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Аннотация. Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) 
поставило высшую школу перед множеством дилемм, одна из которых – овладение препо-
давателями компетенций применения ИИ-технологий в образовательном процессе. 

Цель настоящего исследования – представить современное состояние проблемы повыше-
ния квалификации преподавателей вузов в области ИИ в теории и практике образования. Для 
достижения поставленной цели использованы теоретические и эмпирические методы. Груп-
па теоретических включает анализ научной литературы и интернет-источников, изучение и 
обобщение передового педагогического опыта, сравнительный анализ, контент-анализ, метод 
систематизации. Группа эмпирических включает анализ документов, анкетирование и опрос. 

В первой части статьи представлен анализ международных и российских нормативных 
документов, который показал значимость изучаемого вопроса для государства и социума, а 
также позволил установить, что правовая база, регулирующая ИИ в высшем образовании, 
в настоящее время проходит этап активного формирования.

Во второй части статьи приведён обзор научных публикаций зарубежных и российских 
учёных, который помог продемонстрировать теоретические аспекты современного состо-
яния проблемы повышения квалификации преподавателей в области ИИ, а также выявить 
её недостаточную освещённость. 

В третьей части статьи представлены результаты изучения практики образования в 
виде систематизации программ повышения квалификации преподавателей, предлагаемых 
вузами и коммерческими организациями в настоящий момент. Систематизация сделана по 
двум основаниям: по способу реализации и по целевой аудитории.

В четвёртой части статьи описан авторский опыт разработки и реализации дополни-
тельной профессиональной программы повышения квалификации преподавателей по под-
готовке образовательного контента с помощью нейросетей на базе Южно-Уральского госу-
дарственного университета. 
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В заключении сделан вывод о необходимости системного осмысления изучаемой пробле-
мы, координации действий образовательных организаций и государственных органов для 
выработки поддерживающей нормативной базы, необходимости создания условий, способ-
ствующих непрерывному развитию ИИ-компетенций преподавателей. 
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Abstract. The rapid development of artificial intelligence (AI) has posed many dilemmas for 
higher education, one of which is the development of university educators’ competencies in using AI 
technologies in the educational process.

The purpose of this study is to present the current state of the problem of university educators’ 
professional development in the sphere of AI in the theory and practice of education. To achieve the 
goal, theoretical and empirical methods were used. The group of theoretical ones includes the analy-
sis of scientific literature and Internet sources, study and generalization of advanced pedagogical ex-
perience, comparative analysis, content analysis, systematization. The group of empirical methods 
includes document analysis, questionnaire and survey.

The first part of the article presents the analysis of international and Russian regulatory docu-
ments, which showed the significance of the studied issue for the state and society, and also allowed 
us to find out that the legal framework regulating AI in higher education is currently undergoing the 
stage of active formation.

The second part of the article presents the review of scientific publications by foreign and Russian 
scientists, which helped to highlight the theoretical aspects of the current state of the problem of 
university educators’ professional development in the field of AI, as well as to identify its insufficient 
coverage.

The third part of the article presents the results of the study of educational practice in the form 
of systematization of educators’ development programs offered by universities and commercial or-
ganizations at the moment. The systematization is made on two bases: by the means of implementa-
tion and by the target audience.
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The fourth part of the article describes the authors’ experience in the development and imple-
mentation of a professional development program for educators on the creation of educational 
content using neural networks which took place in South Ural State University (National Research 
University).

The conclusion states the necessity of systematic study of the problem, coordination of actions 
of educational organizations and state bodies to develop a supporting regulatory framework, the 
necessity to create conditions that promote the continuous development of educators’ AI compe-
tencies. 
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nologies, neural networks
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Введение
Стремительное развитие технологий ис-

кусственного интеллекта требует, чтобы 
высшее образование оперативно реагиро-
вало на происходящие технологические 
сдвиги. Являясь областью стратегической 
значимости и драйвером развития цифровой 
экономики, искусственный интеллект уже 
сейчас меняет ландшафт высшего образо-
вания. Для того чтобы успешно выполнять 
свои трудовые функции в новых условиях 
и подготовить студентов к будущим про-
фессиональным вызовам, преподавателям 
необходимо повышать свою квалификацию 
в области применения ИИ-инструментов. 
Повышение квалификации преподавателей 
является институциональной стратегией [1]. 

Анализ сайтов ведущих зарубежных 
университетов в области повышения ква-
лификации преподавателей по внедрению 
ИИ (Оксфордский, Йельский, Гарвардский, 
Принстонский университеты, Массачусет-
ский технологический институт) позволил 
выявить неуклонную тенденцию разработ-
ки и внедрения разнообразных проектов и 
программ для развития грамотности в сфере 
процессов ИИ (Центр компетенций ИИ и ма-
шинного обучения Оксфорда, Центр Poorvu 
в Йеле, «Проект педагогики» Гарвардского 
университета). 

В российской высшей школе также идёт 
процесс накопления опыта по профессио-
нальному развитию преподавателей в сфере 
внедрения ИИ-инструментов. Университеты 
и коммерческие организации разрабатывают 
программы повышения квалификации раз-
личных форматов (дистанционные и очные 
курсы, очно-заочные программы) и различ-
ной целевой направленности. Их основной 
вектор направлен на повышение осведом-
лённости научно-педагогических работни-
ков в области ИИ, но в зависимости от спе-
циализации преподавателей (гуманитарный 
профиль, технический или IT) он приобрета-
ет разную специфику: инструменты ИИ без 
программирования или для программистов. 

В международных нормативно-правовых 
документах (Пекинский консенсус, Этиче-
ские рекомендации, Рекомендация Совета о 
ключевых факторах, Руководство по исполь-
зованию ГИИ, Рамка ИИ-компетенций, Акт 
об ИИ) зафиксированы идеи, которые чётко 
отражают ориентацию международного со-
общества на создание образовательной сре-
ды, в которой ИИ служит инструментом для 
повышения качества обучения и профессио-
нального совершенствования.

Российское нормативно-правовое поле 
расширяется и пополняется документами, 
в которых ставятся задачи и обозначают-
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ся меры в области ИИ для достижения це-
лей технологической независимости. Указ 
Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О на-
циональных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года и на пер-
спективу до 2036 года»1, Национальная стра-
тегия развития ИИ на период до 2030 года2, 
Федеральный проект «Искусственный 
интеллект»3 значительное внимание уделя-
ют подготовке и постоянному повышению 
квалификации педагогических работников 
по программам ИИ, актуализации существу-
ющих образовательных программ и разра-
ботке новых специализированных программ 
как ответ на технологические вызовы.

Таким образом, изучение международ-
ных и российских нормативных документов 
показало, что правовая база по ИИ в высшем 
образовании в настоящее время находится в 
фазе активного формирования. Особое вни-
мание в них уделяется повышению квалифи-
кации работников образования в области 
ИИ и поддерживается как международным 
сообществом, так и национальными инициа-
тивами.

Актуальность проблемы повышения ква-
лификации преподавателей вуза в области 
ИИ, подтверждённая анализом норматив-
но-правовых документов, а также анализом 
деятельности зарубежных и российских 
университетов в данном направлении, об-
условили постановку целей и задач данного 
исследования.

Цель исследования – представить со-
временное состояние проблемы повышения 

1 Указ Президента РФ № 309 от 7 мая 2024 г. «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». URL: https://www.garant.ru/hotlaw/
federal/1717715/ (дата обращения: 01.08.2024).

