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Внимание всего мира приковано к растущему влиянию инструментов 

генеративного искусственного интеллекта на знания и экономические си-

стемы. В последние годы стремительное развитие технологий привело 

к кардинальным изменениям в различных отраслях промышленности 

в России и за рубежом. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) ис-

пользуются многими онлайн-платформами от здравоохранения до различ-

ного рода торговли. Область инженерного образования не является исклю-

чением, поскольку технологии ИИ и машинного обучения (МО) 

революционизируют то, как мы преподаем и изучаем инженерное дело. 

Недавний переход к онлайн-образованию и удаленной работе, вызванный 

COVID-19, только ускорил темпы диверсификации методик, основанных 

на технологиях. Однако связь терминов «ИИ» и «высшее образование» 
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вызывает много дискуссий. Основным ограничением данного исследова-

ния является отсутствие чётких эмпирических исследований по теме ИИ 

и его этических проблем применительно к образованию. Среди новатор-

ских докладов и исследований, освещающих потенциал ИИ для образова-

ния в целом, необходимо выделить доклад ЮНЕСКО «Искусственный ин-

теллект в образовании: вызовы и возможности для устойчивого развития» 

[3, c. 4–48], в котором основное внимание уделяется потенциалу искусствен-

ного интеллекта для улучшения обучения и обеспечения равенства в связи с 

целями устойчивого развития и повесткой на период до 2030 года и доклад 

на всемирном экономическом форуме «Влияние искусственного интеллекта 

на обучение, преподавание и просвещение» [4, с. 274]. В данной статье ИИ 

рассматривается как «комплекс технических и технологических решений, 

позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать при 

выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, 

с результатами интеллектуальной деятельности человека» [1, с. 543], а МО 

как подраздел ИИ, который использует определённые методы или техники 

для обучения компьютерных систем решать сходные задачи. 

Расширение возможностей и приложений ИИ означает, что его потен-

циальное влияние несет с собой как преимущества, так и риски для всех сфер 

человеческой деятельности, включая образование. Термин «цифровой або-

риген» уже кажется устаревшим, поскольку поколение Z и те, кто последует 

за ними, неизменно будут разбираться в новых технологиях быстрее, чем 

многие взрослые. Восприятие молодежи как экспертов, обладающих реаль-

ным пониманием и знаниями, может открыть новые и захватывающие вари-

анты использования и приложения для новых технологий, таких как генера-

тивный искусственный интеллект. В сфере образования эти технологии 

повлияют на то, как учатся студенты, как работают преподаватели и, в ко-

нечном счете, на то, как мы структурируем нашу систему образования.  

Появление ИИ и МО в инженерном образовании проложило путь 

к новым курсам, групповым проектам и практико-ориентированной 

учебной деятельности от принятия решений на основе данных до сов-

местной работы с интеллектуальными машинами. Эти курсы охватывают 

широкий спектр предметов, включая анализ данных, использование ком-

пьютерного зрения, подходы и способы обработки естественного языка, 

и систему ИИ на основе глубокого обучения. Помимо предоставления сту-

дентам технических навыков, необходимых для работы с технологиями 

ИИ и МО, эти курсы также позволяют им глубже понять последствия ис-

пользования этих технологий. Изучая, как проектировать и использовать 

системы ИИ и МО, студенты могут получить более глубокое понимание 

того, как эти технологии меняют отрасли и способ нашей жизни и ра-

боты. Чтобы принимать взвешенные решения, студенты учатся собирать, 
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изучать и понимать информацию и представлять доказательства. В таких 

областях, как атомная энергетика, нефтегазовая промышленность, граж-

данское строительство и транспортная инженерия, где инженерам прихо-

дится обрабатывать огромные объемы данных для создания эффектив-

ных производственных цепочек и систем, принятие решений на основе 

данных особенно важно. Это, в свою очередь, делает способность анали-

зировать и принимать решения на основе данных необходимым навыком 

для инженеров. Однако не только профессиональные дисциплины помо-

гают развитию необходимых инженерных навыков, но и дисциплины гу-

манитарного блока не являются исключением. Иностранный язык (ИЯ) 

в данном контексте является одной из принципиально важных. Исследо-

вания в области лингводидактики и психолингвистики последних лет 

подтвердили, что изучение языков развивает те области мозга, которые 

отвечают за его самые сложные, «исполнительные» функции, такие как: 

