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Трансформация высшего профессионального об-
разования в условиях масштабной информатизации 
и цифровизации общества предполагает изменение 
видов и способов организации собственно образова-
тельного процесса. В связи с этим не теряет актуаль-
ности проблема совершенствования теоретических 
и практических подходов, корректировки и динамич-
ного обновления как содержания, так и организаци-
онных форм образовательного процесса. 

Идея о том, что искусственный интеллект (ИИ) 
окажет сильное влияние на информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ) в образовании, вы-
сказана С. Пейпертом и его последователями еще  
в 1970-х гг. [1]. Некоторые из предложенных им раз-
работок были проектами ИИ: программирование 
роботов с датчиками, сочинение стихов и музы-
ки, позднее – создание грамматических предложе-
ний и программирование ИИ для простых игр типа 
креcтики-нолики [1]. Поскольку одна из важных задач 
этих разработок – создание условий для саморазви-
тия, активизации мышления, преодоление с помощью 
использования компьютеров мнимой неспособности,  
боязни или нежелания учащихся осваивать школьную 
программу, в последующие десятилетия эта идея по-
лучила развитие и нашла практическое воплощение 
в школах разных стран мира. Для поддержки студен-
ческих проектов с использованием ИИ в тот период 
были предложены два «микромира»: один предна-
значался для создания простых анимаций в ответ на 
текстовые конструкции, второй – для поддержки об-
работки естественного языка [2]. 

Новый этап активного развития ИИ начался 
в XXI в., когда нейронные сети стали достигать но-
вых впечатляющих результатов в распознавании изо-
бражений, машинном переводе и транскрипции речи, 
обработке естественного языка и играх (Atari, го, шах-
маты) [2]. 

В настоящее время ИИ включает в себя такие тех-
нологии, как машинное обучение, обработка есте-
ственного языка, компьютерное зрение, машинное 
рассуждение и др. В последние годы возросла по-
пулярность такой области исследований ИИ, как глу-
бокое обучение [3], а также научных работ по искус-
ственному интеллекту и образованию, опирающихся 
на положения конструкционизма. Тесная связь ИИ 
и конструкционизма обусловлена идеей о том, что обу-
чение особенно успешно, когда обучаемый сознатель-
но «включен» в процесс познания [4]. Методология 
конструкционизма в обучении предполагает, что пре-
подаватель является не транслятором готовой, «упа-
кованной» информации, а тьютором, консультантом, 
координатором проблемно-ориентированной, учебно- 
исследовательской, проектной, познавательной дея-
тельности обучаемых. Организация такого обучения 
предполагает целеопределение (целеполагание) само-
стоятельной деятельности по продуктивному освое-
нию знаний обучаемыми; поддержание и развитие 
мотивации достижений через включение в поиск, ис-
следование и решение проблем; проектирование со-
держания обучения с опорой  на системные знания 
и интегративные умения; стимулирование  коммуни-
кации и взаимодействия, выбор критериев и средств 
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оценки полученного решения, оценку наиболее опти-
мальных методов решения проблемы, организацию 
содержательного обобщения [4; 5]. 

При всем многообразии мнений об ИИ, дискусси-
ях о его роли и месте в ИКТ и влиянии на развитие 
технологий сегодня актуальной является проблема 
четкого определения, чему и как в области ИИ на со-
временном этапе его развития надо обучать студентов. 
Технологии ИИ изменяют образовательную реаль-
ность, может быть даже в большей степени, чем это 
имело место при активном внедрении Интернета в по-
вседневную жизнь. 

Большое внимание стало уделяться обучению ос-
новам ИИ в вузах и школах Российской Федерации: 
с сентября 2021 г. студентов МГУ всех специально-
стей обязали проходить курс по ИИ; в этом же году 
правительством России было выделено 600 млн руб-
лей в качестве грантов вузам для развития обучения 
по профилю «искусственный интеллект». В ближай-
шие годы планируется создание в российских вузах по 
этому профилю не менее 10 программ бакалавриата, 
не менее 40 профилизаций в магистратуре и дополни-
тельное обучение более 3 тысяч вузовских преподава-
телей [6; 7]. Все это свидетельствует о необходимости 
усиления внимания к развитию ИИ. 

Возрастание роли и места использования техноло-
гий ИИ в самых разных прикладных сферах деятель-
ности актуализирует проблему подготовки кадров 
к использованию ИИ в их профессиональной деятель-
ности как один из ключевых факторов общественного 
развития Беларуси. Деятельность здесь понимается 
как «движение общественной формы организации 
объективной реальности», т. е. является функцией об-
щества, а не отдельного индивидуума [8]. Тем самым 
она выступает категорией, которая отражает объек-
тивные тенденции социально-экономического, инно-
вационного общественного развития. 

