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Основные выводы

•	 Подготовка	высококвалифицированных	кадров	в	области	искусственного	ин-

теллекта	(ИИ)	в	России	реализуется	вузами	в	рамках	двух	треков:	1)	образо-

вательных	программ	по	профилю	ИИ,	разработанных	или	актуализированных	

в	соответствии	с	моделью	компетенций	в	сфере	ИИ;	2)	программ	иных	про-

филей,	содержащих	модуль	«Системы	искусственного	интеллекта».	Студенты,	

проходящие	обучение	по	первому	треку,	осваивают	навыки	разработки	ме-

тодов	и	инструментов	для	технологий	ИИ,	обучаются	их	профессиональному	

использованию	на	продвинутом	уровне.	Студенты	программ,	содержащих	мо-

дуль	по	ИИ,	учатся	применять	ИИ	в	своей	области	компетенций	с	учетом	на-

правления	подготовки	(специальности)	и	будущей	сферы	деятельности.	

•	 В	2023	г.	обучение	студентов	бакалавриата,	специалитета,	магистратуры	

технологиям	ИИ	осуществляли	497	образовательных	организаций	высше-

го	образования	и	их	филиалов,	из	них	166	–	по	профилю	ИИ,	469	–	по	мо-

дулю	по	ИИ,	причем	28	–	только	по	профилю,	138	–	по	профилю	и	модулю,	

331	–	только	по	модулю.	Ключевую	роль	здесь	играют	головные	организации:	

на	филиалы	приходится	лишь	10%	от	числа	организаций,	реализующих	про-

граммы	по	профилю	ИИ,	и	30%	–	от	числа	внедривших	в	образовательные	

программы	модуль	по	ИИ.	При	этом	вузы	и	филиалы,	имеющие	программы	

по	профилю	ИИ,	как	правило,	включили	модуль	по	ИИ	в	ряд	программ	дру-

гих	профилей.	Кроме	того,	филиалы,	обучающие	технологиям	ИИ,	в	подавля-

ющем	большинстве	случаев	принадлежат	головным	организациям,	у	которых	

уже	есть	подобный	опыт.

•	 По	профилю	ИИ	в	вузах	страны	в	2023	г.	обучались	42.3	тыс.	человек	(1.0%	

от	общей	численности	студентов);	прием	составил	20.7	тыс.	человек	(1.6%	

от	общего	приема),	а	выпуск	–	3.8	тыс.	человек	(0.5%	от	общего	выпуска).	

В	среднесрочной	перспективе	можно	ожидать	существенный	рост	выпуска	

молодых	специалистов	по	профилю	ИИ	–	до	8.7	тыс.	бакалавров	в	2027	г.	

и	6	тыс.	магистров	в	2025	г.

•	 Бóльшая	часть	(70.1%)	студентов	программ	по	профилю	ИИ	обучают-

ся	по	специальностям	и	направлениям	подготовки	в	области	«Инженерное	

дело,	технологии	и	технические	науки»;	примерно	четверть	(27.2%)	прихо-

дится	на	«Математические	и	естественные	науки»;	1.4%	–	на	«Науки	об	об-

ществе»;	на	остальные	области	образования	–	всего	1.2%	указанной	группы	

обучающихся.	Объемы	подготовки	по	профилю	ИИ	в	области	«Инженерное	

дело,	технологии	и	технические	науки»	растут	интенсивнее,	чем	в	математи-

ческих	и	естественных	науках.
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•	 Среди	студентов	программ	по	профилю	ИИ	большинство	(81.6%)	осваива-

ли	технологии	интеллектуальной	поддержки	принятия	решений	и	управления.	

На	втором	месте	по	охвату	обучающихся	–	технологии	компьютерного	зрения	

(67.9%).	Половина	студентов	(50.2%)	изучали	технологии	обработки	текста	и	бо-

лее	четверти	(28.9%)	–	обработки	звуковых	данных.	Наиболее	широкий	спектр	

технологий	ИИ	осваивают	будущие	разработчики	программного	обеспечения.

•	 Подготовка	кадров	по	программам,	содержащим	модуль	по	ИИ,	ведется	в	го-

раздо	более	широких	масштабах,	чем	в	рамках	программ	по	профилю	ИИ.	 	

Выпуск	по	ним	в	2023	г.	составил	64.6	тыс.	человек.	Столь	высокий	результат	

обусловлен	ориентированностью	модуля	на	массовое	внедрение	в	образова-

тельные	программы.	В	2023	г.	каждый	пятый	принятый	на	обучение	и	примерно	

каждый	шестой	студент	бакалавриата,	специалитета	и	магистратуры	должен	

был	в	течение	срока	освоения	образовательной	программы	изучить	дисципли-

ны	модуля	по	ИИ.	Среди	выпускников	охват	модулем	составляет	8.0%.

•	 В	структурах	приема,	численности	студентов	и	выпуска	по	программам,	со-

держащим	модуль	по	ИИ,	половина	приходится	на	«Инженерное	дело,	техно-

логии	и	технические	науки».	Также	достаточно	широко	представлены	науки	

об	обществе,	доля	которых	в	приеме	на	6	п.	п.	выше,	чем	в	выпуске.

•	 Обучением	технологиям	интеллектуальной	поддержки	принятия	решений	

и	управления	в	рамках	обоих	треков	охвачены	80%	студентов,	но	по	осталь-

ным	классам	технологий	значение	показателя	в	случае	программ	с	моду-

лем	по	ИИ	почти	вдвое	ниже:	по	технологиям	компьютерного	зрения	–	38.7%;	

по	технологиям	обработки	текста	–	31.0%,	по	технологиям	обработки	звуковых	

данных	–	13.6%.	Спектр	изучаемых	в	рамках	модуля	технологий	определяется	

направлением	подготовки	(специальностью)	образовательной	программы.

•	 Селективность	программ	по	профилю	ИИ	выше,	чем	программ,	содержащих	

модуль	по	ИИ,	программ	в	области	информационных	технологий	(ИТ)	и	про-

грамм	бакалавриата	и	специалитета	в	целом,	причем	это	касается	большин-

ства	укрупненных	групп	специальностей	и	направлений	подготовки.	Повы-

шенной	избирательностью	при	отборе	абитуриентов	отличаются	программы	

в	области	ИИ	в	математических	и	технических	науках.	Требования	к	уров-

ню	подготовки	претендующих	на	бюджетные	места	выше,	чем	зачисляемых	

на	платное	обучение.

•	 Вузы	заметно	дифференцированы	по	подготовке	в	области	ИИ.	Более	поло-

вины	всех	студентов	по	профилю	ИИ	сосредоточены	в	18	крупнейших	по	реа-

лизации	профильных	программ	организациях,	предлагающих	наиболее	мас-

совые	и	в	то	же	время	селективные	программы	(около	4%	обследованных	

организаций).
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•	 Масштабы	подготовки	по	программам	в	области	ИИ	существенно	различают-

ся	и	по	субъектам	РФ.	На	топ-7	регионов	по	объемам	подготовки	по	профи-

лю	ИИ	–	Москву,	Санкт-Петербург,	Архангельскую,	Ростовскую,	Челябинскую,	

Ульяновскую	области	и	Пермский	край	–	приходятся	61.7%	от	общей	числен-

ности	студентов	профильных	программ.	Доля	студентов	программ	бакалав-

риата,	специалитета,	магистратуры,	изучающих	модуль	по	ИИ,	в	регионах	 	

варьируется	от	0	до	68.2%	при	среднем	значении	по	России	на	уровне	15.9%.

•	 Ряд	регионов	вошли	в	группы	лидеров	(со	значениями	показателей	выше	

среднего	по	России)	как	по	охвату	студентов	программами	по	профилю	ИИ,	

так	и	программами	с	модулем	по	ИИ.	К	ним	относятся	Москва	и	Санкт-Петер-

бург,	Ростовская,	Вологодская,	Архангельская,	Челябинская,	Самарская,	Пен-

зенская,	Московская	области.

•	 Несмотря	на	то,	что	Москва	и	Санкт-Петербург	выступают	лидерами	по	объ-

емам	подготовки	по	профилю	ИИ,	они	не	относятся	к	таковым	по	охвату	сту-

дентов	модулями	по	ИИ	(17.8	и	26.6%	соответственно).	Это	можно	объяснить	

тем,	что	внедрение	модуля	по	ИИ	в	бакалавриате,	специалитете,	магистра-

туре	–	новый	тренд,	и	таким	регионам,	как	Москва	и	Санкт-Петербург,	име-

ющим	столь	крупные	и	широко	диверсифицированные	системы	высшего	

образования,	сложно	в	короткие	сроки	внедрить	его	во	множестве	обра-

зовательных	программ.	Однако	столицы,	без	сомнения,	обладают	серьез-

ным	заделом	в	обучении	технологиям	ИИ,	а	достигнутые	ими	значения	охва-

та	модулями	по	ИИ	уже	существенно	превышают	среднероссийский	уровень,	

в	связи	с	чем	в	ближайшем	будущем	можно	ожидать	укрепления	их	позиций	

и	в	этом	направлении.

•	 На	ситуацию	с	обучением	технологиям	ИИ	в	регионах	непосредственно	влия-	

ет	степень	проникновения	ИИ	в	их	экономики.	Неравенство	возможностей	

по	обеспечению	изучения	технологий	ИИ	отчасти	объясняется	неравномер-

ным	территориальным	распределением	ИТ-организаций,	занимающихся	раз-

работкой	ИИ-продуктов.	Но	в	ряде	случаев	развитие	образования	в	области	

ИИ	заметно	отстает	от	уровня	внедрения	ИИ	в	экономике	региона.	Это	свя-

зано,	в	частности,	с	использованием	готовых	решений,	созданных	специали-

стами	из	других	субъектов	РФ,	что	свидетельствует	о	наличии	в	таких	регио-	

нах	запроса	на	ИИ-разработки	и	потребности	в	наращивании	подготовки	

собственных	кадров	в	области	ИИ.

•	 Обеспеченность	преподавателями	в	области	ИИ	в	абсолютном	большин-

стве	рассматриваемых	вузов	превышает	90%.	Кадровые	потребности	вузов	–	

лидеров	по	подготовке	специалистов	в	области	ИИ	удовлетворены	почти	

на	100%,	что	несколько	лучше	по	сравнению	с	остальными	организациями,	
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реализующими	профильные	программы.	Однако	разрыв	в	значениях	пока-

зателя	между	вузами,	готовящими	профильных	специалистов,	не	настолько	

велик,	чтобы	сделать	вывод	о	ключевой	роли	дефицита	кадров	в	их	диффе-

ренциации	по	уровню	развития	подготовки	в	области	ИИ.	При	этом	обраща-

ет	на	себя	внимание	существенно	более	высокий	уровень	дефицита	кадров	

соответствующей	квалификации	в	вузах,	не	реализующих	профильных	про-

грамм,	но	включивших	модули	по	ИИ	в	другие	программы.	Таким	образом,	

можно	считать,	что	организации,	имеющие	опыт	реализации	профильных	

программ,	сформировали	команды	преподавателей	ИИ-дисциплин,	в	то	вре-

мя	как	остальным	вузам	еще	не	вполне	удалось	решить	эту	задачу.

•	 Важную	роль	в	подготовке	высококвалифицированных	специалистов	в	обла-

сти	ИИ	играет	специализированная	цифровая	инфраструктура	–	цифровые	

оборудование	и	контент.	Во	всех	рассматриваемых	в	докладе	кластерах	ву-

зов,	сформированных	в	зависимости	от	объемов	подготовки	по	программам	

по	профилю	ИИ,	наблюдается	дефицит	цифровых	ресурсов,	в	первую	оче-

редь	–	по	оснащенности	вычислительными	мощностями	на	базе	графических	

ускорителей,	имеющих	ключевое	значения	для	задач,	связанных	с	ИИ.	Вузы,	

имеющие	опыт	подготовки	специалистов	по	профильным	программам,	обес-	

печены	контентом	лучше,	чем	оборудованием.	Организации,	осуществляю-

щие	подготовку	только	в	рамках	модуля	по	ИИ,	снабжены	тем	и	другим	при-

близительно	в	равной	степени	и,	к	сожалению,	недостаточно.	

•	 Оснащенность	вузов	специализированной	для	ИИ	цифровой	инфраструк-

турой	сильно	зависит	от	кластера.	Так,	обеспеченность	ею	в	вузах	шестого	

кластера	(самого	большого	по	средней	численности	студентов	профильных	

программ)	можно	считать	приемлемой,	однако	уже	в	пятом	потребности	 	

организаций,	например,	в	графических	процессорах	(GPU)	удовлетворены	

лишь	наполовину.	Вузы	–	лидеры	по	масштабам	подготовки	специалистов	

по	ИИ	лучше	остальных	обеспечены	ИТ-инфраструктурой	для	обучения	тех-

нологиям	ИИ.	При	этом	среди	шести	организаций,	демонстрирующих	наивыс-

шие	объемы	подготовки	кадров	по	ИИ,	существенно	шире	распространена	

практика	аренды	облачной	инфраструктуры,	за	счет	которой	им	во	многом	

и	удалось	добиться	лидерства	в	ресурсной	обеспеченности.	

•	 Вузы,	только	начинающие	осваивать	направление	ИИ,	имеют	настолько	вы-

раженный	дефицит	необходимых	для	этого	цифровых	ресурсов,	что	он	прак-

тически	не	позволяет	им	развивать	программы	по	соответствующему	про-

филю	и	существенно	осложняет	практико-ориентированную	подготовку	

в	рамках	модулей	по	ИИ.	Недостаток	специализированной	цифровой	инфра-

структуры,	таким	образом,	может	выступать	основным	препятствием	для	раз-

вития	подготовки	специалистов	в	области	ИИ	в	вузах.
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Используемые аббревиатуры

ДПО дополнительное	профессиональное	образование

Евростат Статистическая	служба	Европейского	союза

ЕГЭ единый	государственный	экзамен

ИИ искусственный	интеллект

ИТ информационные	технологии

Минобрнауки России Министерство	науки	и	высшего	образования	 	

Российской	Федерации

МООК массовые	открытые	онлайн-курсы

НИУ ВШЭ Национальный	исследовательский	университет	 	

«Высшая	школа	экономики»

ОЭСР Организация	экономического	сотрудничества	и	развития

ПО программное	обеспечение

ППС профессорско-преподавательский	состав

РОИВ региональный	орган	исполнительной	власти

Росстат Федеральная	служба	государственной	статистики

ТЭК топливно-энергетический	комплекс

УГСН укрупненная	группа	специальностей	и	направлений	подготовки

ФГОС федеральный	государственный	образовательный	стандарт

ФСН федеральное	статистическое	наблюдение
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Введение

Развитие	технологий	искусственного	ин-

теллекта	(ИИ)	играет	ключевую	роль	

в	становлении	новой	цифровой	эконо-

мики	и	является	необходимым	услови-

ем	достижения	Россией	технологического	

суверенитета.	Президент	России	В.	В.	Пу-

тин	в	своем	выступлении	на	конференции	

«Путешествие	в	мир	искусственного	ин-

теллекта»	в	2022	г.	призвал	обеспечить	

массовое	внедрение	ИИ	во	все	отрас-

ли	экономики	[Егорова,	2022].	Неотъем-

лемой	частью	этого	процесса	выступа-

ет	подготовка	специалистов	в	области	

ИИ.	Важность	подготовки	таких	кадров,	

готовых	к	выходу	на	рынок	труда,	отме-

чается	в	национальных	стратегиях	разви-

тия	ИИ,	принятых	в	странах,	где	он	актив-

но	разрабатывается	и	применяется:	Китае,	

США,	Великобритании,	странах	ЕС	[Jorge	

Ricart	et	al.,	2022]	и	России	[Президент	

РФ,	2019].

Основной	фактор,	влияющий	на	гло-

бальные	тренды,	связанные	с	потребно-

стями	в	развитии	компетенций	по	техно-

логиям	ИИ,	состоит	в	том,	что	область	ИИ	

расширяется	и	выходит	из	академической	

сферы	в	массовые	сегменты.	При	помо-

щи	технологий	ИИ	предприятия	стремят-

ся	повысить	производительность,	опти-

мизировать	управленческие	процессы,	

улучшить	качество	обслуживания	клиен-

тов	[PwC,	2022].	Более	трети	(39.8%)	рос-

сийских	организаций	–	пользователей	ИИ	

отмечают	появление	у	их	работников	но-

вых	трудовых	функций,	связанных	с	ис-

пользованием	технологий	ИИ	[НИУ	ВШЭ,	

2025].

Специалисты	в	области	машинного	об-

учения	и	ИИ	стабильно	востребованы	

по	всему	миру:	по	данным	кадрового	пор-

тала	Freelancer.com,	в	 I	кв.	2023	г.	вакан-

сии	в	сфере	ИИ	занимали	седьмое	место	

по	темпам	роста	на	платформе,	их	чис-

ло	увеличилось	на	20.6%	по	сравнению	

с	 IV	кв.	2022	г.	 [Freelancer.com,	2023].	При	

этом	спрос	на	специалистов	с	навыка-

ми	работы	с	генеративным	ИИ	рос	самы-

ми	быстрыми	темпами	за	квартал	–	325%.	

В	общей	сложности	на	платформе	были	

открыты	более	пяти	тыс.	вакансий,	тре-

бующих	навыков	в	области	ИИ,	машин-

ного	обучения,	глубокого	обучения,	ра-

боты	с	такими	ИИ-инструментами,	как	

TensorFlow,	ChatGPT	и	Dall-E.	Нехват-

ка	специалистов	для	работы	с	техноло-

гиями	ИИ	отмечается	повсеместно:	 	79%	

опрошенных	компанией	PwC	представи-

телей	коммерческих	организаций	отмети-

ли	риски	замедления	некоторых	проектов	

в	области	ИИ	из-за	дефицита	специали-

стов	[PwC,	2022],	а	для	руководителей	ки-

тайских	компаний	этот	фактор	оказался	

ключевым	препятствием	для	внедрения	

ИИ	[McKinsey,	2017].	В	России,	по	дан-

ным	Национального	центра	развития	ИИ	

при	Правительстве	РФ	на	2023	г.,	лишь	

треть	опрошенных	организаций	обеспече-

ны	необходимыми	кадрами	в	области	ИИ,	

а	среди	приоритетных	сфер	деятельно-

сти	показатель	кадровой	обеспеченности	

ИИ-специалистами	составляет	всего	25%	

[НЦРИИ,	2023b].	Необходимость	решения	

проблемы	нехватки	кадров,	обладающих	

компетенциями	в	области	ИИ,	стимулирует	

интерес	к	различным	аналитическим	ис-

следованиям	и	оценкам	состояния	данной	

сферы.

В	регулярных	докладах	Стэнфордского	

университета	публикуются	данные	еже-

годного	опроса	Ассоциации	компьютер-

ных	исследований	об	образовании	в	об-

ласти	компьютерных	наук	и	ИИ	в	США	

и	Канаде.	В	них	характеризуются	мас-

штабы	подготовки	кадров	в	этой	области	
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образования	в	бакалавриате,	магистра-

туре	и	аспирантуре.	Так,	согласно	данным	

на	2024	г.,	численность	выпускников	ба-

калавриата	в	области	компьютерных	наук	

в	упомянутых	странах	стабильно	росла	

на	протяжении	более	десяти	лет	[Stanford	

University,	2024].	Численность	выпускников	

магистратуры	в	указанной	области,	хотя	

и	несколько	сокращалась	в	последние	

годы,	в	2022	г.	выросла	более	чем	вдвое	

по	сравнению	с	2010	г.	Выпуск	из	аспи-

рантуры	в	том	же	году	достиг	максималь-

ного	значения	за	13	лет	(2.1	тыс.	человек).	

