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 Из года в год на различных площадках про-

водятся конференции, посвященные актуаль-

ным проблемам образования. Не так давно, все-

го 3–4 года назад, активно обсуждался вопрос о 

преимуществах и недостатках дистанционной 

формы обучения [1]. Какие бы аргументы ни 

приводили противники «дистанта» и защитники 

традиционных занятий в аудитории, дистанци-

онная система заняла прочное место в вузах 

страны. Поспособствовала этому обрушившаяся 

на мир пандемия COVID-19, которая все расста-

вила по местам и примирила разногласия. Еще 

ранее, за более чем 20 лет до всех этих процессов, 

активно шли дискуссии о вступлении России в 

Болонскую систему [2, с. 23–24; 3, с. 37]. Ярост-

ные противники участия российских вузов в 

новой образовательной траектории сейчас, по-

сле ее фактической отмены [4], пребывают в 

состоянии практически полного удовлетворе-

ния. И защитники Болонской системы, и ее про-

тивники оперировали разными аргументами, 

которые имели свои политические, экономиче-

ские и социокультурные основания. Нельзя од-

нозначно резюмировать, хороши или плохи по-

следствия этого эксперимента, он еще не за-

вершен, так же как нельзя однозначно ответить 

на вопросы о полезности или бесполезности, 
даже вредности различных образовательных 

реформ, которые проводились на постсоветском 

пространстве за последние три десятилетия. 

Но какими бы спорными ни были эти много-

численные реформы, они все же не ставили под 

сомнение необходимость получения образова-

ния как такового, его ценность, социальную 

значимость, реальность получения для любого 

человека, независимо от возраста и прочих ка-

честв. В общественном мнении доминировала 

идея, что образование, хоть какое-нибудь, – это 

хорошо и полезно, а высшее – еще и престижно. 

Эта идея поддерживалась и на практике, когда 

от претендента на должность секретаря, рефе-

рента и тому подобные должности работодате-

ли требовали диплом о высшем образовании. 

В современном молодежном дискурсе гос-

подствуют противоположные идеи. Молодые 

люди, живущие в виртуальной среде, полагают, 

что полугодовые или годовые онлайн-курсы 

быстрее и надежнее сформируют необходи-

мые компетенции («скилы»), которые гаран-

тированно помогут получить работу с высокой 

зарплатой. Эту идею им внедряют ежедневно 

на разного рода форумах и электронных пло-

щадках, причем речь идет далеко не о про-

граммистах, а о самых разнообразных профес-

сиях, которые, это надо признать, действи-
тельно сейчас популярны. 
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Тысячи различных курсов предлагает систе-

ма онлайн-обучения, решая таким образом две 

ключевые задачи: образование для всех и обра-

зование через всю жизнь. На этом поле универ-

ситеты вступают в конкуренцию с частными 

образовательными проектами. Не выходя из 

дома и за небольшие деньги можно получить со-

временные востребованные профессии, например 

копирайтера, веб-программиста, веб-дизайнера, 

интернет-маркетолога, системного администра-

тора, таргетолога, веб-аналитика, аниматора и 

многие другие. У выпускника школы возникает 

вопрос, а зачем тогда учиться в университетах и 

тратить пять лет жизни, если за полгода и даже 

меньше можно освоить профессию, которая 

вполне сможет удовлетворить профессиональ-

ные и материальные запросы. Этот факт нельзя 

упускать из вида, когда мы задумываемся об 

образовании будущего и о том, какое место в 

нем будут занимать классические университеты 

[5]. 

В гонке за студентом университеты прила-

гают невероятные усилия, чтоб не уступить об-

разовательное поле конкурентам. Многочис-

ленные курсы дополнительного образования в 

рамках вуза – это попытка сопротивления кон-

курентам, которые многочисленны, изобрета-

тельны, гибки, свободны от бюрократических 

оков. Амбициозные планы высших учебных 

заведений зарабатывать на краткосрочных кур-

сах большие деньги совершенно наивны. 

Надо понимать, что сегодняшние студенты – 

это преимущественно те, кто мотивирован, глав-

ным образом родителями, бабушками и дедуш-

ками, которые в свою очередь жили и учились в 

совсем другой среде, если не сказать – стране. 