Искусственный интеллект – угроза  
высшему образованию или инициатор  

его дальнейшего развития?
Потенциальные возможности, открывающиеся при 

внедрении нейросетевых систем в образовательные 
процессы в высшей школе, сегодня уже невозможно 
игнорировать. Использование и применение ИИ в об-
разовании имеет целью решение триединой задачи: 

• научить студентов кажущееся им разнородным 
содержание учебных дисциплин организовывать 
в виде явного, системного, а где это возможно − вычис-
лительно точного знания как базис профессионально-
ориентированной образовательной подготовки;

• обеспечить условия для приращения знаний 
студентов, стимулирования самостоятельности и ис-
следовательской активности, адекватных их когни-
тивным способностям и индивидуально-творческому 
потенциалу;

• освоить элементы культуры взаимодействия, 
коммуникации, этики использования ИИ. 

Развитие ИИ изменяет «образовательный ланд-
шафт» [9]. Нейросетевые системы, чат-боты пред-
ставляют собой «своеобразные триггеры», которые 
заставляют с новых позиций пересмотреть и оценить 
подходы к системе образования, инициируя разработ-
ку и внедрение новых образовательных технологий. 

Одна из наиболее обсуждаемых сегодня в обще-
стве тем связана с дискуссией о том, представляют ли 
системы ИИ реальную угрозу развитию и существова-
нию человечества, какие угрозы и риски связаны с та-
ким интенсивным прогрессом в разработке технологий 
ИИ? Следует отметить, что сильный акцент на поисках  
«отрицательных сторон» ИИ в образовательном про-
цессе, к сожалению, в некоторой степени даже преобла-
дает над положительными возможностями и потенциа-
лом, который открывается при логически выверенном,  
базирующемся на научном подходе использовании  
технологий ИИ в образовании. 

Как известно, в конце 2022 г. стала доступна 
для общего пользования нейросеть ChatGPT («Чат  
ДжиПиТи»), которая к настоящему времени произ-
вела настоящий фурор. Она обучена на огромном ко-
личестве текстов, поэтому может отвечать на разные 
вопросы и помогать людям в поиске необходимой ин-
формации. В основе платформы лежит нейросеть, раз-
работанная специалистами компании OpenAI, которая  
принадлежит обширному семейству моделей GPT  
(сокращение от Generative Pre-trained Transformer). Ос-
новное направление данных нейросетей – генерация 
текста. На сегодняшний день ChatGPT – один из самых 
продвинутых чат-ботов с искусственным интеллектом, 
но в нем нет ничего уникального, что не могли бы де-
лать другие нейросети: он обладает отличным понима-
нием естественного языка и способен создавать тексты,  
которые с большим трудом можно отличить от напи-
санных человеком, особенно на английском языке.

Очевидно, что у ChatGPT есть большой потен-
циал применения в образовании и науке. Но как его 
правильно использовать? Отметим, что речь идет об 
эффективности и целесообразности использования 
систем, подобных ChatGPT, при обучении студентов – 
в процессе приобретения знаний, развития умения 
самостоятельно мыслить, анализировать исходную 
информацию, оценивать результаты расчетов, приоб-
ретать навыки к творчеству, изобретательству и т. п. 
Несмотря на то что сама концепция использования  
ИИ в обучении может вызывать тревогу и отчужде-
ние, нельзя не отметить, что лежащие в основе тех-
нологий ИИ модели и алгоритмы отражают сущность 
человеческой деятельности. Интересным представля-
ется «собственный» ответ ChatGPT на вопрос «Какое 
негативное воздействие на обучение может оказывать 
ChatGPT?». Ответ был такой: «Хотя инструмент мо-
жет дать быстрые и простые ответы на вопросы, он  
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не развивает навыки критического мышления и реше-
ния проблем, которые необходимы для успеха в учебе 
и на протяжении всей жизни» [10]. 

Ответ ChatGPT достаточно полный и содержит 
ключевую фразу «не развивает навыков критического 
мышления и решения проблем». Последнее представ-
ляет собой одну из основных целей высшего образова-
ния – научить студентов мышлению, логике, самосто-
ятельности при решении сложных профессиональных 
задач и проблем.

