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ИСТОЧНИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Аннотация: предметом исследования в настоящей статье являются источники и содержание 

профессиональных компетенций для образовательных программ высшего образования 

в сфере искусственного интеллекта (ИИ), их формулировки и способы выявления в условиях 

недостаточной определенности границ и составляющих сферы искусственного интеллекта 

и резкой активизации спроса на специалистов в этой сфере. По результатам исследования 

в качестве источников могут выступать два профессиональных стандарта в сфере ИИ, ком-

петенции, предложенные Альянсом ИИ, требования работодателей, представленные в виде 

формулировок требований по профессиям к соискателям работ в текстах вакансий на порта-

лах поиска работы. Специализация образовательных программ может проходить в рамках 

областей технологий ИИ и их субтехнологий на основе подхода, опирающегося на распреде-

ление долей востребованности методов, инструментов и областей применения в соответ-

ствующей области технологий или субтехнологий ИИ. Приведены примеры  трансформации 

профессиональных компетенций в дисциплины учебного плана. 
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SOURCES OF COMPETENCIES FOR EDUCATIONAL PROGRAMS  

IN THE FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 

Abstract: the subject of research in this article is the sources and content of professional competen-

cies for educational programs of higher education in the field of artificial intelligence (AI), their 

formulations and methods for identifying in conditions of insufficient definition of the boundaries 

and components of the field of artificial intelligence and a sharp increase in demand for specialists 

in this field. According to the results of the study, two professional standards in the field of AI, 

competencies proposed by the AI Alliance, employers' requirements presented in the form of word-

ing of requirements for professions to job seekers in the texts of vacancies on job search portals can 

serve as sources. Specialization of educational programs can take place within the scope of AI tech-

nologies and their subtechnologies based on an approach based on the distribution of the shares 

of demand for methods, tools and areas of application in the corresponding field of AI technologies 

or subtechnologies. Examples of the transformation of professional competencies into disciplines 

of the curriculum are given. 
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Современная экономика развивается быстрыми темпами за счет появления 

новых технологий, для создания и работы с которыми требуются высококвали-

фицированные специалисты. К таким активно развивающимся технологиям от-

носятся технологии искусственного интеллекта (ИИ). В России указом Прези-

дента РФ утверждена «Национальная стратегия развития искусственного ин-

теллекта на период до 2030 года» [1].  В мероприятиях федерального проекта 
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«Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» детализированы стратегические задачи по разработке 

и реализации  продуктов и технологий ИИ [2]. 

Для кадрового обеспечения сферы ИИ  Минобрнаукой России в 2021 г. 

был проведен конкурсный отбор вузов для предоставления грантов организаци-

ям на разработку основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП) бакалавриата и магистратуры по профилю «искусственный интеллект» 

[3]. В 2022 г. в рамках этих грантов начали обучение первые студенты по про-

граммам магистратуры, а с 2023 г. будут учиться студенты по программам ба-

калавриата. Количество вузов, вовлеченных в грантовую деятельность, состав-

ляет 85. Из них 16 разрабатывают базовые  наборы образовательных программ 

(ОПОП) и каждую реализуют в 5–6 вузах как региональных соисполнителях. 

Общий прием на программы магистратуры составил 3250 человек в 2022 г. 

и немного более в последующие два года; бакалавриата – 1525 человек в 2023 г. 

и в два раза больше в 2024 г. 

При разработке и реализации ОПОП необходимо опираться на компетен-

ции, востребованные работодателями применительно к их предметной деятель-

ности в сфере экономики. К этим компетенциям относятся как общепрофессио-

нальные, так и профессиональные компетенции. Предметом исследования 

в настоящей статье являются источники и содержание профессиональных ком-

петенций для ОПОП в сфере ИИ, их формулировки и способы выявления 

в условиях недостаточной определенности границ и составляющих сферы ис-

кусственного интеллекта и резкой активизации спроса на специалистов в этой 

сфере. 

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника вуза должно осуществляться в рамках направлений подготовки 

и специальностей (НПС) на основе федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС) и профессиональных стандартов, соответствую-

щих профессиональной деятельности выпускников. 

Многие исследователи, строя компетентностную модель выпускника вуза, 

указывают, что заказчиком для вуза являются работодатели [4–6]. И эффектив-

ность работы вуза определяется механизмами синхронизации потребностей эко-

номики и возможностей высшей школы, что выражается в согласовании компе-

тентностной модели выпускника вуза с компетентностной моделью специалиста 

в профессиональной деятельности [7]. Особенно это выражено для ИТ-

индустрии, которая бурно развивается и постоянно требует специалистов, обла-

дающих новыми знаниями и владеющих современными технологиями [5; 8]. 