Бабушки и дедушки не понимают и недо-

оценивают силу искушения быстрых денег от 

легких «скилов». Для старшего поколения само 

собой разумеется, что государственное образо-

вание – это беспрекословная ценность и путевка 

в жизнь. Эту мысль они транслируют своим 

внукам в уверенности, что те примут ее за осно-

ву своей образовательной траектории. Увы, 

сейчас это совсем не так. Когда нынешние мо-

лодые люди сами станут родителями, вряд ли 

они будут придерживаться мнения своих роди-

телей. Очень скоро, одно, максимум два поко-

ления – и произойдет падение социального пре-

стижа высшего образования, сократится коли-

чество молодых людей, желающих получить 

высшее образование классическим образом в 

высшем учебном заведении. Но у этой медали 

есть и другая сторона. Интерес к образованию 

сохранится у тех, кто действительно имеет по-

тенциал и личную мотивацию. Это будут каче-

ственно другие студенты. Такое предположение 

есть всего лишь оптимистичный прогноз, но 

хочется в это верить. 

Следующая по счету проблема, которая тре-

вожила специалистов в течение нескольких лет, – 

это использование поисковых систем, так назы-

ваемых «электронных помощников», при под-

готовке письменных работ разного уровня. 

«Гугл» и «Яндекс» в считаные секунды находи-

ли источники нужной информации, готовые 

тексты, выложенные в сеть Интернет. Правда, 

со временем объем информации настолько уве-

личился, что найти необходимые и достоверные 

сведения стало непросто. Требовалась помощь 

живого специалиста – преподавателя, который 

помогал разобраться в изобилии источников. С 

одной стороны, наличие возможности, не выходя 

из дома, поработать в электронной библиотеке, 

безусловно, облегчило жизнь студентов, но, с 

другой стороны, породило активный плагиат. 

Вопрос о применении чужого текста под ви-

дом своего сейчас уже снят посредством повсе-

местного внедрения системы «Атиплагиат». 

Обязательная проверка выпускных квалифика-

ционных работ на объѐм заимствования была 

установлена в 2015 году приказом Минобрнау-

ки [6]. При всей спорности об адекватности 

программ антиплагиата, они сыграли положи-

тельную роль в упорядочении использования 

неавторского текста, правильном цитировании, 

более ответственном подходе к написанию кур-

совых и дипломных работ. И хотя студенты вы-

работали различные приемы и уловки для обхо-

да системы, все же совсем откровенного списы-

вания чужих текстов практически не осталось. 

Этот эксперимент надо признать удачным. Пре-

кратилась практика использования одних и тех 

же работ в разных учебных заведениях. 

Но, как говорится, беда пришла откуда не 

ждали. Со всей остротой встала новая пробле-

ма, связанная с бурным развитием искусствен-

ного интеллекта и внедрением его в различные 

сферы. Не так давно появился ChatGPT, а уже в 

феврале 2023 года количество пользователей 

этой нейросети достигло ста миллионов чело-

век. ChatGPT – поистине революционный ис-

кусственный интеллект, разработанный компа-

нией Open AI, способный работать в диалого-

вом режиме.  

У большого количества людей, тестирую-

щих эту модель искусственного интеллекта, 

появилось множество вопросов и опасений по 

поводу того, как может повлиять этот ИИ на 

ментальные способности студентов, школьни-

ков и вообще все человечество. Чат-бот 

ChatGPT работает на 95 языках, пользователь из 

любой страны может общаться с ним на своем 

родном языке. Он отвечает на любые вопросы, 
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может написать сочинение, обучает и сам мо-

жет написать программный код, бизнес-план, 

решить задачи по физике, математике, создать 

рекламные стратегии, шутки, сценарии филь-

мов. Интересный пример – на пленарном засе-

дании форума «Digital Almaty 2023» премьер-

министр Кыргызстана Акылбек Жапаров, рас-

суждая о том, как сейчас развиваются новые 

технологии, признался, что часть его выступле-

ния была написана чат-ботом с искусственным 

интеллектом ChatGPT [7]. 

Острота проблемы использования ИИ уже 

осознана в ряде западных стран. Раздаются го-

лоса, требующие прекращения развития техно-

логии ИИ в связи с угрозой всему человечеству. 

Заметим, что это не пустые страхи, коим под-

вержены люди, не обладающие достаточным 

интеллектом для отличия реальной опасности 

от мнимой. 

«Илон Маск подписал петицию с призывом 

приостановить разработку искусственного ин-

теллекта на полгода. Письмо также подписали 

более тысячи человек, среди них известные 

ученые и предприниматели, в частности соос-

нователь Apple Стив Возняк, сооснователь 

Pinterest Эван Шарп. В письме говорится, что в 

«неконтролируемой» гонке разработчиков си-

стем ИИ никто, включая создателей, «не может 

понять, предсказать или контролировать» их 

действия. Авторы письма призывают сделать 

паузу для создания и внедрения набора прото-

колов безопасности для более мощных систем. 

Речь идѐт и о новых регулирующих органах, 

надежной системе проверки и сертификации, а 

также контроле более продвинутых систем ИИ. 

