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Цифровые технологии в обра-
зовательном процессе сегодня явля-
ются уже не столько нововведением, 
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сколько распространенной практикой. В вузах активно используют-
ся возможности цифровых ресурсов и виртуального пространства для 
функционирования цифровых образовательных сред, представители 
профессорско-преподавательского состава применяют потенциал дид-
житал-технологий для развития всего спектра компетенций студентов, 
что придает процессу обучения интерактивность, занимательность, 
расширяет дидактический характер трансляции знаний. Цифровые 
технологии поддерживают непрерывность образовательного процесса, 
позволяют не только создавать и передавать образовательный контент, 
но и управлять обучением, оперативно оценивать уровень достигаемых 
студентами образовательных результатов [1]. 

Цифровые технологии представляют собой особый инструмент, 
основанный на компьютерных и электронных технологиях, что по-
зволяет переносить образовательный контент в цифровой формат 
[2, с. 110].

Искусственный интеллект (ИИ) в контексте образования рассма-
тривается исследователями в качестве комплекса технологических 
решений, которые обладают возможностью имитации когнитивных 
процессов человека (в частности, алгоритмизации действий, воспри-
ятия речи, способности к рассуждению и решению задач [3, с. 64]), 
а также позволяют получать «продукт» деятельности, по итогу сопо-
ставимый с результатом интеллектуального труда реального человека 
[4, с. 101–102].

В целом положительное влияние цифровых технологий на практику 
преподавания в вузе сегодня не вызывает сомнений и широко исследу-
ется [5–7], хотя применение диджитал-технологий в академическом 
опыте студентов изучено недостаточно. Использование цифровых ре-
сурсов в учебном процессе, в частности искусственного интеллекта, 
позволяет преподавателям на новом уровне организовывать процесс 
обучения и более качественно оценивать «продукт» проектной и на-
учно-исследовательской деятельности обучающихся.

Эмпирической базой исследования для выявления значимости тех-
нологий ИИ в высшей школе выступили обучающиеся Поволжского 
института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС 
пяти направлений подготовки («Экономика», «Менеджмент», «Тамо-
женное дело», «Государственное муниципальное управление», «Эконо-
мическая безопасность»). Для оценки уровня использования ИИ сту-
дентам была предложена анкета с пятью вопросами. 

Исследование предполагалось провести в несколько этапов которые 
включали:
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– изучение научных и учебно-методических источников по проблеме 
цифровизации высшего образования;

– оформление материалов для проведения опроса (составление 
анкеты для выявления причин обращения к возможностям ИИ в ака-
демической практике студентов);

– определение роли и места цифровых инструментов и искусствен-
ного интеллекта, в частности, при реализации студентами экономиче-
ских направлений подготовки самостоятельной деятельности;

– составление рекомендаций для преподавателей.
Исследование базировалось на общенаучных методах анализа, син-

теза, обобщения и систематизации. Опрос проводился в дистанцион-
ном формате. Анализ результатов осуществлялся с помощью статисти-
ческих методов обработки данных. 

Вопросы анкеты формировались на основе изучения положительных 
и отрицательных сторон применения ИИ в образовательной практике 
высшей школы. 

Среди достоинств ИИ при его использовании в образовании выде-
ляют следующее:

– совершенствование образовательного процесса через возможно-
сти «распознавания образов, обработку естественного языка»;

– автоматизирование управление ходом обучения, включая анали-
тику достижения образовательных результатов [8, с. 189];

– доступность обучения студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

– обеспечение персонализации образовательного процесса;
– создание условий для стимуляции мотивационной сферы студен-

тов, поддержания их интереса к освоению дисциплин через геймифи-
кацию и привнесение элементов интерактивности [9, с. 156].

Отметим, что данные факторы в большей степени значимы для 
преподавателей, чем для студентов, которые при подготовке к се-
минарским занятиям или создании собственных научно-исследова-
тельских проектов выявляют ряд недостатков ИИ, проявляющихся в 
следующем:

– устройство нейросети несовершенно с точки зрения имитирова-
ния когнитивных функций человеческого мозга, в связи с чем текст, 
создаваемый ИИ, является скорее компиляцией большого объема ин-
формации, содержащейся в Сети, а не материалом, обработанным по-
средством логического и критического мышления. При таком способе 
реализации научно-исследовательской деятельности не решается одна 
из основных задач высшего образования, заключающаяся в необходи-
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мости совершенствования навыков студентов в области применения 
различных видов мышления [10, с. 150];

– современные системы ИИ позволяют студентам выполнять 
задания для самостоятельной работы (в том числе тестирование) 
через «общение» с голосовыми ассистентами, предлагающими гото-
вое решение, что освобождает обучающихся даже от использования 
поисковых систем, а это, безусловно, снижает уровень вовлеченно-
сти студентов в процесс обучения и неблагоприятно сказывается 
на успеваемости и уровне достигаемых образовательных результатов 
[11, с. 179–180].

Еще одно социологическое исследование было проведено с целью 
выявления уровня эффективности применения студентами искусствен-
ного интеллекта и нейросетей в ходе обучения. Предлагаемая анкета 
содержала шесть вопросов.

Анализ ответов на первый вопрос анкеты «Знакомо ли вам поня-
тие “искусственный интеллект” и знаете ли вы о его возможностях в 
образовательной практике?» показал, что лишь девять респондентов 
не имели представления о возможностях искусственного интеллекта. 
Невысокий процент ответивших таким образом обусловлен интере-
сами современного студенчества, активно использующих в своей по-
вседневной и академической практике компьютерные и цифровые 
технологии. 