В сфере искусственного интеллекта дела обстоят еще сложнее. Специалисты в 

этой сфере нужны уже сегодня [9], а что они должны знать и уметь, пока четко не 

определено [10]. Как следствие, у разработчиков ОПОП в этой сфере возникают 

проблемы с формулировкой профессиональных компетенций и формированием со-

держания учебных дисциплин по искусственному интеллекту.  

К сфере ИИ в части обработки данных можно отнести два профессиональ-

ных стандарта в ИКТ-области «06.046 – Специалист по моделированию, сбору 

и анализу данных цифрового следа» и «06.042 – Специалист по большим дан-
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ным» и один профессиональный стандарт в области научных исследований 

и разработок «08.022 – Статистик». В эти профстандарты включены трудовые 

функции по сбору, хранению и обработке данных, а также развитию методов 

и методик обработки данных. Знания и умения, описанные в разделе «трудовые 

функции» этих профессиональных стандартов, также только частично охваты-

вают профессиональную деятельность по сбору, обработке и анализу данных 

в сфере ИИ. 

Первый опыт разработки ОПОП в сфере искусственного интеллекта опи-

сан в статье Н. Ю. Ершовой [11], где были использованы компетенции из «Мо-

дели компетенций в сфере искусственного интеллекта» для магистратуры и ба-

калавриата [12] (далее модель компетенций). Эта модель компетенций опирает-

ся на перечень из 32 профессиональных компетенций в рамках шести профес-

сиональных ролей, предложенный группой ведущих ИИ-организаций (Альянс 

ИИ) [13]. Также требования со стороны работодателей можно извлечь из опи-

саний вакансий и резюме на кадровых порталах. Эти требования сформулиро-

ваны недостаточно четко в силу отсутствия единой терминологии по професси-

ям и компетенциям в сфере ИИ. 

Сама сфера ИИ охватывает личные направления профессиональной дея-

тельности. Существуют разные подходы к классификации технологий искус-

ственного интеллекта. В «Национальной стратегии развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года» выделено четыре области технологий и от-

дельно указаны смежные технологии и перспективные методы ИИ. В аналити-

ческих материалах альманаха «Искусственный интеллект» [14] перечислены 

актуальные прикладные направления (16 направлений), по которым в 2019 г. 

велись разработки и которые, по мнению авторов, в совокупности определяют 

значение термина «искусственный интеллект». 

В статье [15] для описания технологий ИИ используются наборы методов, 

инструментов и областей применения, на основе чего сформированы перечни 

из 15 областей технологий и около 100 субтехнологий ИИ. С учетом этого 

ОПОП должны предусматривать получение знаний и умений в области методов 

и инструментов ИИ, а также давать представление, при решении каких задач 

в различных областях экономики может быть применен ИИ, какие инструмен-

ты для этого уже есть на рынке и как ими пользоваться. В рамках такого подхо-

да в «Модели компетенций в сфере искусственного интеллекта» рассматрива-

ется два направления: «разработка систем ИИ» и «использование систем ИИ». 

Таким образом, разнообразие подходов к классификации задач и техноло-

гий в сфере ИИ, недостаток профессиональных стандартов, узконаправленная 

модель компетенций Альянса ИИ и неопределенные описания вакансий, по-

крывающих только часть требований работодателей в сфере ИИ к компетенци-

ям выпускников, требуют систематизации и разработки подхода для формиро-

вания ОПОП в рамках компетентностной модели выпускника для работы 

в сфере ИИ. 

Целью исследования является анализ разнородных источников, содержа-

щих требования работодателей в сфере ИИ к знаниям, умениям и практическо-
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му опыту работника для последующего использования этих требований при 

разработке образовательных программ. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Выделить знания и умения в профессиях, востребованных в сфере ИИ. 

2. Выделить структурные компоненты областей технологий ИИ как источ-

ника профессиональных компетенций для ОПОП и соотнести их со знаниями 

и умениями востребованных в сфере ИИ профессий. 

3. Исследовать модели компетенций в сфере искусственного интеллекта 

для  бакалавриата на предмет соответствия знаниям и умениям в профессиях, 

востребованных в сфере ИИ. 