Современные системы искусственного интел-

лекта становятся конкурентоспособными в ре-

шении многих задач, и мы должны спросить 

себя <…> должны ли мы развивать нечеловече-

ские умы, которые в конечном итоге смогут 

превзойти нас численностью, перехитрить и 

заменить? <…> Мощные системы искусствен-

ного интеллекта следует разрабатывать только 

тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут 

положительными, а риски управляемыми» [8].  

Элиезер Юдковский, один из главных экс-

пертов по ИИ, призывает остановить развитие 

нейросетей и спасти человечество. В интервью 

для журнала Time Юдковский сказал, что пись-

мо, которое подписали Стив Возняк, Илон Маск 

и другие лидеры, уже не поможет – нужны бо-

лее радикальные меры [9]. Он предложил от-

ключить все крупные дата-центры, установить 

предел вычислительной мощности и «отрубить» 

обучающие программы. Иначе люди смогут 

создать враждебный сверхИИ, который в мил-

лионы раз умнее их и не будет долго существо-

вать внутри компьютеров. Известно, что работы 

в этом направлении ведутся в различных круп-

ных IT-компаниях. 

Студенты западных университетов активно 

используют мощности ИИ для подготовки раз-

ного рода заданий и сдачи экзаменов. О таких 

случаях известно уже и в России: москвич за-

щитил дипломную работу, написанную искус-

ственным интеллектом. Когда к самому чат-

боту обратились с запросом о том, как контро-

лировать его использование студентами на эк-

заменах, он ответил: «Я являюсь ботом, кото-

рый создан для помощи, поэтому не имею воз-

можности контролировать использование моих 

возможностей. Однако, если вы являетесь пре-

подавателем или администрацией учебного за-

ведения, то можете предпринять следующие 

меры для предотвращения злоупотребления: 

обучать студентов этике и правилам честной 

сдачи экзаменов и написания работ; использо-

вать антиплагиатные программы для проверки 

работ на уникальность; варьировать тестовые и 

контрольные задания каждый год, чтобы сни-

зить вероятность слишком легких доступных 

вариантов; проводить сессии по вопросам, свя-

занным с академической честностью и плагиа-

том, чтобы привлечь внимание студентов к этой 

проблеме; просматривать записи видеокамер 

наблюдения в аудиториях и проверять работы 

на наличие подозрительных сходств. В целом, 

лучшим способом предотвращения злоупотреб-

ления моими возможностями будет пропаганда 

честности и этики в учебных заведениях» [10]. 

Ответ, данный искусственным интеллектом, 

вполне соответствует человеческому здравому 

смыслу. По всей вероятности, что-то подобное 

надо действительно делать в вузах и других 

учебных заведениях. Но этого совершенно не-

достаточно для того, чтобы предотвратить де-

формацию учебного процесса, деградацию си-

стемы образования и самих студентов. 

Если в российском образовательном про-

странстве и особенно в управленческих струк-

турах не осознают эту проблему в кратчайший 

срок, то вполне возможно, что следующие по-

коления выпускников вузов действительно 

окажутся неспособными к творчеству и крити-

ческому мышлению. 

Можем ли мы, преподаватели высшей шко-

лы, сделать что-либо в отсутствие руководящих 

указаний министерства, чтобы хоть как-то при-

остановить негативные процессы, связанные с 

использованием ИИ в учебном процессе? Нам 

могут возразить, что в России никаких процес-

сов, проистекающих из наличия ChatGPT, в со-

временной системе образования нет. Убеждены, 

что такая уверенность может основываться на 
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недальновидности и недостаточной информи-

рованности респондента.  

Еще в 2019 году генеральный директор 

ЮНЕСКО Одри Азуле предсказала, что искус-

ственный интеллект серьѐзно изменит сферу об-

разования: «методы преподавания, способы обу-

чения, доступ к знаниям и подготовка учителей 

претерпят революционные изменения» [11]. 

Как справедливо отмечается в указе Прези-

дента РФ «О развитии искусственного интел-

лекта в Российской Федерации», которым 

утверждена Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 

года, «в настоящее время в мире происходит 

ускоренное внедрение технологических реше-

ний, разработанных на основе искусственного 

интеллекта, в различные отрасли экономики и 

сферы общественных отношений» [12]. Соци-

альная сфера применения ИИ включает в себя 

сферу образования, в которой, согласно Страте-

гии, ИИ может способствовать повышению ка-

чества оказываемых услуг, «включая адаптацию 

образовательного процесса к потребностям 

обучающихся и потребностям рынка труда, си-

стемный анализ показателей эффективности 

обучения для оптимизации профессиональной 

ориентации и раннего выявления детей с выда-

ющимися способностями, автоматизацию оцен-

ки качества знаний и анализа информации о 

результатах обучения» (раздел IV, п. 22). 