2 Указ Президента РФ № 490 от 10 октября 2019 г. (ред. от 15.02.2024) «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года»). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3351
84/1f32224a00901db9cf44793e9a5e35567a4212c7/ (дата обращения: 01.08.2024).

3 Паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (приложение N 3 к протоколу президиума Правительственной 
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности № 17 от 27 августа 2020 г.). 
URL: https://spa.msu.ru/wp-content/uploads/5-1.pdf (дата обращения: 01.08.2024).

квалификации преподавателей вуза в об-
ласти ИИ в теоретическом и практическом 
аспектах. Поставленная цель достигалась 
путём последовательного решения следую-
щих задач: 1) изучить международные и рос-
сийские правовые документы для понима-
ния нормативного контекста; 2) проанали-
зировать современные научные разработки 
по изучаемому вопросу для представления 
теоретического контекста исследования; 
3) проанализировать и систематизировать 
существующие программы повышения ква-
лификации преподавателей в области ИИ 
для изучения практики; 4) описать опыт ре-
ализации дополнительной профессиональ-
ной программы повышения квалификации 
«Подготовка образовательного контента 
с помощью нейросетей» на базе Южно-
Уральского государственного университета.

Обзор литературы
В международном пространстве пробле-

матика повышения квалификации преподава-
телей высшей школы раскрыта недостаточно 
широко. Это, по мнению М. Ньяаба [2], мо-
жет быть связано с недостаточной осведом-
лённостью работников вузов в сфере приме-
нения данных цифровых сервисов. Однако 
зарубежные учёные осознают как усиление 
роли ИИ в образовании, так и необходимость 
повышения компетентности преподавате-
лей в данной области для включения ИИ-
инструментов в учебный процесс [3]. 

Анализ существующих зарубежных ис-
следований по проблеме повышения ква-
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лификации преподавателей в области ИИ 
позволил выявить тенденцию рассмотрения 
тематики в фокусе его влияния на процесс 
преподавания и обучения и последствий для 
этого процесса. Примечательно, что боль-
шинство исследований ориентированы на 
школьный уровень или колледж [4–6]. Для 
данной целевой аудитории организуются 
сессии профессионального развития, а так-
же создаются программы профессиональ-
ного образования, опыт реализации кото-
рых находит отражение в публикациях [7].

Кроме того, зарубежные учёные много 
дискутируют на тему этики использования 
ИИ в образовании [8–10], поскольку она 
затрагивает многие философские, культур-
ные, моральные, экономические и социаль-
ные аспекты.

Анализ содержания зарубежных про-
грамм повышения квалификации по раз-
витию и совершенствованию цифровых 
компетенций педагогов позволил выделить 
следующие основные тематические моду-
ли: цифровое обучение и развитие, цифро-
вая компетентность и производительность, 
цифровое творчество, ИИ для исследований 
(Оксфордский университет), машинное обу-
чение для обработки больших данных и тек-
ста (Принстонский, Йельский университеты, 
Массачусетский технологический институт), 
ИИ в робототехнике, введение инноваций с 
помощью генеративного ИИ (Массачусет-
ский технологический институт), наука и по-
следствия генеративного ИИ (Гарвардский 
университет), обработка естественного язы-
ка и коммуникация (Центр Poorvu в Йеле). 
Курсы имеют узконаправленную тематику, 
интерактивный формат и практико-ориен-
тированный характер. Показательно, что в 
программу повышения квалификации вво-
дится изучение цифрового творчества, ИИ 
становится источником креативного взаи-
модействия с естественным интеллектом.

Российскими учёными, как и их зарубеж-
ными коллегами, в научном публикационном 
дискурсе осознаётся факт того, что ИИ яв-
ляется глобальным вызовом времени совре-

менному образованию [11]. Анализ публика-
ций российских учёных показал, что пробле-
матика повышения квалификации препода-
вателей высшей школы в области ИИ пока не 
получила должного осмысления и системно-
го изложения. В настоящее время имеются 
аналитические и предиктивные исследова-
ния о том, как ИИ может изменить высшее 
образование [12;13], о готовности препода-
вателей к использованию ИИ-технологий 
в педагогической деятельности [14], о роли 
ИИ как инструмента трудовой мотивации 
педагогов [15], о подготовке будущих учите-
лей к применению ИИ-технологий в профес-
сиональной деятельности [16; 17] и др.

Исследования, описывающие опыт ре-
ализации программ повышения квалифи-
кации преподавателей, имеют единичный 
характер [18; 19]. Также редки работы, 
описывающие значимость формирования 
ИИ-компетенций у преподавателей опреде-
лённых дисциплин, к примеру, естественно-
математических [20]. 

Анализ предметно-тематического со-
держания программ по развитию компетен-
ции педагогов в области ИИ-технологий в 
российской образовательной среде выявил 
основные элементы для изучения и приме-
нения: технологии ИИ в социальной прак-
тике, разработка заданий в цифровой обра-
зовательной среде, цифровые инструменты 
преподавателя, использование приложений 
на основе ИИ в контексте преподаваемого 
предмета, алгоритмы машинного обучения, 
адаптивная система обучения, данные и ИИ, 
проблемы и перспективы развития ИИ и др. 
Целью реализации программ является со-
вершенствование профессиональных компе-
тенций преподавателей в отношении приме-
нения сервисов ИИ в образовательном про-
цессе. Программы включают теоретический 
и практический разделы с представлением 
итогового проекта или работы. 

Ряд программ состоят из методической, 
научной и индустриальной частей (НИУ 
ВШЭ, Альянс искусственного интеллекта). 
Методическая часть содержит дидактиче-
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ские материалы и ресурсы, предполагает 
прохождение вебинаров. Вторая, научная, 
составляющая акцентно подчёркивает при-
менение инструментов ИИ при проведении 
исследования и осуществлении процесса 
проектной деятельности. Индустриальная 
часть нацелена на взаимодействие бизнеса и 
академической среды посредством решения 
кейсов. 

Общим углом зрения, под которым зару-
бежные и российские исследователи смотрят 
на ИИ, является человеко-ориентированный 
подход к использованию данной техноло-
гии для целей высшего образования. Так, 
А.В. Резаев, описывая его смысл, уточняет, 
что «инструменты ИИ должны разрабаты-
ваться и внедряться таким образом, чтобы 
расширять, а не заменять человеческие воз-
можности» [13, с. 22]. Исследователи отме-
чают, что при человеко-ориентированном 
подходе технологический прогресс будет 
дополнен этическим и гуманистическим [21]. 
Согласно данному подходу, искусственный 
интеллект ориентирован на человека при 
взаимодействии с ним в локальном и времен-
ном аспектах [22]. 

Подводя итог обзору литературы, отме-
тим, что проблематика ИИ в образовании 
широко обсуждается научной общественно-
стью и в России, и за рубежом. Однако тема 
повышения квалификации преподавателей 
и развития их цифровых ИИ-компетенций 
пока остаётся белым пятном в теории педа-
гогической науки. 

Методы и материалы
Методы. В ходе исследования для реше-

ния поставленных задач был использован 
комплекс теоретических и эмпирических 
методов. Группа теоретических методов 
включала анализ научной литературы и ин-
тернет-источников, метод изучения и обоб-
щения передового педагогического опыта, 
сравнительный анализ, контент-анализ, ме-
тод систематизации. Группа эмпирических 
методов включала анализ документов, анке-
тирование и опросный метод. 

