а в конеч-
ном счёте, и самого себя) по-другому, из 
некоторой иной перспективы. ИИ никогда 
такую перспективу не даст, поскольку ею 
просто не обладает. ИИ не имеет собствен-
ного взгляда на жизнь и на мир – он лишь 
обобщает суждения и действия множества 
людей, создавших данные, на которых он 
учится [42]. Поэтому он может произво-
дить новую информацию, но не способен 
общаться. Иными словами, образование 
воспроизводит не такого, как ты, а отлич-
ного от тебя, на что ИИ не способен. Пото-
му ИИ как научный руководитель – скорее 
покалечит, чем вылечит.

Проблема использования ИИ в образо-
вании – частный случай более общей про-
блемы, которая возникает в сферах, связан-
ных с экзистенциальным измерением жизни 
человека. В какой мере ИИ способен заме-
нить врача? Должен ли он ставить диагноз, 
принимать решение об операции, сообщать 
об этом решении пациенту? Может ли ИИ 
быть автономным оружием? Следует ли 
допускать ИИ к роли романтического пар-
тнёра? Во всех этих областях стоит вопрос 

о табу в отношении ИИ: об определении об-
ластей, куда «умные технологии» пускать 
нельзя [12]. Мы полагаем, что определение 
подобных «табу» – одно из основополага-
ющих направлений развития человеко-ори-
ентированного ИИ.

Переходя к вопросу о том, куда же ИИ 
внедрять можно, выделим пять новых направ-
лений, которые необходимо освоить для при-
менения ИИ в образовательном процессе: 

1) Создание контента для проведения 
занятий со студентами. Инструменты ИИ, 
такие как ChatGPT, генерируют свои про-
дукты на основе использования данных ин-
тернета, включая уже выработанные людьми 
параметры и описанные исторические кон-
тексты. Вместо того чтобы преподаватели 
тратили своё время на создание их с нуля, 
ChatGPT можно использовать для созда-
ния первого проекта, который в дальнейшем 
будут редактировать. Как и для любого ин-
струмента ИИ, эффективность ChatGPT за-
висит от того, насколько конкретен ваш за-
прос и насколько хорошо вы сформулируете 
свои цели и потребности. 

2) Организация и проведение экзаменов 
и зачётов сегодня является одними из наибо-
лее трудоёмких задач для преподавателей. 
Эти задачи уже могут быть выполнены с ис-
пользованием существующих инструментов 
ИИ. Однако преподавателю необходимо 
определить исходные данные для каждого 
конкретного курса. Инструменты генера-
тивного искусственного интеллекта могут 
составлять предварительные вопросы, по-
могать проводить собеседование и проверку 
письменных работ, но готовить данные для 
предварительных вопросов, а также адми-
нистрировать и оценивать ответы всё-таки 
должны преподаватели.

3) Поскольку университеты в рыночной 
социально-экономической системе наце-
лены на то, чтобы делать больше с мень-
шими затратами, такие инструменты, как 
ChatGPT, можно использовать для авто-
матизации ответов на вопросы студентов, 
сотрудников, исследовательского персо-
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нала по поводу организации учебного про-
цесса и механизмов изменения учебных 
планов, составления/заполнения докумен-
тов на проведение конкретных мероприя-
тий и т. д. 

4) Студентам ИИ поможет уходить от 
типичных ошибок при изучении данного 
курса и выявлять потенциальные области, 
представляющие интерес для конкретного 
студента, на основе результатов, продемон-
стрированных в ходе обучения на предыду-
щих курсах/модулях.

5) Поскольку современные технологии 
ИИ достигли серьёзного прогресса в распоз-
навании лиц, преподаватели могут иметь до-
ступ в режиме реального времени к инфор-
мации и инструментам, которые объективно 
измеряют вовлечённость студентов в обуче-
ние здесь и сейчас. 

Наконец, две наиболее очевидные задачи, 
связанные с распространением технологий 
ИИ в высшем образовании, – это развитие 
вычислительного мышления и обеспечение 
кибербезопасности. 

1. После того, как Жаннет Винг в 2006 
году характеризовала вычислительное/ 
компьютерное мышление (computational 
thinking) как фундаментальный навык, не-
обходимый для всех людей, такой же, как 
чтение или арифметика [43], эта тема стала 
широко обсуждаться во всём мире. Вычис-
лительное мышление – это набор навыков, 
который используется для решения проблем 
в компьютерных науках. Однако такие на-
выки, как распознавание образов, деком-
позиция, абстракция, обобщение и алго-
ритмическое мышление, полезны и в других 
областях. В первую очередь, разумеется, это 
вопрос эмпирических исследований, но оче-
видно, что дальнейший ход развития высшей 
школы не сможет в той или иной степени 
обойтись без обучения и выработки у сту-
дентов навыков вычислительного/компью-
терного мышления.

2. Кибербезопасность стала одной из 
самых насущных задач в эпоху онлайн-
культуры и повсеместного использования 

инструментов ИИ. Вместе с ростом циф-
ровой информации в сетях продолжает 
расти и количество кибератак, «взлом се-
тей» становится выгодным бизнесом и по-
пулярной профессией. Возможно ли защи-
тить современные телекоммуникационные 
сети, финансовые данные, «умные» про-
дукты, конфиденциальную информацию, 
личные данные, и при этом продолжать 
пользоваться преимуществами техноло-
гий ИИ? Усложняет или, наоборот, упро-
щает искусственный интеллект жизнь ха-
керам – профессиональным взломщикам 
компьютерных программ? На эти вопросы 
сегодня нет однозначных ответов; скорее, 
ответы будут «да» и «нет». Каким образом 
образование сможет помочь ответить на 
эти вопросы? Специалисты, разрабатыва-
ющие аппаратное и программное обеспе-
чение для смартфонов, интернет-браузе-
ров, высокотехнологичных автомобилей 
и многих других устройств с доступом в 
интернет, должны знать, как люди исполь-
зуют их продукты в повседневной жизни. 
Соответственно, результаты эмпириче-
ских социологических и социально-анали-
тических исследований, направленных на 
выяснение характеристик применения ИИ 
в повседневной жизни, должны быть ши-
рокодоступными для всех, кто занимается 
разработкой и производством интеллекту-
альных машин.