4. Сформулировать принципы трансляции профессиональных компетен-

ций для формирования ОПОП разного профиля. 

В исследовании использованы следующие материалы: 

‒ модель из 32 профессиональных компетенций для шести профессио-

нальных ролей, предложенная Альянсом ИИ; 

‒ тексты профессиональных стандартов 06.046, 06.042, 08.022; 

‒ «Модель компетенций в сфере искусственного интеллекта» для маги-

стратуры и бакалавриата; 

‒ тексты резюме и вакансий по профессиям в сфере ИИ; 

‒ описание профессий в сфере ИИ в классификаторах США и Евросоюзе; 

‒ описание методов и инструментов по областям технологий ИИ; 

‒ описание ОПОП в сфере ИИ, реализуемых в зарубежных вузах. 

Проводится сравнительный анализ компетенций, сформированных из раз-

ных источников для трансляции при формировании ОПОП. 

Достигнуты следующие результаты: 

1. Источники формирования компетенций. Рассмотрим сначала пред-

ложенную модель компетенций в сфере искусственного интеллекта для бака-

лавриата. В этой модели учтена большая часть профессиональных компетен-

ций, сформулированных Альянсом ИИ. В то же время такие компетенции Аль-

янса ИИ, как «Методы оптимизации», «Теория игр», «Методы точного физико-

химического математического моделирования (CFD, FEM, FVM…)», «SQL ба-

зы данных (GreenPlum, Postgres, Oracle)», не нашли своего отражения в профес-

сиональных компетенциях модели компетенций. Первые две компетенции по-

чему-то записаны в общепрофессиональную компетенцию для направления 

«использование систем ИИ» и не попали в компетенции направления «реализа-

ция систем ИИ». Последняя компетенция является «стандартной» для направ-

лений ИКТ и входит в блок общепрофессиональных компетенций. 

Для формирования ОПОП, соответствующих профессиональным ролям 

Альянса ИИ, можно учитывать профессиональные компетенции 2‒3-го уровня. 

В таблице 1 представлены наборы компетенций из модели, покрывающие тре-

тий уровень для каждой профессиональной роли. 
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Таблица 1 

Соответствие профессиональных компетенций модели компетенций  

профессиональным ролям Альянса ИИ 

Table 1 

Correspondence of professional competencies of the competency model  

with the professional roles of the AI Alliance 

 

Профессиональная роль  

(перевод на русский язык) 

Набор компетенций из модели 

AI Analytic (Аналитик ИИ) ПК-1, ПК-9 

AI Architect (Архитектор ИИ) ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8 

AI Project Manager  

(Менеджер проектов ИИ) 

ПК-1 

Data Architect (Архитектор данных) ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8  

Data Engineer (Инженер данных) ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

Data Scientist (Аналитик данных) ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 

Учитывая рекомендации Минобрнауки по разработке приоритетных бака-

лаврских программ в сфере ИИ по минимальному количеству профессиональ-

ных компетенций, которые должны быть учтены в образовательных програм-

мах по разработке систем ИИ, в набор компетенций каждой профессиональной 

роли, за исключением «Data Scientist», необходимо будет еще добавить другие 

компетенции, чтобы довести их количество до 7.  

Рассмотрим профессиональные стандарты. Следующие компетенции мо-

дели необходимы для выполнения трудовых функций профессии «06.046 – 

Специалист по моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа»: 

ПК-1, ПК-2, ПК-4-9. В целом большая часть знаний и умений, востребованных 

для этой профессии, отражена в профессиональных компетенциях модели. 

Для выполнения трудовых функций профессии «06.042 – Специалист по 

большим данным» необходимы все профессиональные компетенции модели, 

а также «методы оптимизации», «теория игр» и другие разделы теории приня-

тия решений, не вошедшие в профессиональные и общепрофессиональные 

компетенции модели для разработчиков ИИ. 

В других странах (например, Евросоюза и США) в действующих реестрах 

профессий есть только одна профессия «Data Scientist», касающаяся исключи-

тельно искусственного интеллекта.  В статье [16] был проведен сопоставитель-

ный анализ компетенций («Essential Skills and Competences» – основные навыки 

и компетенции, «Essential Knowledge» – основные знания, «Technology Skills» – 

умения) остальных близких профессий с профессиями Альянса, который пока-

зал, что названия компетенций значительно отличаются и мало сопряжены 

с ИИ. 