Респонденты. В апробированной до-
полнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации при-
няли участие 266 научно-педагогических 
работников Южно-Уральского государ-
ственного университета (ЮУрГУ). Из них 
154 человека участвовали во входном ан-
кетировании на ознакомительном этапе 
работы. Обратную связь в форме опроса 
предоставили 56 слушателей программы. 
В состав участников входят преподавате-
ли разного возраста, пола, работающие на 
разных должностях в разных высших шко-
лах и институтах ЮУрГУ.

Инструменты и процедура исследова-
ния. Преподаватели, зачисленные на про-
грамму, получали доступ к онлайн-курсу в 
электронной образовательной среде вуза на 
базе LMS Moodle, в котором была размеще-
на входная анкета слушателя. Она содержа-
ла 5 вопросов с множественным выбором от-
ветов: «Ваша должность», «Получали ли Вы 
уже какую-либо подготовку в области ней-
росетей?», «Если да, то какую?», «Исполь-
зуете ли Вы нейросети в профессиональной 
деятельности?», «Каковы Ваши ожидания от 
прохождения курса?». Анкетирование носи-
ло анонимный и добровольный характер и 
проводилось с целью формирования «пор-
трета слушателя» и получения информации 
о его бэкграунде по тематике программы.

По завершении программы для оценки 
её эффективности и получения обратной 
связи от слушателей был проведён опрос, 
который также проводился онлайн и но-
сил добровольный характер. Преподава-
телям предъявлялись вопросы открытого 
типа и вопросы с множественным выбором 
ответов: «Как Вы оцениваете полезность 
информации, полученной на курсе?», «На-
сколько качественными были практические 
занятия на курсе?», «Отметьте, пожалуй-
ста, какие модули Вам понравились боль-
ше всего», «Отметьте, пожалуйста, ценные 
и проблемные моменты курса в свободной 
форме». Проведённый опрос позволил 
оценить удовлетворённость слушателей от 
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прохождения курса, получить данные для 
внутреннего анализа качества программы с 
целью его дальнейшей оптимизации. 

Результаты исследования
Решение третьей задачи исследования, 

связанной с изучением практического аспек-
та проблемы повышения квалификации пре-
подавателей вуза в области ИИ на современ-
ном этапе, потребовало проанализировать 
интернет-сайты государственных и коммер-
ческих образовательных организаций. Про-
ведённый анализ позволил систематизиро-
вать существующие программы повышения 
квалификации преподавателей в области 
ИИ по двум основаниям: во-первых, по спо-
собу реализации, и, во-вторых, по целевой 
аудитории.

По способу реализации программы мож-
но разделить на: 

• дистанционные на базе государствен-
ных учреждений;

• дистанционные на базе коммерческих 
организаций;

• очные на базе государственных учреж-
дений;

• очные на базе коммерческих организа-
ций.

По целевой аудитории их можно разде-
лить на:

• программы для повышения квалифи-
кации преподавателей дисциплин гумани-
тарного профиля в области использования 
инструментов ИИ;

• программы для повышения квалифика-
ции преподавателей дисциплин техническо-
го и IT-профиля в области ИИ и машинного 
обучения;

• программы для повышения квалифика-
ции преподавателей, готовящих специали-
стов в области ИИ.

Дадим характеристику каждой выделен-
ной группе программ в рамках первой систе-
матизации – по способу реализации (Рис. 1).

Дистанционные программы на базе го-
сударственных учреждений реализуются в 
различных российских университетах: Мо-

сковский государственный университет име-
ни М.В. Ломоносова (МГУ им. М. В. Ломо-
носова), Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ), Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет (СПбГУ), Россий-
ский новый университет (РосНОУ), Наци-
ональный исследовательский университет 
ИТМО, Томский государственный универ-
ситет (ТГУ), Казанский федеральный уни-
верситет (КФУ), Университет Иннополис, 
Ульяновский государственный технический 
университет (УлГТУ), Череповецкий госу-
дарственный университет (ЧГУ), Уфимский 
университет науки и технологий (УУНиТ),  
Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники  
(ТУСУР), Сибирский федеральный уни-
верситет (СФУ), Севастопольский государ-
ственный университет (СевГУ). 

В данной группе представлены програм-
мы как для разработчиков ИИ-технологий, 
так и для слушателей без навыков програм-
мирования. Тематика программ имеет ши-
рокий спектр: от применения ИИ-сервисов 
в обучении и преподавании (ИИ для педаго-
гического дизайна) до технологий анализа 
баз данных (ИИ и хранилище данных, BI-
инструменты и машинное обучение). Также 
появляются отдельные программы, связан-
ные с использованием ИИ-технологий для 
проведения исследований в различных обла-
стях науки (ИИ для исследователя). 

Технологии обучения на программах 
данного типа зависят от целей и задач кур-
са. В основном они представлены лекциями, 
тестированием, практиками и/или кейсами, 
проектной работой в качестве итогового 
мероприятия. Вариативно в курсах могут 
быть представлены вебинары (НИУ ВШЭ, 
ТУСУР), онлайн-семинары и наставниче-
ство при выполнении проектной работы 
(Университет Иннополис). В программах 
используется балльно-рейтинговая система 
оценивания. 

Примером программы данного типа слу-
жит краткосрочная программа повышения 
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квалификации «Технологии искусственного 
интеллекта в преподавании иностранных язы-
ков» (МГУ им. М.В. Ломоносова), тематиче-
ские модули которой ориентированы на рас-
познавание речи, систему адаптивного обуче-
ния, обучение переводу и этическим аспектам 
применения ИИ. Итоговая аттестация заклю-
чается в защите портфолио, которое предпо-
лагает выполнение практических заданий. 

Дистанционные программы на базе ком-
мерческих организаций в большей мере 
ориентированы на учителей. Данная группа 
программ представлена на платформах Фок-
сфорд, On-skills.ru, Яндекс.Учебник, Акаде-
мия АйТи, Школа цифрового века, Акаде-
мия искусственного интеллекта, Grow with 
Google, KhanAkademy, edX, AIforeducation, 
Udemy. Практико-ориентированные задания 

4 AI for educators. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/ai-education/ (дата обращения: 
21.08.2024).

5 Директ-Академия. Онлайн-школа, которая не только учит, но и просвещает. URL: https://
directacademia.ru/ (дата обращения: 21.08.2024).

модулей связаны с промпт-инжинирингом, 
технологиями генераций тестового материа-
ла, видеоконтента и презентаций и др. 

Платформы LearnMicrosoft4 и Директ-
Академия5 также предоставляют возмож-
ности дистанционного обучения учителям и 
преподавательскому составу вузов. Продол-
жительность и трудоёмкость программ ва-
риативны. Содержание модулей нацелено на 
применение генеративных нейронных сетей 
для создания учебного контента, рассмотре-
ние преимуществ ИИ-технологий и возмож-
ного проявления галлюцинаций сетей. 

Очные программы на базе государствен-
ных учреждений реализуются в таких вузах, 
как МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГУ, 
КФУ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития про-

Рис. 1. Результаты анализа программ повышения квалификации преподавателей в виде 
систематизации по способу реализации

Fig. 1. Results of the analysis of university educators’ development programs in the form  
of systematization by the means of implementation
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фессионального образования». Тематика 
программ варьируется от философско-этиче-
ских аспектов ИИ до прикладных технологий 
и их внедрения в учебный процесс. В рамках 
курсов внимание уделяется как теоретиче-
ским, так и практическим вопросам, что обе-
спечивает всестороннее понимание использо-
вания ИИ в различных сферах. Применяемые 
технологии обучения слушателей также от-
личаются разнообразием: аудиторные лек-
ции, семинары, практические занятия. Имеют 
место очно-заочные формы обучения. 