Примечательно,	что	усиливается	пере-

ток	кандидатов	наук	в	области	ИИ	в	про-

изводственный	сектор:	в	2022	г.	бо́льшая	

часть	(70.7%)	выпускников	аспирантуры	

по	ИИ	продолжили	карьеру	в	коммерче-

ских	предприятиях.	

В	странах	ЕС	действует	инициатива	 	

Европейской	комиссии	AI	Watch	по	мони-

торингу	развития,	внедрения	и	воздей-

ствия	ИИ,	предполагающая	среди	проче-

го	оценку	масштабов	подготовки	кадров	

в	области	ИИ.	Результаты	таких	иссле-

дований	использовались	при	формиро-

вании	интегрального	индекса	AI	Watch	

Index	2021	г.	по	странам	ЕС	[Righi	et	al.,	

2022].	В	его	составе	оценивались	инди-

каторы,	связанные	с	образованием	и	на-

выками	в	области	ИИ,	характеризующими	

потенциал	трудоустройства	выпускни-

ков	университетов	с	учетом	требований	

передовых	технологий.	По	этим	данным,	

в	странах	ЕС	подавляющее	большинство	

специализированных	в	области	ИИ	обра-

зовательных	программ	реализуются	в	ма-

гистратуре.	Однако	изучение	технологий	

ИИ	в	основном	на	поздних	этапах	обу-

чения	в	университете	характерно	и	для	

других	стран	[Righi	et	al.,	2020].

В	России	совершенствование	под-

готовки	кадров	в	области	ИИ	–	зада-

ча	национального	уровня,	обозначен-

ная	в	Указе	Президента	РФ,	которым	

утверждается	Национальная	страте-

гия	развития	искусственного	интеллек-

та	на	период	до	2030	г.	 [Президент	РФ,	

2019].	В	2024	г.	Стратегия	была	суще-

ственно	дополнена	и	актуализирована.	

В	ней,	в	частности,	предусматривается	

внедрение	в	образовательных	организа-

циях	высшего	образования	комплексной	

системы	подготовки	квалифицирован-

ных	кадров	в	области	разработки	и	ис-

пользования	технологий	ИИ;	повышение	

качества	обучения	базовым	навыкам	ис-

пользования	ИИ;	обеспечение	возмож-

ности	онлайн-обучения.	Согласно	[Репи-

на,	2024],	вузы	занимают	второе	место	

по	разработке	передовых	производ-

ственных	технологий	ИИ	–	ими	созданы	

26	из	88	таких	технологий,	разработан-

ных	в	России	в	2023	г.	Это	создает	хоро-

шую	базу	для	подготовки	специалистов	

в	области	ИИ,	востребованных	рынком.

Несмотря	на	рост	числа	отдельных	ис-

следований	актуальных	вопросов	раз-

вития	ИИ,	системный	анализ	сферы	ИИ	

в	мире	и	в	России	пока	только	формиру-

ется.	Первоочередное	внимание	уделя-

ется	мониторингу	показателей,	характе-

ризующих	распространенность	практик	

внедрения	и	использования	ИИ	[OECD,	

2021],	инвестиции	в	ИИ,	интенсивность	ис-

следований	и	разработок	в	области	ИИ	

и	т.	д.	 [Righi	et	al.,	2022]	В	ключевых	базах	

статистических	данных	(Института	статис-	

тики	ЮНЕСКО,	Евростата,	ОЭСР,	Росстата)		

индикаторы	по	подготовке	кадров	в	облас-	

ти	ИИ	пока	не	представлены,	публикуют-

ся	лишь	показатели,	которые	характери-

зуют	вовлеченность	молодежи,	студентов,	

занятого	населения	в	ИКТ,	что	позволя-

ет	только	приблизительно	оценить	потен-

циал	развития	компетенций	в	области	ИИ	

[UNESCO,	2023].

Некоторое	представление	о	рассма-

триваемом	направлении	можно	полу-

чить	на	основе	данных	образовательной	
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статистики:	сведений	о	контингенте	обуча-

ющихся	по	образовательным	программам,	

относящимся	к	STEM	(естественно-науч-

ного,	технического,	математического	про-

филей)	и	ИКТ.	Тем	не	менее,	для	более	

детального	понимания	ситуации	с	обу-

чением	технологиям	ИИ	необходим	сбор	

данных	по	специфическим	показателям,	

отражающим:	наличие	и	формы	реализа-

ции	образовательных	программ	по	ИИ;	

численность	обучающихся,	прием	и	выпуск	

по	таким	программам;	наличие	и	уро-

вень	квалификации	преподавателей	дис-

циплин,	связанных	с	ИИ;	обеспеченность	

специализированной	ИТ-инфраструктурой	

для	освоения	современных	технологий	

ИИ.	С	целью	сбора	таких	данных	иссле-

дователями	НИУ	ВШЭ	в	рамках	«Монито-

ринга	создания	и	результатов	применения	

технологий	искусственного	интеллекта	

в	целях	оценки	уровня	внедрения	ука-

занных	технологий	в	отраслях	экономики	

и	социальной	сферы»	федерального	про-

екта	«Искусственный	интеллект»	впервые	

было	проведено	обследование	образо-

вательных	организаций	высшего	образо-

вания,	результаты	которого	представлены	

в	настоящем	докладе.
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Институциональные особенности 
подготовки кадров в области ИИ

Задача	повышения	уровня	кадрового	

обеспечения	российского	рынка	техно-

логий	ИИ,	обозначенная	в	Национальной	

стратегии	развития	искусственного	ин-

теллекта	на	период	до	2030	г.,	решается	

в	рамках	федеральных	проектов	«Искус-

ственный	интеллект»	и	«Развитие	кадро-

вого	потенциала	ИТ-отрасли»	националь-

ной	программы	«Цифровая	экономика	

Российской	Федерации».	Принят	ряд	мер,	

направленных	на	поддержку	подготовки	

кадров	в	области	ИИ,	в	частности,	гран-

товая	поддержка,	предоставляемая	вузам	

для	разработки	и	реализации	профиль-

ных	программ	бакалавриата	и	маги-

стратуры	в	сфере	ИИ,	получение	допол-

нительных	квалификаций	студентами	

на	«цифровых	кафедрах»	[Минэкономраз-

вития	России,	2024].	Чтобы	отслеживать	

эффективность	реализации	мер	образо-

вательной	политики,	необходим	регуляр-

ный	сбор	статистических	данных	о	подго-

товке	кадров	в	области	ИИ.	К	настоящему	

моменту	сформирована	институциональ-

ная	рамка,	определившая	формат	обуче-

ния	технологиям	ИИ	и,	соответственно,	

сделавшая	возможным	сбор	данных	о	та-

ком	обучении.

Минобрнауки	России	совместно	

с	Альянсом	в	сфере	искусственного	ин-

теллекта,	университетами	и	технологиче-

скими	компаниями	разработало	модель	

компетенций	в	сфере	ИИ	[Минобрна-

уки	России,	2021a].	В	ней	определены	

две	ключевые	профессиональные	зада-

чи:	разработка	методов	и	инструментов	

для	технологий	ИИ	и	профессиональ-

ное	использование	технологий	ИИ	(ре-

шение	с	их	помощью	практических	от-

раслевых	задач).	Отличительные	черты	

модели	–	универсальность	и	вариатив-

ность,	что	позволяет	проектировать	и	от-

бирать	образовательные	программы	

по	профилю	«Искусственный	интеллект»	

без	привязки	к	определенному	набору	

специальностей	и	направлений	подго-

товки.	Такой	рамочный	подход	предпо-

лагает,	что	разработанные	или	актуали-

зированные	в	соответствии	с	моделью	

(а	также	созданные	ранее,	но	приблизи-

тельно	ей	соответствующие)	программы	

принадлежат	к	различным	укрупненным	

группам	специальностей	и	направлений	

подготовки	(УГСН),	в	том	числе	перечис-

ленным	в	рекомендациях	по	разработке	

бакалаврских	и	магистерских	программ	

в	сфере	ИИ	[Минобрнауки	России,	2021b].	

Компетенции,	зафиксированные	в	моде-

ли,	находят	отражение	в	соответствую-

щих	федеральных	государственных	обра-

зовательных	стандартах	(ФГОС)	высшего	

образования.

В	связи	с	распространением	техно-

логий	ИИ	практически	во	всех	отрас-

лях	экономики	стоит	задача	подгото-

вить	специалистов	различных	профилей	

к	применению	ИИ	в	своей	области	компе-

тенций.	Ее	решение	обеспечивается	вне-

дрением	в	образовательные	програм-

мы	специальных	модулей,	позволяющих	

овладеть	основными	методами	ИИ	для	

их	использования	в	профессиональ-

ной	деятельности.	Содержание	моду-

ля	«Системы	искусственного	интеллекта»	

для	образовательных	программ	высшего	

образования	и	ДПО	определено	Мин-	

обрнауки	России	[Минобрнауки	России,	

2023].

В	соответствии	с	перечисленными	доку-	

ментами	и	актуальными	задачами	образо-	
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вательной	политики	для	специализирован-	

ного	обследования	были	выделены	два	

трека	образовательных	программ.	

1. Образовательные программы по про-
филю «Искусственный интеллект» –	обра-	
зовательные	программы	высшего	образо-

вания	(программы	бакалавриата,	специа-

литета,	магистратуры,	программы	подго-

товки	научных	и	научно-педагогических	

кадров	в	аспирантуре),	дополнитель-

ные	профессиональные	программы,	на-

целенные	на	формирование	компетенций	

в	сфере	ИИ	и	позволяющие	выпускникам	

использовать	и	разрабатывать	отдель-

ные	методы	и	технологии	для	решения	

задач	ИИ,	принимать	участие	в	проек-

тах	по	использованию	и	разработке	ИИ,	

либо	владеть	методологическими	аспек-

тами	использования	и	разработки	мето-

дов	и	технологий	для	решения	задач	ИИ	

и	успешно	применять	их	в	своей	деятель-

ности,	владеть	всеми	компетенциями,	свя-

занными	с	руководством	комплексными	ре-

шениями	по	использованию	и	разработке	

систем	ИИ,	а	также	обладать	квалифика-

цией	в	сфере	управления	проектами	и	ру-

ководства	коллективом	разработчиков.

2. Образовательные программы, 
не относящиеся к профилю «Искусствен-
ный интеллект», содержащие модули 

по искусственному интеллекту,	–	програм-
мы	высшего	образования	(программы	ба-

калавриата,	специалитета,	магистратуры),	

дополнительные	профессиональные	про-

граммы,	содержащие	модули,	нацеленные	

на	формирование	компетенций	в	области	

ИИ,	к	которым	относятся:	способность	ис-

пользовать	знание	основных	методов	ИИ	

в	последующей	профессиональной	дея-

тельности	в	качестве	научных	сотрудников,	

преподавателей	образовательных	органи-

заций	высшего	образования,	инженеров,	

технологов;	способность	выявлять	есте-

ственнонаучную	сущность	проблем,	воз-	

никающих	в	ходе	профессиональной	дея-	

тельности	в	области	моделирования	 	

и	анализа	сложных	естественных	и	искус-

ственных	систем,	на	основе	применения	

методов	машинного	обучения,	нейросете-

вых	моделей	и	методов,	сквозных	ци-	

фровых	субтехнологий	ИИ	и	др.	К	таковым	

относятся	образовательные	программы,	

в	которые	включен	образовательный	мо-

дуль	«Системы	искусственного	интеллек-

та»	объемом	72	академических	часа	(в	том	

числе	18	часов	практики),	а	также	иные	мо-

дули	по	ИИ,	нацеленные	на	формирование	

аналогичных	навыков	и	примерно	соответ-

ствующие	названному	модулю	по	объему,	

структуре	и	содержанию.
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Специализированное	обследование	обу-

чения	технологиям	ИИ	на	основе	ориги-

нального	статистического	инструментария	

проводилось	в	2023	г.	сплошным	методом.	

Его	объектом	стали	организации	высше-

го	образования	различных	форм	собствен-

ности	и	ведомственной	принадлежности,	

осуществляющие	образовательную	дея-

тельность	по	программам	бакалавриата,	

специалитета,	магистратуры,	программам	

подготовки	научных	и	научно-педагогиче-

ских	кадров	в	аспирантуре,	дополнитель-

ным	профессиональным	программам.

В	рамках	подготовки	статистического	

инструментария	специализированного	об-

следования	разработана	форма	статисти-

ческого	наблюдения	№	1-ИИ	(ВО)	«Све-

дения	об	организации,	осуществляющей	

обучение	технологиям	искусственного	ин-

теллекта	в	рамках	реализации	образова-

тельных	программ	высшего	образования	

и	дополнительных	профессиональных	про-

грамм»,	предназначенная	для	получения	

первичных	статистических	данных	о	под-

готовке	кадров	в	области	ИИ.	Ее	структура	

определяется	основными	направлениями	

измерения	образовательной	деятельности	

в	области	ИИ	(рис.	1).

Поскольку	действующие	перечни	на-

правлений	подготовки	(специальностей)	

не	предусматривают	возможность	выделе-

ния	профиля	ИИ,	а	в	новом	перечне,	всту-

пающем	в	силу	в	2025	г.,	направления	под-

готовки	(специальности)	с	таким	профилем	

встречаются	лишь	фрагментарно	[Минобр-

науки	России,	2022b],	отбор	программ	

по	профилю	ИИ	производился	на	осно-

ве	их	соответствия	модели	компетенций	

в	сфере	ИИ.	Модель	компетенций	позво-

ляет	идентифицировать	образователь-

ные	программы,	в	рамках	которых	ведет-

ся	подготовка	высококвалифицированных	

специалистов	в	области	ИИ,	и,	таким	обра-

зом,	может	быть	использована	в	качестве	

надклассификационного	критерия	отбо-

ра	программ	по	профилю	ИИ,	что	помо-

гает	преодолеть	ограничения,	связанные	

с	использованием	действующих	перечней	

направлений	подготовки	и	специально-

стей,	а	также	сохранить	основные	прин-

ципы	отнесения	программ	к	соответствую-

щему	профилю	даже	в	случае	обновления	

перечней.	Статистическое	измерение,	по-

строенное	по	принципам	компетентност-

ной	модели,	дает	возможность	учиты-

вать	не	только	количественные	параметры,	

но	и	качественную	(содержательную)	со-

ставляющую	программ,	а	также	отсле-

живать	ход	реализации	мероприятий	го-

сударственной	политики	по	подготовке	

кадров	в	области	ИИ.

Впервые	подобный	подход	был	при-

менен	Минобрнауки	России	[Рябко	и	др.,	

2022].	В	ходе	опроса	вузов	запрашивались	

сведения	о	реализуемых	и	планируемых	

к	реализации	образовательных	програм-

мах	в	области	ИИ.	Отбор	программ	прово-

дился	вузами	на	основании	собственного	

анализа	их	содержания,	а	также	с	исполь-

зованием	модели	компетенций	в	сфере	

ИИ.	При	этом	не	требовалось	точное	соот-

ветствие	образовательных	программ	мо-

дели:	она	была	рекомендована	в	качестве	

ориентира.	Поскольку	модель	имеет	офи-

циальный	статус,	в	настоящий	момент	це-

лесообразно	считать	соответствие	ей	обя-

зательным	критерием	отнесения	программ	

к	области	ИИ.

В	ходе	проведенного	НИУ	ВШЭ	специа-	

лизированного	обследования	к	области	

ИИ	были	отнесены	не	только	програм-

мы	по	профилю	«Искусственный	интел-

лект»,	но	и	программы	иных	профи-

лей,	содержащие	модули	по	ИИ.	Помимо	
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Рис.	1.	 Структура	формы	№	1-ИИ	(ВО)	«Сведения	об	организации,	
осуществляющей	обучение	технологиям	искусственного	интеллекта	
в	рамках	реализации	образовательных	программ	высшего	
образования	и	дополнительных	профессиональных	программ»

 • Реализация образовательных программ, в том числе: по профилю ИИ; 
содержащих модули по ИИ

  • Изучение студентами технологий ИИ в рамках образовательных программ

Раздел 1. Сведения об образовательных программах

 • Контингент обучающихся (прием, численность, выпуск) по программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры по направлениям подготовки 
и специальностям, в том числе: по профилю ИИ; содержащим модули по ИИ

 • Контингент обучающихся (прием, численность, выпуск) по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлениям подготовки и научным специальностям по профилю ИИ

 • Слушатели, обученные по программам дополнительного профессионального 
образования по профилю ИИ; содержащим модули по ИИ

Раздел 2. Сведения о приеме, численности обучающихся
и выпуске по образовательным программам

 • Сведения о наличии специализированных структурных подразделений, 
осуществляющих научную и (или) образовательную деятельность, связанную 
с развитием и освоением технологий ИИ

 • Сведения о наличии и использовании цифровых ресурсов, направленных на 
освоение технологий ИИ в рамках образовательных программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры: учебно-лабораторных помещений, оснащенных 
цифровым оборудованием для проведения практических, лабораторных и иных 
занятий; ИТ-инфраструктуры; цифрового контента

 • Обеспеченность цифровыми ресурсами для обучения технологиям ИИ

 • Затраты на аренду облачной ИТ-инфраструктуры и цифрового контента для
изучения дисциплин, направленных на освоение технологий ИИ в рамках
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры

Раздел 4. Материально-техническое оснащение организации

 • Педагогические работники, в том числе преподающие дисциплины, 
направленные на освоение технологий ИИ

  • Повышение квалификации штатных работников, преподающих
дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ

  • Дефицит работников, преподающих дисциплины, 
направленные на освоение технологий ИИ

Раздел 3. Сведения о персонале организации

Источник:	НИУ	ВШЭ,	2023.



16

данных,	характеризующих	масштабы	

подготовки	кадров,	впервые	собра-

ны	сведения	о	ресурсах	для	реализа-

ции	такой	подготовки	–	как	кадровых,	так	

и	материально-технических.

Практика	показывает,	что	изучение	тех-

нологий	ИИ	в	вузовском	секторе	получи-

ло	наибольшее	распространение	в	рамках	

программ	бакалавриата,	специалитета,	ма-

гистратуры,	поэтому	именно	они	находятся	

в	фокусе	настоящего	исследования.

Полученные	данные	позволили	охарак-

теризовать	ландшафт	подготовки	кадров	

в	области	ИИ,	косвенно	оценить	динами-

ку	показателей	подготовки	даже	в	рам-

ках	одного	года	наблюдения	(за	счет	

сравнения	приема	и	выпуска	по	соответ-

ствующим	образовательным	программам);	

выявить	факторы	подготовки	кадров,	

формирующие	потенциал	ее	дальнейше-

го	развития.
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1. Масштабы освоения технологий ИИ 
в рамках программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры

1	 В	докладе	приводятся	итоги	без	учета	Донецкой	Народной	Республики	(ДНР),	Луганской	Народной	
Республики	(ЛНР),	Запорожской	и	Херсонской	областей.	В	ряде	случаев	данные	по	отдельным	показателям	
уточняют	ранее	опубликованные.

