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Аннотация. Одна из ярких примет современной жизни – компьютеризация, цифрови-
зация, роботизация. В связи с этим достаточно старая научная проблема искусственно-
го интеллекта приобрела новое звучание и разнообразные прикладные аспекты. Система 
высшего образования также оказалась вовлечённой в орбиту информационных техноло-
гий. На примере Воронежского государственного университета раскрыты две основные 
области информатизации и компьютеризации: во-первых, научная разработка универси-
тетскими учёными проблем искусственного интеллекта и использование технологий ис-
кусственного интеллекта для проведения исследований и, во-вторых, подготовка совре-
менных специалистов в области ИТ-технологий на специализированных факультетах 
и расширение цифровой компетентности выпускников других направлений подготовки 
и специальностей. Поднимается вопрос о необходимости разностороннего знакомства 
студентов с данной областью современной науки, включающего изучение не только ис-
кусственного интеллекта как «помощника» человека, но и ограничений основанных на 
нём технологических решений.
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Abstract. Computerization, digitalization, and robotization are the bright signs of modern life. In 
this regard, a long-standing scientific problem of artificial intelligence has now acquired a new sound 
and a variety of applied aspects. The higher education system has also become involved in the informa-
tion technology orbit. Using the example of Voronezh State University, two main areas of informatiza-
tion and computerization are revealed: first, the scientific development of artificial intelligence prob-
lems by university scientists and the use of artificial intelligence technologies for research, and, second, 
training of modern specialists in the field of IT technologies in specialized faculties and the expansion of 
the digital competence among the graduates of other training areas and specialties. The article discuss-
es the need for students’ comprehensive acquaintance with this area of modern scientific knowledge 
which includes the capabilities of artificial intelligence technologies and its limitations as well.
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Введение
Информатизация и компьютеризация 

широкой поступью шагают по планете. Дви-
жение вспять исключено. По прогнозам ана-
литиков, темпы цифровизации всей жизни 
человечества будут только возрастать. И его 
задача – воспользоваться всеми преимуще-
ствами новейших информационных техно-
логий, не упустив при этом из поля зрения 
те риски и ограничения, которые они несут 
с собой. Человеческое общество находится 
на той стадии развития, которую учёные на-
зывают «информационной» [1; 2]. Наиболее 
выраженная её примета – внедрение систем 
и технологий искусственного интеллекта 
(ИИ), под которым в общем виде принято 
понимать такие функциональные способ-
ности компьютера, которые воспроизводят 
мыслительные операции человека или ана-
логичны им. Это, в частности, сбор, хране-
ние и использование информации для реше-
ния самых разных задач, поиск и накопление 
необходимых для работы информационных 
ресурсов, обучение (самообучение), обра-
ботка устных и письменных текстов, выпол-

ненных на естественном языке. Хотя исто-
рия научных и прикладных исследований по 
проблеме ИИ насчитывает уже около семи 
десятилетий (как известно, всё началось с 
разработки программ для игры в шахматы и 
для автоматизированного перевода текстов 
с одного иностранного языка на другой), до 
сих пор представители этой области научно-
го знания заняты решением задачи модели-
рования процессов человеческого мышления 
с помощью компьютера [3–7]1. Но поскольку 
до сих пор наука не раскрыла всех возмож-
ностей человеческого мозга, поиск решений 
упомянутой задачи может затянуться – во-
преки звучащим из уст отдельных категорий 
специалистов прогнозов о том, что едва ли 
не через полтора-два десятка лет системы 
ИИ будут регулировать чуть ли не все сферы 
жизни человека.

Присутствие ИИ во многих сферах совре-
менного общества радикально трансформи-

1 Мы намеренно приводим работы, опубликован-
ные в прошлом веке, чтобы показать, что про-
блема ИИ имеет довольно солидную историю.
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рует не только жизненный уклад людей, но в 
первую очередь – основные социальные ин-
ституты: государство, экономику, политику, 
право, религию, образование, семью и брак. 
Естественно, мировая система образования – 
и российская как её неотъемлемая часть – не 
может оставаться в стороне от этих процес-
сов. Напротив, она живо реагирует на инно-
вационные разработки, появляющиеся в об-
ласти компьютеризации, стремится инкорпо-
рировать их в свою орбиту, извлечь из цифро-
визации максимальную пользу. В этом тренде 
находится сегодня большинство российских 
университетов. Уверены, что накапливаемый 
ими в этом отношении опыт выходит за пре-
делы сугубо регионального значения и может 
быть полезен для целостного осмысления тех 
преференций, которые ИИ даёт высшей шко-
ле высшей школе, и тех затруднений, которые 
он может за собой повлечь.