К примеру, программа «Введение в при-
кладной и сильный искусственный интел-
лект» МГТУ им. Н.Э. Баумана сочетает тео-
ретическую и практическую составляющую, 
предусматривает очное посещение лекций, 
выполнение тестирования и практических ра-
бот по модулям программы, построенных по 
тематическому принципу и направленных на 
рассмотрение систем ИИ, основ нейросетей и 
архитектуры создания сильного ИИ. Формой 
аттестации является зачётное мероприятие. 

Очные программы на базе коммерческих 
организаций пока представлены на рынке 
образовательных услуг в единичных эк-
земплярах. Такая программа реализует-
ся, например, платформой «Лекториум» и 
представляет собой оффлайн-интенсив по 
нейросетям для преподавателей и специ-
алистов в образовании. Круг применяемых 
технологий включает визионерские лекции, 
мастер-классы, игры, кейсы, дискуссии. Об-
учение организовано по четырём тактам и 
не требует от слушателей специальных ком-
пьютерных знаний. 

Дадим характеристику выделенным груп-
пам программ повышения квалификации в 
рамках второй систематизации – по целевой 
аудитории.

Программы для повышения квалификации 
преподавателей дисциплин гуманитарного 
профиля в области использования инстру-
ментов ИИ. Указанные программы по-
зволяют изучить правовые, экономические, 
психологические и социальные аспекты циф-
ровизации, рассмотреть цифровой этикет и 

культуру работы с данными, эволюционное 
развитие нейронных сетей и т. д. Тематика 
программ имеет связь с лингводидактикой, 
экономикой и философией. Особенностями 
применения ИИ-технологий в лингводидак-
тической области является применение ИИ-
сервисов и инструментов для моделирования 
интерактивных заданий и способов цифро-
вой коммуникации. Цифровая экономика и 
сквозные технологии, управление проектами 
цифровой экономики являются аспектами 
изучения на описываемых программах по-
вышения квалификации в сфере цифровой 
трансформации. Философско-методологиче-
ские принципы конструирования ИИ-систем, 
основные теоретико-методологические па-
радигмы создания ИИ рассматриваются в 
рамках проблематики философии ИИ. В ре-
зультате освоения программы слушатель 
способен анализировать научный материал, 
имеющий междисциплинарный характер и 
выявлять философско-методологическую 
специфику данных исследований. 

Программы для повышения квалифика-
ции преподавателей дисциплин техническо-
го и IT-профиля в области ИИ. Программы 
повышения квалификации для преподавате-
лей дисциплин технического и IT-профиля 
тематически более вариативны и включают 
теорию и практику по разработке программ-
ных решений для анализа данных, машинное 
обучение, прикладной ИИ, практическое ис-
пользование систем ИИ, математические и 
вычислительные ограничения и т. д. 

Программа «ИИ и основы аналитики 
больших данных» (Университет Иннопо-
лис) – яркий образец возможности повыше-
ния квалификации преподавателей техниче-
ского профиля. Занятия проходят в режиме 
онлайн, программа содержит ряд модулей, 
связанных с направлениями исследований в 
области ИИ, Python для обработки данных, 
базы данных и дашборды, алгоритмы ИИ. 
Вебинары сочетаются с тестированием по 
каждому модулю и выполнением практиче-
ских заданий. В конце обучения обязательна 
сдача учебного проекта для портфолио. 
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Ряд программ имеет дисциплинарную при-
надлежность, например, применение серви-
сов ИИ в медицине, финансах и транспорте. 
Ряд программ носит междисциплинарный 
характер. Например, программа повышения 
квалификации МГТУ им. Н.Э. Баумана вклю-
чает проблематику создания искусственной 
психики роботов и рассмотрение архитекту-
ры психики человека. В программе НИУ ВШЭ 
анализируются основы обработки речевых и 
звуковых данных, способы перевода текста и 
определения его эмоционального окраса. 

Программы для повышения квалифи-
кации преподавателей, готовящих специ-
алистов в области ИИ. Данные программы 
имеют узкоспециализированную направлен-
ность и предназначены для преподавателей, 
разработчиков и администраторов, отве-
чающих за организацию и реализацию об-
разовательной деятельности в области ИИ. 
Они направлены на изучение таких аспектов 
ИИ, как глубокое обучение, компьютерное 
зрение, обработка естественного языка, об-
работка изображений, анализ больших дан-
ных, сильный ИИ и т. д. Отличительными 
чертами таких программ является изучение 
передовых технологий и методов, упор на 
реальные проекты и задачи, исследователь-
ская работа, междисциплинарный подход. 

В качестве примера можно привести про-
грамму СПбГУ «Искусственный интеллект». 
Она имеет ярко выраженную практическую 
направленность: в очном формате слушате-
лям предоставляется возможность решения 
кейсов применения ИИ, изучаются методы и 
программные средства разработки программ-
ных компонентов систем искусственного ин-
теллекта. Отличительной чертой программы 
является введение в учебный план современ-
ных подходов преподавания дисциплин в об-
ласти ИИ. Результаты освоения программы 
анализируются руководителем курса при 
предъявлении учебно-методического матери-
ала, внедрённого в образовательный процесс 
подготовки магистров в области ИИ. 

Таким образом, изучив актуальных про-
грамм повышения квалификации для пре-

подавателей в области ИИ, мы систематизи-
ровали их по двум основаниям: по способу 
реализации (дистанционные на базе госу-
дарственных учреждений, дистанционные 
на базе коммерческих организаций, очные 
на базе государственных учреждений и оч-
ные на базе коммерческих организаций) и 
по целевой аудитории (для преподавателей 
дисциплин гуманитарного профиля, для 
преподавателей дисциплин технического и 
IT-профиля, для преподавателей, готовя-
щих специалистов в области ИИ). По мере 
актуализации и пополнения программ повы-
шения квалификации представленная систе-
матизация может быть дополнена. 

Разработка и реализация программы 
повышения квалификации преподавателей 
по подготовке образовательного контен-
та с помощью нейросетей на базе ЮУрГУ 

Перейдём к описанию четвёртой задачи 
исследования – описать опыт реализации 
дополнительной профессиональной про-
граммы повышения квалификации препода-
вателей в университете. 

Необходимость разработки программы 
повышения квалификации «Подготовка об-
разовательного контента с помощью нейро-
сетей» обусловлена сложившимися теорети-
ческими и практическими предпосылками: 
запросом преподавателей университета, 
использованием студентами нейросетей для 
выполнения заданных работ, требованиями 
нормативных документов, увеличивающим-
ся количеством публикаций, освещающих 
вопросы применения ИИ на разных уровнях 
образования.

Разработка программы включала после-
довательность из нескольких шагов:

1) изучение актуальных нормативных 
документов и опыта реализации дополни-
тельных профессиональных программ путём 
анализа интернет-сайтов вузов и коммерче-
ских платформ;

2) разработка и утверждение рабочей 
программы (формулировка целей, задач, 
результатов обучения, разработка учебного 
плана, выбор формата обучения) в вузе;
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3) разработка и наполнение материалами 
и заданиями электронного курса на плат-
форме дополнительного образования уни-
верситета (LMS Moodle).