2	 Программы	бакалавриата,	специалитета,	магистратуры	по	укрупненным	группам	специальностей	и	направле-
ний	подготовки	(УГСН)	«Математика	и	механика»,	«Компьютерные	и	информационные	науки»,	«Информатика	
и	вычислительная	техника»	и	«Информационная	безопасность».

Масштабы	подготовки	
высококвалифицированных	 	
кадров	в	области	ИИ	растут1

В	2023	г.	число	образовательных	про-

грамм	по	профилю	ИИ	составило	бо-

лее	600,	программ,	содержащих	модуль	

по	ИИ,	–	8.5	тыс.,	численность	обучаю-

щихся	по	ним	–	42.3	и	689.2	тыс.	чело-

век	соответственно	(1.0%	и	15.9%	от	общей	

численности	студентов).	Бо́льшая	часть	

(61.8%)	программ	по	профилю	ИИ	реали-

зуется	в	магистратуре,	при	этом	удельный	

вес	обучающихся	в	бакалавриате	состав-

ляет	60.5%.	Если	сопоставить	эти	дан-

ные	со	структурами	числа	программ	ба-

калавриата,	специалитета	и	магистратуры	

в	целом	и	соответствующей	численности	

студентов,	можно	отметить,	что	доля	ма-	

гистерских	программ	по	профилю	ИИ	поч-

ти	вдвое	выше,	а	численности	обучаю-	

щихся	–	почти	втрое	(рис.	2).	Освоение	 	

программ	по	профилю	ИИ	(или	их	анало-

гам)	на	поздних	этапах	обучения	в	уни-

верситете	–	распространенная	практика	

не	только	в	России,	но	и	в	большинстве	ев-

ропейских	стран	[Righi	et	al.,	2022].	Что	ка-

сается	модуля	по	ИИ,	то	здесь,	напротив,	

наблюдается	смещение	в	сторону	бакалав-

рских	программ,	хотя	и	незначительное.	

Среди	студентов	профильных	про-

грамм	по	ИИ	более	двух	третей	(68.6%)	

обучались	за	счет	бюджетных	ассигно-

ваний,	что	на	3.5	п.	п.	выше	аналогич-

ной	доли	для	программ	бакалавриата,	

специалитета,	магистратуры	в	обла-

сти	ИТ2	 (65.1%).	Соответствующий	пока-

затель	для	изучающих	модули	по	ИИ	

составил	57.4%,	что	заметно	меньше,	

чем	для	обучающихся	по	профилю	ИИ,	

но	выше	доли	«бюджетников»	в	общей	

численности	студентов	бакалавриа-

та,	специалитета,	магистратуры	(47.4%).	

Благодаря	мерам	по	расширению	под-

готовки	ИТ-кадров,	реализованным	

в	рамках	федерального	проекта	«Кадры	

для	цифровой	экономики»	[Минцифры	 	

России,	2024a],	доступность	бюджет-	

ных	мест	по	программам	в	сфере	ИТ	 	

(в	том	числе	по	профилю	ИИ)	выше,	

чем	в	среднем	по	программам	высшего	

образования.	

Численность	выпускников	программ	

по	профилю	ИИ	на	1	октября	2023	г.	со-

ставила	3.8	тыс.	человек	−	всего	0.5%	

от	общего	выпуска	бакалавриата,	специа-	

литета	и	магистратуры	(рис.	3).	Одна-

ко	численность	принятых	на	обучение	

по	указанным	программам	в	том	же	году	

достигла	20.7	тыс.	человек,	а	их	доля	

в	общем	приеме	–	1.6%.
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Рис.	2.		 Распределение	программ	бакалавриата,	специалитета,		
магистратуры	в	области	ИИ	и	численности	обучающихся		
по	уровням	образования:	2023	(проценты)

Число
программ

Программы по профилю ИИ Программы, содержащие
модуль по ИИ

Всего

Численность
студентов

Численность
студентов

Численность
студентов

Число
программ

Число
программ

Бакалавриат Специалитет Магистратура

61.8

33.5

9.5

57.0

37.4

0.8

35.8

60.5

10.1 13.4

20.0

66.6

20.7

69.2

26.4

10.8

62.8

3.7

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах;	Минобрнауки	 	
России	–	ФСН	за	деятельностью	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	программам	
бакалавриата,	специалитета	и	магистратуры.

Рис.	3.		 Прием,	численность	обучающихся	и	выпуск	в	бакалавриате,	
специалитете,	магистратуре	по	профилю	ИИ:	2023

Численность
обучающихся

Прием Выпуск

Тыс. чел. Проценты от общей численности принятых на обучение / 
обучающихся / выпускников программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры

20.7

1.6

1.0

42.3

3.8

0.5

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах.



1.	Масштабы	освоения	технологий	ИИ	в	рамках	программ	бакалавриата,	специалитета,	магистратуры

19

Разрыв	между	показателями	приема,	

численности	обучающихся	и	выпуска	свя-

зан	с	тем,	что	за	последние	несколько	лет	

прием	по	профилю	ИИ	кратно	увеличился	

и	студенты	еще	не	успели	завершить	обу-

чение.	Это	означает,	что	в	среднесрочной	

перспективе	возможен	существенный	рост	

выпуска	молодых	специалистов	по	профи-

лю	ИИ.	Принимая	во	внимание	коэффици-

ент	завершения	обучения	(72%)	[НИУ	ВШЭ,	

2024],	можно	ожидать,	что	выпуск	бакалав-

ров	через	четыре	года	достигнет	уровня	

8.7	тыс.	человек,	а	выпуск	магистров	через	

два	года	–	6	тыс.	человек.

Бóльшая	часть	(70.1%)	студентов	про-

грамм	по	профилю	ИИ	обучаются	

по	специальностям	и	направлениям	под-

готовки	в	области	«Инженерное	дело,	тех-

нологии	и	технические	науки»;	примерно	

четверть	(27.2%)	приходится	на	«Матема-

тические	и	естественные	науки»;	1.4%	−	

на	«Науки	об	обществе»;	на	другие	обла-

сти	образования	–	всего	1.2%	указанной	

группы	обучающихся	(рис.	4).

Рис.	4.		 Структуры	приема,	численности	обучающихся	и	выпуска	
в	бакалавриате,	специалитете,	магистратуре	по	профилю	
ИИ	по	областям	образования:	2023	(проценты)

70.9 70.1 62.9

26.6 27.2
32.3

1.4 1.4 4.5

1.2 1.2 0.2

Прием Численность обучающихся Выпуск

Другие области образования

Науки об обществе

Математические и естественные науки

Инженерное дело, технологии и технические науки

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах.

Доля	«Инженерного	дела,	технологий	

и	технических	наук»	в	структуре	приема	

значительно	выше,	чем	в	структуре	выпу-

ска,	а	доля	математических	и	естественных	

наук,	напротив,	ниже,	что	свидетельству-

ет	о	более	интенсивном	наращивании	объ-

емов	подготовки	по	профилю	ИИ	в	сфере	

инженерного	дела,	технологий	и	техни-

ческих	наук.	Программы	по	профилю	ИИ	

представлены	только	в	отдельных	УГСН,	

спектр	которых	постепенно	расширяет-

ся.	Так,	выпуск	по	профилю	ИИ	осущест-

влялся	в	15	УГСН,	из	которых	10	приходи-

лись	на	«Инженерное	дело,	технологии	

и	технические	науки»,	3	–	на	«Математиче-

ские	и	естественные	науки»,	и	по	одной	–	

на	«Науки	об	обществе»	и	«Гуманитарные	

науки».	Численность	принятых	на	обучение	
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распределяется	уже	между	27	УГСН,	из	ко-

торых	15	относятся	к	области	«Инженерное		

дело,	технологии	и	технические	науки»,	 	

4	–	к	«Математическим	и	естественным	 	

наукам»,	3	–	к	«Наукам	об	обществе»,	 	

2	–	к	«Гуманитарным	наукам»,	и	еще	по	од-

ной	–	к	областям	«Здравоохранение	и	ме-

дицинские	науки»,	«Сельское	хозяйство	

и	сельскохозяйственные	науки»,	«Образо-

вание	и	педагогические	науки».

В	рамках	профиля	ИИ	
наиболее	широкий	спектр	 	
технологий	ИИ	осваивают	
будущие	разработчики	 	
программного	обеспечения

В	ходе	обследования	были	собраны	дан-

ные	об	освоении	студентами	в	рамках	про-

грамм	бакалавриата,	специалитета,	маги-

стратуры	ключевых	классов	технологий	

ИИ:	обработки	визуальных	данных,	вклю-

чая	компьютерное	зрение;	обработки	зву-

ковых	данных,	включая	распознавание	

и	синтез	речи;	обработки	текста;	интеллек-

туальной	поддержки	принятия	решений	

и	управления.

Большинство	(81.6%)	студентов	про-

грамм	по	профилю	ИИ	осваивали	техно-

логии	интеллектуальной	поддержки	при-

нятия	решений	и	управления.	На	втором	

месте	по	охвату	обучающихся	–	техно-

логии	компьютерного	зрения	(67.9%).	По-

ловина	студентов	(50.2%)	изучали	техно-

логии	обработки	текста	и	более	четверти	

(28.9%)	–	обработки	звуковых	данных.

Охват	студентов	обучением	технологиям	

ИИ	того	или	иного	класса	зависит	от	обла-

сти	образования,	а	также	УГСН,	к	которой	

относится	образовательная	программа.	

Так,	в	области	«Инженерное	дело,	техноло-

гии	и	технические	науки»,	к	которой	при-

надлежат	две	трети	студентов	профильных	

программ	по	ИИ,	распределение	соответ-

ствует	общей	картине	по	всем	рассмо-

тренным	программам	(табл.	1).	В	остальных	

областях	превалируют	технологии	ком-

пьютерного	зрения.

Стоит	отметить,	что	в	табл.	1	в	каждой	

из	областей	образования	представле-

ны	только	наиболее	крупные	УГСН.	Так,	

в	область	«Инженерное	дело,	техноло-

гии	и	технические	науки»	входят	еще	

11	УГСН,	в	числе	которых	«Фотоника,	при-

боростроение,	оптические	и	биотехни-

ческие	системы	и	технологии»,	«Техни-

ка	и	технологии	наземного	транспорта»,	

«Электро-	и	теплоэнергетика»	и	др.	Сре-

ди	студентов	программ	по	профилю	ИИ	

в	области	«Математические	и	естествен-

ные	науки»	есть	также	будущие	физи-

ки	и	астрономы.	В	«Науках	об	обществе»	

наиболее	многочисленна	группа	«Эконо-

мика	и	управление»,	к	которой	относятся	

94.8%	студентов,	остальные	5.2%	изучают	

политические	науки	или	юриспруденцию.	

Меньше	всего	обучающихся	по	профилю	

ИИ	–	в	образовании,	языкознании,	спорте	

и	сельском	хозяйстве	(вошли	в	категорию	

«другие»).

Технологии	интеллектуальной	поддерж-

ки	принятия	решений	и	управления	из-	

учают	все	студенты	профильных	программ	

по	ИИ,	связанных	с	информационной	без-

опасностью	и	управлением	в	техниче-

ских	системах.	Среди	студентов	программ	

в	группе	«Электроника,	радиотехника	

и	системы	связи»	охват	указанными	техно-

логиями	(91.0%)	также	выше	среднего	по-

казателя	по	области	«Инженерное	дело,	

технологии	и	технические	науки».

В	рамках	профиля	ИИ	технологии	ком-

пьютерного	зрения	активнее	всего	осва-

иваются	будущими	математиками	(83.9%).	

Также	обращает	на	себя	внимание	отно-	

сительно	высокая	доля	изучающих	эти	 	

технологии	студентов	группы	«Машино-

строение»	(58.8%).	В	первую	очередь	это	 	
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Табл.	1.		 Освоение	различных	классов	технологий	ИИ	студентами,	
обучающимися	в	бакалавриате,	специалитете	и	магистратуре	
по	профилю	ИИ:	2023

Области		
образования,		

УГСН

Численность		
студентов,		
тыс.	чел.

Удельный	вес	осваивающих	класс	технологий	ИИ	в численности	
студентов	по	соответствующей	области	образования,	УГСН,	

проценты*

Компьютер-	
ное	зрение

Обработка		
звуковых		
данных

Обработка		
текста

Интеллек-	
туальная		
поддержка	
принятия		
решений		

и	управления

В целом по профилю ИИ 42.3 67.9 28.9 50.2 81.6

Математические		
и	естественные	науки

11.5 82.8 34.5 61.9 73.1

из	них:

математика	и	механика 7.7 83.9 34.5 56.7 71.0

компьютерные	
и информационные	науки

3.6 79.5 36.1 75.6 79.3

Инженерное	дело,	технологии	
и	технические	науки

29.6 62.1 27.3 46.7 85.8

из	них:

информатика	
и вычислительная	техника

19.2 67.1 31.1 55.7 83.0

машиностроение 3.5 58.8 22.8 18.6 85.4

информационная	
безопасность

2.1 45.1 6.8 36.9 100.0

электроника,	радиотехника	
и	системы	связи

1.5 67.5 42.4 44.3 91.0

управление	в технических	
системах

1.3 31.3 19.1 35.5 100.0

Науки	об	обществе 0.6 62.1 6.3 16.8 56.1

Другие**	 0.5 76.9 22.2 28.3 54.5

	 *	 Здесь	и	далее	в	табл.	2	сумма	значений	по	строке	превышает	100%,	поскольку	образовательные	программы	мо-
гут	предусматривать	освоение	более	одной	группы	технологий	ИИ.

	**	 К	 другим	 областям	 образования	 отнесены	 «Образование	 и	 педагогические	 науки»,	 «Гуманитарные	 науки»,	
«Сельское	хозяйство	и	сельскохозяйственные	науки».

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах.

обучающиеся	таких	направлений	подго-	

товки,	как	«Мехатроника	и	робототехника»	

и	«Автоматизация	технологических	про-

цессов	и	производств».

Технологии	обработки	текста	и	звука	 	

занимают	более	скромное	место	в	програм-	

мах	по	профилю	ИИ,	чем	остальные	виды	

технологий.	Чаще	их	осваивают	на	специ-

альностях,	непосредственно	связанных	

с	ИТ	(в	группах	«Математика	и	механи-

ка»,	«Компьютерные	и	информационные	

науки»,	«Информатика	и	вычислительная	
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техника»,	«Электроника,	радиотехника	

и	системы	связи»).	Исключение	составляет	

группа	«Информационная	безопасность»,	

где	в	силу	специфики	деятельности	буду-

щих	специалистов	технологии	обработки	

звука	востребованы	мало.

Примечательно,	что	студенты,	изуча-

ющие	ИИ	в	рамках	компьютерных	и	ин-

формационных	наук,	обладают	наиболее	

универсальными	знаниями	в	этой	обла-

сти,	поскольку	примерно	в	равной	степе-

ни	осваивают	технологии	и	компьютерного	

зрения,	и	обработки	текста,	и	интеллек-

туальной	поддержки	принятия	решений	

и	управления:	охват	в	каждом	случае	со-

ставляет	приблизительно	80%.	В	целом,	

3	 Студенты	группы	«Математика	и	механика»	отнесены	к	«Разработчикам	ПО»,	поскольку	абсолютное	 	
их	большинство	(97.8%)	в	рамках	программ	по	профилю	ИИ	обучаются	по	направлениям	подготовки	
«Прикладная	математика»	и	«Прикладная	математика	и	информатика».

в	условной	группе	«Разработчиков	ПО»	

(обучающихся	по	профилю	ИИ	в	группах	

«Математика	и	механика»3,	«Компьютер-

ные	и	информационные	науки»,	«Информа-

тика	и	вычислительная	техника»)	освоение	

технологий	ИИ	происходит	интенсивнее,	

чем	среди	обучающихся	остальных	групп	

(рис.	5).	«Разработчики	ПО»	вдвое	чаще	

изучают	технологии	обработки	текста,	

примерно	в	1.5	раза	чаще	–	технологии	

компьютерного	зрения	и	обработки	звука.	

Исключение	составляют	только	технологии	

поддержки	принятия	решений	и	управ-

ления:	их	осваивают	несколько	меньшая	

(но	все	равно	высокая)	доля	студентов	

указанной	группы.

Рис.	5.		 Освоение	технологий	ИИ	«Разработчиками	ПО»		
и	студентами	других	УГСН,	обучающимися	в	бакалавриате,	
специалитете	и	магистратуре	по	профилю	ИИ:	2023		
(проценты	от	численности	студентов	соответствующих	групп)

72.8

32.5

58.3

79.6

55.2

19.5

29.0

86.8

Технологии
компьютерного зрения 

Технологии
обработки

звуковых данных 

Технологии
обработки

текста 

Технологии
интеллектуальной

поддержки принятия
решений и управления   

«Разработчики ПО» Другие УГСН

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах.
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Спектр	технологий	ИИ,	
изучаемых	в	рамках	модуля,	 	
определяется	направлением	
подготовки	(специальностью)	
образовательной	программы

В	гораздо	более	широких	масштабах,	чем	

в	рамках	программ	по	профилю	ИИ,	ве-

дется	подготовка	кадров	по	програм-

мам,	содержащим	модуль	по	ИИ.	Числен-

ность	их	выпускников	в	2023	г.	составила	

64.6	тыс.	человек	(рис.	6).	Столь	высо-

кий	результат	обусловлен	ориентирован-

ностью	указанного	модуля	на	массовое	

внедрение	в	образовательные	програм-

мы.	Так,	согласно	Национальной	стра-

тегии	развития	ИИ,	соответствующие	

модули	предполагается	включить	во	все	

образовательные	программы	высшего	

образования.

В	2023	г.	каждый	пятый	принятый	на	обу-	

чение	и	примерно	каждый	шестой	студент	

бакалавриата,	специалитета	и	магистрату-

ры	должен	был	в	течение	срока	освоения	

образовательной	программы	изучить	дис-

циплины	модуля	по	ИИ.	Среди	выпускни-

ков	охват	модулем	составил	8%.

В	структурах	приема,	численности	

обучающихся	и	выпуска	по	программам,	

включающим	модуль	по	ИИ,	полови-

на	приходится	на	область	«Инженерное	

дело,	технологии	и	технические	науки»	

(рис.	7).	Также	довольно	широко	пред-

ставлены	науки	об	обществе,	при	этом	

доля	последних	в	приеме	на	6	п.	п.	

выше,	чем	в	выпуске.

Рис.	6.		 Прием,	численность	обучающихся	и	выпуск		
в	бакалавриате,	специалитете,	магистратуре		
по	программам,	содержащим	модуль	по	ИИ:	2023

263.0

689.2

64.6

20.4

15.9

8.0

Прием Численность
обучающихся

Выпуск

Тыс. чел. Проценты от общей численности принятых на обучение 
/ обучающихся / выпускников программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах.
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Если	расположить	классы	техноло-

гий	ИИ	по	их	популярности	в	рамках	та-

ких	программ,	то	их	порядок	совпадет	

с	приведенным	выше	для	профиль-

ных	программ.	Однако	по	охвату	сту-

дентов	картина	существенно	отличается.	