С 2022 года в публичном дискурсе формиру-

ется направление, посвященное оценке влияния 

генеративного искусственного интеллекта, в 

частности технологий ChatGPT, на образование. 

Академическое и педагогическое сообщество не 

только выражает обеспокоенность, но и предла-

гает варианты использования нейронных сетей 

(на примере ChatGPT) для развития когнитив-

ной активности студентов высшей школы       

[13, с. 42; 14, с. 6; 15, с. 220–221]. Отдельного 

внимания заслуживает исследование, проведен-

ное научными сотрудниками НИИ развития 

образования Российского экономического уни-

верситета им. Г.В. Плеханова, в котором они 

пришли к обоснованному выводу, что ИИ «об-

ладает высоким потенциалом для решения пер-

спективных задач развития образования. Одна-

ко быстрое технологическое развитие ввиду 

неполной изученности неизбежно сопряжено с 

многочисленными рисками, что требует созда-

ния методологии использования генеративного 

искусственного интеллекта в образовании, со-

вершенствования нормативно-правовой базы и 

решения этических задач. Будущее видится за 

новым качественным уровнем интеграции чело-

века и искусственного интеллекта в образова-

тельной сфере, способствующей повышению 

качества человеческого капитала, соответствую-

щего стремительно развивающимся технологиям 

Индустриальной революции 5.0» [16, с. 36]. 
В июне 2022 года «СберУниверситет» орга-

низовал семинар «AI в обучении: на что спо-
собны технологии уже сейчас?», на котором 
эксперты из «СберУниверситета», НИУ ВШЭ и 
«Университета 2035» обсудили позитивные 
возможности использования ИИ в образова-
тельном процессе. Примерами алгоритмов ИИ, 
которые уже внедряются в обучение, являются 
простые алгоритмы, которые помогают препо-
давателю сгенерировать проверочные задания, 
ансамбли алгоритмов, которые используются 
для построения индивидуальных траекторий 
обучения или анализа эффективности плана 
занятия, предобученные нейросети, которые 
создают для решения одной конкретной задачи 
и обучают их на большом объѐме данных и т.д. 
[17]. То есть ИИ уже может эффективно исполь-
зоваться в образовательном оценивании, в учеб-
ной аналитике и в других областях образова-
тельного процесса.   

Что касается опасений относительно не-
добросовестного использования возможностей 
нейросетей студентами, то адекватным ответом 
будет разработка новых подходов к преподава-
нию и контролю знаний, соответствующих вы-
зовам эпохи ИИ. 

Полагаем, что, в первую очередь, необходи-
мо обратить внимание на домашние задания, 
минимизировать письменные работы, такие как 
эссе, конспекты, сочинения, составление биз-
нес-проектов, решения задач и т.п., и вынести 
это на работу в аудитории в присутствии пре-
подавателя.  Во-вторых, отменить написание 
выпускных квалификационных работ, заменив 
их на государственные экзамены или написание 
творческой работы в виде эссе или судебной 
речи прокурора, адвоката, или судебного реше-
ния, непосредственно в аудитории. Можно раз-
вивать эти идеи дальше коллективным разумом 
единомышленников и создать такую методику, 
совершенно новую и творчески ориентирован-
ную, которая позволит решить проблему обра-
зования, возникшую с неизбежным и стреми-
тельным развитием ИИ. 
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NEURAL NETWORK AND CURRENT PROBLEMS OF UNIVERSITY EDUCATION 

 

V.B. Romanovskaya, L.R. Romanovskaya 

 
The article raises the question of the dangers and new challenges for university education that have arisen as a re-

sult of the development of artificial intelligence. In the public space and in the scientific community, the topic of using 

the capabilities of generative artificial intelligence, in particular ChatGPT technologies, in various fields of human 

intellectual activity is becoming more and more in demand. The opinions of experts vary dramatically. Some believe 

that this neural network poses a real threat to university education, since students can use its capabilities in bad faith 

and without a critical analysis of the results. Others offer options for using the positive potential of AI in the field of 

education. The authors suggest that in the future the scope of AI technologies will only expand, and therefore, it is 

necessary to respond adequately to these trends. For example, it is proposed to change the traditional methodology for 

evaluating the results of law students' studies: to cancel the writing of term papers and final qualifying papers, replac-

ing them with oral exams or writing creative work in the form of an essay or a court speech by a prosecutor, lawyer, or 

court decision, directly in the classroom in the presence of a teacher. 
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