Реализация программы была выстроена в 
соответствии со следующей логикой:

1) зачисление слушателей на программу 
и получение доступа к электронному курсу;

2) ознакомительный этап работы слуша-
телей на курсе (общая навигация, изучение 
установочной информации, ознакомление с 
графиком, входное анкетирование);

3) основной этап работы слушателей на 
курсе (изучение модулей, выполнение тестов 
и заданий, посещение вебинаров);

4) заключительный этап работы слушате-
лей на курсе (выполнение и сдача проектной 
работы, обратная связь, подведение итогов и 
выдача документов слушателям);

5) рефлексия и анализ результатов реа-
лизации программы разработчиками.

Цель программы – формирование готов-
ности слушателей к использованию нейро-
сетей для создания образовательного кон-
тента. Также были поставлены следующие 
задачи: 1) формирование теоретических 
представлений о нейросетях, о функциони-
ровании и структуре, об основных правилах 
промптинга; 2) развитие навыков создания 
промптов для генерации текста и изображе-
ний; 3) формирование навыков для работы с 
нейросетями для генерации текстов, созда-
ния планов занятий, проверки работ; 4) фор-
мирование навыков для работы с нейросетя-
ми для генерации изображений и визуализа-
ции данных; 5) развитие навыков генерации 
аудио- и видеоконтента посредством ней-
росетей; 6) формирование навыков работы 
с нейросетями для создания презентаций; 
7) формирование представлений о способах 
выявления контента, выполненного нейро-
сетями.

Целевая аудитория охватывает разные 
группы специалистов сферы высшего обра-
зования – от филологов до преподавателей 
инженерных дисциплин. Помимо препода-
вательского состава, программа представля-

ет интерес для методистов, консультантов, 
административных и научных работников. 

Широкий охват целевой аудитории учи-
тывался при разработке содержания моду-
лей следующим образом. Во-первых, акцент 
в содержании программы сделан на подачу 
материала для слушателя, не владеющего 
знаниями в области программирования. При 
подборе подходящих нейросетей для гене-
рации заданий в электронной среде был про-
ведён анализ функционала существующих 
систем ИИ применительно к образователь-
ной сфере и выбраны no-code-инструменты, 
доступные для преподавателей без техни-
ческой базы. Авторы исследования также 
опирались на классификацию нейросетей 
для создания образовательного контента, 
которая включает три категории – междис-
циплинарные, специализированные и вспо-
могательные [23]. Во-вторых, поскольку на-
выки работы с ИИ-инструментами для соз-
дания образовательного контента являются 
универсальными для всех преподавателей 
высшей школы, отбор тематического содер-
жания модулей осуществлялся таким об-
разом, чтобы охватить общие потребности 
разных групп целевой аудитории: генерация 
текста, визуального материала, презента-
ций, аудио- и видеоконтента. Кроме того, 
принимая во внимание тот факт, что содер-
жание модулей может иметь разную степень 
актуальности для преподавателей разных 
направлений, каждый модуль построен с 
возрастающей степенью погружения в ин-
формацию: ознакомление и понимание – в 
лекции – для желающих получить базовое 
представление; применение – в практике – 
для всех категорий; дальнейшее изучение – в 
дополнительных источниках – для желаю-
щих углубиться в тему. 

Анализ входного анкетирования
Ознакомительный этап работы с курсом 

предполагал прохождение слушателями 
входного онлайн-анкетирования, результа-
ты которого отражены на рисунке 2. Всего 
было получено 154 анкеты. Анкета содер-
жала 5 вопросов относительно занимаемой 
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должности, опыта участия в подобных про-
граммах, применения нейросетей, ожиданий 
и мотивов, очерчивающих портрет участни-
ка программы повышения квалификации. 

На основе полученных результатов была 
составлена обобщённая характеристика 
участвовавших в программе слушателей. 
Итак, участники программы – это специ-
алисты с опытом работы в образовательной 
сфере, занимающие разные должности в 
университете: преподаватели (20 человек, 
или 13% участников), старшие преподава-
тели (35 человек, или 23%), доценты (56 че-
ловек, или 36%), профессора (8 человек, или 
5%), другие (35 человек, или 23%).

Большинство участников (118 человек) ра-
нее не проходили подобные курсы, что ука-
зывает на их стартовый интерес к заявленной 
теме. В качестве мотивов, побудивших их к 

освоению курса, указывались: стремление 
приобрести актуальные знания и навыки, 
которые помогут разобраться в теме (128 
человек, или 83%), желание применить полу-
ченные навыки на практике (118 человек, или 
77%), возможность получить структуриро-
ванное представление материала (79 человек, 
или 51%), удобный график обучения (43 чело-
века, или 28%), вдохновение (31 человек, или 
20%), возможность общения с коллегами и 
обмен опытом и идеями (21 человек, или 14%).

Небольшая часть слушателей (36 чело-
век, или 24%) уже участвовала в семина-
рах, мастер-классах и курсах повышения 
квалификации по проблемам применения  
ИИ-технологий.

Примерно треть (51 человек, или 33%) уже 
используют нейросети в своей профессио-
нальной деятельности, что свидетельствует 

Рис. 2. Результаты входного анкетирования слушателей программы повышения  
квалификации

Fig. 2. Results of the entry survey of the university educators participating in the professional  
development program
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об их открытости к новым методам работы и 
стремлении к инновациям. 

Таким образом, обобщённый портрет 
слушателя программы повышения квали-
фикации выглядит следующим образом: это 
профессионал организации высшего обра-
зования, имеющий опыт профессиональной 
деятельности, стремящийся к развитию сво-
их цифровых компетенций и готовый при-
менять полученные знания на практике для 
достижения лучших результатов образова-
тельной деятельности.

Пилотирование программы
Программа повышения квалификации 

«Подготовка образовательного контента с 
помощью нейросетей» пилотировалась в мае 
2024 года в Южно-Уральском государствен-
ном университете на базе Офиса академиче-
ского письма Института лингвистики и меж-
дународных коммуникаций при содействии 
департамента по сопровождению дополни-
тельного образования.

Программа проходила в течение 5 не-
дель в онлайн-формате с применением 
дистанционных технологий и включала 
7 тематических модулей: «Что такое ней-
росети?», «Создание промптов для ней-
росетей», «Нейросети для работы с тек-
стами», «Работа с изображениями и ви-
зуализация данных», «Создание аудио- и 
видеоконтента посредством нейросетей», 
«Создание презентаций с помощью ней-
росетей», «Способы выявления контен-
та, сделанного нейросетями. Авторские 
права». Содержание модулей курса по-
строено в соответствии с принципом по-
следовательного усложнения материала, 
что предлагает слушателю оптимальную 
траекторию обучения. В конце программы 
в качестве итоговой аттестации слушатели 
выполняли проектную работу.

