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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В настоящее время особую актуальность представляют всесторонние иссле-
дования, посвященные вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта. Статья 
посвящена вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере образова-
ния. Рассмотрены и анализируются перспективные направления использования искусствен-
ного интеллекта в сфере высшего и общего образования. В статье актуализируется проблема 
реализации технологий искусственного интеллекта при обучении студентов и школьников. 
Цель статьи – раскрыть специфику использованияя технологий искусственного интеллекта 
в сфере образования. Исследование носит теоретический характер и включает анализ воз-
можностей использования технологий искусственного интеллекта на разных уровнях обра-
зования. Представлена программа дисциплины «Технологии искусственного интеллекта», 
разработанная по направлению подготовки «Педагогическое образование» в Новосибир-
ском государственном педагогическом университете. Рассмотрены возможности изучения 
технологий искусственного интеллекта с использованием языка Python в школьном курсе 
информатики, которые позволят перейти на новый уровень изучения программирования 
как в школах, так и в вузе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, анализ данных, компьютерное зрение, об-
работка естественного языка, язык Python.

Введение, постановка проблемы. 
Эффективное использование технологий 
искусственного интеллекта в сфере обра-
зования позволит подобрать наиболее оп-
тимальную стратегию обучения, адаптиро-
ванную под индивидуальные способности 
и потребности студентов и школьников. 
Тема искусственного интеллекта и её под-
разделы – анализ данных, компьютерное 
зрение, обработка естественного языка 
(а также тема нейросетей и машинного 
обучения) находятся в центре внимания 

средств массовой информации, являются 
для учащихся притягательными, что ав-
томатически даёт дополнительную моти-
вацию. К сожалению, на данный момент 
наблюдается нехватка методических мате-
риалов, учебников, учебного контента, ко-
торый бы позволил эффективно работать 
над этой темой.

Цель статьи – описать перспективы 
внедрения и показать возможности реали-
зации технологий искусственного интел-
лекта в процессе обучения. Рассмотреть 
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возможности изучения технологий искус-
ственного интеллекта с использованием 
языка Python.

Обзор научной литературы по про-
блеме. История искусственного интеллек-
та как нового научного направления начи-
нается в середине XX в., принято считать, 
что термин «искусственный интеллект» 
(artificial intelligence, AI) был введен аме-
риканским информатиком Джоном Мак-
карти в 1956 г., искусственный интеллект 
(ИИ) рассматривается как способность 
интеллектуальных систем и алгоритмов 
осуществлять творческие функции, тради-
ционно выполняемые человеком. Интел-
лектуальное моделирование достижимых 
познавательных процессов – основная зада-
ча ИИ [1]. В 60-х гг. прошлого столетия на-
чинаются работы в области искусственного 
интеллекта и в нашей стране, до 1970-х гг.  
исследования в области ИИ велись в рам-
ках кибернетики, в конце 1970-х начинают 
говорить о научном направлении «искус-
ственный интеллект» как разделе инфор-
матики, рождается и сама информатика, 
подчинив себе кибернетику, создаётся тол-
ковый словарь и трёхтомный справочник по 
искусственному интеллекту, энциклопеди-
ческий словарь по информатике, в словаре 
разделы «Кибернетика» и «Искусственный 
интеллект» входят в состав информатики. 
В России 30 мая 2019 г. на совещании по 
развитию цифровой экономики под пред-
седательством В. В. Путина было приня-
то решение о подготовке национальной 
стратегии по искусственному интеллекту.  
11 октября 2019 г. В. В. Путин своим указом 
утвердил национальную стратегию разви-
тия искусственного интеллекта в России до 
2030 года1. Искусственный интеллект опре-
деляется как комплекс технологических ре-
шений, позволяющий имитировать когни-

1  О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с «Национальной 
стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»): Указ Президента 
Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2019. № 41. Ст. 5700.

