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А н н о т а ц и я 
Актуальность темы. Необходимость учета рисков и проблем внедрения искусственного 

интеллекта в образование, особенно связанных с этическими, социальными и психологическими 
аспектами. 

Цель. Анализ новых возможностей, которые открывает применение искусственного интел-
лекта в образовании, а именно — доступ к персонализированным образовательным платфор-
мам и инструментам в процессе непрерывного образования, автоматизация и интенсификация 
обучения. 

Методология. Методы логического и сравнительного анализа положительных и отрица-
тельных аспектов интеграции искусственного интеллекта в высшее образование. 

Результаты и выводы. На основе анализа и оценки баланса между использованием 
искусственного интеллекта в образовании и обеспечением его эффективности и этичности 
выявлены проблемы, которые могут затруднять его развитие и распространение, а также 
ряд факторов, которые могут оказать негативное влияние на образовательный процесс и об-
учающую среду. 

Область применения. Сфера образования в вузах России. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, непрерывное образование, инновационные тех-

нологии, преимущества, проблемы. 

164 



№ 2 (65), 2024 РЕГИОН: системы, экономика, управление 
^ ^ С 378.147 

РКОВ^ЕМ8 А ^ К18К8 ОР 1КТЕОКАТЮК ОР АКТIРIСIА^ 
ШТЕ^^ЮЕNСЕ Ш НЮНЕК Е^^САТЮN 

ЛЕЬ Сойеа: К 11, К 12, К 58 

Кигтепко Е. СапйьйаЬе о/Рейадод1са1 8сьепсе8, Аззоаа1е Рго/е88ог о/ 1Не ^ераНтеп^ о/ Сепега1 
Рго/е88юпа1 ̂ ^8с^р^^пе8, Мййагу Тгаттд апй Ве8еагсН Сеп1ег о/ 1Не Аьг Рогсе Аьг Рогсе Асайету патей 
а/1ег Рго/е88ог N. Е. 2НикоV8ку апй Уи. А. Садапп, Vо^опе2Н, Ви88ьа 

Е-тай: е1епакигтепко@тай.ги; 8РШ-сойе: 7295-1334 

Ве^0и80Vа Т. М., СапйьйаЬе о/ Рейадод1са1 8сьепсе8, А88ос1а1е Рго/е88ог, А88ос1а1е Рго/е88ог о/ 1ке 
^ераНтеп^ о/ Сепега1 Рго/е88юпа1 ̂ ^8с^р^^пе8, Мййагу Тгаттд апй Ве8еагсН Сеп1ег о/ ЬНе Аьг Рогсе Аьг 
Рогсе Асайету патей а/1ег Рго/е88ог N. Е. 2НикоV8ку апй Уи. А. Садапп, Vо^опе2Н, Ви88ьа 

Е-тай: ^-Ъе^0и80Vа@тай.^и; 8РШ-сойе: 7916-3125 

Ье8НсНепко Е. М., ^ос^о^ о/ ТесНп1са1 8сьепсе8, Рго/е88ог, Рго/е88ог о/ 1ке ^ера^^теп^ о/ Nа^ша^ 
8с1епсе8 апй 8осьа1 ^^8с^р^^пе8, Ви881ап Асайету о/Nайопа^ Есопоту апй РиЪйс Айт1т81гайоп ипйег 
1ке Рге8ьйеп1 о/ 1ке Ви881ап Рейегайоп (ВАNЕРА ЪгапсН), Vо^опе%Н, Ви881а 

Е-тай: 1.е.т@Ък.ги; ЗРШ-сойе: 8174-2750 

АЬе^гас^ 
Ке1еVапсе оГ Ше ТНе пеей 1о 1аке 1п1о ассоипЬ 1ке П8к8 апйргоЪ1ет8 о/тЬгойистдагй$аа1 
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Тагде^. Апа1у818 о/пеи> орроНитйе8 1ка11ке и8е о/агй$аа1 т1еШдепсе т ейисайоп ореп8 ир, пате1у 

ассе88 1о рег8опайгей ейисайопа1 р1а1/огт8 апй 1оо18 1п 1ке ргосе88 о/ сопйпиош ейисайоп, аШотайоп 
апй 1п1еп81$сайоп о/ 1еагп1пд. 