Структура каждого модуля построена 
аналогичным образом и включает в себя ви-
деолекцию, тестирование, вебинар, практи-
ческое задание, дополнительные материалы. 
Такая разветвлённая последовательность 
элементов структуры обусловлена её дис-

танционным форматом, который, по срав-
нению с очным форматом, характеризуется 
ограниченностью общения, отсутствием не-
медленной обратной связи и необходимо-
стью вовлечения в процесс. Каждое из этих 
ограничений может быть смягчено за счёт 
соответствующих методов и форм органи-
зации обучения. Так, видеолекция усиливает 
когнитивное восприятие за счёт мультимо-
дальности. Вебинар позволяет осуществлять 
синхронное взаимодействие участников в 
дистанционном режиме. Выполнение прак-
тического задание на форуме, помимо от-
работки прикладных навыков, обеспечивает 
асинхронное взаимодействие участников в 
электронной среде. Тестирование выполня-
ет не только функцию оценки уровня усво-
ения материала, но и функции рефлексии и 
самоанализа. Дополнительные материалы 
позволяют усилить мотивацию слушате-
лей к самообразованию. Целесообразность 
данной структуры модулей подтверждена в 
ходе апробации курса.

Модуль № 1 «Что такое нейросети?» 
имеет вводно-ознакомительную направлен-
ность. Он является отправной точкой курса 
и закладывает теоретическую основу с по-
мощью освоения базовой терминологии и 
концептуального аппарата. Из видеолекции 
слушатели узнали, как устроены нейросе-
ти, какие основные исторические вехи они 
прошли в своём развитии, какие классифи-
кации нейросетей приняты сегодня, како-
вы этические принципы и правила их ис-
пользования. После изучения материалов 
видеолекции слушатели проходили тест, 
состоящий из 10 вопросов и заданий и затра-
гивающий ключевые аспекты, представлен-
ные в лекции. К примеру, одним из заданий, 
включённых в тест, было задание на мно-
жественный выбор: «Выберите все задачи, 
которые необходимо выполнить нейросети 
при распознавании образов: логическая об-
работка результатов фильтрации, решение 
задачи классификации, генерация контента, 
фильтрация, кластеризация, прогнозирова-
ние». В качестве практического задания слу-
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шателям предлагалось написать и выложить 
на форум пост-мнение на тему «Нейросеть 
против преподавателя: сможет ли ИИ вытес-
нить человека из профессии?». Анализ отве-
тов слушателей позволяет констатировать, 
что большинство преподавателей склонны 
считать, что ИИ не заменит человека в дан-
ном виде профессиональной деятельности, 
поскольку значимость человеческого фак-
тора в образовательном процессе слишком 
велика. В качестве дополнительных матери-
алов для изучения слушателям предлагались 
ссылки на статьи, сайты и видеоролики по 
теме модуля.

Модуль № 2 посвящён созданию пром-
птов для генерации образовательного кон-
тента с помощью нейросетей. В рамках 
данного модуля слушатели учатся, как гра-
мотно и корректно формулировать запро-
сы ИИ-сервисам, и делают первые шаги во 
взаимодействии с ними. В ходе видеолекции 
слушатели узнали, что такое промпт, како-
вы основные принципы создания промптов 
для генерации текста и изображений, по-
знакомились с алгоритмами и примерами 
создания промптов, а также с помощниками 
в составлении промптов. Тест по материалам 
видеолекции включал 10 вопросов и заданий 
разных типов: на соотнесение определений и 
понятий, определение верных или неверных 
высказываний, сопоставление фрагментов 
текста с заголовками, множественный вы-
бор. К примеру, одним из заданий, включён-
ных в тест, было следующее: «Какие ресурсы 
можно использовать в качестве помощников 
при составлении промптов? Выберите все 
возможные правильные варианты: каталоги 
готовых промптов, автоматический пере-
водчик, Антиплагиат, Moodle, генераторы 
промптов, библиотеки промптов, другую 
нейросеть». Для отработки практических 
навыков было предложено два задания на 
выбор: 1) сформулировать промпт для гене-
рации текста (списка тем по дисциплине, во-
просов к зачёту и пр.), ввести промпт в поле 
запроса нейросети, например, Gigachat, и вы-
ложить на форум скриншот промпта и сгене-

рированного результата; 2) сформулировать 
промпт для генерации изображений, ввести 
промпт в поле запроса нейросети, например, 
Kandinsky, и выложить на форум скриншот 
промпта и сгенерированного результата. 
В качестве дополнительных материалов для 
изучения слушателям предлагались ссылки 
на статьи и инфографику по теме модуля.

Тема модуля № 3 «Нейросети для рабо-
ты с текстами» является логичным продол-
жением программы, т. к. текст выступает 
одной из основных форм данных в образо-
вательной среде. В видеолекции были за-
тронуты следующие вопросы: как нейросеть 
генерирует текст; спектр задач для тексто-
вых нейросетей; наиболее популярные ней-
росети, которые могут быть использованы 
для генерации текста, упражнений, заданий, 
создания планов занятий, проверки текстов; 
основные проблемы сгенерированных тек-
стов; преимущества и недостатки текстовых 
нейросетей. Тест по материалам видеолек-
ции предполагал прохождение 10 контроль-
ных заданий разного типа (верные и невер-
ные утверждения, множественный выбор, 
сопоставление). К примеру, одним из зада-
ний, включённых в тест, было следующее: 
«Выберите самые востребованные возмож-
ности текстовых нейросетей из приведён-
ного ниже списка: создать шифр, написать 
с нуля любой текст, сыграть в шахматы, соз-
дать нотную запись музыкальных произве-
дений, дать ответ на вопрос, составить крат-
кий пересказ текста, переписать текст, отве-
тить на сложный вопрос простым языком». 
Практикум подразумевал участие в вебина-
ре и выполнение практического задания. На 
вебинаре отрабатывались навыки работы с 
универсальными инструментами для гене-
рации текста и специальными инструмен-
тами для различных задач работы с текстом 
(для создания планов занятий, проверки 
текста, аннотаций, обработки документов 
и т. д.). В качестве практического задания 
слушателям предлагалось сгенерировать с 
помощью текстовой нейросети упражнение, 
задание, тест, план занятия или лекции на 
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свой выбор и выложить результат на форум. 
Дополнительные материалы для изучения 
включали ссылки на статьи и видеоролики 
по теме модуля.

Модуль № 4 «Работа с изображениями 
и визуализация данных» переключает вни-
мание слушателей на другие важные формы 
данных, помимо текста. В ходе видеолекции 
слушатели познакомились с принципами ра-
боты картиночных нейросетей, областями 
и способами их использования, преимуще-
ствами и недостатками картиночных ней-
росетей, пошаговым алгоритмом генерации 
изображений, ИИ-инструментами для ви-
зуализации данных (создание таймлайнов, 
интеллект-карт, схем, диаграмм и др.). Зада-
ния теста по содержанию видеолекции вклю-
чали: выбор верного определения картиноч-
ных нейросетей, выбор их возможностей из 
предложенных вариантов, сопоставление 
областей их применения с описанием и пр. 
Практикум подразумевал участие в вебина-
ре и выполнение практического задания. На 
вебинаре отрабатывались навыки примене-
ния ИИ-инструментов для различных задач 
работы с изображениями (перевод наброска 
в изображение, анимация изображения, рас-
познавание текста с картинки, визуализация 
данных и др.). Практическое задание состо-
яло в том, чтобы сгенерировать с помощью 
картиночной нейросети изображение, тайм-
лайн, график, диаграмму, 3D-модель, схему 
или ментальную карту на выбор и выложить 
результат на форум. Дополнительные мате-
риалы для изучения включали ссылки на ста-
тьи и видеоролики по теме модуля.