Ниже представим опыт Воронежского 
государственного университета в области 
изучения и освоения технологий ИИ. В на-
стоящее время в ВГУ сложились два главных 
направления этой работы:

– научные разработки в области ИИ и их 
внедрение в промышленное производство, 
банковский сектор, другие сферы социаль-
но-экономического и технологического раз-
вития региона;

– образовательная деятельность универ-
ситета по подготовке высококвалифициро-
ванных кадров в области технологий ИИ.

Научные разработки в области  
ИИ и их внедрение в промышленное 

производство, банковский сектор и другие 
сферы социально-экономического  

и технологического развития региона
Данное направление реализуется в уни-

верситете в первую очередь силами сотруд-
ников факультета прикладной математи-
ки, информатики и механики и факультета 
компьютерных наук. Заметим, что первый 
из них является одним из факультетов-
«шестидесятников», поскольку был создан в 
1969 г. как ответ на бурное развитие в то вре-

мя вычислительной техники и в целях удов-
летворения потребности страны в специали-
стах соответствующего профиля, которые 
бы обеспечили прорыв в сферах научных 
изысканий и промышленного производства. 
Второй факультет появился в ВГУ сравни-
тельно недавно – в 1999 г., но сразу стал при-
знанным не только в Воронеже, но и в реги-
оне центром компьютерного образования по 
мировым стандартам. Именно сплав опыт-
ности и молодости, прочные научно-обра-
зовательные традиции и интеллектуальная 
мобильность, ориентация на расширение и 
углубление фундаментальных знаний, с од-
ной стороны, и практико-ориентированные 
исследования, с другой, позволяют этому 
тандему демонстрировать существенные 
успехи в новом направлении современной 
науки, обобщённо именуемой областью ИИ.

На факультете прикладной математики, 
информатики и механики научные исследо-
вания математических методов и приклад-
ных технологий, лежащих в основе систем 
ИИ, были начаты четверть века назад; этой 
проблематикой активно стал заниматься и 
факультет компьютерных наук. За послед-
нее десятилетие сотрудниками двух факуль-
тетов выполнены циклы научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
по тематике, связанной с исследованиями и 
разработкой программных средств и ком-
плексов в области ИИ, развитием систем ма-
шинного обучения и прикладного ИИ (как 
правило, на основе договоров о научном со-
трудничестве с организациями, грантовой 
поддержки, системы госзаказа). Среди них:

– разработка технологии автоматизиро-
ванного создания, обучения и функциони-
рования искусственных нейросетей для оп-
тимизации принятия решений в организаци-
онно-технических системах (заказчик ООО 
«Концерн Созвездие»);

– разработка многофункциональных 
программных комплексов и интегрирован-
ных информационных технологий для ин-
теллектуального анализа (распознавание 
объектов, обработка, улучшение, достиже-
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ние эффекта сверхразрешения) тематиче-
ских изображений (по заказу ИНМЭ РАН, 
Гособоронзаказ);

– разработка и исследование методов ма-
шинного обучения для сопровождения па-
циентов с сердечно-сосудистыми патологи-
ями и их диагностики (грантовая поддержка 
РФФИ);

– сравнительный анализ влияния «когни-
тивной стимуляции» на основе интерфейсов 
«человек – компьютер» (включая интер-
фейсы «мозг – компьютер») на пациентов 
неврологического профиля и здоровых лиц 
(грантовая поддержка РФФИ);

– алгебраические модели нечётких про-
дукционных систем для управления распре-
делёнными знаниями (грантовая поддержка 
РФФИ);

– оценка человеческого капитала в ус-
ловиях цифровой экономики региона по-
средством алгоритмов машинного обучения 
и методов обработки больших данных (гран-
товая поддержка РФФИ);

– автоматизированный контроль каче-
ства, детекция дефектов на основе данных 
видеопотока (заказчик ПАО «Северсталь-
инфоком»);

– автоматический анализ изображений 
шлифа металла и разработка на его основе 
методики оценки качества структуры метал-
ла (заказчик – ПАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат»);

– прогнозирование задержек авиарейсов 
(заказчик – компания «Рамакс», поставщик 
ИТ-технологий для транспортной отрасли);

– прогнозирование развития онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых заболеваний 
(заказчики – БУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинико-онкологический диспан-
сер» и БУЗ ВО «Воронежская областная 
клиническая больница № 1»).