Важно отметить: для того чтобы оценить процесс 
решения задачи и использованные при этом методы 
и подходы, необходимо самому обладать определен-
ными знаниями в данной предметной области. В про-
тивном случае алгоритм и процесс решения может 
выглядеть весьма «убедительным», но оказаться непра-
вильным. В качестве показательных примеров можно 
сослаться на выполненные совместно со студентами от-
деления «Механика. Математическое моделирование» 
механико-математического факультета БГУ экспери-
менты по решению задач аналитической механики для 
систем со многими степенями свободы с использовани-
ем уравнений Лагранжа второго рода и задач механики 
материалов для статически неопределимых балок. Во 
многих случаях чат-бот ChatGPT решал задачи весьма 
правдоподобно, но неправильно, если его «вовремя» не 
подкорректировать. Важным является правильная фор-
мулировка задания системе человеком. 

Можно сказать, что ChatGPT – это универсальный 
сборник «готовых домашних заданий» по любому 
предмету. И потому с появлением чат-ботов учителя 
в школе и преподаватели в университетах, с одной 
стороны, становятся «менее доверчивыми» к учени-
кам и студентам (сочинение, решение математической 
задачи, программный код – все это может быть напи-
сано ботом), с другой стороны, широкие поисковые 
возможности современных чат-ботов могут ставить 
под сомнение доминирующую роль преподавателя как 
источника исчерпывающей актуальной информации 
в своей профессиональной области знаний.

Каким же образом можно продолжать учить сту-
дентов так, чтобы они были вовлечены в процесс обу-
чения и при этом не были заинтересованы в исполь-
зовании ChatGPT? Если дойдет до ограничений, то 
стоит ли запрещать использовать такие технологии? 
Если данная технология действительно может «ока-
зывать помощь» в обучении и давать студенту более 
быстрый доступ к информации и объяснению при-
меров, то, возможно, есть смысл показать ее своим 
ученикам, объяснить, как ей пользоваться в положи-
тельном ключе для более эффективного и продуктив-
ного процесса обучения и получения знаний. Ведь 
если такие технологии действительно приобретают 
массовый охват, то те, кто не пользуется ChatGPT  
или аналогами, окажутся в отстающих по скорости 
освоения материала.

С одной стороны, развитый искусственный интел-
лект способен существенно облегчить обучение и сэ-
кономить время, преподаватель получает возможность 
динамичной модификации содержания. С другой – 
многие эксперты опасаются, что широкое использова-
ние ChatGPT приведет к снижению интеллектуального 
уровня обучаемых. Ведь зачем ученикам напрягаться, 
думать и искать решения сложных задач, тратить годы 
на обучение, если теперь за них все может сделать чат-
бот. Нейросеть способна совершить настоящую рево-
люцию в образовании и изменить подход к обучению. 

Мы разделяем позицию [10], согласно которой 
наиболее рациональная схема работы с системами, 
подобными ChatGPT, состоит в том, что в настоящее 
время ИИ следует доверять выполнять конкретные 
задачи, а функции постановки задач, формулировки 
целей, анализа, обобщения, корректировки и редак-
тирования промежуточных и конечных результатов 
самостоятельно выполняет пользователь или иссле-
дователь. Вместе с тем ChatGPT открывает ученикам 
и преподавателям новые возможности: обучение мо-
жет превратиться в увлекательное, интеллектуальное 
и многогранное творчество.

О расширении преподавания дисциплин  
в области искусственного интеллекта  

в университетах Беларуси
Многолетняя образовательная практика свидетель-

ствует о том, что в Беларуси очень сильное высшее об-
разование в области естественно-научных дисциплин. 
Наше физико-математическое образование сохранило 
те сильные черты фундаментальности, которые во 
многом утеряны в других странах в попытках успеть 
за постоянно меняющимися практическими прило-
жениями и сокращением сроков обучения. В вузах 
Беларуси в последние десятилетия стало все больше 
преподаваться различных дисциплин, в той или иной 
мере касающихся ИИ. 10 января 1995 г. в БГУИР была 
открыта кафедра «Интеллектуальные системы» (ИС) 
и начата подготовка студентов по специальности «Ис-
кусственный интеллект». Сегодня эта специальность 
есть в Белорусском государственном университете 
информатики и радиоэлектроники, Брестском госу-
дарственном техническом университете, Гродненском 
государственном университете имени Янки Купалы 
и Полоцком государственном университете имени  
Ефросиньи Полоцкой.