Если	обучением	по	технологиям	интел-

лектуальной	поддержки	принятия	реше-

ний	и	управления	в	рамках	обоих	тре-

ков	охвачены	четыре	пятых	студентов,	

то	по	остальным	классам	технологий	зна-

чение	показателя	в	случае	программ	

с	модулем	по	ИИ	почти	вдвое	ниже:	

по	технологиям	компьютерного	зрения	–	

38.7%;	по	технологиям	обработки	текста	–	

31.0%,	по	технологиям	обработки	звуковых	

данных	–	13.6%	(табл.	2).	При	этом	следу-

ет	учесть,	что	обучение	по	программам,	

содержащим	модуль	по	ИИ,	носит	суще-

ственно	более	массовый	характер,	и	на-

бор	специальностей	и	направлений	под-

готовки,	предусматривающих	освоение	

тех	или	иных	технологий	ИИ,	здесь	значи-

тельно	разнообразнее.

Рис.	7.		 Структуры	приема,	численности	обучающихся		
и	выпуска	в	бакалавриате,	специалитете,	магистратуре	
по	программам,	содержащим	модуль	по	ИИ,		
по	областям	образования:	2023	(проценты)

48.3 50.1 52.0

23.9 20.9 17.6

8.3 9.8 9.7

6.3 6.9 9.5
6.3 6.0 6.22.9 2.5 2.6

2.7 2.6 1.7
1.2 1.1 0.8

Прием Численность
обучающихся

Выпуск

Образование и педагогические науки

Гуманитарные науки

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки

Искусство и культура

Инженерное дело, технологии и технические науки

Науки об обществе

Здравоохранение и медицинские науки

Математические и естественные науки

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах.
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Самая	многочисленная	область	обра-

зования,	как	и	в	случае	с	программами	

по	профилю	ИИ,	–	«Инженерное	дело,	тех-

нологии	и	технические	науки».	В	ней	пред-

ставлены	23	УГСН,	в	которых	есть	обуча-

ющиеся	по	программам	с	модулем	по	ИИ	

(помимо	представленных	в	табл.	2,	это,	на-

пример,	«Химические	технологии»,	«Про-

мышленная	экология	и	биотехнологии»,	

«Авиационная	и	ракетно-космическая	тех-

ника»).	Наряду	с	УГСН,	наиболее	массо-

выми	и	для	профильных	программ,	среди	

программ	с	модулем	по	ИИ	по	численно-

сти	студентов	выделяются	такие,	как	«Тех-

ника	и	технологии	строительства»,	«Тех-

ника	и	технологии	наземного	транспорта»,	

«Прикладная	геология,	горное	дело,	неф-	

тегазовое	дело	и	геодезия»	и	«Электро-	

и	теплоэнергетика».	Практически	во	всех	

перечисленных	УГСН	бóльшая	часть	обу-

чающихся	осваивают	технологии	интел-

лектуальной	поддержки	принятия	реше-

ний	и	управления;	исключение	составляет	

лишь	группа	«Прикладная	геология,	гор-

ное	дело,	нефтегазовое	дело	и	геодезия»,	

где	на	указанные	технологии	приходит-

ся	всего	45.3%	–	меньше,	чем	на	техноло-

гии	компьютерного	зрения	(53.5%)	и	техно-

логии	обработки	текста	(46.0%).	Подобное	

распределение	объясняется	спецификой	

отрасли,	к	работе	в	которой	готовятся	бу-

дущие	специалисты.	В	геологии	компью-

терное	зрение	получило	широкое	распро-

странение	и	используется	для	решения	

целого	ряда	задач:	определения	различ-

ных	характеристик	работы	оборудования	

на	основе	анализа	изображений,	грануло-

метрического	анализа	извлекаемой	поро-

ды	[Луковкин,	2021],	интерпретации	сей-	

смических	данных	[Краснов	и	др.,	2018]	

и	мн.	др.	Также	технологии	компьютерного	

зрения	играют	важную	роль	в	подготов-

ке	кадров	для	таких	сфер,	как	наземный	

транспорт	(59.1%),	строительство	(48.2%),	

машиностроение	(41.7%),	где	они	помогают	

отслеживать	состояние	дорог,	обнаружи-

вать	дефекты	производства,	осуществлять	

мониторинг	безопасности	работников	[По-

столит,	2021;	Ростех,	2023;	Мельников,	Ки-

реев,	2024]	и	т.	д.	

Каждый	пятый	студент	программ,	со-

держащих	модуль	по	ИИ,	изучает	науки	

об	обществе.	Бóльшая	часть	из	них	–	сту-

денты	экономических	факультетов,	но	так-

же	заметное	место	занимают	изучающие	

юриспруденцию,	СМИ	и	информацион-

но-библиотечное	дело.	Остальные	18.6	тыс.	

студентов	в	данной	области	образования	

обучаются	по	программам,	относящим-

ся	к	группам	«Психологические	науки»,	

«Сервис	и	туризм»,	«Политические	науки	

и	регионоведение»,	«Социология	и	соци-

альная	работа».	Кроме	технологий	под-

держки	управления,	которые	являются	са-

мыми	распространенными	в	абсолютном	

большинстве	программ	с	модулем	по	ИИ,	

в	науках	об	обществе	определенную	попу-

лярность	получило	обучение	технологиям	

обработки	текста.	Интеллектуальный	ана-

лиз	текста	широко	применяется	в	рекламе,	

журналистике	и	издательском	деле	(напри-

мер,	для	машинного	копирайтинга	и	др.),	

поэтому	среди	студентов	группы	«СМИ	

и	информационно-библиотечное	дело»	вы-

сока	доля	осваивающих	соответствующие	

технологии	(42.7%).	Навыки	обработки	тек-

ста	при	помощи	ИИ	в	ряде	случаев	нужны	

и	экономистам,	менеджерам,	маркетологам	

(в	частности,	для	использования	тексто-

вых	чат-ботов	и	других	способов	автома-

тизации	взаимодействия	с	клиентами,	кре-

дитного	скоринга),	что	находит	отражение	

в	подготовке	студентов	по	УГСН	«Эконо-

мика	и	управление»:	21.2%	из	них	изучают	

названные	технологии.

В	отличие	от	программ	по	профилю	ИИ,	

программы	с	модулем	по	ИИ	часто	встре-

чаются	в	здравоохранении	и	медицинских	

науках:	доля	обучающихся	в	этой	обла-

сти	составляет	около	10%	от	численности	
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студентов,	изучающих	модуль	по	ИИ.	Боль-

шинство	(87.7%)	из	них	осваивают	специ-

альности	в	рамках	клинической	медицины,	

5.3%	–	фармации,	еще	7.0%	–	фунда-

ментальной,	профилактической	медици-

ны,	сестринского	дела.	После	технологий	

поддержки	управления,	наиболее	распро-

страненных	почти	во	всех	УГСН,	наиболее	

популярными	в	данной	области	образова-

ния	являются	технологии	компьютерного	

зрения	(61.6%).	Перспективы	их	примене-

ния	в	медицине	связаны	главным	обра-

зом	с	улучшением	диагностики	на	осно-

ве	анализа	медицинских	снимков,	но	есть	

и	другие	развивающиеся	направления	–	

видеоаналитика	состояния	пациентов,	мо-

бильная	и	персонализированная	медицина	

и	др.	[Белозеров,	Судаков,	2022;	Ката-

левская	и	др.,	2022;	Кузнецов,	2022].	Кро-

ме	того,	в	фармации	зафиксирован	один	

из	самых	высоких	показателей	охвата	сту-

дентов	обучением	технологиям	обработ-

ки	текста	(60.0%).	Владение	ими	позволяет	

сотрудникам	фармацевтических	компа-	

ний	значительно	ускорить	поиск	и	разра-	

ботку	новых	лекарств,	выявлять	тренды	 	

и	направления	исследований	на	основе	 	

анализа	клинических	данных,	научных	пуб-	

ликаций	и	патентов	[Кошечкин,	2024].

Студенты	математических	и	естествен-

ных	наук	существенно	меньше	представ-

лены	в	структуре	численности	студен-

тов	программ,	содержащих	модуль	по	ИИ,	

по	сравнению	со	структурой	обучения	

по	профильным	программам.	Однако	со-

став	УГСН,	в	которых	ведется	обучение	

технологиям	ИИ,	здесь	шире:	в	него	вошли	

«Науки	о	Земле»,	«Физика	и	астрономия»,	

«Биологические	науки»,	«Химия».	Из	них	

более	многочисленны	первые	две	группы:	

«Науки	о	Земле»	–	за	счет	студентов	на-

правления	«Экология	и	природопользо-

вание»,	«Физика	и	астрономия»	–	за	счет	

студентов	«Прикладной	математики	

и	физики».

На	область	«Образование	и	педагоги-

ческие	науки»	приходится	почти	столько	

же	студентов	программ	с	модулем	по	ИИ,	

сколько	обучается	в	области	«Математиче-

ские	и	естественные	науки».	Как	будущие	

педагоги,	так	и	математики	в	основном	 	

осваивают	технологии	поддержки	принятия	

решений	и	управления	(примерно	по	70%).

В	гуманитарных	науках	отчетливо	вы-

деляются	технологии	обработки	тек-

ста	(51.7%).	Такой	результат,	безусловно,	

определяется	преобладающей	груп-

пой	«Языкознание	и	литературоведе-

ние»,	на	которую	приходится	три	четвер-

ти	студентов	в	этой	области	образования.	

Но	и	в	остальных	группах,	относящих-

ся	к	гуманитарным	наукам,	где	есть	сту-

денты	программ	с	модулем	по	ИИ	(«Исто-

рия	и	археология»,	«Физическая	культура	

и	спорт»,	«Философия,	этика	и	религиове-

дение»,	«Востоковедение	и	африканисти-

ка»,	«Теология»),	доля	технологий	обра-

ботки	текста	высока	(47.6%).	Каждый	пятый	

студент	группы	«Языкознание	и	литерату-

роведение»	осваивает	технологии	обра-

ботки	звуковых	данных,	востребованные	

в	компьютерной	лингвистике,	где	они	на-

ходят	применение	в	машинном	переводе,	

создании	голосовых	помощников.

В	сельскохозяйственных	науках	большая	

часть	(75.5%)	студентов	программ	с	моду-

лем	по	ИИ	сосредоточена	в	группе	«Сель-

ское,	лесное	и	рыбное	хозяйство»,	каж-

дый	четвертый	обучается	на	ветеринара	

или	зоотехника.	Как	и	в	большинстве	дру-

гих	областей	образования,	здесь	наибо-

лее	распространено	обучение	технологи-

ям	интеллектуальной	поддержки	принятия	

решений	(84.3%).	В	сельском	хозяйстве	

они	используются,	например,	для	прогно-

зирования	урожайности.	Вдвое	меньше,	

но	все-таки	относительно	велика	доля	сту-

дентов,	осваивающих	технологии	компью-

терного	зрения	(45.8%),	которые	в	послед-

ние	годы	активно	внедряются	в	различных	
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отраслях	сельского	хозяйства,	где	ис-

пользуются,	в	частности,	для	мониторинга	

сельхозугодий,	контроля	качества	продук-

ции,	картирования	полей,	точечной	об-

работки	растений	[РБК,	2023b;	Ужинский,	

2023].

В	«Искусстве	и	культуре»	технологии	

ИИ	изучают	студенты	всех	УГСН,	входя-

щих	в	эту	область	образования,	но	в	раз-

ной	мере.	Более	половины	студентов	про-

грамм	с	модулем	по	ИИ	в	сфере	искусства	

обучаются	по	специальностям,	относящим-

ся	к	группе	«Изобразительное	и	приклад-

ные	виды	искусств».	Определяющую	роль	

в	ней	играет	дизайн,	поэтому	треть	студен-

тов	в	группе	осваивают	технологии	ком-

пьютерного	зрения.

Заметим,	что	больший	удельный	вес	

ряда	областей	образования	и	УГСН	

в	численности	студентов	программ,	со-

держащих	модуль	по	ИИ,	во	мно-

гом	обусловлен	более	высокой	их	до-

лей	в	структуре	программ	бакалавриата,	

специалитета,	магистратуры.	С	учетом	

показателей	охвата	модулем	по	ИИ	сту-

дентов	в	соответствующих	областях	об-

разования,	«Инженерное	дело,	техноло-

гии	и	технические	науки»	оказываются	

на	одном	уровне	с	«Математикой	и	есте-

ственными	науками»,	а	«Науки	об	обще-

стве»	–	с	«Сельским	хозяйством	и	сель-

скохозяйственными	науками»	(см.	табл.	2).	

«Образование	и	педагогические	на-	

уки»,	по	объему	подготовки	сопоставимые	

с	«Математическими	науками»,	при	рас-

смотрении	относительных	показателей	

обучения	технологиям	ИИ	оказываются	

на	более	низких	позициях,	приближаясь	

к	«Гуманитарным	наукам»	и	«Искусству	

и	культуре».	При	этом	особенно	выде-

ляются	специальности	условной	группы	

«Разработчики	ПО»:	охват	студентов	«Ин-

форматики	и	вычислительной	техники»	

модулем	по	ИИ	составляет	50.4%,	близ-

кие	показатели	получены	для	студентов	

«Математики	и	механики»,	«Компьютерных	

и	информационных	наук»	–	42.7	и	45.4%	

соответственно,	что	выше,	чем	во	всех	

остальных	группах.

Селективность	программ	
по	профилю	ИИ	выше,	чем	
программ	бакалавриата	
и	специалитета	в	области	ИТ	
в	целом

Помимо	объемов	подготовки	специалистов	

по	ИИ,	полезно	также	оценить	и	ее	каче-

ство.	Безусловно,	самые	надежные	пока-

затели	уровня	образования	–	востребо-

ванность	выпускников	работодателями,	

отсутствие	необходимости	пере-	и	дообу-

чения,	в	том	числе	на	рабочем	месте.	Такие	

оценки	служат	важным	ориентиром	для	

участников	рынка	труда,	но	позволяют	су-

дить	о	качестве	подготовки	только	пост-	

фактум,	после	выпуска	и	трудоустройства	

подготовленных	специалистов.	Кроме	того,	

поскольку	в	большинстве	вузов	обуче-

ние	технологиям	ИИ	находится	на	раннем	

этапе	развития,	соответствующие	данные	

пока	недоступны.	По	этим	причинам	вос-

пользуемся	подходом,	предполагающим	

оценку	селективности	образовательных	

программ	на	основе	среднего	балла	ЕГЭ	

принятых	на	обучение.

Средний	балл	ЕГЭ	зачисленных	на	обу-	

чение	по	программам	бакалавриата	

и	специалитета	по	профилю	ИИ	в	2023	г.	

выше	аналогичного	показателя	для	прие-	

ма	как	по	программам	бакалавриата	

и	специалитета	в	целом,	так	и	по	про-

граммам	в	области	ИТ.	При	этом	раз-

ница	в	этих	величинах	несколько	боль-

ше	для	обучающихся	за	счет	бюджетных	

средств	(табл.	3).	Явное	превосход-

ство	программ	по	профилю	наблюдает-

ся	за	счет	таких	УГСН,	как	«Математика	
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и	механика»	(78.5	балла	у	«бюджетни-

ков»	и	74.8	балла	у	обучающихся	плат-

но),	«Информатика	и	вычислительная	

техника»	(75.7	и	63.9	балла	соответствен-

но),	«Машиностроение»	(75.4	и	64.7	бал-

ла).	Самой	высокой	селективностью	в	об-

ласти	«Инженерное	дело,	технологии	

и	технические	науки»	отличаются	УГСН	

«Управление	в	технических	системах»	

(81.8	и	70.4	балла)	и	«Информационная	

безопасность»	в	части	бюджетного	обу-

чения	(81.3	балла),	однако	их	доля	в	прие-	

ме	в	указанной	области	образования	 	

невысока	(около	7%).	

Табл.	3.		 Средний	балл	ЕГЭ	принятых	на	обучение		
по	программам	бакалавриата	и	специалитета	по	областям	
образования:	2023*

Области		
образования

Средний	балл	ЕГЭ	принятых	на	обучение	в	бакалавриат		
или	специалитет	на	основании	результатов	ЕГЭ

за	счет	бюджетных	ассигнований		
по	программам:

по	договорам	об	оказании	платных	
образовательных	услуг		

по	программам:	

в	целом	 в	области	
ИТ	

по	профи-
лю	ИИ

содер-
жащим	
модуль	
по ИИ

в	целом	 в	области	
ИТ	

по	профи-
лю	ИИ

содер-
жащим	
модуль	
по ИИ

Всего 70.5 74.7 75.6 70.5 63.6 63.4 65.9 61.9

Математические	
и естественные		
науки

72.0 75.9 77.0 73.5 66.4 69.6 72.4 66.9

Инженерное	дело,		
технологии		
и	технические	науки

67.6 74.3 75.1 69.4 60.0 62.7 63.7 61.9

Здравоохранение	
и	 медицинские		
науки

77.0 – (72.9) 75.3 64.0 – (59.0) 60.8

Сельское	хозяйство	
и сельскохозяйственные	
науки

60.0 – – 59.6 54.2 – – 53.1

Науки	об	обществе 79.0 – (85.1) 77.8 64.2 – (72.4) 61.6

Образование	
и педагогические		
науки	

69.9 – (64.2) 66.6 62.9 – – 59.6

Гуманитарные		
науки

75.5 – (81.3) 73.9 68.0 – (60.3) 66.3

Искусство	и	культура 80.9 – – 81.0 70.4 – – 69.5

*	 Взятые	в	скобки	значения	средних	баллов	ЕГЭ	носят	условный	характер,	поскольку	соответствующие	им	чис-
ленности	принятых	на	обучение	незначительны	и	суммарно	не	превышают	1.8%	от	общей	численности	зачис-
ленных	на	основании	результатов	ЕГЭ	на	программы	бакалавриата	и	специалитета	по	профилю	ИИ.

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах;	Минобрнауки	 	
России	–	ФСН	за	деятельностью	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	программам	
бакалавриата,	специалитета	и	магистратуры.
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Уровень	подготовки	зачисленных	

на	бесплатное	обучение	по	программам,	

содержащим	модуль	по	ИИ,	не	отличается	

от	среднего	значения	по	России,	в	случае	

обучающихся	на	платной	основе	он	не-

много	ниже.	В	области	«Математические	

и	естественные	науки»	программам	с	мо-

дулем	по	ИИ	так	же,	как	и	профильным	

программам,	свойственна	несколько	бóль-

шая	селективность	по	сравнению	с	ба-

калавриатом	и	специалитетом	в	целом.	

В	то	же	время	разница	в	баллах	заметно	

меньше,	чем	в	случае	с	профильными	про-

граммами.	В	математических	науках	она	

обеспечивается	за	счет	УГСН	«Математи-

ка	и	механика»	(78.1	и	71.7	балла	соответ-

ственно	у	«бюджетников»	и	обучающих-

ся	платно),	в	технических	–	за	счет	УГСН	

«Информатика	и	вычислительная	техни-

ка»	(73.1	и	63.2	балла),	«Информационная	

безопасность»	(75.1	и	62.4	балла),	«Элек-

троника,	радиотехника	и	системы	связи»	

(68.2	и	62.3	балла),	«Управление	в	техни-

ческих	системах»	(70.2	и	66.4	балла).	При	

этом	в	социальных	и	гуманитарных	науках	

уровень	подготовки	принятых	на	програм-

мы	с	модулем	по	ИИ	ниже	среднего	уров-

ня	подготовки	зачисленных	в	бакалавриат	

и	специалитет.