Тема модуля № 5 «Создание аудио- и 
видео-контента посредством нейросетей» 
углубляет представления слушателей о на-
бирающих популярность форматах пред-
ставления данных. Видеолекция была посвя-
щена возможностям существующих онлайн-
сервисов для генерации голоса и озвучки 
текста, а также нейросетям для генерации 
учебных видеороликов. Контрольный тест 
включал задания на выбор понятия, кото-
рому соответствует определение, верные и 

неверные высказывания, выделение характе-
ристик нейросетей для генерации видео и пр. 
Практикум подразумевал участие в вебинаре 
и выполнение практического задания. В ходе 
вебинара демонстрировались дополнитель-
ные ИИ-инструменты для преобразования 
текста в голос, расшифровки аудиозаписей 
и создания видео, а также отрабатывались 
практические навыки их применения. В ка-
честве практического задания предлагалось 
написать на форум пост-мнение о форме и 
содержании видео, сгенерированного ней-
росетью, охарактеризовав положительные 
и отрицательные стороны полученного кон-
тента. Дополнительные материалы для изу-
чения включали ссылки на статьи, посвящён-
ные детальному обзору и разбору отдельных 
инструментов.

Модуль № 6 «Создание презентаций с по-
мощью нейросетей» является кульминацией 
программы, поскольку позволяет создать 
полноценный мультимедийный продукт и 
интегрировать наработки предыдущих моду-
лей. Содержание видеолекции было посвяще-
но следующим вопросам: преимущества соз-
дания презентаций с помощью нейросетей, 
их ограничения и сложности использования, 
функционал существующих ИИ-сервисов 
для генерации презентаций, особенности 
нейропрезентаций. Контрольный тест вклю-
чал задания на выбор задач, которые решают 
генераторы презентаций, верные или невер-
ные высказывания, заполнение пропусков в 
предложениях и прочее. Практический блок 
был представлен вебинаром и практическим 
заданием. В ходе вебинара детально разби-
рались бесплатные и условно бесплатные ге-
нераторы презентаций, а также осваивались 
навыки их использования для образователь-
ных целей. Блок дополнительных материа-
лов содержал ссылки на обзоры достоинств, 
недостатков и условий использования ряда 
ИИ-сервисов для презентаций. 

Модуль № 7 «Способы выявления кон-
тента, сделанного нейросетями. Авторские 
права» является завершающим, поднимая 
правовые вопросы, а также вопросы, возни-
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кающие у преподавателей в связи с исполь-
зованием студентами искусственно создан-
ного контента. Видеолекция включала сле-
дующие вопросы: тенденции в отношении 
защиты интеллектуальных прав и вопросы 
авторства контента, созданного с помощью 
ИИ-инструментов, инструменты для выяв-
ления сгенерированного контента, признаки 
сгенерированного контента, дипфейки. За-
дания контрольного теста были направлены 
на определение авторства фрагмента текста и 
изображений (нейросеть или человек), выбор 
правильных дефиниций, определение верных 
и неверных высказываних и пр. В данном мо-
дуле отсутствовал практический блок, т. к. 
слушатели должны были приступить к вы-
полнению итоговой работы. Дополнительные 
источники включали ссылки на научные ста-
тьи и видео по тематике модуля.

Итоговая аттестация по программе прово-
дилась в форме сдачи проектной работы. Слу-
шателям была поставлена задача подготовить 
презентацию или видеоролик, в которых не-
обходимо было представить фрагмент заня-
тия (лекции/практики) по преподаваемой дис-
циплине с использованием нейросетей для ге-
нерации текста, изображений, аудио, видео и 
визуальных данных. Сама презентация также 
могла быть сгенерирована и отредактирована 
по необходимости. В тексте работы необходи-
мо было указать ссылки на использованные 
инструменты и цели их применения. 

Результатом реализации программы яви-
лось ознакомление слушателей и форми-
рование у них навыков работы с готовыми 
ИИ-инструментами для подготовки учебных 
и методических материалов по преподавае-
мым дисциплинам, а также навыков распоз-
навания контента, сгенерированного с помо-
щью нейросетей. 

Анализ обратной связи
На заключительном этапе работы по 

программе повышения квалификации был 
проведён онлайн-опрос с целью получения 
обратной связи и оценки степени удовлет-
ворённости слушателей, общие результаты 
которого приведены на рисунке 3. 

Всего было получено 56 ответов, анализ 
которых позволяет сделать ряд важных вы-
водов:

1) оценка полезности информации: 84% 
опрошенных оценили информацию как 
очень полезную, 16% – как полезную, что 
свидетельствует о высокой ценности курса 
для этой группы слушателей;

2) оценка качества практических заня-
тий: 62% опрошенных посчитали практиче-
ские занятия (вебинары) очень качественны-
ми, 38% – качественными, что подчёркивает 
значимость прикладного характера курса и 
применения слушателями полученных зна-
ний непосредственно на практике;

3) популярность модулей курса: модуль 
№ 6 («Создание презентаций с помощью 
нейросетей) и модуль № 4 («Генерация изо-
бражений и визуализация данных») оказа-
лись наиболее популярными среди участни-
ков, получив поддержку 78 и 77% опрошен-
ных соответственно, что может быть связано 
с тем, что визуально насыщенный контент 
является эмоционально окрашенным, на-
глядным и наиболее привлекательным для 
аудитории.

Таким образом, полученная обратная 
связь позволяет сделать вывод об успешно-
сти пилотирования программы повышения 
квалификации по использованию нейросе-
тей для создания образовательного контен-
та, поскольку слушатели в целом дали поло-
жительную оценку процессу и результатам 
обучения. 

Научная дискуссия
Увеличение количества доступных ИИ-

инструментов, вызванное ростом цифрови-
зации и распространением ИИ-технологий, 
открыло преподавателям новые горизонты 
для создания образовательных ресурсов. Но 
для того, чтобы нейросети стали настоящим 
помощником в этом деле, необходимо повы-
шать свою квалификацию в данной области, 
следить за обновлениями в существующих 
инструментах, тестировать выпускаемые 
новинки, изучать научные статьи и обзоры 
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на специализированных сайтах. Грамотное 
и осознанное применение нейросетей для 
создания образовательного контента позво-
лит раскрыть их дидактический потенциал и 
справиться с возникающими сложностями. 

На наш взгляд, учитывая тот факт, что текст 
является самой распространённой формой 
данных, с которой работают студенты в вузах, 
нейросети для генерации текста (GigaChat, 
YandexGPT, ChatGPT и др.) будут вызывать 
устойчивый пользовательский интерес. Они 
имеют широкий диапазон применения, а зна-
чит, возможности для обучения. Среди них 
можно выделить следующие: 1) персонали-
зация обучающих материалов (возможность 
адаптировать текст под индивидуальные 
потребности студентов, например, уровень 
сложности, количество знаков); 2) ресурсос-
бережение (возможность экономить время и 
усилия преподавателей на разработку тестов 
и вопросов, например, в нескольких вари-
антах); 3) развитие критического мышления 
(анализ сгенерированных текстов со студен-
тами позволяет сравнивать, находить недо-
статки и формулировать суждения) и т. д. 

Однако использование текстовых ней-
росетей в образовательном процессе в вузе 

может вызывать некоторые сложности. 
Во-первых, недостоверность генерируемой 
информации. Возможным решением может 
служить проверка фактов и источников и об-
учение этому навыку студентов. Во-вторых, 
нарушение академической честности. Для 
минимизации подобных рисков преподава-
телям необходимо знать и уметь определять 
признаки сгенерированного контента при 
одновременном использовании программ 
для его обнаружения.