На специальностях технического профиля препода-
ются следующие предметы, которые имеют непосред-
ственное отношение к ИИ: «Экспертные системы», 
«Знания и их организация», «Базы данных и знаний», 
«Машинное обучение», «Семантические сети», «Рас-
познавание образов и обработка изображений», «Ней-
ронные сети», «Интеллектуальный анализ данных», 
«Анализ данных с использованием Python», «Ком-
пьютерное зрение», «Компьютерная графика» и др.  
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Помимо курсов, имеющих непосредственное отноше-
ние к ИИ, можно выделить также предметы, связанные 
с основами выполнения математического и компью-
терного моделирования разнообразных физических 
и общественных процессов. Задачи современных 
фундаментальных и прикладных исследований, рас-
четов, связанных с изучением поведения и состояния 
сложных объектов, которые невозможно решать без 
активного использования компьютерных технологий, 
охватывают различные аспекты. Сегодня возможности 
компьютерного моделирования качественно изменяют-
ся, и одно из главных требований к технологиям ком-
пьютерного моделирования – наличие в них элементов 
ИИ. Системы компьютерного моделирования должны 
«уметь» давать рекомендации к постановке модельных 
задач, корректировать вычислительные алгоритмы, ин-
терпретировать результаты вычислений и т. д.

Актуальной задачей является изменение содер-
жания и разработка новых курсов, связанных с обу-
чением построению математических моделей разно-
образных процессов и явлений и созданием на их  
базе прикладного программного обеспечения нового 
поколения с элементами ИИ. Среди них, например: 

• интеллектуальная обработка, интерпретация 
и анализ больших объемов знаний и данных на основе 
математических моделей изучаемых объектов, про-
цессов или явлений; 

• разработка баз знаний по различным направлени-
ям и предметным областям; 

• разработка систем анализа результатов моделиро-
вания и принятия решений и др.

Таким образом, сегодня при разработке курсов по 
математическому и компьютерному моделированию 
необходимо исходить из того, что компьютерные тех-
нологии математического моделирования – это высо-
копроизводительные вычисления + знания и «большие 
данные» + математические модели + искусственный 
интеллект.

На математических и ИТ-факультетах необходимо 
максимально глубокое изучение основ ИИ, предус-
матривающее предварительное освоение фундамен-
тального математического аппарата и в последующем 
изу чение дисциплин, связанных с ИИ. Учебные планы 
в том либо ином объеме должны включать следующие 
блоки: математические дисциплины, являющиеся ба-
зовыми для технологий ИИ (математический анализ, 
математическая логика, дифференциальная геоме-
трия, теория вероятностей и др.); программирование 
и компьютерный практикум (основы программиро-
вания, Python, Wolfram Mathematica и т. д.); курсы по 
машинному обучению, нейронным сетям, аналитике 
данных; специальные курсы по определенным на-
правлениям (на выбор): компьютерное зрение, робо-
ты и автономные системы, экспертные системы, ИИ 
в биомедицине, образовании, математике, квантовые 
вычисления и т. д.

На естественно-научных факультетах второй 
группы (физический, радиофизический, биологиче-
ский, химический) необходимо изучение основ ИИ, 
в частности, нейронных сетей, глубокого обучения 
и т. д. Особенно это касается химических и биологи-
ческих факультетов. Так, например, на сегодняшний 
день компьютерное конструирование потенциальных 
лекарств с помощью методов машинного обучения – 
одна из наиболее важных и быстро развивающихся  
областей биоинформатики. 

Необходимо расширение изучения дисциплин, 
связанных с ИИ на факультетах гуманитарного про-
филя. В настоящее время можно отметить следующие 
предметы, которые преподаются в вузах на специаль-
ностях гуманитарного профиля и имеют отношение 
к ИИ [11]: «Информационное право», «Правовое обе-
спечение развития электронного государства», «Орга-
низационно-правовое обеспечение информационной 
безопасности», «Правовое обеспечение информаци-
онных технологий в деятельности государственных 
органов», «Правовое обеспечение информационно-
аналитической работы», «Информационные техно-
логии в экономике», «Корпоративные информацион-
ные системы», «Интеллектуальные информационные 
системы», «Менеджмент информационных систем», 
«Системы искусственного интеллекта» и др. Подго-
товка специалистов по этим дисциплинам базируется 
на переплетении и сопряженности информационных 
потоков междисциплинарного гуманитарного знания, 
поэтому возможности всестороннего охвата целевой 
аудитории в сочетании с системной организацией 
большого объема информации, которые предоставля-
ет использование ИИ, могут служить важнейшим фак-
тором оптимизации образовательного процесса.