Результаты	поступивших	на	обучение	

по	программам	с	модулем	по	ИИ	в	обла-

стях	«Образование	и	педагогические	на-

уки»	и	«Здравоохранение	и	медицинские	

науки»,	отличаются	от	средних	результа-

тов	ЕГЭ	по	бакалавриату	и	специалите-

ту	в	меньшую	сторону	(в	здравоохранении	

в	основном	за	счет	УГСН	«Клиническая	

медицина»).

В	областях	«Сельское	хозяйство	и	сель-	

скохозяйственные	науки»,	«Искусство	

и	культура»	результаты	принятых	на	обу-	

чение	по	программам	с	модулем	по	ИИ	

практически	не	отличаются	от	результа-

тов	по	приему	в	бакалавриат	и	специали-

тет	в	целом.

Таким	образом,	программы	по	про-

филю	ИИ	являются	наиболее	селектив-

ными	среди	рассмотренных,	причем	это	

касается	большинства	УГСН.	В	приеме	

на	обучение	по	программам	с	модулем	

по	ИИ	результаты	скромнее,	но	и	здесь	

в	ряде	случаев	они	превышают	средние	

значения	по	бакалавриату	и	специали-

тету.	В	целом	при	отборе	абитуриентов	

высокой	избирательностью	отличают-

ся	программы	в	области	ИИ,	относящи-

еся	к	математическим	и	техническим	на-

укам.	Требования	к	уровню	подготовки	

претендующих	на	обучение	за	счет	бюд-

жетных	средств	выше,	чем	зачисляемых	

на	платное	обучение.	Это	характерно	как	

для	приема	по	программам	по	профилю	

ИИ,	так	и	по	программам,	содержащим	

модуль	по	ИИ.

Более	половины	всех	
студентов,	обучающихся	
по	профилю	ИИ,	
сосредоточены	в	вузах,	
предлагающих	наиболее	
массовые	и	селективные	
программы	

В	2023	г.	обучение	студентов	бакалав-

риата,	специалитета,	магистратуры	тех-

нологиям	ИИ	осуществляли	497	об-

разовательных	организаций	высшего	

образования	и	их	филиалов,	из	них	

166	–	по	профилю	ИИ,	469	–	по	модулю	

по	ИИ,	причем	28	–	только	по	профилю,	

138	–	по	профилю	и	модулю,	331	–	только	

по	модулю.	Ключевую	роль	здесь	играют	

головные	организации:	на	филиалы	при-

ходится	лишь	10%	от	числа	организаций	

(вузов	и	их	филиалов),	реализующих	про-

граммы	по	профилю	ИИ,	и	30%	–	от	чис-

ла	внедривших	модуль	по	ИИ	в	обра-

зовательные	программы.	При	этом	вузы	
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и	филиалы,	имеющие	программы	по	про-

филю	ИИ,	как	правило,	уже	включили	мо-

дуль	по	ИИ	в	ряд	реализуемых	ими	про-

грамм	других	профилей	(рис.	8).	Отметим	

также,	что	в	подавляющем	большинстве	

случаев	филиалы,	обучающие	техноло-

гиям	ИИ,	принадлежат	головным	органи-

зациям,	у	которых	также	есть	подобный	

опыт.

Для	более	детального	анализа	ланд-

шафта	подготовки	высококвалифици-

рованных	кадров	в	области	ИИ	вузы	

и	их	филиалы,	обучающие	студентов	

по	соответствующим	программам	бака-

лавриата,	специалитета,	магистратуры,	

были	распределены	по	кластерам	в	за-

висимости	от	численности	студентов	

программ	по	профилю	ИИ.	Этот	критерий	

позволил	разделить	вузы	по	масштабам	

подготовки,	причем	за	основу	была	взя-

та	подготовка	именно	по	профильным	

программам,	направленным	на	глубо-

кое	освоение	технологий	ИИ.	В	резуль-

тате	были	выделены	шесть	кластеров:	

первый	–	вузы,	в	которых	профильных	

студентов	нет	вообще	(но	есть	обу-	

чающиеся	по	программам	с	модулем	

по	ИИ);	второй	–	вузы	с	численностью	

профильных	студентов	до	100	человек;	

третий	–	от	100	до	299	человек;	четвер-

тый	–	от	300	до	499	человек;	пятый	–	

от	500	до	1000	человек;	шестой	–	более	

1000	человек.	Первая	группа	оказа-

лась	самой	многочисленной	(331	вуз),	

Рис.	8.		 Вузы	и	их	филиалы,	осуществляющие	обучение	технологиям	
ИИ	в	рамках	программ	бакалавриата,	специалитета,		
магистратуры:	2023	(ед.;	в	скобках	–	проценты	от	числа	
обследованных	организаций	соответствующей	группировки)

 197
(57.1%)  134

(88.2%)

 331
(66.6%)

 124
(35.9%)

 14
(9.2%)

 138
(27.8%) 24

(7.0%)

 
4

(2.6%)

 

28
(5.6%)

Юридические
лица 

Филиалы Всего

 24 (85.7%)

 
124 (89.9%)

 197
(59.5%)

 345
(69.4%)

4 (14.3%)

14 (10.1%)

134
(40.5%)

152
(30.6%)

обучение
по профилю ИИ

обучение по профилю
и модулю по ИИ 

обучение
по модулю по ИИ 

Всего

Филиалы

Юридические лица

в том числе:

модулю по ИИ

профилю и модулю по ИИ

профилю ИИ

Обучение по: 

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах.
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во	вторую	группу	попали	92	вуза,	в	тре-

тью	–	37,	четвертую	–	19,	пятую	–	12,	ше-

стую	–	6.	Тем	не	менее	на	наименьшую	

по	числу	вузов	шестую	группу	прихо-

дится	37.9%	численности	обучающихся	

по	профилю	ИИ,	тогда	как	на	первую	–	

около	10%.

Численность	студентов	по	профи-

лю	ИИ	стремительно	возрастает	от	пер-

вой	к	шестой	группе.	Если	во	второй	она	

4	 Рассчитывается	как	отношение	численности	обучающихся	по	программам,	содержащим	модуль	по	ИИ,	к	чис-
ленности	обучающихся	по	всем	программам	бакалавриата,	специалитета,	магистратуры	за	исключением	про-
грамм	по	профилю	ИИ,	умноженное	на	100.

составляет	4.2	тыс.	человек,	то	в	ше-

стой	–	16.0	тыс.,	что	почти	в	четыре	раза	

больше	(табл.	4).	Эта	закономерность	

в	целом	соблюдается	и	в	случае	под-

готовки	непрофильных	специалистов:	

удельный	вес	изучающих	модуль	по	ИИ	

в	общей	численности	студентов	про-

грамм	бакалавриата,	специалитета,	ма-

гистратуры4,	начиная	с	третьей	группы,	

заметно	растет.	

Табл.	4.		 Масштабы	подготовки	в	бакалавриате,	специалитете,		
магистратуре	по	профилю	ИИ	и	модулю	по	ИИ		
по	кластерам	вузов	и	их	филиалов:	2023

Показатели Кластеры	вузов		
и	их	филиалов

1 2 3 4 5 6

Численность	студентов	программ	по	профилю	ИИ,		
тыс.	человек

0.0 4.2 6.7 7.5 7.9 16.0

Удельный	вес	изучающих	модуль	по	ИИ		
в	общей	численности	студентов,	проценты

25.2 13.6 19.3 22.3 29.1 58.8

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах;	Минобрнауки	 	
России	–	ФСН	за	деятельностью	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	программам	
бакалавриата,	специалитета	и	магистратуры.

Полученные	группы	объединили	об-

разовательные	организации,	близкие	как	

по	масштабам	подготовки	по	профилю	ИИ,	

так	и	по	охвату	модулями	по	ИИ.	Поми-

мо	уровня	распространения	подготовки	

по	программам	в	области	ИИ,	важно	оце-

нить	селективность	соответствующих	про-

грамм	в	разных	группах,	которая	оцени-

вается	на	основании	среднего	балла	ЕГЭ	

принятых	на	обучение.	Значения	этого	по-

казателя	в	целом	также	подчиняются	отме-

ченной	выше	закономерности	(табл.	5).	Так,	

средний	балл	ЕГЭ	принятых	на	обучение	

по	программам	бакалавриата	и	специа-	

литета	монотонно	возрастает	от	первого	 	

к	шестому	кластеру,	достигая	74.0	бал-

ла	(средний	балл	по	всем	вузам	составил	

66.2	балла).	Средний	балл	принятых	на	об-

учение	по	программам	по	профилю	ИИ	

и	с	модулем	по	ИИ	также	заметно	выше	

в	четвертом–шестом	кластерах	по	сравне-

нию	с	первым	(средний	балл	обучающихся	

по	профилю	ИИ	по	всем	вузам	–	72.1,	изу-

чающих	модули	–	66.4).
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Табл.	5.		 Средний	балл	ЕГЭ	принятых	на	обучение	по	программам	
бакалавриата	и	специалитета	по	профилю	ИИ	и	с	модулем	
по	ИИ	по	кластерам	вузов	и	их	филиалов:	2023

Показатели Кластеры	вузов	и	их	филиалов

1 2 3 4 5 6

Всего 64.7 65.4 65.7 67.1 71.9 74.0

по	профилю	ИИ – 67.6 67.4 70.9 77.9 74.3

по	программам	с	модулем	по	ИИ 63.9 66.8 65.9 69.9 69.4 74.9

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах.

Таким	образом,	пятый	и	шестой	класте-

ры	можно	назвать	лидерами	подготовки	

профильных	специалистов	в	области	ИИ	

еще	и	потому,	что	реализуемые	ими	об-

разовательные	программы	в	области	ИИ	

отличаются	более	высоким	уровнем	се-

лективности,	а	это,	в	свою	очередь,	сви-

детельствует	о	массовом	притоке	наибо-

лее	подготовленных	абитуриентов	именно	

в	эти	вузы.

Выделенные	кластеры	наглядно	показы-

вают	дифференциацию	вузов	по	подготов-

ке	кадров	в	области	ИИ.	Охарактеризуем	

состав	каждого	из	них.

В	первый кластер	вошли	вузы,	для	ко-
торых	обучение	в	области	ИИ	не	являет-

ся	приоритетом.	Это	самый	массовый	кла-

стер	как	по	количеству	вузов,	входящих	

в	ее	состав,	так	и	по	общей	численности	

студентов	бакалавриата,	специалитета,	

магистратуры.	По	этой	причине	почти	по-

ловина	студентов,	осваивающих	модуль	

по	ИИ,	обучается	в	вузах	первого	кла-

стера.	Большинство	учебных	заведений	

здесь	–	сравнительно	небольшие:	почти	

половина	–	с	общей	численностью	сту-

дентов	менее	2	тыс.	человек	и	четверть	–	

от	2	до	5	тыс.	человек	(табл.	6).	Во	мно-

гом	это	обусловлено	тем,	что	львиная	

доля	филиалов,	реализующих	програм-

мы	в	области	ИИ,	входят	именно	в	первый	

кластер.	Хотя	в	вузах	кластера	не	ведет-

ся	обучение	по	профилю	ИИ,	чуть	боль-

ше	четверти	их	студентов	изучают	модули	

по	ИИ,	т.	е.	эти	вузы	скорее	стремятся	по-

знакомить	своих	студентов	с	основами	ИИ	

для	решения	прикладных	задач	в	их	бу-

дущих	профессиях,	чем	подготовить	для	

дальнейшей	работы	по	этому	профилю.	

Модули	по	ИИ	в	этом	кластере,	помимо	

непосредственно	«айтишников»,	изуча-

ют	в	основном	будущие	медики,	экономи-

сты,	юристы	и	педагоги,	причем	в	нем	со-

средоточено	93.3%	студентов	медицинских	

специальностей,	знакомящихся	с	техноло-

гиями	ИИ.

Второй	кластер	объединяет	вузы,	ко-
торые	только	начинают	проявлять	инте-

рес	к	профильному	обучению	технологи-

ям	ИИ.	Среди	них	встречаются	филиалы,	

однако	их	доля	невелика.	В	этом	кла-

стере	доля	небольших	вузов	(с	числен-

ностью	студентов	менее	2	тыс.	чело-

век)	–	17.4%,	а	крупных	(с	численностью	

студентов	от	10	тыс.	человек)	–	чуть	

больше	трети.	Обучение	по	профилю	ИИ	

в	этих	вузах	осуществляется,	но	чис-

ленность	студентов	самая	низкая	–	она	
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составляет	лишь	десятую	часть	от	общего	

объема	подготовки	по	профильным	про-

граммам.	Также	здесь	самый	низкий	

охват	студентов	модулями	по	ИИ	(13.6%),	

но	средний	балл	ЕГЭ	принятых	на	обуче-

ние	по	программам	с	модулем	несколько	

выше,	чем	в	первом	кластере.	При	этом	

четверть	изучающих	модули	по	ИИ	в	дан-

ном	кластере	числятся	на	программах	

в	составе	УГСН	«Информатика	и	вычисли-

тельная	техника».	 	В	вузах	второго	кла-

стера	модули	по	ИИ	внедряются	в	пер-

вую	очередь	в	тех	УГСН,	которые	теснее	

всего	связаны	с	ИТ,	–	для	апробации	та-

ких	образовательных	программ	и	даль-

нейшего	распространения	в	других	об-

ластях	образования.	Так,	на	область	ИТ	

в	целом	приходится	37.9%	студентов	про-

грамм	с	модулем	по	ИИ	–	вдвое	больше,	

чем	в	вузах	первого	кластера.

Для	третьего кластера	характерен	
средний	уровень	развития	подготовки	как	

по	профилю	ИИ,	так	и	по	программам,	со-

держащим	модуль	по	ИИ.	Здесь	распре-

деление	вузов	(среди	которых	только	два	

филиала)	по	общей	численности	студентов	

еще	сильнее	смещено	в	сторону	крупных	

организаций:	таковых	здесь	более	поло-

вины.	На	вузы	этого	кластера	приходится	

15.8%	численности	профильных	студентов,	

а	каждый	пятый	студент	программ	бака-

лавриата,	специалитета,	магистратуры	из-

учает	модуль	по	ИИ.	В	отличие	от	двух	

предыдущих,	в	третьем	кластере	в	струк-

туре	численности	как	профильных	сту-

дентов,	так	и	изучающих	модули	по	ИИ	

больший	вклад	принадлежит	техническим	

направлениям	подготовки	и	специально-

стям,	не	относящимся	к	ИТ	(входящим,	на-

пример,	в	состав	УГСН	«Машиностроение»,	

«Авиационная	и	ракетно-космическая	тех-

ника»,	«Техника	и	технологии	наземного	

транспорта»).	Средние	баллы	ЕГЭ	приня-

тых	на	обучение	по	программам	в	обла-

сти	ИИ	в	третьем	кластере	приблизитель-

но	такие	же,	как	и	во	втором.	Это	может	

означать,	что	уровень	селективности	про-

грамм	пока	недостаточен	для	усиления	

данного	направления.	Таким	образом,	

вузы	третьего	кластера	пока	не	добились	

Табл.	6.		 Распределение	вузов	и	их	филиалов,	осуществляющих	обучение	
технологиям	ИИ	в	рамках	программ	бакалавриата,		
специалитета,	магистратуры,	по	численности	студентов:	2023	
(проценты	от	числа	вузов	соответствующего	кластера)

Численность		
студентов

Кластеры	вузов		
и	их	филиалов

1 2 3 4 5 6

Менее	2	тыс.	человек 45.9 17.4 5.4 10.5 – –

От	2	до	5	тыс.	человек 26.0 15.2 2.7 10.5 8.3 –

От	5	до	10	тыс.	человек 19.3 31.5 37.8 21.1 41.7 –

10	тыс.	человек	и	более 8.8 35.9 54.1 57.9 50.0 100.0

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах;	Минобрнауки	Рос-
сии	–	ФСН	за	деятельностью	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	программам	ба-
калавриата,	специалитета	и	магистратуры.
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выдающихся	успехов	в	развитии	подготов-

ки	по	ИИ,	однако	заметно	движение	в	этом	

направлении.

Вузы	четвертого кластера	актив-
но	развивают	подготовку	кадров	в	об-

ласти	ИИ.	Для	этого	кластера	характер-

на	максимальная	доля	крупных	вузов	

(57.9%).	В	него,	как	и	в	пятый	кластер,	

входит	только	один	филиал.	По	сравне-

нию	с	третьим	кластером,	здесь	выше	

не	только	показатели	численности	сту-

дентов	по	профилю	ИИ	и	охвата	обуча-

ющихся	модулями	по	ИИ,	но	и	средние	

баллы	ЕГЭ	зачисленных	на	соответству-

ющие	программы.	В	то	же	время	эти	

вузы	уступают	по	масштабам	подготовки	

в	сфере	ИИ	двум	лидирующим	кластерам.	

В	структуре	численности	студентов	про-

грамм	по	профилю	ИИ	преобладают	на-

правления	подготовки	и	специальности,	

связанные	с	ИТ,	тогда	как	среди	студен-

тов	программ	с	модулем	по	ИИ	их	доля,	

хотя	и	существенная,	минимальна	среди	

кластеров	со	второго	по	шестой.	Среди	

программ	с	модулем	сравнительно	высо-

ка	доля	УГСН,	относящихся	к	прикладной	

геологии,	строительству,	энергетике,	ма-

шиностроению.	В	целом,	вузы	четверто-

го	кластера	обладают	потенциалом	для	

превращения	в	своего	рода	«кузницу	ка-

дров»	для	сферы	ИИ.

Пятый кластер	составляют	вузы,	добив-
шиеся	определенных	успехов	в	подготов-

ке	кадров	в	области	ИИ.	В	части	распре-

деления	вузов	по	численности	студентов	

он	похож	на	третий	кластер	с	неболь-

шим	смещением	в	сторону	средних	вузов	

(от	5	до	10	тыс.	студентов).	Вузы	класте-

ра	характеризуются	высокими	показате-

лями	подготовки	как	профильных	специа-

листов	(до	1000	чел.	в	каждом	вузе,	пятая	

часть	всех	студентов	по	профилю	ИИ,	со-

средоточенных	в	12	вузах),	так	и	непро-

фильных	(модулями	по	ИИ	охвачены	29.1%	

студентов	бакалавриата,	специалитета,	

магистратуры).	Среди	обучающихся	

по	профилю	ИИ	подавляющее	большин-

ство	(91.6%)	осваивают	специальности,	свя-

занные	с	ИТ,	среди	изучающих	модули	

по	ИИ	таких	почти	половина	(49.0%).	При	

этом	программы	по	профилю	ИИ	здесь	от-

личаются	самой	высокой	селективностью	

среди	всех	рассматриваемых	вузов:	сред-

ний	результат	ЕГЭ	принятых	на	обучение	

по	ним	составил	77.9	балла.