Научные достижения университетских 
учёных уже внедрены в деятельность пред-
приятий и организаций самого разного про-
филя (от сельхозиндустрии до оборонно-
промышленного комплекса, от банковской 
сферы до учреждений здравоохранения), 

а также нашли отражение в научных пу-
бликациях в престижных отечественных 
и международных изданиях, освещающих 
проблематику ИИ, в монографиях и учеб-
ных пособиях, востребованных и профес-
сиональным сообществом, и вузами страны 
[8–13]. Успешно защищён ряд кандидатских 
и докторских диссертаций по проблемам мо-
делей и алгоритмов обработки изображений 
для построения сверхразрешения в условиях 
аппликативных помех; систем интерфейсов 
«человек – компьютер» на основе анализа 
спектральных особенностей биомедицин-
ских сигналов и гибридного интеллекта; 
экспресс-анализа и классификации неодно-
родного потока объектов с использованием 
спектральных измерений; нейросетевого 
моделирования и эволюционного планиро-
вания в сетях добровольных вычислений; 
методов принятия диагностических решений 
на основе обработки информации различных 
типов; информационных аналитических си-
стем управления качеством на базе функцио-
нального и имитационного моделирования. В 
настоящее время выполняются исследования 
по таким перспективным темам, как алгорит-
мы анализа 3D-моделей методами машинно-
го обучения; развитие теории LP-структур 
и её применение для интеллектуализации 
рефакторинга объектно-ориентированных 
программ; алгебраические модели интеллек-
туальных систем с нечёткими правилами и др.

Если факультет компьютерных наук и 
факультет прикладной математики, инфор-
матики и механики непосредственно прово-
дят исследования по тематике ИИ, предла-
гая новые решения в этой области, то другие 
учебно-научные подразделения ВГУ активно 
осваивают существующие технологии ИИ в 
своей научной деятельности. Приведём лишь 
несколько примеров.

Пример первый. С 2011 г. в университете 
успешно функционирует суперкомпьютер-
ный центр. ВГУ входит в десятку лучших ву-
зов страны, располагающих суперкомпью-
терами. Имеющийся в ВГУ суперкомпьютер 
обладает мощнейшими характеристиками: 
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производительность – 39 Tflop/s, ускорите-
лей вычислений – 20, процессорных ядер – 
240, коммуникационная сеть – 40 Гбит/сек, 
оперативная память – 1,2 Тбайт, хранилища 
данных – 40 Тбайт. Не являясь ИИ в бук-
вальном смысле этого слова, суперкомпью-
тер обеспечивает наукоёмкие вычисления 
по десяткам тысяч параметров в области 
промышленного производства, финансово-
экономического управления, решения эко-
логических проблем, разработки новых ле-
карств, моделирования сложнейших биоло-
гических, химических, физических объектов 
и явлений. Вместе с тем суперкомпьютеру 
доступны функции ИИ – такие как машин-
ное обучение, оперирование базами данных 
и базами знаний, понимание человеческой 
речи. И этими «интеллектуальными способ-
ностями» суперкомпьютера активно пользу-
ются учёные ВГУ самых различных факуль-
тетов и научных подразделений.

Пример второй. На факультете геогра-
фии, геоэкологии и туризма геоинформа-
ционные технологии как разновидность 
ИИ используются при картографическом 
моделировании. Это позволяет с очень вы-
сокой скоростью, точностью и надёжностью 
создавать, в частности, ландшафтно-эколо-
гические, эколого-геохимические, медико-
экологические карты, получая тем самым 
новые знания в области регионального ланд-
шафтно-экологического мониторинга, оцен-
ки связанных с загрязнением окружающей 
среды экологических рисков, в том числе для 
здоровья населения, которые используются 
при принятии управленческих решений, вы-
работке прогнозов, проведении различного 
рода экспертиз [14–16].