Стала насущной задача преподавания основ ИИ 
на всех факультетах, как естественно-научных, так 
и гуманитарных.

Гуманитарные факультеты также можно разде-
лить на две подгруппы. В первой (экономические, 
юридические, факультет международных отноше-
ний) необходимо изучение основ применения ИИ, 
включая ознакомление с нейронными сетями, базами 
данных, экспертными системами и т. п. В последние 
годы системы ИИ широко используются в банковской 
и финансовой сферах. Без правового обеспечения  
вообще невозможно развитие ИИ, но, чтобы это раз-
вивать, необходимо понимать, что представляет со-
бой ИИ.

На факультетах второй подгруппы (философские, 
филологические, журналистики, исторические) не-
обходимо изучать основные принципы работы ней-
ронных сетей и ИИ и их приложения, особенно 
в гуманитарной и социальной сферах. Очень важны во-
просы этического развития и применения систем ИИ.  
При разработке законодательства необходимо учи-
тывать этические нормы искусственного интеллекта,  
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социальные аспекты использования ИИ, т. е. разви-
вать этический ИИ.

Учебные планы в том либо ином объеме должны 
включать следующие блоки: «Основы построения 
систем ИИ», «История и будущее ИИ. Основные про-
блемы и достижения ИИ», «Правовое регулирование 
ИИ», «Философия и этика ИИ», «Управление проек-
тами в сфере ИТ».

Особую важность приобретает задача разработки 
этических аспектов: применение и использование ИИ 
должно опираться на понимание того, какое влияние 
может оказывать использование и разработка систем 
и технологий ИИ и как их применять для усиления его 
преимуществ при одновременном смягчении потен-
циального вреда. Отчасти это может произойти за счет 
более полного и систематического включения этики 
ИИ в учебные программы вузов, колледжей и различ-
ных курсов. 

Этот вопрос звучал и на заседании комиссии Се-
ната США по надзору за ИИ, где глава OpenAI Сэм 
Альт ман впервые сказал, что его «самый большой 
страх, что мы (AI – artificial intelligence) – отрасль, 
технология, индустрия – причиним миру существен-
ный вред», и обозначил необходимость формирования 
набора стандартов и требований для независимого 
надзора и создания правительственного агентства, ко-
торое будет заниматься регулированием этой сферы.

Таким образом, этические вопросы развития ИИ 
выходят на первый план и начинают занимать цен-
тральное место не только в образовательной, но 
и в юридической и политической сферах.

* * *
Система образования является достаточно инер-

ционной. Образовательный процесс по своей сущно-
сти и содержательной форме претерпевает изменения 
достаточно медленно. Кроме того, «восторженные 
и фантастические» проекты на существенные и даже 
радикальные изменения в высшем образовании, кото-
рые обязательно появляются при активном развитии 
и внедрении новых прорывных инженерно-техниче-
ских, технологических, ИКТ инноваций, в большин-
стве своем так и остаются на уровне проектов. 

На современном этапе развития общества все же 
весьма важно рассмотрение и решение вопроса о це-
лях высшего образования и средствах их достиже-
ния [12]. С прогрессом в области разработки систем 
ИИ и все более глубоким проникновением систем ИИ 
в образовательный процесс, расширением форм дис-
танционного обучения необходимо «уточнить» или 
дать новую интерпретацию, определение таким по-
нятиям, как «знание», «образование», «университет» 
и т. п. Запретить ИИ, тем более в образовании, невоз-
можно. Кроме запретов и контроля следует серьезно 
задуматься о легитимном использовании систем ИИ 
в учебном процессе. 

Перспективным направлением является исполь-
зование систем ИИ в технологиях «персонализации 
образования», персональных помощников в образова-
тельном процессе. Системы, подобные ChatGPT, от-
крывают новые перспективы в самообразовании при 
овладении новыми знаниями. Для преподавателей 
такие системы – эффективный инструмент для подго-
товки к лекциям, разработки нового курса.

Основной проблемой подготовки специалистов 
в области ИКТ, особенно в области ИИ, остается про-
блема сохранения и воспроизводства педагогических 
кадров. Старшее поколение ИТ-преподавателей по-
степенно уходит, а молодое поколение не хочет зани-
маться преподавательской деятельностью в области 
математики и информатики из-за невысоких зарплат, 
особенно в сравнении с зарплатами в ИТ-компаниях. 
Очевидна необходимость институциональных изме-
нений, состоящих в создании в ближайшие несколько 
лет совместными усилиями государственных органов 
и частных предприятий – резидентов ПВТ устойчивой 
системы моральных и материальных стимулов для 
педагогов, участвующих в подготовке кадров для от-
расли ИКТ. 