МеЛоЛо1оду. Ме1кой8 о/ 1одьса1 апй сотрагайьюе апа1у818 о/ро8йме апй педа1ые а8рес18 о/ 1ке 
т1едгайоп о/ аНЩсЬсй 1п1еШдепсе т1о ЫдНег ейисайоп. 
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Введение 
В последние годы интерес к искусственному 

интеллекту (ИИ) в обществе резко возрос. Тех-
нологии ИИ проникли практически во все об-
ласти нашей повседневной жизни, отрасли про-
мышленности, финансы, сферу обслуживания, 
медицину и образование. Интеграция ИИ в об-
разование наряду с преимуществами породила 
немало проблем и вызовов, которые встали пе-
ред образовательными учреждениями и участ-
никами образовательного процесса. 

Преимущества применения искусственного 
интеллекта в образовании связаны, прежде все-
го, с возможностями адаптации обучения к ин-
дивидуальным потребностям обучающихся. ИИ 
позволяет создавать персонализированные об-
разовательные платформы и инструменты, учи-
тывающие индивидуальные потребности, уро-
вень знаний и способности каждого студента. 

^ОI: 10.22394/1997-4469-2024-65-2-164-168 

Адаптивные системы могут предлагать учеб-
ный материал в соответствии с уровнем подго-
товки обучающегося, его учебными предпочте-
ниями и темпом обучения. 

Внедрение в учебный процесс инноваци-
онных образовательных технологий на основе 
ИИ может решить задачу оптимизации и акту-
ализации содержания обучения на протяжении 
всей жизни человека, т. е. в процессе непрерыв-
ного образования. Во всем мире образователь-
ные системы на основе ИИ все активнее внедря-
ются в университеты. В России, например, об-
разовательные проекты с использованием ИИ 
достигают десятки миллиардов рублей [1]. 

Применение ИИ позволяет решить самый 
широкий спектр задач образования, начиная 
от отбора и приема студентов, заканчивая ре-
шением задач оптимизации и адаптации об-
разовательных программ, а также ускорения 
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обучения и повышения качества знаний. ИИ 
предоставляет возможность модернизировать 
и сделать процесс обучения более привлека-
тельным с помощью создания иммерсивной обу-
чающей среды. Учебные ситуации, создаваемые 
средствами виртуальной и дополненной реаль-
ности, обладают свойством глубокого погруже-
ния. Это позволяет значительно повысить моти-
вацию обучения, удалить монотонность учебно-
го процесса, устранить отвлекающие факторы. 

Например, медицинские системы способны 
имитировать симптомы болезней, обучая вра-
чей ставить диагнозы. Платформа М-^гйе оце-
нивает остаточные знания студентов и заодно 
учит пользователей правилам академического 
письма. Искусственный интеллект принима-
ет на себя обязанности наставника в проекте 
МАТШа^ в котором машинный тьютор объяс-
няет азы математики студентам, испытываю-
щим проблемы в обучении [2]. 

Сравнительный анализ положительных 
и отрицательных аспектов интеграции ИИ 
в высшее образование РФ 

Специалисты считают, что ИИ позволяет 
автоматизировать многие рутинные задачи, та-
кие как административные процессы, проверка 
домашних заданий, а также создание и оцен-
ка тестов и упражнений. Это позволяет препо-
давателям и администраторам уделять больше 
времени качественному обучению и индивиду-
альной поддержке студентов. ИИ помогает ана-
лизировать большие объемы данных об обучаю-
щихся, их успехах и трудностях, что позволяет 
выявлять образовательные тенденции, пони-
мать эффективность методик обучения и пред-
лагать улучшения в учебном процессе [3]. 

ИИ способен обеспечить высокий уровень об-
разования для каждого обучающегося, незави-
симо от его местоположения, благодаря досту-
пу к образовательным ресурсам. ИИ может ис-
пользоваться для создания образовательных 
платформ и приложений, обеспечивающих до-
ступ к высококачественным образовательным ре-
сурсам и экспертной информации в любой точке 
мира. Это особенно важно для студентов из уда-
ленных и отсталых регионов. Однако надо учи-
тывать опыт дистанционного образования на ос-
нове массовых открытых онлайн-курсов, которые 
успешно завершали не более трети обучающихся. 

Изменениям подвергнутся и многие другие 
аспекты академической жизни: структура би-
блиотек, направление и процесс научных ис-
следований, коммуникация со студентами, соз-
дание учебно-методической литературы и т. д. 