Пример третий. На базе лаборатории прак-
тической психологии факультета философии 
и психологии ведутся психологические ис-
следования с использованием многофунк-
циональной (гибридной) компьютерной диа-
гностической системы «Psychometric Expert» 
(разработчик – НТЦ «Интроспекция», 
Ярославль) [17]. Данная система является на-
столько гибкой и многоцелевой, что с полным 

правом может быть признана интегральной 
средой, позволяющей психологам без обра-
щения к услугам программистов не только 
проводить компьютерное тестирование со-
трудников различных организаций, разных 
категорий лиц, обрабатывать получаемые 
данные посредством объектно-ориентиро-
ванной системы статистического анализа и 
интерпретировать результаты, но и самосто-
ятельно создавать новые диагностические ме-
тодики, адаптированные «под задачу», базы 
данных и базы знаний и с помощью встроен-
ных средств формулировать психологические 
заключения нужного типа. При этом система 
сама способна «запускать» и осуществлять 
требуемые операции и сохранять результаты 
своей работы в базе данных, тем самым на-
капливая «опыт» собственного функциони-
рования. Последнее как раз и является реа-
лизацией технологий ИИ. Работа с системой 
«Psychometric Expert» позволяет психологам 
ВГУ, во-первых, быть включёнными в общее 
профессиональное пространство универси-
тетских психологов России, оперативно обме-
ниваться опытом, формировать контекстно-
ориентированные системы диагностики, экс-
пертизы, прогноза и, во-вторых, использовать 
результаты научных исследований в практике 
психологического сопровождения деятельно-
сти различных организаций [18; 19].

Таким образом, значимость проводимых 
в университете исследований в области ИИ и 
с использованием технологий ИИ подтверж-
дена как значительными экономическими и 
технологическими эффектами, получаемы-
ми от их результатов, так и признанием в 
широком научном сообществе.

Образовательная деятельность университета 
по подготовке высококвалифицированных 

кадров в области технологий ИИ
В настоящее время ВГУ реализует основ-

ные образовательные программы бакалав-
риата, специалитета, магистратуры, аспи-
рантуры, охватывающие все современные 
технологии ИИ: машинное обучение, анализ 
данных, нейронные сети, сверхточные и ре-
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куррентные нейронные сети, анализ изо-
бражений и т.д. Это, в частности, следующие 
профили подготовки: «Информационные 
технологии анализа данных, моделиро-
вания и принятия решений», «Математи-
ческие основы и программирование ком-
пьютерной графики», «Квантовая теория 
информации», «Распределённые системы 
и искусственный интеллект», «Обработка 
информации и машинное обучение», «Ком-
пьютерное моделирование и искусственный 
интеллект», «Машинное обучение и интел-
лектуальные информационные техноло-
гии», «Системы прикладного искусствен-
ного интеллекта», «Анализ безопасности 
компьютерных систем», «Информационная 
бизнес-аналитика», «Математические ме-
тоды защиты информации», «Управление 
в социальных и экономических системах». 
При этом постоянно ведётся расширение и 
корректировка образовательных программ 
с целью их обогащения новыми учебными 
курсами с учётом современных тенденций в 
области ИИ. С 2021/2022 учебного года для 
бакалавров факультета компьютерных наук 
откроется образовательная программа Ака-
демии Самсунг «Искусственный интеллект». 

Обучающиеся изучают разнообразные 
вопросы, связанные с ИИ: интеллектуаль-
ные системы обработки информации и под-
держки принятия решений, машинное об-
учение, облачные вычисления, алгоритмы 
биоинформатики, проектирование баз зна-
ний, системы искусственного интеллекта 
на основе нейронных сетей, современные 
нейросетевые технологии, основы нечёткого 
моделирования, современные эвристические 
алгоритмы, анализ больших данных, вероят-
ностные модели машинного обучения и др. 
Особо хочется подчеркнуть, что обучение 
происходит на самой современной матери-
ально-технической базе факультетов, соз-
данной с участием организаций-партнёров 
ВГУ. В частности, новейшим компьютерным 
оборудованием и программным обеспече-
нием оснащены экспериментальная лабо-
ратория (открыта ИТ-компанией DataArt 

в 2009 г.), лаборатория радиотелекоммуни-
кационных систем (открыта АО «Концерн 
«Созвездие» в 2017 г.), лаборатория машин-
ного обучения (открыта ПАО «Новолипец-
кий металлургический комбинат» в 2018 г.), 
лаборатория промышленной робототех-
ники и мехатроники (открыта ГК «Интех-
рос» в 2019 г.), лаборатория искусственно-
го интеллекта (открыта ПАО «Сбербанк» 
в 2020 г.), лаборатория программирования 
для мобильных устройств (открыта компа-
нией «Surf» в 2020 г.) и другие лаборатории, 
объединённые вокруг суперкомпьютерного 
центра ВГУ. Всё это позволяет вузу готовить 
высококлассных специалистов в области 
информационных систем ИИ, информаци-
онной безопасности, новых технологий об-
работки информации, машинного обучения.