тивные функции человека, искусственный 
интеллект в этой сфере может быть пред-
ставлен в виде роботизированного суще-
ства в облике человека [7]. Сегодня, когда 
объемы данных только увеличиваются, со-
вершенствование алгоритмов, оптимизаци-
ия вычислительных мощностей и средств 
хранения данных, прорывы в сфере глубо-
кого обучения приводят к тому, что техно-
логии ИИ достигли большой популярно-
сти [17].

В Новосибирском государственном пе-
дагогическом университете с 9 ноября по 
8 декабря 2020 г. преподаватели Институ-
та физико-математического, информаци-
онного и технологического образования 
приняли участие в программе Intel® AI 
For Youth «Технологии искусственного 
интеллекта для каждого». В рамках этой 
программы компания Intel предостави-
ла образовательным организациям одно-
имённую программу и полное содержание 
курса для обучения школьников 14–18 лет, 
главная цель которой – познакомить школь-
ников и студентов с технологиями и ин-
струментарием для работы с ИИ, а также 
научить их применять полученные знания 
и навыки на практике. В процессе изуче-
ния курса были рассмотрены темы: анализ 
данных, компьютерное зрение и обработка 
естественных языков, был сдан итоговый 
проект и получены сертификаты. В итоге 
педагогический университет получил воз-
можность создать площадку по обучению 
искусственному интеллекту и начать об-
новление содержания профессиональной 
подготовки будущих учителей информати-
ки и технологии. Авторами данной статьи 
накоплен богатый материал по обучению 
технологиям искусственного интеллекта. 
Преподаватели, которые приняли участие 
в обучении по программе Intel, уже не-
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сколько лет работают в этом направлении, 
как со студентами, так и со школьниками 
города Новосибирска и готовы делиться 
опытом своей работы.

Изучение классических для педагоги-
ческих вузов, но устаревших тем в рамках 
дисциплины «Языки и методы искусствен-
ного интеллекта», таких как экспертные 
системы и программирование на языках 
Prolog и Lisp, было заменено изучением 
современных технологий искусственно-
го интеллекта с применением языка про-
граммирования Python 3 – ведущего язы-
ка в области ИИ и науки о данных (Data 
Science) в целом на сегодня. Целью вне-
дрения новой практико-ориентированной 
дисциплины «Технологии искусственного 
интеллекта» является формирование и раз-
витие у будущих учителей компетентности 
в области современных инструментов ре-
ализации технологий ИИ: специализиро-
ванных Python-библиотек, компьютерных 
программ, облачных сервисов. Внедрению 
данной дисциплины предшествовало вне-
дрение в профессиональную подготовку 
будущих учителей информатики языка 
программирования Python как одного из 
наиболее актуальных и востребованных се-
годня языков программирования не только 
в области IT, но и в сфере общего образо-
вания [6; 13; 18]. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. Программа дисциплины «Технологии 
искусственного интеллекта» разработана 
в соответствии с ФГОС высшего образова-
ния по направлениям подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование и 44.03.05 Пе-
дагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки), относится к обязатель-
ной, изучается в зависимости от профиля 
в 4-м или 5-м семестре. 

Перечислим ключевые элементы содер-
жания и дидактические единицы дисци-
плины (учебного курса).

Тема 1. Основы искусственных нейрон-
ных сетей.

Математическая модель искусствен-

ного нейрона; моделирование работы ис-
кусственного нейрона и небольшой ис-
кусственной нейронной сети (ИНС) на 
языке Python 3 с использованием библио-
теки NumPy; обучение ИНС методом об-
ратного распространения ошибки; кон-
струирование и обучение ИНС средствами 
библиотеки Tensorflow/Keras; решение 
задач классификации, кластеризации и ре-
грессии с помощью ИНС.

Тема 2. Компьютерное зрение.
Оптическое распознавание символов, би-

блиотека Tesseract; обнаружение, распозна-
вание и классификация объектов на изобра-
жениях средствами библиотек OpenCV, Dlib, 
Tensorflow/Keras, ImageAI; распознавание 
эмоций средствами Tensorflow/Keras; опре-
деление лицевых опорных точек и отслежи-
вание перемещения произвольного объекта 
средствами Dlib.