Ответы на второй вопрос анкеты «Знакомо ли вам понятие ней-
росети и умеете ли вы пользоваться нейросетями для решения своих 
личных и образовательных задач?» подтвердили, что нейросети часто 
применяются студентами в качестве инструмента для создания иллю-
страций, генерирования текстов, изучения иностранных языков, под-
готовки к занятиям. При этом самым популярным ответом оказался 
вариант, предполагающий применимость нейросети для генерирова-
ния текстов – одного из основных видов академической деятельности 
(подготовка докладов для семинарских занятий, создание проектов и 
научно-исследовательских работ и т.д.).

Для выяснения степени участия самого студента в процессе соз-
дания текстового материала при помощи нейросети был предложен 
вопрос следующего содержания: «Если вы используете нейросети для 
генерирования текстов и подготовки к занятиям в вузе, вычитываете 
ли вы окончательный вариант на предмет неточностей в формулиров-
ках и достоверности информации?». 

Большая часть респондентов (75%) осознают необходимость пе-
репроверки текста после его генерации посредством ИИ, однако 7% 
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опрошенных считают это излишним; 18% опрошенных прибегают к 
вычитке сгенерированных текстов время от времени.

Следует отметить, что доклад к семинарскому занятию или проект-
ная работа, выполненные посредством ИИ, минимизируют, а иногда и 
вовсе сводят к нулю личное участие студента в процессе образования, 
что в большой степени оказывает влияние на уровень освоенности ма-
териала по программам курсов, определенным учебным планом вуза. 
Данное положение вполне осознается самими обучающимися, о чем 
свидетельствуют ответы на вопрос анкеты: «Прочитайте утверждения, 
свидетельствующие о негативных аспектах использования студентами 
нейросети и искусственного интеллекта в практике обучения в вузе. 
Отметьте те, с которыми вы согласны»). 

Большинство респондентов утверждают, что нейросети несовершен-
ны и не могут полностью заменить человека, соответственно, их при-
менение, хоть и ускоряет процесс создания текстов / иллюстраций, но 
все же требует человеческого вмешательства. Иными словами, студен-
ты принимают нейросети и технологии ИИ в качестве инструмента, 
оптимизирующего процесс подготовки к занятиям, защите курсовых 
работ, дипломных проектов, однако необходимость внесения коррек-
тировок в сгенерированные тексты оказывается, с их точки зрения, 
недостатком в использовании данных ресурсов. 

Варианты ответов об отрицательном воздействии нейросетей («их 
использование негативно сказывается на развитии навыков критиче-
ского мышления, поскольку информация не перерабатывается челове-
ком»; «снижает качество научно-исследовательских работ»; «уменьшает 
процент вовлеченности человека в осваиваемую информацию, она не 
откладывается в долговременной памяти») получили примерно равное 
количество голосов, что свидетельствует об осведомленности студенче-
ской аудитории в вопросах грамотного применения функционала ИИ 
и нейросети в академической практике. 

Необходимость продолжения работы вуза по формированию у 
обучающихся основ компьютерной и цифровой грамотности детер-
минируется результатами ответов респондентов на вопрос «Как вы 
считаете, какое положительное влияние (значимое лично для вас) 
оказывают нейросети и искусственный интеллект на образование?». 
Значителен процент опрошенных, отметивших в качестве несо-
мненного плюса нейросетей возможность с их помощью упростить 
процесс поиска и обработки информации, а также оптимизировать 
время подготовки к аудиторным занятиям. Низкое число голосов 
получило утверждение о том, что нейросети позволяют оперативно 
получить оценку уровня знаний, свидетельствует о фрагментарно-
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сти представлений обучающихся об области распространения воз-
можностей искусственного интеллекта в образовательной сфере. 
Следовательно, можно сделать вывод о необходимости расширения 
объема знаний студентов, касающихся функционала нейросетей, 
в частности, способных в автоматическом режиме оценивать сте-
пень освоенности обучающимися новой информации по изучаемой 
дисциплине. Вариант ответа «сокращают время и силы на написа-
ние проектных работ» получил лишь пятнадцать голосов, что под-
тверждает нечастое использование нейросетей студентами в научно- 
исследовательской работе. 

Таким образом, использование искусственного интеллекта в си-
стеме высшего образования приобретает все большую популярность. 
Однако пока не все студенты понимают его возможности для ми-
нимизации трудностей в обучении. Как показало эмпирическое ис-
следование, современные студенты имеют неполное представление о 
назначении и потенциале нейросети, поэтому процент тех, кто по-
стоянно обращается к функционалу ИИ, невысок. В связи с этим 
преподавателям необходимо повысить требования к качеству работ, 
выполненных студентами, с подключением к этому процессу специ-
ального программного обеспечения, способного распознавать искус-
ственно сгенерированный текст. 

С целью ограничения некорректного использования возможностей 
ИИ в академическом опыте студентов преподавателям следует обра-
щать внимание обучающихся на негативные аспекты применения ней-
росетей для подготовки научных докладов, статей, исследовательских 
проектов. 

В рамках воспитательной работы целесообразно организовывать ме-
роприятия, направленные на развитие и повышение компьютерной и 
цифровой функциональной грамотности обучающихся. В сфере обра-
зовательного процесса, на наш взгляд, назрела необходимость допол-
нения программ подготовки будущих специалистов по дисциплинам 
информационного цикла теоретическим и практическим блоками по 
освоению возможностей нейросетей и искусственного интеллекта.
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