Выводы
В рамках настоящего рассуждения мы 

стремились к тому, чтобы сформулировать 
общую проблему, выделить теоретико-мето-
дологические основания, определить логику 
дальнейших исследований системы высшего 
образования в условиях широкого распро-
странения технологий ИИ и роста взаимоза-
висимости «человек–алгоритм». В качестве 
результатов наших размышлений, сформу-
лируем две гипотезы для дальнейших ис-
следований, три общих и пять конкретных 
выводов об использовании технологий ИИ в 
высшем образовании.
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Гипотезы
Гипотеза 1. Разработанный преимуще-

ственно представителями компьютерных 
наук подход к ИИ, получивший название 
Human-Centered AI, может служить основа-
нием для выработки стратегий и тактик ис-
пользования ИИ в образовательных инсти-
тутах, процессах и структурах.

Гипотеза 2. В системе высшего образова-
ния инструменты ИИ наиболее активно бу-
дут использоваться в следующих областях: 
а) аккредитация и лицензирование высшего 
учебного заведения; б) набор студентов; в) 
преподавание и обучение; г) оценка общей 
эффективности усилий образовательной ор-
ганизации; д) персонализация и организация 
индивидуальных образовательных траекто-
рий для студентов на всех уровнях обучения. 

Общие выводы
Во-первых, очевидно, что образование 

как социальный институт будет претерпе-
вать существенные изменения, обусловлен-
ные взаимозависимостью «человек–алго-
ритм» и активным применением инструмен-
тов ИИ. Мы полагаем, что ИИ может и дол-
жен оказывать положительное влияние на 
современное высшее образование, поможет 
значительно улучшить его результаты и по-
зволит учебным заведениям масштабировать 
качественное образование для различных 
групп студентов. ИИ позволит развивать бо-
лее гибкие и персонализированные подходы 
в образовательных стратегиях. Однако для 
обеспечения эффективности использования 
преимуществ инструментов ИИ в образова-
нии должен быть решён ряд нормативных, 
социальных и организационных проблем. 
Необходимо будет также решать очень 
сложные этические проблемы, связанные с 
использованием ИИ.

Во-вторых, теоретико-методологиче-
ским ориентиром для разработки путей 
дальнейшего развития структур, процессов 
и институтов образования в условиях экс-
поненциального роста технологий ИИ в 
повседневной жизни должен стать не тех-
нолого-ориентированный, но человеко-ори-

ентированный подход к разработке и приме-
нению ИИ.

В-третьих, суть человеко-ориентирован-
ного подхода к разработке и применению 
ИИ в образовании заключается в том, что 
продуктивную мощь алгоритмов и инстру-
ментов ИИ следует поставить на службу 
людям, а не для их замены. Технология ради 
технологии (внедрения инноваций) и улуч-
шения финансовых показателей не может 
рассматриваться как вариант развития ИИ в 
высшем образовании. Цифровые инструмен-
ты на базе искусственного интеллекта долж-
ны быть использованы для помощи препо-
давателям в организации образовательного 
процесса. Преподаватели и студенты долж-
ны понимать, с чем они имеют дело и в чём 
должно состоять улучшение их результатов 
в процессе образования. 

Конкретные выводы
1. Образовательный процесс должен 

быть ориентирован не на получение всё но-
вой и новой информации, а на то, чтобы по-
нимать, для чего нужна новая информация и 
что с ней делать при решении конкретных за-
дач, как анализировать и обобщать инфор-
мацию, чтобы выработать навыки и приёмы 
работы с инструментами ИИ, способными 
предоставлять информацию, и на что обра-
щать внимание при получении информации.

2. Соответственно, следует пересмотреть 
технологию оценки полученных знаний и 
умений в процессе образования. Скорее все-
го, будет нужно выработать новые критерии 
для преподавателей, оценивающих письмен-
ные работы и устные ответы учащихся12. 

3. Следует обратить внимание на практи-
ки развития и обучения вычислительному/
компьютерному мышлению. Компьютерное 

12 Возможно, следует обратиться к опыту судей-
ства в фигурном катании, где выставляются 
разные оценки: за технику исполнения про-
граммы и артистизм. Существует также опыт 
двух оценок за сочинение и изложение в рам-
ках программы средней школы: одна оценка 
за содержание и речевое (стилистическое) 
оформление, другая – за грамотность.
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мышление нужно не для того, чтобы быть по-
хожим на компьютеры, а для того, чтобы по-
нимать логику и специфику взаимодействия 
человек–компьютер/алгоритм, особенно в 
ситуациях, когда происходит технический 
сбой машины.

4. Принципиальным моментом становит-
ся необходимость разработки «дорожных 
карт» развития ИИ-университета на основе 
Human-Centered AI. Более того, нужно бу-
дет создавать организационные структуры, 
которые бы специально занимались регули-
рованием использования технологий ИИ в 
высшем образовании – как на уровне стра-
ны, так и на уровне конкретных организа-
ций.

5. Наконец, тем, кто сегодня осмысляет 
трансформации высшего образования, нуж-
на новая терминология, новые концептуаль-
ные рамки, которые позволили бы зафик-
сировать процессы, связанные с развитием 
технологий ИИ. 
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