стратегическое планирование, рассуждение, переключение между раз-

личными задачами, решение междисциплинарных проблем, фильтрация 

и анализ информации, способность эффективно передавать данные. При 

изучении ИЯ выстраиваются новые нейронные связи, за счёт чего разви-

вается память, логическое и критическое мышление увеличивается ско-

рость получения других навыков, улучшаются математические и креа-

тивные способности, расширяется кругозор [2]. Кроме того, ИЯ является 

дисциплиной, в образовательный процесс которой органично встраива-

ются новые технологии, такие как: Google docs speech recognition, Google 

Assistant, Google Maps, Babbel, Rosetta Stone, Duolingo и другие. Среди 

технологий ИИ необходимых для уровня магистратуры и аспирантуры в 

рамках дисциплины «Иностранный язык» можно выделить: PowerPoint 

Speaker Coach, SlidesAI, io, QuillBot и другие.  

По мере того, как технологии ИИ и МО становятся все более распро-

страненными в инженерной сфере, междисциплинарное сотрудничество 

становится необходимым условием для их эффективного внедрения. 

В связи с этим инженерные вузы все чаще включают командные про-

екты, в том числе на ИЯ, в свои учебные программы, чтобы научить сту-

дентов взаимодействовать с экспертами из разных областей. Во время ра-

боты над проектами, студенты не только совершенствуют свои навыки 

общения и командной работы, но и получают более глубокое понима-

ние различных дисциплин и того, как они соотносятся с инженерным 

делом, как эффективно использовать обратную связь и советы много-

численных стейкхолдеров. Включение командных проектов на родном 

и ИЯ в учебные программы инженерного вуза помогает подготовить 

студентов к реальным сценариям, где междисциплинарное сотрудниче-

ство имеет решающее значение для их профессиональной карьеры на 
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производстве. Поскольку спрос на специалистов, обладающих опытом в 

области ИИ и МО, продолжает расти, эти ресурсы будут становиться все 

более важными для начинающих инженеров, чтобы оставаться конкурен-

тоспособными в своей области. 

За последний год разработчики выпустили ошеломляющий набор ин-

струментов ИИ, которые могут генерировать текст, изображения, музыку 

и видео без необходимости сложного кодирования, а просто в ответ на ин-

струкции, данные на естественном языке. Эти технологии быстро совершен-

ствуются, и разработчики внедряют возможности, которые всего несколько 

лет назад считались бы научной фантастикой. Платформы искусственного 

интеллекта, такие как ChatGPT, могут помочь студентам улучшить свои 

навыки, предоставляя мгновенную обратную связь и создавая индивидуаль-

ные практические задачи. ИИ также может помочь преподавателям в плани-

ровании занятий, геймификации и автоматизированной оценке. Однако 

стоит учесть иной аспект образования с помощью искусственного интел-

лекта, в частности, технологии ChatGPT. В процессе обучения очень важно, 

чтобы обучающийся получил комплексные навыки, в частности – умение ре-

шать поставленные задачи, стрессоустойчивость, способность к активному 

обучению и другие. Наиболее остро проблема показывает себя в современ-

ной сфере программирования. Так, «джуниоры» или начинающие програм-

мисты используют ChatGPT в образовательном процессе, чтобы решать про-

стые программные задачи методом искусственного интеллекта. «Сениоры» 

или программисты высокого уровня уже неоднократно жаловались на то, что 

в конечном итоге, на собеседованиях очень заметно, что мозг претендента 

зачастую просто не заточен под то, чтобы решать даже самые тривиальные 

задачи. Потому искусственный интеллект стоит, все же, рассматривать как 

утилиту, сопровождающую образовательный процесс, а не заменяющую его. 

Так, например, уже сейчас на реакторе ИРТ-Т ТПУ ведутся разра-

ботки модельного аналога системы охлаждения методом машинного обу-

чения. Это открывает широкие возможности по оптимизации режимов 

эксплуатации и позволяет предугадывать изменение технологических па-

раметров в зависимости от временных и иных факторов. 

Можно рассмотреть данную технологию и под другим ракурсом. 

Уже сейчас через реактор проходит более 1000 студентов в год в качестве 

экскурсантов. Подобным образом в образовательный процесс можно 

внедрить машинное обучение, в частности, вышеуказанную модель. Сту-

дент может видеть причинно-следственные связи, пытаться предугадать 

изменение технологических параметров, а потом сравнивать полученный 

результат с результатом модели. В таком случае, не теряется навык ре-

шения проблемы, но появляется возможность проверить решение и избе-

жать возможных ошибок и исправлений в будущем. 
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Данная технология позволяет создать модель не только небольшого ис-

следовательского реактора, но и промышленного образца типа ВВЭР-1200, 

где цена ошибки персонала гораздо выше. Тем не менее очень полезно мо-

делировать проектные и запроектные аварии, чтобы будущий специалист 

проверял свои навыки по решению этой проблемы, а также тестировал свое 

эмоциональное состояние в момент нахождения в критической ситуации. 