В	шестом кластере	сконцентрирова-	
ны	вузы	–	лидеры	по	организации	под-	

готовки	по	ИИ.	К	их	числу	относятся	ис-	

ключительно	крупные	вузы	с	более	чем	 	

10	тыс.	студентов	(филиалов	в	шестом	

кластере	нет).	В	каждом	из	них	обучают-

ся	не	менее	1000	студентов	по	профи-

лю	ИИ,	а	в	сумме	по	шести	вузам	–	37.9%	

от	общей	численности	таких	студентов.	

Охват	студентов	модулями	по	ИИ	здесь	

вдвое	выше,	чем	в	четвертом	кластере	–	

58.8%.	Кроме	того,	в	данный	кластер	во-

шли	вузы	с	лучшими	результатами	ЕГЭ	

принятых	на	обучение	как	по	програм-

мам	с	модулем	по	ИИ	(74.9	балла),	так	

и	по	программам	бакалавриата	и	специа-	

литета	в	целом	(74.0	балла).	В	шестом	

кластере	также	велика	доля	направлений	

подготовки	и	специальностей,	связан-

ных	с	ИТ	–	64.3%	профильных	студентов,	

38.7%	изучающих	модули	по	ИИ.	Но,	что	

более	примечательно,	в	этом	кластере	

17.7%	обучающихся	по	профилю	ИИ	яв-

ляются	студентами	программ	УГСН	«Ма-

шиностроение»	(в	остальных	–	не	бо-

лее	4%).	Причем	подготовка	по	профилю	

ИИ	в	рамках	этой	УГСН	ведется	в	пяти	

из	шести	вузов	кластера.	Это	заставля-

ет	предположить,	что	в	наиболее	про-

двинутых	(в	плане	распространения	про-

грамм	по	профилю	ИИ)	вузах	обучение	

технологиям	ИИ	выходит	за	рамки	ИТ	

и	проникает	в	другие	области	образова-

ния,	прежде	всего	связанные	с	техникой	

и	технологиями.
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Таким	образом,	в	18	крупнейших	

по	подготовке	кадров	в	области	ИИ	вузах	

(около	4%	обследованных	организаций)	

сосредоточены	более	половины	студен-

тов,	обучающихся	по	профилю	ИИ.	Так-

же	их	отличают	наиболее	высокие	показа-

тели	охвата	программами,	содержащими	

модуль	по	ИИ,	и	высокий	уровень	подго-

товки	принятых	на	обучение,	а	значит,	се-

лективности	образовательных	программ.	

Для	вузов	пятого	и	шестого	кластеров	

характерен	высокий	спрос	на	обучение	

по	профилю	ИИ	со	стороны	молодежи,	по-

этому	среди	обучающихся	в	них	достаточ-

но	велика	по	сравнению	с	другими	вуза-

ми	доля	студентов-платников	(более	40%),	

имеющих	относительно	высокий,	хотя	

и	недостаточный	для	зачисления	на	бюд-

жетные	места,	уровень	подготовки.	Таким		

образом,	в	указанных	вузах	есть	потреб-

ность	и	возможности	для	расширения	

подготовки	по	профилю	ИИ	за	счет	бюд-

жетных	мест.

Масштабы	подготовки	
по	программам	в	области	
ИИ	значительно	различаются	
по	субъектам	РФ

Для	наглядной	демонстрации	различий	

в	распространенности	обучения	техно-

логиям	ИИ	субъекты	РФ	были	разделены	

на	группы	по	численности	обучающихся	

по	профилю	ИИ	и	по	охвату	студентов	мо-

дулями	по	ИИ.	

Для	характеристики	регионального	

ландшафта	профильного	обучения	исполь-

зован	абсолютный	показатель,	посколь-

ку	соответствующие	программы	образуют	

весьма	узкоспециализированную	совокуп-

ность	и	составляют	в	структуре	числен-

ности	студентов	бакалавриата,	специали-

тета,	магистратуры,	как	правило,	крайне	

малую	долю.	При	этом	важно	понимать,	

вузы	каких	регионов	способны	поставлять	

на	национальный	рынок	труда	молодых	

специалистов	по	профилю	ИИ.	На	осно-

ве	указанного	индикатора	было	выделено	

пять	групп:	регионы	с	численностью	обу-

чающихся	по	профилю	ИИ	свыше	1000	че-

ловек,	от	500	до	999,	от	100	до	499,	ниже	

100	и	регионы,	в	которых	нет	обучающихся	

по	профилю	ИИ	(рис.	9).	Поскольку	сред-

нее	по	регионам	значение	численности	

профильных	студентов	составило	503	че-

ловека,	субъекты	РФ,	оказавшиеся	в	пер-

вых	двух	группах,	отнесены	к	лидирующим	

по	рассматриваемому	показателю.

Объемы	подготовки	по	профилю	ИИ	

распределены	по	регионам	неравномер-

но:	в	группу	с	численностью	студентов	

профильных	программ	свыше	1000	че-

ловек	вошли	семь	субъектов	РФ,	в	сле-

дующую	по	численности	студентов	груп-

пу	–	12,	у	остальных	66	регионов	значения	

показателя	оказались	ниже	среднего,	

из	них	20	не	осуществляли	подготовку	

по	профилю	ИИ.	На	первую	семерку	ре-

гионов	–	Москву,	Санкт-Петербург,	Ар-

хангельскую,	Ростовскую,	Челябинскую,	

Ульяновскую	области	и	Пермский	край	–	

приходятся	61.7%	от	общей	численности	

студентов	профильных	программ.	Без-

условные	лидеры	обучения	по	профи-

лю	ИИ	–	Москва	(10.9	тыс.	обучающихся)	

и	Санкт-Петербург	(8.8	тыс.).	При	этом	са-

мые	высокие	доли	обучающихся	по	про-

филю	ИИ	в	общей	численности	студентов	

бакалавриата,	специалитета,	магистра-

туры	отмечаются	в	Архангельской	(8.5%)	

и	Ростовской	(4.6%)	областях,	тогда	как	

в	Челябинской	области	и	Москве	эти	

доли	–	самые	низкие	в	группе	(по	1.2%),	

что,	вероятно,	объясняется	бóльшим	раз-

нообразием	предлагаемых	образователь-

ных	программ	в	последних	двух	регионах.	

Во	вторую	группу	(от	500	до	999	чело-

век)	попали	Вологодская,	Самарская,	
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Новосибирская	области,	республики	Та-	

тарстан	и	Башкортостан	и	др.	В	этих	регио-	

нах	уже	достигнуты	определенные	успехи	

в	организации	профильного	обучения	тех-

нологиям	ИИ.	Доля	обучающихся	по	про-

граммам	по	профилю	ИИ	в	них	колеблется	

в	пределах	от	0.5	до	1.2%,	за	исключени-	

ем	Вологодской	области,	где	она	состав-	

ляет	5.1%.	Последний	факт	также	объяс-

няется	относительно	меньшим	по	размеру	

и	менее	диверсифицированным	по	набо-	

ру	образовательных	программ	вузовским	

сектором	в	указанном	регионе.	В	соста-

ве	третьей	группы	(от	100	до	499	человек)	

можно	отметить	в	первую	очередь	Респу-

блику	Адыгею,	Марий	Эл,	Удмуртскую	Ре-

спублику,	Саратовскую	и	Тюменскую	обла-	

сти,	Ставропольский	край.	Среди	них	 	

тоже	есть	регионы,	в	которых	обучающие-

ся	по	профильным	программам	состав-	

ляют	достаточно	большую	по	сравнению	

с	остальными	субъектами	РФ	долю	в	чис-

ленности	студентов	бакалавриата,	специа-	

литета	и	магистратуры,	–	это	республики	

Адыгея	(3.0%)	и	Марий	Эл	(2.5%).	При	этом	

среднее	значение	показателя	по	группе	–	

0.8	%.	Незначительно	вовлечены	в	реали-

зацию	программ	по	профилю	ИИ	регио-

ны	четвертой	группы	(от	1	до	99	человек),	

среди	них	–	Красноярский	край,	Хан-

ты-Мансийский	автономный	округ,	Чуваш-

ская	и	Чеченская	республики,	Иркутская	

и	Липецкая	области.	Доля	обучающихся	

по	профилю	ИИ	в	общей	численности	сту-

дентов	вузов	в	регионах	четвертой	груп-

пы	не	превышает	0.6%.	В	таких	субъектах	

Федерации,	как,	например,	Смоленская,	

Амурская,	Брянская	области,	республики	

Алтай,	Калмыкия,	Тыва,	Северная	Осетия	–	

Алания,	обучение	по	профилю	ИИ	пока	

не	ведется.

Региональная	дифференциация	ярко	

проявляется	и	в	случае	с	программами,	со-

держащими	модуль	по	ИИ:	доли	студен-

тов	программ	бакалавриата,	специалитета,	

магистратуры,	изучающих	такой	модуль,	

варьируются	от	0	до	68.2%,	при	среднем	

значении	по	России	на	уровне	15.9%.	По-

этому	по	охвату	обучающихся	модуля-

ми	по	ИИ	регионы	разбиты	на	семь	групп:	

свыше	50%;	30.0–49.9%;	15.9–29.9%;	10.0–

15.8%;	5.0–9.9%;	0.1–4.9%;	регионы,	в	кото-

рых	нет	изучающих	такие	модули	(рис.	10).

При	сравнении	карт	легко	заметить,	что	

ряд	регионов	присутствуют	в	группах	ли-

деров	(т.	е.	в	группах	со	значениями	по-

казателей	выше	среднего	по	России)	как	

по	охвату	студентов	программами	по	про-

филю	ИИ,	так	модулем	по	ИИ.	К	ним	от-

носятся	Москва	и	Санкт-Петербург,	Ро-

стовская,	Вологодская,	Архангельская,	

Челябинская,	Самарская,	Пензенская,	Мо-

сковская	области.

Следует	отметить	тот	факт,	что	Мо-

сква	и	Санкт-Петербург,	заняв	первые	ме-

ста	по	объемам	подготовки	по	профилю	

ИИ,	не	относятся	к	лидерам	по	охвату	сту-

дентов	модулями	по	ИИ	(17.8	и	26.6%	со-

ответственно).	Это	можно	объяснить	тем,	

что	внедрение	модуля	по	ИИ	в	бакалав-

риате,	специалитете,	магистратуре	–	но-

вый	тренд,	и	таким	регионам,	как	Москва	

и	Санкт-Петербург,	имеющим	столь	круп-

ные	и	широко	диверсифицированные	си-

стемы	высшего	образования,	сложно	в	ко-

роткие	сроки	внедрить	новый	модуль	

во	множестве	образовательных	программ.	

Однако	столицы,	без	сомнения,	обладают	

серьезным	заделом	в	обучении	технологи-

ям	ИИ,	а	достигнутые	ими	значения	охвата	

модулями	по	ИИ	уже	значимо	превышают	

среднероссийский	уровень,	в	связи	с	чем	

в	ближайшем	будущем	можно	ожидать	по-

вышения	этих	показателей.	

На	ситуацию	с	обучением	технологи-

ям	ИИ	в	регионах	непосредственно	влияет	

степень	проникновения	ИИ	в	их	экономи-

ки.	Неравенство	возможностей	по	изуче-

нию	технологий	ИИ	в	различных	субъек-

тах	РФ	отчасти	связано	с	неравномерным	
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распределением	по	стране	ИТ-организа-

ций,	занимающихся	разработкой	ИИ-про-

дуктов,	–	во	многих	регионах	зарегистри-

ровано	не	более	десяти	таких	компаний	

[НЦРИИ,	2023b].	Поэтому	имеет	смысл	со-

поставить	результаты	обследования	обра-

зовательного	рынка	в	области	ИИ	с	име-

ющимися	данными	по	применению	ИИ	

в	субъектах	РФ.

По	оценкам	АНО	«Цифровая	экономи-

ка»,	около	71%	проектов	в	области	ИИ	со-

средоточены	в	Москве,	на	втором	ме-

сте	–	Санкт-Петербург	(10%),	а	замыкает	

тройку	Московская	область	[TAdviser,	2024].	

Столичные	городские	проекты	с	использо-

ванием	ИИ	признаны	самыми	эффективны-

ми	в	России,	среди	них	–	система	контро-

ля	наземного	пассажирского	транспорта,	

«умные»	камеры	на	МКАД	и	магистралях,	

голосовой	помощник	общегородского	кон-

такт-центра	и	другие	технологии	для	со-

циальной	сферы	и	городского	хозяйства	

[Информационный	центр	Правительства	

Москвы,	2023].	По	данным	Департамен-

та	информационных	технологий	Москвы,	

90%	москвичей	хотя	бы	раз	за	год	исполь-

зовали	сервисы	на	основе	технологий	ИИ	

[Департамент	информационных	техноло-

гий	Москвы,	2023].	В	Московской	обла-

сти,	как	и	в	Москве	[Национальный	пор-

тал	в	сфере	искусственного	интеллекта,	

2024a],	активно	используются	технологии	

ИИ	в	медицине	(запись	пациентов	на	при-

ем	роботом,	чтение	медицинских	снимков,	

заполнение	медицинских	карт),	а	также	

в	экологии	(контроль	за	строительны-

ми	отходами),	благоустройстве	террито-

рий	(поиск	мусора,	ям,	неработающих	фо-

нарей	и	т.	д.),	социальной	сфере	(питание	

в	образовательных	организациях)	[Куртя-

ник,	2024].	Кроме	того,	этот	регион	(наряду	

с	Ханты-Мансийским	автономным	округом	

и	Пензенской	областью)	входит	в	тройку	

лидеров	по	доле	региональных	органов	

исполнительной	власти	(РОИВ),	имеющих	

в	программе	развития	региона	меропри-

ятия,	связанные	с	разработкой,	использо-

ванием	и	развитием	ИИ	–	если	среднее	

по	России	значение	этого	показателя	со-

ставляет	7%,	то	в	Московской	области	–	

30%	[НЦРИИ,	2023a].	В	Санкт-Петербурге	

разработка	и	применение	технологий	ИИ	

также	продвигаются	в	здравоохранении	

(диагностика	и	удаление	опухолей	 	

[ТАСС	Наука,	2023]),	городской	инфра-

структуре	(системы	видеонаблюдения	

[Устинова,	2023]),	клиентском	сервисе	 	

(диалоговые	ассистенты	для	обработки	 	

запросов	в	службу	спасения,	маркетинго-

вая	аналитика	для	сферы	гостеприимства	

и	др.	[Грязневич,	2023]).

В	московских	и	петербургских	вузах	со-

здана	мощная	научно-исследовательская	

база	для	дальнейшего	развития	ИИ,	рас-

ширяется	партнерство	с	коммерческим	

сектором.	Так,	из	12	опорных	исследова-

тельских	центров	в	области	ИИ	полови-

на	базируются	в	Москве	–	НИУ	ВШЭ,	НИЯУ	

«МИФИ»,	МФТИ,	Сколтех,	ИСП	РАН,	ФГБУ	

«НМИЦ	онкологии	им.	Н.	Н.	Блохина»	Мин-	

здрава	России	(в	числе	остальных	–	петер-

бургские	Университет	ИТМО	и	СПбГУ,	ни-

жегородский	ННГУ	им.	Н.	И.	Лобачевского,	

новосибирский	НГУ,	Самарский	универси-

тет	им.	Академика	С.	П.	Королева,	Универ-

ситет	Иннополис	в	Республике	Татарстан,	

которые	также	вошли	в	группы	регио-

нов	–	лидеров	по	подготовке	по	профи-

лю	ИИ)	[Национальный	портал	в	сфере	ис-

кусственного	интеллекта,	2024b].	В	СПбГУ	

на	базе	Центра	искусственного	интеллекта	

и	науки	о	данных	начата	разработка	«ИИ	

вещей»	[СПбГУ,	2024];	в	ИТМО	при	участии	

компании	X5	Tech	создана	лаборатория	

по	решению	задач	в	области	ИИ	для	роз-

ничной	торговли	[X5Group,	2023],	действу-

ет	Центр	ИИ	в	химии	[Центр	ИИ	в	химии	

ИТМО,	2024].	Правительство	Санкт-Петер-

бурга,	ПАО	«Газпром	нефть»,	ИТМО,	СПбПУ	

и	СПбГЭТУ	«ЛЭТИ»	объединили	усилия	для	

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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создания	научно-исследовательского	цен-

тра	«Искусственный	интеллект	в	промыш-

ленности»	[Администрация	Санкт-Петер-

бурга,	2019].

В	Ростовской	области	–	лидере	по	обо-

им	показателям	охвата	студентов	изуче-

нием	ИИ	–	в	течение	последних	лет	были	

осуществлены	крупные	инвестиции	в	мо-

дернизацию	цифровой	инфраструкту-

ры,	региональное	правительство	заклю-

чило	соглашение	о	сотрудничестве	с	ПАО	

«ВымпелКом»	для	развития	при	помощи	

ИИ	транспортной	инфраструктуры	региона	

[ЮРИУ	РАНХиГС,	2023].	В	области	уже	бо-

лее	десяти	лет	работает	геоинформацион-

ная	система	мониторинга	земель	сельско-

хозяйственного	назначения,	в	последние	

годы	реализованы	проекты	с	применением	

ИИ	в	здравоохранении,	строительстве,	ту-

ризме	[Национальные	проекты,	2023].	Ра-

бота	над	проектами	в	области	ИИ	ведется,	

в	частности,	на	базе	сетевого	акселерато-

ра	технологического	предпринимательства	

«Экспонента	PRO»	Южного	федерального	

университета,	а	также	учеными	Донского	

государственного	технического	универси-

тета	[Коммерсантъ,	2024].

Высокая	численность	студентов	про-

фильных	программ	по	ИИ	также	зафик-

сирована	в	Архангельской	(1.5	тыс.	чело-

век),	Челябинской	и	Вологодской	областях	

(по	1	тыс.	человек).	Кроме	того,	эти	регио-

ны	входят	в	число	лидеров	по	охвату	изу-

чением	модулей	по	ИИ	–	37.5,	21.5	и	46.1%	

соответственно.	Вологодские	разработки	

в	области	ИИ	применяются	в	металлургии,	

для	охраны	труда	на	производстве,	опти-

мизации	бизнес-процессов	[Правительство	

Вологодской	области,	2024],	в	дорожном	

хозяйстве	для	выявления	дефектов	дорож-

ного	полотна	[ТАСС,	2024].	Также	Воло-	

годская	область	вошла	в	число	пилотных	 	

регионов	по	внедрению	в	медицинских	 	

учреждениях	системы	ИИ	для	обнаружения	

онкологических	заболеваний	на	ранней	

стадии	[РБК,	2023a].	Важно	и	то,	что	Воло-

годская	область	оказалась	единственным	

субъектом	РФ,	в	котором	все	РОИВ	 	

взаимодействуют	с	центрами	компетен-	

ций	(региональными,	федеральными,	за-	

рубежными),	тогда	как	в	среднем	с	дан-

ными	центрами	взаимодействуют	лишь	8%	

РОИВ	[НЦРИИ,	2023a].	Перспективы	Ар-

хангельской	области	в	сфере	ИИ	связаны	

с	повышением	производительности	 	

в	условиях	арктических	территорий	[ТПП	

Архангельской	области,	2024],	развитием	

туризма	[Национальный	центр	«Россия»,	

2024],	логистики,	рыбной	промышленно-

сти	и	др.	[Поморье,	2024].	Архангельские	

программисты	(в	том	числе	студенты	Се-

верного	(Арктического)	федерального	уни-

верситета)	неоднократно	становились	по-

бедителями	хакатонов	по	ИИ	[САФУ,	2023].	