В высшем образовании, где важны не только 
передача знаний, но и развитие критического 
мышления, аналитических навыков и способ-
ности к самостоятельному исследованию, ИИ 

может стать мощным инструментом для под-
держки учебного процесса и повышения каче-
ства образования. Однако необходимо помнить 
о таких важных составляющих образователь-
ного процесса как этические вопросы, безопас-
ность данных и необходимость обеспечения до-
ступности образовательных ресурсов для всех 
категорий студентов. 

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) 
в высшее образование в России сталкивается 
с рядом проблем, которые могут затруднять его 
развитие и распространение: 

• Технологическая инфраструктура: несмо-
тря на значительные усилия в области цифро-
визации образования, многие высшие учебные 
заведения в России все еще имеют ограничен-
ные ресурсы и недостаточно развитую техниче-
скую инфраструктуру для внедрения современ-
ных технологий, включая системы искусствен-
ного интеллекта. 

• Кадровый ресурс: недостаток квалифици-
рованных специалистов в области искусствен-
ного интеллекта является серьезным ограничи-
вающим фактором для развития ИИ в высшем 
образовании. Необходимо обучение и подготов-
ка преподавателей и исследователей для рабо-
ты с инновационными технологиями. 

• Финансирование: внедрение ИИ требует 
значительных инвестиций в разработку и при-
обретение соответствующих технологий, а так-
же в обучение персонала. Однако финансиро-
вание в области образования в России не всег-
да достаточно для реализации таких проектов. 

• Нормативные и правовые аспекты: вне-
дрение ИИ в образование сопряжено с рядом 
юридических и этических вопросов, таких как 
защита персональных данных студентов, про-
зрачность алгоритмов оценки и принятия ре-
шений, а также ответственность за возможные 
ошибки и предвзятость системы. 

• Культурные и социальные препятствия: 
некоторые общественные и культурные аспекты 
могут затруднять внедрение ИИ в образование, 
например, недостаточное доверие к технологи-
ям или опасения относительно замены челове-
ческого преподавания автоматизированными 
системами. 

• Неравномерное распространение: внедре-
ние ИИ в высшее образование может быть не-
равномерным по регионам России из-за разли-
чий в доступе к ресурсам, уровне цифровой гра-
мотности и поддержке со стороны властей. 

Эксперты в области образования также от-
мечают теорию «мертвого интернета», согласно 
которой 73 % контента в мировой сети генери-
руется ботами, поэтому логика и мысли ИИ все 
больше отдаляются от человеческих. Уже прои-
зошло несколько случаев, когда нейросеть выда-
вала неверную информацию. Кроме того, извест-
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ны случаи откровенной пропагандистской пози-
ции чат-ботов, например, на вопрос, кто победил 
во II мировой войне, ответ был — США и их со-
юзники. То есть обучение чат-ботов идет на осно-
ве ограниченной идеологически отфильтрован-
ной выборки материалов [4]. Таким образом, сту-
дентов нужно обучать критически оценивать всю 
информацию, получаемую с помощью ИИ. Надо 
сознавать, что если студенты будут постоянно 
полагаться на технологии при выполнении за-
даний и поисках ответов, то это может привести 
к тому, что они перестанут развивать собствен-
ные навыки. ИИ может дать быстрые и простые 
ответы на вопросы, но он не развивает навыки 
критического мышления и решения проблем, ко-
торые необходимы для успеха в учебе и на про-
тяжении всей жизни. Замещение человеческих 
функций средствами искусственного интеллек-
та и моделирующих человека устройств порож-
дает риски в отношении формирования сложных 
психических структур. Последствиями таких 
рисков могут быть проблемы в социализации, 
уход в виртуальный мир, интернет-зависимость, 
столкновение с опасным контентом [5]. 

Несмотря на эти проблемы, развитие и вне-
дрение искусственного интеллекта в высшем 
образовании России имеет огромный потенци-
ал для улучшения качества образования, ин-
новаций в учебном процессе и повышения кон-
курентоспособности образовательной системы 
в целом. Решение проблем требует совместных 
усилий со стороны образовательных учрежде-
ний, государства, индустрии и общественности. 
В настоящее время во многих вузах нашей стра-
ны образовательные платформы используют си-
стемы ИИ для автоматической оценки эссе, те-
стов, программирования и других типов работ 
студентов. Это позволяет сократить время, за-
трачиваемое преподавателями на проверку 
работ, и вывести более объективную и точную 
оценку. Российский центр Е^С^ипсЬ п̂̂ Vе̂ 8̂ у̂, 
действующий на базе НИТУ «МИСИС» прово-
дит тестирование российской платформы оцен-
ки успеваемости студентов. Создатели системы 
считают, что искусственный интеллект может 
дать более объективную оценку качества учеб-
ного процесса и успеваемости студентов. Систе-
ма, по замыслу создателей, сможет стимулиро-
вать образовательный процесс, регулярно ин-
формируя студентов о достижениях и ошибках 
[2]. Кроме того, на основе регулярных оценок 
ИИ возможно генерировать рейтинговые спи-
ски студентов, позволяющие выявлять наибо-
лее успешных. Системы ИИ используются для 
прогнозирования успеваемости студентов для 
выявления рисков отставания и отчисления. 
Это позволяет своевременно выявлять пробле-
мы и предоставлять дополнительную поддерж-
ку тем студентам, которым это необходимо. 