Кроме того, по заказу промышленных 
предприятий, ИТ-компаний региона, орга-
нов государственной власти и местного са-
моуправления (ООО «Атос Солюшенз энд 
Сервисез», АО КБХА и др.) ВГУ осуществля-
ет профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации в области современ-
ных информационных технологий и ИИ уже 
работающего персонала. Студенты также 
могут совершенствовать свои компетенции в 
сфере ИИ путём участия в дополнительных 
образовательных программах.

Остальные факультеты ВГУ также вно-
сят свой вклад в развитие «цифровых ком-
петенций» своих выпускников. Поскольку 
для будущих специалистов в ближайшем 
будущем ИИ станет такой же повседневной 
реальностью, каким стал телефон в начале 
ХХ в. или телевидение в его середине, уни-
верситет озабочен подготовкой професси-
оналов, владеющих базовыми знаниями о 
применении технологий ИИ в избранной 
ими профессиональной области и о перспек-
тивах в этом плане на ближайшее будущее. 
В структуре реализуемых в ВГУ основных 
образовательных программ обязательно 
читаются дисциплины, связанные с совре-
менными информационными технология-
ми. Студенты не только узнают о том, как 
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информатизация и роботизация влияют на 
те или иные профессии, какие возможно-
сти для решения профессиональных задач 
открывают технологии ИИ, но и развивают 
свои информационно-компьютерные компе-
тенции на практике. Но вместе с тем их вни-
мание обращается и на те аспекты, которые 
свидетельствуют об определённых ограни-
чениях, вызываемых применением техноло-
гий ИИ. Только зная все плюсы и минусы 
этих технологий, завтрашний специалист 
будет способен принимать обоснованные 
решения по использованию технологий ИИ 
в своей профессиональной деятельности. 
Тем самым студенты достигают понимания 
того, что какими бы ни были современные 
технологии, их развитие – всегда противо-
речивый процесс. И именно преодоление 
известных сегодня противоречий позволя-
ет обществу двигаться вперёд, обеспечивая 
научно-технологические прорывы завтра. В 
частности, выпускник университета должен 
иметь ясные представления о том, что ИИ не 
гарантирует безошибочной работы управ-
ляемой им системы, поскольку уже на эта-
пе её создания разработчиком (человеком) 
могут быть допущены ошибки. В связи со 
сказанным приведём один красноречивый, 
на наш взгляд, пример: при разработке, про-
ектировании, испытаниях рассекреченных в 
настоящее время российских ударных бес-
пилотников «Ланцет», доказавших свою 
стопроцентную боевую эффективность в 
противодействии террористам в Сирии2, ис-
пользовались компьютерные технологии. 
Вместе с тем их сборка происходит исклю-
чительно вручную.

Кроме того, будучи способным к обуче-
нию (самообучению), ИИ характеризует-
ся тем, что, приобретя какие-либо новые 
навыки (функции), он может «потерять» 
прежние (в отличие от человека, способ-
ного к обобщению приобретаемых знаний, 

2 URL: https://topwar.ru/154306-rossijskie-bespi- 
lotniki-kamikadze-proshloe-i-buduschee.html 
(дата обращения: 20.05.2021).

умений и навыков, интеграции их в разных 
контекстах, наконец, к воспоминанию того, 
что было когда-то усвоено). При встрече с 
новыми объектами (информацией) и необхо-
димостью освоения новых операций без спе-
циального переобучения ИИ будет повто-
рять одни и те же ошибки, провоцируемые 
«сшибкой» (И.И. Павлов) прежних навыков 
и новых. В подобных условиях человек пу-
тём сознательных волевых усилий может 
контролировать подобные явления, созна-
тельно направляя своё внимание на вновь 
вырабатываемые действия и «нейтрализуя» 
проявления ранее освоенных навыков. У 
человека пока есть самое большое преиму-
щество перед ИИ – способность мыслить 
творчески. Современный ИИ зиждется на 
алгоритмическом принципе человеческо-
го мышления и не владеет его творческими 
механизмами. Сравняются ли когда-нибудь 
интеллектуальные возможности человека и 
компьютера – покажет будущее.