В	Челябинской	области	разработки	с	при-

менением	ИИ	созданы	в	самых	разных	об-

ластях:	система	поддержки	принятия	вра-

чебных	решений	Polyptron.Ai	челябинского	

стартапа	была	признана	лучшей	регио-

нальной	практикой	в	цифровизации	ме-

дицины	[Минцифры	Челябинской	области,	

2024];	челябинские	университеты	и	пред-

приятия	занимаются	проектами	по	созда-

нию	«умных»	материалов	на	основе	ИИ,	

в	том	числе	для	двигательных	установок	

и	систем	управления	ракетно-космическим	

комплексом	[Санникова,	2021].	Учеными	 	

Южно-Уральского	государственного	уни-

верситета	(ЮУрГУ)	реализован	уникаль-

ный	проект	по	созданию	робота-сварщика.	

ЮУрГУ	также	сотрудничает	с	Челябинским	

кузнечно-прессовым	заводом	для	внедре-	

ния	ИИ	в	производственный	процесс	и	обу-	

чения	студентов	на	реальных	производ-

ственных	задачах	[Бацан,	2023].

В	Краснодарском	крае,	где	только	 	

немногим	более	100	человек	обучаются	

по	профилю	по	ИИ,	но	самая	высокая	доля	

изучающих	модули	по	ИИ	(68.2%),	техно-

логии	ИИ	используются	главным	образом	
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в	муниципальном	управлении	(систе-

мы	«Умный	город»	и	«Безопасный	город»)	

и	сельском	хозяйстве	(управление	водны-

ми	ресурсами	и	почвой,	обнаружение	бо-

лезней	растений	[Администрация	Красно-

дарского	края,	2023],	роботизированная	

молочная	ферма	[Минобрнауки	России,	

2022a],	агротехника	[Бандурка,	Зиньков-

ская,	2023]).	Для	расширения	применения	

технологий	ИИ	в	регионе	созданы	меры	

поддержки	коммерческого	сектора,	в	том	

числе	пониженная	ставка	налогообложе-

ния	для	ИТ-компаний,	специализирован-

ный	заем	в	Фонде	микрофинансирования	

[Коммерсантъ,	2023].	Помимо	рамочных	

условий	для	развития	ИИ,	Краснодарский	

край	отличается	активным	интересом	на-

селения	к	взаимодействию	с	ИИ	–	регион	

(наряду	с	Республикой	Адыгея)	занял	тре-

тье	место	после	Москвы	и	Санкт-Петербур-

га	по	численности	пользователей	нейросе-

тей	[Хитрых,	2023].

В	ряде	регионов	развитие	обучения	

технологиям	ИИ	заметно	отстает	от	уров-

ня	внедрения	технологий	ИИ	в	местной	

экономике.	Так,	в	списке	наиболее	про-

двинутых	регионов	в	плане	готовности	

5	 Под	готовностью	к	применению	ИИ	подразумевается	степень	распространения	использования	ИИ	в	органах	
исполнительной	власти	и	местного	самоуправления	субъектов	РФ.	Подробнее	см.	[ЦСР,	2022].

к	применению	ИИ,	составленном	Центром	

стратегических	разработок5,	числятся	та-

кие	субъекты	РФ,	как	Москва,	Санкт-Пе-

тербург,	Новосибирская,	Кемеровская,	

Тульская,	Самарская,	Калужская	и	Са-

халинская	области,	Приморский	край.	

Но	не	все	из	них	входят	в	группы	лидеров	

по	распространенности	обучения	в	обла-

сти	ИИ.	Это	связано,	в	частности,	с	тем,	что	

во	многих	регионах	используются	уже	го-

товые	разработки	специалистов	из	других	

субъектов	РФ.	Например,	в	поликлиниках	

11	регионов	внедрен	сервис	«ТОП-3»,	по-

могающий	врачам	ставить	предваритель-

ные	диагнозы,	разработанный	компанией	

«СберМедИИ»	при	участии	Правительства	

Москвы	[SberMedAI,	2024].	В	Сахалинской	

области	при	поддержке	ПАО	«Сбербанк»	

запущен	пилотный	проект	по	детек-

ции	несанкционированных	свалок	с	по-

мощью	дронов,	используются	ИИ-реше-

ния	для	обеспечения	безопасности	и	т.	д.	 	 	

[EastRussia,	2023].	Подобные	примеры	по-

казывают	наличие	запроса	на	ИИ-разра-

ботки	в	таких	регионах	и	подчеркивают	

важность	наращивания	в	них	подготовки	

собственных	кадров	в	области	ИИ.
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2. Условия обучения технологиям ИИ

Возможность	и	успешность	разви-

тия	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах	

в	большой	степени	зависит	от	наличия	

в	их	штате	высококвалифицированных	

преподавателей	соответствующих	дис-

циплин	и	специализированной	инфра-

структуры	–	цифрового	оборудования	

и	контента	(программного	обеспечения,	

датасетов	и	т.	д.).	Эксперты	отмечают,	что	

наиболее	распространенными	барье-

рами	внедрения	ИИ	в	России	являются:	

отсутствие	необходимой	цифровой	ин-

фраструктуры;	нехватка	специалистов	

соответствующей	квалификации;	недо-

статок	или	отсутствие	технологических	

решений	на	рынке;	нехватка	и/или	низ-

кое	качество	данных	[НЦРИИ,	2023b].	

В	то	же	время	вузы	находятся	в	несколь-

ко	более	благоприятном	положении	

по	сравнению	с	большинством	организа-

ций	других	сфер	деятельности:	они	за-

нимают	четвертое	место	по	обеспечен-

ности	кадрами	для	работы	с	ИИ	(уступая	

сектору	ИКТ,	сфере	финансовых	услуг	

и	торговле),	третье	–	по	обеспеченно-

сти	данными	(после	сектора	ИКТ	и	ТЭК),	

седьмое	–	по	оснащенности	инфраструк-

турой	для	развития	и	использования	ИИ	

(пропуская	вперед	сектор	ИКТ,	ТЭК,	сфе-

ру	финансовых	услуг,	строительство,	об-

рабатывающую	промышленность,	тор-

говлю)	[НЦРИИ,	2023a].

Аспекты	кадровой	и	ресурсной	обес-	

печенности,	необходимой	для	внедре-

ния	программ	в	области	ИИ,	были	из-	

учены	в	ходе	специализированного	об-

следования.	В	результате	получены	дан-

ные,	которые	проливают	дополнитель-

ный	свет	на	дифференциацию	вузов	

по	уровню	развития	подготовки	кадров	

в	области	ИИ.

Вузы,	не	имеющие	программ	
по	профилю	ИИ,	сталкиваются	
с	дефицитом	преподавателей,	
необходимых	для	реализации	
модулей	по	ИИ	в	программах	
других	профилей

Преподаватели	дисциплин,	предназна-

ченных	для	освоения	студентами	техноло-

гий	ИИ,	составляют	5.5%	(8	тыс.	человек)	

от	общей	численности	штатных	работников	

профессорско-преподавательского	состава	

(ППС)	вузов,	реализующих	образовательные	

программы	в	области	ИИ.	Подавляющее	

большинство	из	них	(94.8%)	–	преподавате-

ли	программ	бакалавриата,	специалитета,	

магистратуры.	Примерно	2	тыс.	преподава-

телей	ИИ	работают	на	условиях	внутренне-

го	совместительства,	1.5	тыс.	из	них	–	в	ба-

калавриате,	специалитете,	магистратуре.	

Еще	4	тыс.	человек	преподают	дисциплины	

в	области	ИИ	в	качестве	внешних	совмести-

телей,	в	основном	(94.0%)	также	в	рамках	

высшего	образования.

За	последние	три	года	более	трети	пре-

подавателей	ИИ	из	числа	ППС	бакалавриа-	

та,	специалитета,	магистратуры	повыша-

ли	свои	профессиональные	компетенции.	

Среди	преподавателей	специальных	дис-

циплин	по	профилю	ИИ	доля	имеющих	

ученую	степень	существенно	выше,	 	

чем	среди	преподавателей	программ,	

	содержащих	модуль	по	ИИ	(82.3	и	72.7%	

соответственно).	В	общей	численности	

преподавателей	ИИ-дисциплин	со	степе-

нью	преобладают	кандидаты	наук	–	76.9%	

на	программах	по	профилю	ИИ	и	75.8%	

на	программах	с	модулем	по	ИИ,	лишь	

около	1%	являются	обладателями	степени	
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PhD.	Примерно	каждый	десятый	внутрен-

ний	совместитель,	обучающий	студентов	

технологиям	ИИ,	по	штату	является	науч-

ным	работником.

Работники	предприятий	составляют	

28.3%	от	численности	внешних	совмести-

телей	из	числа	ППС,	преподающих	дисци-

плины	в	области	ИИ	в	рамках	программ	

бакалавриата,	специалитета,	магистрату-

ры,	что	на	3	п.	п.	меньше	аналогичной	доли	

в	общей	численности	внештатных	препо-

давателей.	Они	чаще	привлекаются	к	пре-

подаванию	в	рамках	программ	по	профи-

лю	ИИ	(47.7%	внештатных	преподавателей	

соответствующих	программ),	чем	программ	

с	модулем	по	ИИ	(26.7%).	Представители	

коммерческого	сектора	пока	мало	во-	

влечены	в	преподавание	технологий	ИИ,	

по	крайней	мере	в	рамках	модулей	по	ИИ.

В	ходе	обследования	собирались	дан-

ные	не	только	о	численности	преподавате-

лей	дисциплин	в	области	ИИ,	но	и	о	числе	

вакансий	вузов.	На	их	основе	можно	оце-

нить	обеспеченность	вузов	профильными	

для	ИИ	кадрами.	По	нашим	оценкам,	обес-	

печенность	преподавателями	в	области	ИИ	

в	абсолютном	большинстве	рассматривае-

мых	вузов	выше	90%	(рис.	11).

Рис.	11.	 Обеспеченность	вузов	и	их	филиалов	штатными	работниками	
ППС,	преподающими	дисциплины	в	области	ИИ	в	бакалавриате,	
специалитете,	магистратуре	(проценты	от	необходимого	уровня)

93.6

97.7 98.1 97.8

100.0 99.6

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах.

Обеспеченность	кадрами	вузов	–	ли-

деров	по	подготовке	специалистов	в	об-

ласти	ИИ	(в	пятом	и	шестом	кластерах)	

несколько	выше	по	сравнению	с	осталь-

ными.	Однако	разрыв	в	значениях	показа-

теля	между	кластерами	вузов,	готовящих	

специалистов	по	профильным	програм-

мам,	не	настолько	велик,	чтобы	сделать	

вывод	о	ключевой	роли	дефицита	кадров	

в	их	дифференциации	по	масштабам	под-

готовки	в	области	ИИ.	Мы	предполагаем,	

что	ключевые	отличия	в	кадровой	обес-	

печенности	этих	вузов	по	кластерам	ле-

жат	не	в	количественной,	а	в	качественной	

плоскости,	однако	формат	статистического	

обследования,	на	основе	которого	постро-

ен	доклад,	не	позволяет	в	полной	мере	из-

учить	уровень	квалификации	педагогиче-

ских	работников.	

Обращает	на	себя	внимание	замет-

но	более	высокий	уровень	дефици-

та	профильных	для	ИИ	кадров	в	вузах,	
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не	реализующих	профильных	программ,	

но	включивших	модули	по	ИИ	в	другие	

программы.	Таким	образом,	можно	счи-

тать,	что	организации,	имеющие	опыт	реа-	

лизации	профильных	программ,	сфор-	

мировали	команды	преподавателей	

ИИ-дисциплин,	в	то	время	как	остальным	

вузам	еще	не	вполне	удалось	решить	эту	

задачу.	Кроме	того,	вузы,	не	вошедшие	

в	обследование	ввиду	отсутствия	у	них	

обучения	технологиям	ИИ,	в	соответствии	

с	Национальной	стратегией	развития	ИИ	

до	2030	г.,	тоже	должны	в	ближайшей	

перспективе	внедрить	в	свои	программы	

модуль	по	ИИ.	Поэтому	задача	пополне-

ния	штата	педагогами	в	области	ИИ	акту-

альна	и	для	них.

ИТ-инфраструктура	–	 	
драйвер	подготовки	кадров	
в	области	ИИ	

Обучение	технологиям	ИИ	невозможно	

без	доступа	к	ИТ-инфраструктуре,	кото-

рая	в	силу	особенностей	данной	области	

играет	ключевую	роль	в	образователь-

ном	процессе.	Специфика	развития	этих	

технологий	диктует	потребность	в	специа-	

лизированном	аппаратном	обеспече-

нии,	наличие	которого	критически	важ-

но	для	участия	в	конкурентной	борьбе	

стран	и	компаний	за	лидерство	в	сфере	

ИИ.	По	мнению	экспертов,	с	повсемест-

ным	распространением	ИИ	рынок	аппа-

ратного	обеспечения	меняется,	и	если	

раньше	главным	фактором	прогресса	ИТ	

выступало	программное	обеспечение,	

то	теперь	на	первый	план	выходит	«про-

граммно	определяемая	инфраструктура	

с	аппаратным	ускорением»	[МФТИ,	2021].

Для	продвинутой	работы	с	ИИ,	как	

правило,	нужны	программно-аппарат-

ные	комплексы	с	большой	вычислительной	

мощностью.	В	таких	системах	наряду	

с	традиционными	процессорами	(CPU)	ис-

пользуются	графические	(GPU)	и	обеспе-

чивается	быстрый	доступ	к	данным.	Кро-

ме	того,	системы	для	работы	с	большими	

данными	и	ИИ	предъявляют	высокие	тре-

бования	к	оперативной	памяти,	поскольку	

большинство	операций	выполняются	имен-

но	в	ней.	Рост	потребности	в	вычислитель-

ной	мощности	ведет	к	повышению	затрат	

на	аппаратное	обеспечение,	уровень	ко-

торых	становится	серьезным	ограничени-

ем	для	развития	ИИ.	При	этом	большин-

ство	производителей	оборудования	для	

разработки	и	применения	ИИ	сейчас	скон-

центрированы	в	США	и	странах	Европы.	

В	последнее	время	растет	число	стартапов	

в	области	разработки	аппаратного	обеспе-

чения	для	ИИ	в	Китае.	Отставание	отече-

ственных	разработок	от	мировых,	сокра-

щение	импорта	и	отсутствие	собственного	

производства	современных	комплектую-

щих	создает	дополнительные	вызовы	как	

для	развития	российской	индустрии	ИИ,	

так	и	для	выпуска	конкурентоспособных	

кадров	в	этой	области.

Ввиду	сложностей	с	закупкой	и	под-

держкой	работы	собственного	цифрового	

оборудования	все	более	популярной	ста-

новится	виртуализация	ИТ-инфраструк-

туры.	Облачные	сервисы	способствуют	

децентрализации	вычислений,	кастоми-

зации	выполняемых	операций	и	позволя-

ют	сделать	инфраструктуру	более	гибкой	

и	адаптивной.	Важным	фактором	выбо-

ра	в	пользу	облачных	ресурсов	остают-

ся	экономические	соображения	–	арен-

да	графических	процессоров	в	облачных	

сервисах	нередко	оказывается	более	вы-

годным	решением	по	сравнению	с	их	по-

купкой	[Яков	и	Партнеры,	2023;	Абдрах-

манова	и	др.,	2024].	Таким	образом,	

аппаратное	обеспечение	для	ИИ	быстро	

развивается	от	пользовательских	уско-

рителей	нейронных	сетей	до	мощных	
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платформ	ИИ	для	обучения	моделей	

в	облаке.

В	этой	связи	главной	движущей	силой	

подготовки	высококвалифицированных	

специалистов	в	области	ИИ,	востребован-

ных	на	современном	быстро	меняющемся	

рынке	труда,	становится	передовая	ИТ-ин-

фраструктура.	Поэтому	оценка	обеспе-

ченности	вузов	основными	ее	элемента-

ми	необходима	для	понимания	потенциала	

вузовского	сектора	в	части	расширения	

подготовки	кадров	в	области	ИИ.

Нехватка	специализированного	
цифрового	оборудования	
и	контента	может	стать	
основным	барьером	
для	расширения	подготовки	
кадров	в	области	ИИ

В	рамках	обследования	получены	сведе-

ния	об	имеющейся	в	вузах	ИТ-инфраструк-

туре,	необходимой	для	освоения	студен-

тами	технологий	ИИ,	включая	цифровое	

оборудование	и	цифровой	контент.	Как	

и	в	случае	с	анализом	кадрового	потенциа-	

ла,	при	рассмотрении	ИТ-инфраструктуры	

ключевой	интерес	представляет	вопрос,	

насколько	уровень	обеспеченности	ею	со-

ответствует	потребностям	вузов.	Респон-

денты	оценивали	его	самостоятельно	как	

долю	имеющихся	ресурсов	от	необходи-

мого	их	количества.	При	этом	для	анали-

за	взяты	значения,	указанные	только	теми	

вузами,	у	которых	выявлена	реальная	по-

требность	в	ИТ-инфраструктуре	(т.	е.	име-

ются	обучающиеся	по	программам	в	обла-

сти	ИИ).

Респонденты	из	вузов	четвертого,	пя-

того	и	шестого	кластеров	в	основном	

выше	остальных	оценили	свою	обеспе-

ченность	местами	в	учебно-лаборатор-

ных	помещениях,	оснащенных	цифровым	

оборудованием	для	освоения	технологий	

ИИ	(табл.	7).	Главным	образом	это	касает-

ся	компьютерных	классов	и	учебных	лабо-

раторий.	То	же	можно	сказать	и	об	обеспе-

ченности	персональными	компьютерами,	

особенно	имеющими	доступ	к	цифрово-

му	контенту,	предназначенному	для	реше-

ния	задач,	связанных	с	ИИ.	В	этом	отноше-

нии	заметно	выделяются	в	лучшую	сторону	

вузы	пятого	и	шестого	кластеров,	тогда	

как	первый	кластер,	напротив,	сильно	от-

стает	от	остальных.	Иначе	обстоит	дело	

с	обеспеченностью	компьютерами	в	це-

лом	–	здесь	оценки	различались	по	кла-

стерам	не	столь	существенно.