В связи с этим предлагается следующая концепция, основанная на 

ИИ в рамках образовательной системы инженерного вуза на примере 

атомной отрасли (см. рис.). 

 

 

Рис. Концепция образовательного процесса, основанная на ИИ 

На рисунке показана примерная схема концепции образовательного 

процесса, основанная на применении ИИ. Исходная концепция представ-

ляет собой модель ИИ, от которой происходит организация базового про-

цесса. ИИ формирует следующие подразделы в своей структуре: педа-

гоги, которые адаптируются к новой системе обучения и включают ее как 

сопутствующую утилиту в основном процессе образования; «умные» си-

стемы представляют собой комплекс программного обеспечения внутри 

школы, которая создает базис для внедрения МО в образовательную 

среду; помещения для обучения также должны быть адаптированы под 

конкретные цели, в частности иметь персонализированную возможность 

индивидуализации урока, путем визуализации процессов, которые за-

даны как основа для профессиональной дисциплины.  
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Следующим этапом становится обратная связь, которая является ос-

новной частью аналитики обучения – опрос студентов по текущим методам 

обучения, в результате чего формируется база данных, которую ИИ должен 

обработать и предоставить материал в индивидуальном порядке, что явля-

ется адаптивным обучением, формирующим заинтересованность студента, 

получающего информацию теми способами, которые он указал в анкете. 

Необходимо также отметить, что в вузе должен быть администра-

тивный орган, осуществляющий централизованное управление процес-

сами и также собирающий обратную связь, обрабатываемую персоналом, 

не связанным напрямую с образовательным процессом, но предоставля-

ющим рекомендации в этой области. Этим органом является система 

управления процессами внутри школы, либо в целом университета.  

Таким образом, ИИ и МО оказывают значительное влияние на ин-

женерную деятельность и, следовательно, должны оказать преобразую-

щее воздействие на инженерное образование. Как и любая другая техно-

логия ИИ усиливает человеческие способности, но требует очень 

внимательного подхода на пути к использованию в образовательном про-

цессе. Расширение обучения цифровой грамотности с включением ИИ, 

алгоритмы использования методов и принципов ИИ и МО должны быть 

включены в перечень первоочередных задач политики вузов и обновле-

ния программ и курсов инженерного образования. Преимуществами ис-

пользования ИИ и МО является то, что они могут помочь улучшить мно-

гие аспекты процессов преподавания и обучения за счет повышения 

степени персонализации и результатов обучения, оптимизации общей ра-

боты университетов и продвижению к равенству в технологическом об-

разовании.  

Однако, необходимо учитывать, что обозначенный в статье техно-

логический прогресс также проливает свет на этические вопросы, кото-

рые требуют тщательного рассмотрения. Должны быть определены все 

заинтересованные стороны (администрация вузов, преподаватели, иссле-

дователи и разработчики), а также их совместное участие и сотрудниче-

ство, чтобы гарантировать этичное использование искусственного интел-

лекта в образовании. В целом, проблема контроля ИИ заключается в том, 

что его неправильное применение может нести опасные последствия 

и что важно соблюдать баланс между развитием и предупреждением 

негативных последствий внедрения ИИ. При этом, задача преподавате-

лей вуза научить студентов критически относиться к этическим послед-

ствиям своей будущей инженерной деятельности, как с точки зрения 

того, как будут использоваться технологии ИИ и МО, так и с точки зре-

ния того, как они повлияют на общество в целом, научить их учитывать 

более широкие социальные последствия ИИ и МО, включая вопросы, 
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связанные с конфиденциальностью, безопасностью и будущим той инже-

нерной отрасли, в которой они будут строить карьеру. 
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Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции студентов технических специальностей  

в концепции гуманитаризации технического образования 

Статья рассматривает специфику процесса обучения иностранным языкам для 

целей высшего технического образования. Обоснован выбор концептуальной ос-

новы, обобщены подходы и принципы обучения языку в рассматриваемых условиях. 

Предложен алгоритм действий для отбора содержания обучения и создания учебных 

задач в целях практической реализации идей рассматриваемой концепции. 
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