Нейросети для генерации изображений 
и визуализации данных (Kandinsky, Шедев-
рум, Historytimelines, Whimsical, Freepik и 
др.) также обладают определённым дидак-
тическим потенциалом для образовательно-
го процесса. Они могут применяться в следу-
ющих целях: 1) упрощённого графического 
представления сложных концепций; 2) соз-
дания уникальных изображений и визуаль-
ных эффектов для творческих и проектных 
работ; 3) представления результатов иссле-
дований в публикациях и презентациях.

Сложности, которые могут возникнуть 
при применении картиночных нейросетей, 
связаны в основном с недостатками самих 
сгенерированных изображений, а именно: 

Рис. 3. Результаты опроса слушателей программы повышения квалификации  
на заключительном этапе

Fig. 3. Results of the survey of university educators participating in the professional  
development program at the final stage
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1) визуальные искажения и неестественные 
элементы могут снижать реалистичность; 
2) непонимание нейросетью контекста мо-
жет приводить к ошибочным результатам; 
3) ограниченная креативность не позволяет 
нейросетям выходить за рамки шаблонов. 
Способом преодоления данных ограничений 
является умение пользователя обнаружить 
недочёты и доработать полученное изобра-
жение, а также оценить приемлемость его 
использования в той или иной ситуации. 

Нейросети для генерации аудио и видео 
(InVideo, Fliki, Voicemaker, Zvukogram и др.) 
могут принести пользу как для аудиторных 
занятий, так и для разработки онлайн-кур-
сов. Они позволяют вывести образователь-
ный контент на мультимодальный уровень. 
Так, с помощью генерации аудио можно соз-
давать аудиоматериалы для обучения ино-
странным языкам, аудиосопровождение для 
презентаций или озвучку к текстам. Генера-
торы видео сослужат хорошую службу там, 
где необходимо сделать видео к играм и си-
муляциям реальных ситуаций, а также могут 
применяться для разработки видеопрезента-
ций. Однако при использовании данных ней-
росетей для создания аудио- и видеоконтента 
нужно учитывать, что генерируемые треки и 
ролики имеют ограничения по времени, соз-
данные материалы очень часто обозначены 
вотермарками, а бесплатные ресурсы всегда 
имеют лимиты на количество обращений. 

Потенциал нейросетей для генерации 
презентаций (Gamma, Wepik, Prezo и др.) 
заключается в их мультимедийных возмож-
ностях и возможностях структурирования 
материала. Мультимедийность расширяется 
не только за счёт интеграции текста, изо-
бражений, видео и аудио, но и за счёт вклю-
чения ИИ-аватаров, которые повышают 
интерактивность и способствуют вовлече-
нию аудитории. Что касается возможностей 
структурирования материала, то нейросети 
для генерации презентаций быстро собира-
ют и распределяют информацию по слайдам 
в логической последовательности, фокуси-
руя внимание на ключевых моментах. Про-

блемы, которые возникают при применении 
данных инструментов, связаны с качеством 
и точностью текстовой информации, неточ-
ным подбором изображений под текст, ша-
блонностью оформления и т. д. Для решения 
данных проблем требуется контроль, редак-
тирование и доработка со стороны человека.

Таким образом, нейросети как инстру-
мент создания образовательного контента 
открывают новые методические возможно-
сти для преподавателей и позволяют сделать 
обучение более мультимедийным, интерак-
тивным и персонализированным. Однако 
для эффективного использования данных 
технологий важно критически оценивать 
сгенерированные материалы, учитывая воз-
можные ограничения и искажения. 

Заключение
Исследование современного состояния 

проблемы повышения квалификации препо-
давателей вуза в теоретическом и практиче-
ском аспектах выявило, что образование как 
сфера человеческой деятельности, находясь 
под влиянием процессов технологизации и 
цифровизации, не может не реагировать на 
интеграцию ИИ, аккумулируя его возмож-
ности для создания новых образовательных 
продуктов для всех субъектов. Преподава-
тели, как непосредственные участники обра-
зовательного процесса, должны находится в 
авангарде происходящих под влиянием ИИ 
трансформаций, а потому постоянно повы-
шать свою квалификацию в данной области 
и быть готовыми к новым профессиональным 
вызовам. 

Изучение нормативно-правовых доку-
ментов как международного, так и россий-
ского уровня позволило подтвердить ак-
туальность данного вопроса для успешной 
интеграции ИИ в образовательный процесс, 
а также стратегическую значимость подго-
товки ИИ-специалистов и необходимость 
обновления образовательных программ и 
учебных планов. Необходимо констатиро-
вать, что правовая база в отношении при-
менения ИИ в образовании ещё находится в 
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стадии формирования. Однако в существу-
ющих документах прослеживается направ-
ленность на этичное и ответственное исполь-
зование ИИ для образовательных целей. 

Анализ научных статей по изучаемому 
вопросу позволил представить теоретиче-
ский контекст исследования. Необходимо 
зафиксировать, что тема развития ИИ-
компетенций преподавателей и их профес-
сионального совершенствования в области 
ИИ пока не получила широкомасштабного 
освещения и систематизации. Тем не менее 
в существующих на данный момент работах 
подчёркивается необходимость подготовки 
преподавательского состава к эффективно-
му внедрению ИИ-технологий, а также опи-
сываются отдельные инициативы по органи-
зации профессиональных программ. Общим 
для зарубежных и российских исследова-
телей является человеко-ориентированный 
подход к ИИ, который предполагает по-
строение модели взаимодействия, в которой 
не человек функционирует для технологий, а 
технологии для человека.

Изучение международного и российско-
го опыта университетов показало, что идёт 
процесс накопления опыта повышения ква-
лификации преподавателей в области ИИ. 
Вузы и частные организации предлагают 
различные форматы программ по развитию 
ИИ-компетенций. Их анализ позволил пред-
ставить систематизацию по двум основа-
ниям, а также дать характеристику каждой 
группы. По способу реализации программы 
можно разделить на дистанционные на базе 
государственных учреждений, дистанцион-
ные на базе коммерческих организаций, оч-
ные на базе государственных учреждений, 
очные на базе коммерческих организаций. 
По целевой аудитории их можно разделить 
на программы для повышения квалифика-
ции преподавателей дисциплин гуманитар-
ного профиля, программы для повышения 
квалификации преподавателей дисциплин 
технического и IT-профиля, программы для 
повышения квалификации преподавателей, 
готовящих специалистов в области ИИ.

Опыт реализации дополнительной про-
фессиональной программы повышения ква-
лификации «Подготовка образовательного 
контента с помощью нейросетей» на базе 
Южно-Уральского государственного уни-
верситета показал востребованность данной 
тематики со стороны преподавателей, что 
доказывает её значимость и своевремен-
ность. Пилотный запуск продемонстриро-
вал результативность и эффективность про-
ведённой работы, что подтверждается поло-
жительными отзывами участников.

Таким образом, проблема повышения 
квалификации преподавателей в области 
ИИ требует дальнейшего глубокого теоре-
тического и системного осмысления, коор-
динации действий и совместных усилий об-
разовательных организаций и государствен-
ных органов для выработки поддерживаю-
щей нормативной базы, создания условий, 
способствующих непрерывному развитию 
ИИ-компетенций НПР. 
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