Тема 3. Обработка естественного языка.
Компьютерный анализ текста сред-

ствами библиотеки NLTK; распознава-
ние и синтез речи с помощью библиотек 
pyttsx3, SpeechRecognition, gTTS.

Тема 4. Игровой искусственный интел-
лект.

Моделирование поведения интеллекту-
ального агента. Поиск пути в лабиринте: 
обзор алгоритмов, применение библиотеки 
pathfinder. Обучение с подкреплением: те-
ория, обзор достижений в данной области.

На данный момент курс включает  
14 практических работ:

 – 2 работы по теме «Основы искусствен-
ных нейронных сетей»;

 – 10 работ по теме «Компьютерное зре-
ние»; 

 – 1 работа по теме «Обработка есте-
ственного языка»;

 – 1 работа по теме «Игровой искус-
ственный интеллект» [12].

Практические работы имеют разный 
уровень сложности. Выполнение каждой 
практической работы завершается её уст-
ной защитой. Курс является модульным, 
т. е. каждую из тем можно изучать незави-
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симо от другой. Таким образом, в ходе ос-
воения курса каждый обучающийся имеет 
возможность создания собственной траек-
тории обучения, соответствующей его лич-
ным интересам.

Основными средствами разработки, ис-
пользуемыми в рамках дисциплины, яв-
ляются пакет программ Anaconda (Spyder 
IDE и Jupyter Notebook) и облачный сервис 
Google Colaboratory. При обсуждении про-
блем этики ИИ на соответствующих лекци-
онных занятиях применяется сервис MIT 
Moral Machine. Планируется добавление 
практических работ с использованием сер-
виса Google Teachable Machine. Для подго-
товки будущих учителей к ознакомлению 
обучающихся младшей и средней школы 
с технологиями ИИ будут разработаны 
практические работы по применению сер-
виса Machine Learning for Kids на основе 
Scratch 3.

Помимо выполнения некоторого коли-
чества практических работ, для получения 
зачета по дисциплине обучающимся может 
быть предложена также разработка инди-
видуального итогового проекта с использо-
ванием технологий ИИ. При этом итоговый 
проект должен относиться к одному из сле-
дующих видов:

 – (потенциально) полезный продукт, на-
правленный на совершенствование, модер-
низацию профессиональной деятельности 
учителя или деятельности образовательной 
организации в целом. Такой продукт сту-
дент мог бы лично применить в будущем 
во время проведения учебных занятий или 
посоветовать его коллегам.

 – учебный проект, потенциально по-
лезный в какой-либо сфере человеческой 
деятельности, не обязательно в сфере об-
разования, который могли бы выполнить 
учащиеся школы в рамках внеурочной, 
проектной и другой деятельности.

В связи с тем что изучение дисциплины 
предполагает большую долю самостоя-
тельной работы, для учебно-методическо-
го сопровождения деятельности студентов 

был издан практикум «Технологии искус-
ственного интеллекта на языке Python 3». 
Практикум содержит необходимые те-
оретические сведения для выполнения 
каждой работы, подробные инструкции 
с иллюстрациями и ссылки на полезные 
Интернет-ресурсы. Электронная версия 
практикума доступна в библиотеке НГПУ. 
Учебные материалы были также размеще-
ны в системе электронного обучения уни-
верситета на платформе Moodle.

Как видно из направленности практи-
ческих работ, основной упор сделан на из-
учение технологий компьютерного зрения. 
Ввиду того что люди получают до 90 % 
информации с помощью биологического 
зрения [13], ИИ во многих случаях может 
быть полезен именно в форме компьютер-
ного зрения [2].