Понятно, что на естественно-научных факультетах 
преподавание ИИ должно вестись профессиональны-
ми учеными-математиками. Однако очень важным для 
математиков-информатиков является изучение право-
вых основ ИИ, этики ИИ. Эти дисциплины должны 
преподаваться на естественно-научных факультетах 
преподавателями-гуманитариями.

На гуманитарных факультетах преподавание 
должно вестись как преподавателями-математиками, 
дающими только основы систем ИИ, так и профес сио-
нальными юристами, философами и другими пред-
ставителями гуманитарных дисциплин. Необходимо 
разработать программы курсов освоения элементов, 
технологий и этики ИИ, особенно для гуманитарных 
факультетов. 

Подготовка специалистов в области искусствен-
ного интеллекта – крайне важная составляющая раз-
вития нового информационного общества. Не менее 
важен вопрос обучения вузовских преподавателей, 
которые могли бы понимать и использовать ИИ в об-
разовательном процессе. Для этого, на наш взгляд, 
стоит продумать специальные программы повышения 
квалификации, например, на базе Республиканского 
института высшей школы.

Очень важно взвешенно оценить ситуацию и по-
нять последствия появления таких систем, как 
ChatGPT, для высшего образования и науки. Кроме 
угроз, которые, очевидно, возникают с появлением 
ChatGPT, необходимо открыто обсудить и появляю-
щиеся возможности.

В отношении будущего ИИ в образовательном 
процессе мы разделяем позицию, что стратегиче-
ски важными становятся такие три направления, как 
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педагогика, технологии и системные изменения [9–
12]. Педагогический аспект состоит в том, что разра-
ботка и внедрение новых образовательных технологий 
должны базироваться на учете закономерностей ког-
нитивных, психологических наук и теорий обучения. 
Это означает усиление внимания в системе финанси-
рования НИОКР, приоритетно связанных с преподава-
нием и обучением специалистов различных профилей 
и направлений.

Технологический аспект предполагает создание 
образовательных продуктов с применением ИИ, когда 
исследователи и разработчики могут получить доступ 
к стандартизированным компонентам инфрастуктуры 
ИИ, разработанным в сотрудничестве с преподавате-
лями. Системные изменения предполагают разработ-
ку требований и стандартов данных с позиции обе-
спечения безопасного и этичного их использования 
в учебном процессе класса, университета и на рабочем 
месте. «Мы не недооцениваем новое мышление, неиз-
бежные ошибки и усилия, необходимые для реализации 
этих рекомендаций. Однако, если мы хотим должным 
образом раскрыть интеллект ИИ в образовании, мы 
должны действовать по-другому – через новое сотруд-
ничество, разумное финансирование и (всегда) при-
стальное внимание к педагогике. Потенциальный вы-
игрыш слишком велик, чтобы действовать иначе» [9].

Таким образом, насущными задачами развития 
высшего образования как инновационного императи-
ва развития всей образовательной системы Беларуси 
выступают:

• максимальное расширение преподавания основ 
ИИ студентам всех специальностей и факультетов 
университетов;

• разработка требований к применению и правил 
(методических рекомендаций) использования компо-
нентов и инфраструктуры ИИ в образовательном про-
цессе;

• создание системы организации дополнительного 
образования педагогов всех уровней для изучения ос-
нов ИИ.

Наша система образования переживает пово-
ротный момент в истории своего развития, и то, как 
мы отреагируем на вызовы современности, окажет 
сильное влияние на развитие белорусского общества 
в ближайшие десятилетия.
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Аннотация

Рассмотрены различные аспекты общей стратегической задачи – преподавание и использование искусственного интел-
лекта в высшей школе. Выполнен анализ читаемых в настоящее время дисциплин, связанных с искусственным интеллек-
том. Даются предложения о возможных дисциплинах для различных групп факультетов классических университетов, а также 
предложения по использованию систем ИИ (таких как чат-боты) в высшей школе.

Abstract

Various aspects of the general strategic task – teaching and use of artificial intelligence in higher education are considered. The 
analysis of currently read disciplines related to artificial intelligence has been carried out. Suggestions are made about possible 
disciplines for different groups of faculties of classical universities, as well as suggestions for the use of AI systems (such as chat-bots) 
in higher education.

Навуковыя публікацыіВышэйшая школа | № 4(156)’2023