Некоторые университеты России использу-
ют чат-боты на основе искусственного интел-
лекта для предоставления студентам и абиту-
риентам поддержки и ответов на часто зада-
ваемые вопросы, например, при поступлении 
в учебное заведение. Это может быть особен-
но полезно для онлайн-обучения, когда сту-
денты могут получить помощь в любое время 
дня и ночи. 

Однако внедрение искусственного интел-
лекта в образование сопряжено с рядом фак-
торов, которые могут оказать негативное вли-
яние на образовательный процесс и обучаю-
щую среду: 

1. Несмотря на то, что ИИ заявлен как по-
мощник преподавателя, существует угроза за-
мещения и сокращения преподавателей и пер-
сонала, что может привести к потере рабочих 
мест и уменьшению межличностного взаимо-
действия в образовательной среде. 

2. Использование ИИ в образовании может 
создавать проблемы с приватностью и безопас-
ностью данных студентов, поэтому крайне важ-
но обеспечить защиту конфиденциальности 
персональных данных и избежать возможного 
злоупотребления этой информацией. 

3. Системы искусственного интеллекта мо-
гут быть подвержены предвзятости в своих ал-
горитмах, что может привести к некорректным 
или несправедливым решениям в процессе 
оценки студентов или предоставления обрат-
ной связи. Пользователь ИИ должен критиче-
ски оценивать любое решение нейросети и по-
нимать, почему было принято то или иное реше-
ние, иначе неверная трактовка данных может 
привести к серьёзным последствиям. Поэтому 
только хорошо обученные специалисты должны 
верифицировать любую инновационную техно-
логию во всех образовательных продуктах. 

4. Эффективность и точность систем ИИ за-
висит от доступности и качества данных, на ко-
торых они обучаются. Ограниченный доступ 
к качественным образовательным данным или 
их недостаточное количество может ограничить 
применение ИИ в образовании. 

5. Внедрение ИИ в образование обостряет 
важные этические вопросы, такие как исполь-
зование автоматизированных систем для при-
нятия судьбоносных решений о студентах, на-
пример, об определении их успеваемости или 
допуске к обучению. 

6. В случае неравномерного распростране-
ния технологий ИИ между различными учеб-
ными заведениями и регионами, может возник-
нуть угроза увеличения неравенства в образо-
вательном доступе и возможности получения 
качественного образования. 

7. Переход к широкому использованию 
ИИ может создать зависимость от технологий 
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и в случае их отказа или неполадок, это может 
существенно повлиять на учебный процесс 
и качество образования. 

Эти факторы подчеркивают необходимость 
баланса между использованием ИИ в образова-
нии и обеспечением его эффективности и этич-
ности, а также подчеркивают важность разра-
ботки соответствующих правил, политик и нор-
мативов для регулирования использования ИИ 
в образовании. В настоящее время проводятся 
исследования, выявляющие положительные 
и негативные факторы влияния ИИ на образо-
вательный процесс на всех уровнях обучения 
применительно к разным дисциплинам [6, 7]. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать заключение, 

что интеграция ИИ в образование открывает 
новые возможности для его развития и повы-
шения его качества, делая учебный процесс бо-
лее эффективным, доступным и интересным 
для студентов и преподавателей. Однако важ-
но помнить о необходимости баланса между ис-
пользованием ИИ и сохранением человеческо-
го элемента в образовании, а также о том, что-
бы решения, принимаемые на основе ИИ, были 
этичными и прозрачными. 

Информация о конфликте интересов 
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциально-
го конфликта интересов с какой бы то ни было 
третьей стороной, который может возник-
нуть вследствие публикации данной статьи. 
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