Компьютерное зрение будет выступать 
либо в качестве дополнения к биологиче-
скому, или даже его замены, либо в каче-
стве элемента некоторой системы, которая 
призвана вовсе заменить человека для ре-
шения определенных задач. На наш взгляд, 
компьютерное зрение по отношению к сфе-
ре образования является не только одним 
из основных направлений развития ИИ, но 
и одним из наиболее «творческих» направ-
лений деятельности для студентов и детей, 
в рамках которого у обучающихся есть 
возможность создавать полезные и, что 
немаловажно для формирования мотива-
ции, зрелищные проекты за сравнительно 
небольшое время, без углубления в доста-
точно сложные математические основы 
используемых методов. Это достигается за 
счет многообразия программных библио-
тек и сервисов, которые сделали техноло-
гии компьютерного зрения доступными 
широкому кругу людей, интересующихся 
компьютерными технологиями и програм-
мированием.

Заключение. Несмотря на то что ИИ 
тесно связан с программированием, изуче-
ние которого не свойственно учебным про-
граммам профессиональной подготовки 
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педагогов гуманитарных или естествен-
но-научных профилей, содержание дис-
циплины «Технологии искусственного ин-
теллекта» может быть адаптировано и для 
других профилей подготовки, не связан-
ных напрямую с информатикой и инфор-
мационными технологиями. Во-первых, 
программирование сейчас является обяза-
тельным элементом содержания школьной 
информатики. Отсюда следует, что студен-
ты, обучающиеся на непрофильных специ-
альностях, имеют хотя бы минимальный 
опыт программирования на императивном 
языке. Во-вторых, даже если школьный 
опыт программирования был негативным, 
достаточное количество академических 
часов, выделенных на введение обучаю-
щихся в программирование «с нуля» перед 
изучением технологий ИИ и разумный под-
бор учебных заданий по применению этих 
технологий может компенсировать пробле-
му «непрофильности» подобно тому, как 
обучающиеся профилей, несвязанных на-
прямую с иностранными языками, изуча-
ют в вузе иностранные языки. В-третьих, 
программирование будет осуществляться 

на языке Python 3, который имеет наибо-
лее простой синтаксис среди распростра-
ненных в настоящее время языков общего 
назначения и множество готовых функций. 
Язык ориентирован на упрощение про-
граммного кода и ускорение деятельности 
разработчика, что делает его доступным 
для тех людей, для которых программи-
рование не является основным родом дея-
тельности, например, для ученых, занима-
ющихся исследованиями в самых разных 
областях знаний [15; 16; 19; 20], или для 
школьников, только начинающих осваивать 
программирование. 

Именно поэтому Python приобрел по-
пулярность в области общего образования 
и стремительно вытесняет ставший уже сво-
еобразным стандартом для программирова-
ния в средней школе, но устаревший язык 
Pascal. Исследователи рассматривают воз-
можности изучения технологий ИИ именно 
с использованием языка Python в школьном 
курсе информатики. Освоив основы про-
граммирования на языке Python школьники 
могут перейти на совершенно новый уро-
вень знакомства с технологиями ИИ. 
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION  
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES  

IN HIGHER AND GENERAL EDUCATION

Abstract. At present, comprehensive research on the implementation of artificial intelligence 
technologies is of particular relevance. The article is devoted to the implementation of artificial 
intelligence technologies in the field of education. The perspective directions of using artificial 
intelligence in the sphere of higher and general education are considered and analyzed. The article 
actualizes the problem of implementing artificial intelligence technologies in teaching students 
and schoolchildren. The purpose of the article is to reveal the specifics of the use of artificial in-
telligence technologies in the field of education. The study is theoretical in nature and includes an 
analysis of the possibilities of using artificial intelligence technologies at different levels of educa-
tion. The program of the discipline “Artificial Intelligence Technologies”, developed in the areas 
of Teacher education training at the Novosibirsk State Pedagogical University, is presented. The 
possibilities of studying artificial intelligence technologies using the Python language in a school 
computer science course are considered, which will allow you to move to a new level of learning 
programming both in schools and in higher education.

Keywords: artificial intelligence, data analysis, computer vision, natural language processing, 
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