Поскольку	при	создании	ИИ	и	рабо-

те	с	ним	важную	роль	играют	серверные	

мощности	для	вычислений	и	хранения	

данных,	отдельно	были	проанализирова-

ны	ключевые	характеристики	имеющих-

ся	в	распоряжении	вузов	серверов.	Полу-

ченные	данные	наглядно	демонстрируют	

наличие	восходящего	тренда	от	первого	

к	шестому	кластеру	в	оценке	обеспечен-

ности	объемами	оперативной	памяти	и	си-

стем	хранения	данных,	ядрами	CPU	и	GPU	

(табл.	7).	При	этом	для	задач,	связанных	

с	ИИ,	ключевое	значение	имеют	вычис-

лительные	мощности	именно	GPU.	В	наи-

более	выигрышном	положении	находятся	

вузы	шестого	кластера,	у	которых	значе-

ния	соответствующих	показателей	пре-

восходят	уровень	вузов	пятого	кластера	

на	20–30	п.	п.,	а	отрыв	от	вузов	перво-

го	кластера	доходит	до	70	п.	п.	в	слу-

чае	с	обеспеченностью	ядрами	GPU.	Та-

кое	превосходство	лидирующих	вузов	как	

шестого,	так	и	пятого	кластеров	достига-

ется	за	счет	характеристик	не	только	соб-

ственных	серверов	(хотя	и	для	них	от-

меченная	закономерность	соблюдается),	

но	и	облачных.	

Также	обращает	на	себя	внимание	раз-

ница	между	обеспеченностью	ядрами	GPU	

в	первом	и	втором	кластерах	–	во	втором	
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значение	показателя	почти	вдвое	боль-

ше.	Учитывая,	что	в	вузах	первого	кла-

стера	отсутствует	обучение	по	профилю	

ИИ,	низкую	обеспеченность	ядрами	GPU	

можно	считать	барьером	входа	на	ры-

нок	профильных	программ.	Разрыв	меж-

ду	третьим	и	вторым	кластером	не	столь	

велик	–	всего	3.5	п.	п.	Этим	подтвержда-

ется	близость	характеристик	входящих	

в	них	вузов,	проявляющаяся	и	в	других	

аспектах.	В	то	же	время	различия	пока-

зателей	третьего	и	четвертого	кластеров	

(в	том	числе	обеспеченности	ядрами	GPU	

и	другой	ИТ-инфраструктурой)	настолько	

велики,	что	можно	говорить	о	качествен-

ном	скачке,	происходящем	при	перехо-

де	из	третьего	в	четвертый	кластер.	Здесь	

же	заметно	меняется	и	уровень	селектив-

ности	образовательных	программ	в	обла-

сти	ИИ	–	начиная	с	четвертого	кластера	

Табл.	7.		 Обеспеченность	вузов	и	их	филиалов	цифровым	оборудованием		
для	обучения	технологиям	ИИ	по	кластерам:	2023		
(проценты	от	необходимого	уровня)

Цифровое		
оборудование

Кластеры	вузов	и	их	филиалов

1 2 3 4 5 6

Места в учебно-лабораторных  
помещениях, оснащенных цифровым  
оборудованием:

учебные	аудитории 69.0 81.8 85.7 95.6 83.3 100.0

компьютерные	классы 86.3 87.0 82.1 90.7 100.0 90.3

учебные	лаборатории 39.7 59.0 53.4 83.0 83.3 88.7

Персональные компьютеры 85.1 86.0 81.4 90.9 89.6 87.5

из	них:

имеющие	доступ	к	цифровому	контенту 58.0 77.7 76.6 80.0 93.8 91.2

Серверная инфраструктура: 

Совокупный объем оперативной  
памяти серверов 43.3 55.0 55.0 66.1 69.2 88.5
в	том	числе:

находящихся	в	организации 42.0 50.5 55.0 63.4 60.5 65.2
облачных 1.3 4.4 0.0 2.7 8.7 23.3

Совокупный объем систем хранения данных 
серверов 

40.5 55.2 54.4 66.5 63.3 90.0

в	том	числе:

находящихся	в	организации 39.1 51.1 54.4 64.0 62.4 68.3

облачных 1.5 4.2 0.0 2.4 0.9 21.7

Совокупное количество ядер CPU серверов 41.3 54.2 51.7 66.1 67.5 88.5

в	том	числе:

находящихся	в	организации 40.2 51.1 51.7 64.6 52.7 72.8

облачных 1.2 3.1 0.0 1.4 14.8 15.7

Совокупное количество ядер GPU серверов 15.1 28.0 31.5 49.5 54.2 85.2

в	том	числе:

находящихся	в	организации 14.6 25.0 31.5 49.5 42.9 72.9

облачных 0.4 3.0 0.0 0.0 11.3 12.2

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах.
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он	становится	существенно	выше.	Взаи-

мосвязь	между	материально-технической	

базой	и	селективностью	неслучайна:	луч-

шая	обеспеченность	вуза	соответствующей	

ИТ-инфраструктурой	предполагает	более	

интенсивное	ее	использование	при	обу-

чении	студентов,	что	положительно	влия-

ет	на	качество	программ	и	обусловливает	

их	высокую	селективность.

Таким	образом,	вузы	–	лидеры	по	под-

готовке	кадров	в	области	ИИ	существен-

но	лучше	обеспечены	ИТ-инфраструкту-

рой	для	обучения	технологиям	ИИ,	причем	

среди	них	шире	распространена	практика	

аренды	облачной	инфраструктуры,	во	мно-

гом	за	счет	которой	они	и	выигрывают	

у	вузов	пятого	кластера.

К	цифровому	контенту	были	отнесе-

ны	следующие	ресурсы:	массивы	больших	

данных	(датасеты)	для	обучения	техноло-

гиям	ИИ,	открытые	профессиональные	 	

библиотеки	для	машинного	обучения,	

платформы	с	открытым	исходным	кодом	

для	обработки	массивов	больших	данных,	

системы	управления	базами	данных.	

Наличие	перечисленных	видов	ци-	

фрового	контента	является	необходи-	

мым	условием	обучения	технологиям	

ИИ.	Датасеты	(массивы	больших	данных)	

представляют	собой	наборы	объединен-

ных	по	смыслу	больших	данных,	при-

годных	для	обучения	моделей	ИИ.	Без	

датасетов	практически	невозможна	реали-

зация	проектов	в	области	ИИ,	в	том	числе	

образовательных,	поскольку	на	них	про-

водится	обучение	нейросетей,	тестиро-

вание	и	отработка	алгоритмов	машинно-

го	обучения	[Habr,	2017;	Образовательные	

технологии	Яндекса,	2022].	От	полноты	

и	качества	наборов	данных	зависит	эф-

фективность	создаваемых	на	их	основе	

ИИ-разработок.	Кроме	того,	само	по	себе	

создание	датасета	студентами	может	стать	

очень	полезным	опытом	работы	с	боль-

шими	данными	[Habr,	2020].	Открытые	

профессиональные	библиотеки	для	ма-

шинного	обучения	(TensorFlow,	PyTorch,	

Pandas,	Numpy,	Matplotlib,	Seaborn	и	др.)	–	

набо-	

ры	оптимизированных	функций,	написан-

ных	на	заданном	языке	программирова-

ния	для	выполнения	повторяющихся	 	

операций,	таких	как	арифметические	 	

вычисления,	визуализация	наборов	дан-

ных,	чтение	изображений	и	т.	д.	Эти	ин-

струменты	позволяют	существенно	упро-

стить	и	ускорить	процесс	машинного	

обучения	[Skypro,	2024].	Платформы	 	

с	открытым	исходным	кодом	для	обработ-

ки	массивов	больших	данных	предназна-

чены	для	управления	большими	объемами	

данных	и	их	обработки	в	аналитических	 	

целях.	Наиболее	известные	примеры	та-

ких	платформ	–	Hadoop,	Spark,	Apache	

Cassandra	и	др.	Подобные	системы	обес-	

печивают	параллельную	обработку	дан-

ных,	что	помогает	значительно	повысить	

вычислительную	мощность	при	работе	

с	моделями	ИИ	[Линьков,	2023].	Системы	

управления	базами	данных	(СУБД)	–	ком-

плексы	программно-языковых	средств,	

обеспечивающих	управление	созданием	

и	использованием	баз	данных	(например,	

PostgreSQL,	MySQL	и	др.).	Они	также	необ-

ходимы	для	обработки	больших	данных.

Что	касается	датасетов,	то	использова-

ние	отдельных	их	видов	заметно	различа-

ется	в	зависимости	от	программ	в	области	

ИИ.	На	аудиторных	занятиях	по	профи-

лю	ИИ	чаще	всего	используются	датасе-

ты,	необходимые	для	освоения	технологий	

компьютерного	зрения	(38.5%	от	общего	

числа	используемых	датасетов	по	указан-

ным	программам),	далее	следуют	датасеты	

для	изучения	технологий	обработки	тек-

ста	(29.6%)	и	технологий	интеллектуальной	

поддержки	принятия	решений	и	управле-

ния	(27.0%),	наименьшая	доля	(14.5%)	при-

ходится	на	датасеты	для	обучения	тех-

нологиям	обработки	звуковых	данных.	
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На	занятиях	в	рамках	программ,	содер-

жащих	модули	по	ИИ,	наиболее	популяр-

ны	датасеты	для	освоения	технологий	

интеллектуальной	поддержки	принятия	

решений	и	управления	(45.7%),	на	втором	

месте	по	популярности	–	датасеты	для	от-

работки	навыков	работы	с	технологиями	

компьютерного	зрения	(29.3%),	на	треть-

ем	–	датасеты	для	изучения	технологий	

обработки	текста	(24.4%),	реже	всего	ис-

пользуются	датасеты	для	обучения	техно-

логиям	обработки	звуковых	данных	(13.2%).	

Такое	распределение	датасетов	в	целом	

отражает	распределение	студентов	соот-

ветствующих	программ	по	изучаемым	тех-

нологиям.	Единственное	отличие	–	между	

долей	датасетов	для	изучения	техноло-

гий	интеллектуальной	поддержки	приня-

тия	решений	и	управления,	используемых	

на	занятиях	по	профилю	ИИ	(на	третьем	

месте	по	использованию),	и	долей	студен-

тов	программ	по	профилю	ИИ,	изучающих	

указанные	технологии	(самая	высокая	сре-

ди	значений	показателя	по	видам	техно-

логий).	Вероятно,	это	связано	с	тем,	что	

такие	датасеты	менее	доступны	для	обуча-

ющихся	по	профилю	ИИ,	чем	остальные,	–	

на	них	приходится	16.0%	имеющихся	мас-

сивов	данных	для	освоения	технологий	ИИ	

профильными	студентами.

Обеспеченность	датасетами	так	же,	как	

и	обеспеченность	ИТ-инфраструктурой,	

возрастает	от	первого	к	шестому	кла-

стеру	(табл.	8).	Эта	тенденция	особенно	

ярко	проявляется	в	значениях	по	дата-

сетам	для	освоения	технологий	обработ-

ки	текста	и	технологий	интеллектуальной	

поддержки	принятия	решений	и	управ-

ления.	В	данных	по	другим	типам	дата-

сетов	некоторые	выбивающиеся	из	обще-

го	тренда	показатели	могут	объясняться	

преобладающими	направлениями	специ-

ализации	студентов	программ	в	области	

ИИ	в	вузах	определенных	кластеров.	На-

пример,	в	третьем	и	четвертом	кластерах	

высока	доля	обучающихся	по	специаль-

ностям,	относящимся	к	машиностроению,	

транспортной	отрасли,	прикладной	гео-

логии,	в	которых	особенно	востребова-

ны	технологии	компьютерного	зрения,	

поэтому	их	обеспеченность	датасетами	

для	освоения	подобных	технологий	мо-

жет	быть	выше,	чем	в	пятом	кластере,	где	

перечисленные	специальности	не	столь	

распространены.

Уровень	обеспеченности	остальны-

ми	видами	цифрового	контента	тоже	тем	

выше,	чем	к	более	продвинутому	кла-

стеру	принадлежит	вуз.	Практически	

во	всех	случаях	наибольшего	значения	

показатель	достигает	в	шестом	кластере	

(см.	табл.	8).

Как	и	в	случае	цифровой	инфраструкту-

ры,	обеспеченность	цифровым	контентом	

второго	кластера	намного	выше,	чем	пер-

вого	–	в	1.5–2	раза	в	зависимости	от	вида	

контента.	Существенно	меньший,	но	все	

же	значимый	отрыв	зафиксирован	меж-

ду	вторым	и	третьим	кластерами.	При	этом	

полученные	данные	не	выявили	большой	

разницы	в	обеспеченности	цифровым	кон-

тентом	между	третьим	и	четвертым	кла-	

стерами,	что	наблюдалось	в	случае	ци-	

фровой	инфраструктуры.	В	целом	по	всем	

кластерам,	кроме	первого,	где	реализуют-

ся	только	модули	по	ИИ,	обеспеченность	

контентом	выше,	нежели	инфраструктурой;	

в	первом	эти	показатели	находятся	при-

мерно	на	одном	и,	к	сожалению,	довольно	

низком	уровне.

Подводя	итог,	еще	раз	заметим,	что	

обеспеченность	цифровым	оборудовани-

ем	и	контентом	для	обучения	технологиям	

ИИ	варьирует	в	зависимости	от	кластера	

в	широких	пределах.	Важно	отметить,	что	

во	всех	кластерах	наблюдается	дефицит	

специализированных	цифровых	ресурсов,	

в	первую	очередь	–	по	оснащенности	вы-

числительными	мощностями	на	базе	гра-

фических	ускорителей,	имеющих	ключевое	
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значение	для	задач	по	ИИ.	И	если	обес-	

печенность	цифровой	инфраструктурой	

в	вузах	шестого	кластера	можно	считать	

приемлемой,	то	уже	в	пятом	организации	

сообщили	о	том,	что	их	потребности,	на-

пример,	в	GPU,	вдвое	превышают	их	воз-

можности.	Заметим,	что	графические	уско-

рители	оказались	самым	дефицитным	

ресурсом	из	всех	рассмотренных.	Если	

же	говорить	о	вузах,	только	начинающих	

осваивать	направление	ИИ,	то	испытывае-

мый	ими	дефицит	цифровых	ресурсов,	не-

обходимых	для	выполнения	задач	в	этой	

области,	таков,	что	практически	не	позво-

ляет	им	развивать	программы	по	профи-

лю	ИИ	и	существенно	осложняет	практи-

ко-ориентированную	подготовку	в	рамках	

модулей	по	ИИ.	По	этой	причине	недоста-

ток	специализированной	цифровой	ин-

фраструктуры	может	выступать	основным	

препятствием	для	развития	подготовки	

специалистов	в	области	ИИ	в	вузах.	Одно	

из	возможных	решений	этой	проблемы	–	

создание	цифровой	инфраструкту-	

ры	коллективного	пользования	в	рамках	 	

как	федеральных	инициатив,	так	и	парт-	

нерств	между	вузами.	Подобные	проекты	

уже	осуществляются.	Например,	участники	

Университетского	консорциума	исследова-

телей	больших	данных	по	запросу	могут	

получить	доступ	к	некоторым	датасетам	

и	инструментам	сбора	и	анализа	данных	

[Университетский	консорциум	исследова-

телей	больших	данных,	2024].

Табл.	8.		 Обеспеченность	вузов	и	их	филиалов	цифровым	контентом		
для	обучения	технологиям	ИИ	по	кластерам:	2023		
(проценты	от	необходимого	уровня)

Цифровой	контент Кластеры	вузов	и	их	филиалов

1 2 3 4 5 6

Массивы	больших	данных		
для	обучения	технологиям	ИИ	(датасеты)

38.8 63.0 78.2 75.6 87.1 96.2

в	том	числе	необходимые	для	освоения:

технологий	компьютерного	зрения 20.1 57.1 72.5 67.6 60.4 96.2

технологий	обработки	звуковых	данных,		
включая	распознавание	и	синтез	речи

7.0 39.8 47.2 56.1 44.2 96.2

технологий	обработки	текста 17.7 54.7 64.7 65.6 71.3 96.2

технологий	интеллектуальной	поддержки		
принятия	решений	и	управления

33.0 61.8 65.6 64.7 70.8 96.2

Открытые	профессиональные	библиотеки	
для машинного	обучения	(TensorFlow,	PyTorch	и	др.)

37.6 70.1 78.8 80.2 96.3 96.2

Платформы	с	открытым	исходным	кодом		
для	обработки	массивов	больших	данных		
(Hadoop,	Spark	и	др.)

22.3 57.1 70.6 78.7 83.3 96.2

Системы	управления	базами	данных		
(PostgreSQL,	MySQL	и	др.)

47.7 75.5 79.3 79.4 70.4 96.2

Источник:	специализированное	обследование	НИУ	ВШЭ	обучения	технологиям	ИИ	в	вузах.
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Публикации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
по цифровой экономике

Книга «Искусственный
интеллект в России и мире:
технологии и рынки» 

Информационные
материалы серии
«Искусственный интеллект»

Содержат аналитические обзоры трендов, 
направлений и факторов развития
и распространения технологий искусственного 
интеллекта в России и мире, подготовленные
на основе специализированных обследований

Отражены ключевые тренды развития ИИ, 
тенденции государственной политики в России 
и за рубежом, наиболее распространенные 
практики создания и внедрения технологий ИИ 
в нашей стране. Приведены оценки исследова-
тельской и изобретательской активности, 
рассмотрены типовые кейсы создания ИИ-реше-
ний, модели их использования, стратегии 
выбора, барьеры и стимулы для внедрения ИИ.

Сборники «Индикаторы
образования» и «Образование
в цифрах», дашборд

Сборники «Индикаторы 
цифровой экономики»
и «Цифровая экономика»

Публикуются показатели, отражающие 
деятельность организаций по созданию, 
распространению и использованию цифровых 
технологий, ресурсов цифровой экономики. 
Основные индикаторы приводятся по России 
в сравнении с зарубежными странами.

В сборниках и на дашборде (в интерактивном 
формате) представлены показатели развития 
образования, в том числе характеризующие 
цифровизацию образования, цифровые навыки 
студентов и преподавателей, подготовку 
кадров для цифровой экономики.

сборники

дашборд



issek.hse.ru t.me/iFORA_knows_how

Канал
в Telegram

Сообщество
во «ВКонтакте»

Сайт
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

vk.com/issekhse         

Отражены результаты специализированных 
мониторинговых исследований, посвященных 
развитию интернета, рынка облачных сервисов, 
платформенной экономики.

Тематические доклады 

Краткие аналитические обзоры посвящены 
текущему состоянию и тенденциям развития 
основных аспектов цифровой экономики. 
Выходят два раза в месяц. Знакомят с аналити-
кой, основанной на результатах, полученных
с помощью Системы интеллектуального анализа 
больших данных iFORA.

Экспресс-информация
«Цифровая экономика»
и «iFORA-экспресс» 

issek@hse.ru

+7 (495) 621-28-73 

Серия дайджестов подготовлена по результатам 
обследования, которое Институт статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
провел в июне — июле 2023 г. в рамках 
Программы фундаментальных исследований 
(ПФИ) НИУ ВШЭ и стратегического проекта 
«Цифровая трансформация» по программе 
«Приоритет 2030». В обследовании приняли 
участие более 4 тыс. организаций из 10 отраслей 
экономики.

Дайджесты серии
«Мониторинг цифровой
трансформации бизнеса» 

Представлены оперативные итоги деятельности 
организаций сектора ИКТ по его сегментам: 
ИТ-отрасли, телекоммуникациям, производству 
ИКТ-оборудования, оптовой торговле 
ИКТ-товарами. Сопровождаются 
интерактивными страницами (дашбордом).

Квартальные дайджесты 
и дашборд «Российский сектор 
ИКТ: ключевые показатели» 
 

дашборд

дайджесты
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