Заключение
Развитие систем ИИ демонстрирует се-

годня несколько тревожных тенденций, от-
мечаемых рядом исследователей, в том числе 
представителями ВГУ [21–26]:

– ухудшение психологического здоро-
вья людей, связанное с компьютеризаци-
ей: возникновение компьютерной зависи-
мости, «клиповый» характер мышления, 
нарушения в функционировании позна-
вательных процессов, обусловленные 
большой нагрузкой на мозг, вызванной 
длительным взаимодействием с компьюте-
рами, гаджетами и девайсами, обеднение 
социального и эмоционального интел-
лекта, коммуникативной компетентности 
вследствие ограничения привычных «жи-
вых» контактов в связи с «уходом» в вир-
туальную реальность;

– усиливающаяся автономность интел-
лектуальных систем; она настоятельно тре-
бует специального изучения вопроса эффек-
тивного разделения задач и функций между 
людьми и компьютерами. Никто не бьёт 
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тревогу о грядущем «восстании роботов», 
но человек не может ставить свою жизнь и 
благополучие в непосредственную и повсе-
местную зависимость от ИИ;

– перспектива исчезновения целого ряда 
профессий, в том числе относящихся к классу 
интеллектуальных, что способно повлечь вы-
сокую социальную напряжённость в обществе;

– подчас чрезмерное увлечение примене-
нием информационных технологий, вклю-
чая ИИ, в системе высшего образования, что 
грозит потерей непосредственных контактов 
обучающихся и обучающих. Между тем для 
многих профессий общение с Учителем – ве-
дущее средство обучения и профессиональ-
ного становления. Ректор МГУ им. М.В. Ло-
моносова В.А. Садовничий пишет: «Насто-
ящее образование невозможно без диалога 
учителя и ученика глаза в глаза… без живого 
человеческого общения. Заменить учителя 
его высокотехнологичным воспроизведе-
нием – значит лишить процесс обучения 
жизненной силы. Без учителя, без обратной 
связи современному студенту учиться – что 
по книгам, что по интерактивным мультиме-
дийным курсам в Интернете – почти так же 
трудно, как Маугли» [27, с. 19];

– широкое распространение киберпре-
ступлений с применением технологий ИИ 
(распознавание и имитация голоса и видео-
изображений лиц, анализ большого объёма 
имеющейся в Интернете конфиденциальной 
информации о поведении людей, позволяю-
щий «вычислять» их готовность поддаваться 
определённым искушениям, проявлять до-
верие к предложениям преступников в сети 
и др.). МВД России с начала 2021 г. зафик-
сировал рост числа киберпреступлений на 
34%3. Сегодня мы являемся свидетелями ста-
новления нового парадокса: технологии ИИ 
используются для криминальной деятель-
ности, и они же служат средством борьбы 
с этой разновидностью преступлений [24]. 

3 URL: https://news.mail.ru/incident/46009647
/?frommail=1&exp_id=897 (дата обращения: 
20.04.2021).

Всё это ставит перед ИИ особую, на первый 
взгляд – неожиданную задачу: научиться 
противостоять самому себе. Имеет ли эта за-
дача решение, сможет ли ИИ сделать это са-
мостоятельно или с помощью человека – во-
прос, который на сегодняшний день остаётся 
открытым.

Все перечисленные тенденции особенно 
пагубно сказываются на психике молодого 
поколения. И поэтому крайне важно, чтобы 
студенты были ознакомлены с этой «обрат-
ной стороной» влияния информационных 
технологий на их жизнь. Иными словами, 
ВГУ стремится к тому, чтобы в области со-
временных компьютерных технологий его 
выпускникам были чужды и «компьютер-
ная эйфория», и «цифровой алармизм» 
[28]. На занятиях по соответствующим дис-
циплинам студенты не только обсуждают 
перечисленные выше проблемы, но и пред-
лагают конкретные их решения средствами 
определённых наук, представителями ко-
торых они являются, вырабатывая тем са-
мым конструктивное, научно обоснованное, 
профессионально реалистичное отношение 
к проблеме ИИ, её научным и прикладным 
перспективам.
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