Следующим источником компетенций являются тексты вакансий и резюме 

по профессиям в сфере ИИ. Для примера проанализирован перечень требова-

ний работодателей для профессии из сферы ИИ «Data Scientist» на портале для 

поиска работы HeadHunter [17]. Были собраны тексты 293 уникальных вакан-
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сий, в 207 из которых удалось выделить отдельные требования работодателей. 

В таблице 2 приведен ТОП-15 требований работодателей. 

 

Таблица 2 

ТОП-15 требований работодателей для профессии Data Scientist 

 

Table 2 

TOP 15 employer requirements for Data Scientist profession  

 

Требования к компетенциям  

работников, указанные работода-

телями в описании вакансий 

Кол-во 

упоминаний 

Доля по отношению 

к числу всех вакансий 

(207), % 
Python 186 89,9 

SQL 136 65,7 

Машинное обучение 124 59,9 

Математическая статистика (статисти-

ческий анализ) 
69 33,3 

Анализ данных 56 27,1 

Data Science 44 21,3 

Pandas 35 16,9 

Spark 33 15,9 

PyTorch 31 15,0 

Hadoop 28 13,5 

Big Data 26 12,6 

Математическое моделирование 25 12,1 

Numpy 24 11,6 

Scikit-learn 24 11,6 

Английский язык 22 10,6 

 

В 90 % случаев (186 вакансий) основным требованием является знание 

языка программирования Python, а также других языков программирования, та-

ких как R, Scala, Java или С/С++, последние встречаются значительно реже – 

менее 10 вакансий на каждый язык. Далее по популярности следует язык SQL, 

он требуется в 65,7 % случаев (136). Затем следует тройка требований, отража-

ющая области знаний, в которых необходимо разбираться соискателю – ма-

шинное обучение (60 % – 124 вакансии), математическая статистика (33 % – 69 

вакансий), анализ данных (27 % – 56 вакансий) и Data Science (21 % – 44 вакан-

сии). Остальные позиции представленного перечня требований занимают ин-

струменты – прикладные библиотеки Python и программы для работы с боль-

шими данными. Также в ТОП-15 попали универсальные требования – владение 

английским языком и математическое моделирование. 

Аналогично были проанализированы резюме соискателей работы в сфере 

ИИ. Поиск осуществлялся по ключевым словам: искусственный интеллект, ма-

шинное обучение, нейронные сети и т. п. Найденные резюме верифицировались 

вручную, и были оставлены только те, которые непосредственно относились 
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к сфере ИИ. В результате отобрано 4,6 тыс. резюме. Для оценки навыков соис-

кателя работы в сфере ИИ использовалось поле «ключевые навыки», в котором 

соискатель отмечает свои основные компетенции (профессиональные, обще-

профессиональные, универсальные). Всего было выявлено свыше 10 тыс. уни-

кальных навыков (без учета специфики написания). В таблице 3 приведен пере-

чень навыков, которые были указаны у более 10 % соискателей. 

Таблица 3 

Навыки соискателей работы в сфере ИИ с порогом 10 % 

 

Table 3 

AI job seeker skills with 10 % threshold 

 

Ключевые навыки  
Кол-во упо-

минаний 

Доля упоминаний по отно-

шению к общему числу ре-

зюме (4,6 тыс.), % 

Python 2427 51,7 

Управление проектами / Project 

management 

1547 32,9 

SQL (без учета привязки к СУБД) 1518 32,3 

Machine Learning / машинное обучение  1421 30,3 

Data analysis / анализ данных 1320 28,1 

Git 1155 24,6 

Английский язык 840 17,9 

Linux 828 17,6 

Pandas 815 17,4 

C/C++ 771 16,4 

Numpy 692 14,7 

Работа в команде 599 12,8 

Scikit-learn 578 12,3 

Tensorflow 572 12,2 

Ведение переговоров 550 11,7 

Организаторские навыки 538 11,5 

Pytorch 530 11,3 

Agile project management 508 10,8 

MS Excel 495 10,5 

Postgresql 471 10,0 

 

Ожидаемо лидируют базовые инструменты для работы с данными, языки 

программирования Python, C/C++ и язык для работы с реляционными базами 

данных SQL, их отметили 52 % и 32 % соискателей, соответственно; методы 

машинного обучения указали 30 % соискателей; методы анализа данных – 28 % 

соискателей, Deep Learning, Data Mining, Сomputer vision, а также навыки вла-

дения библиотеками Tensorflow, Scikit-learn и Pytorch,  Keras и OpenCV. От-

дельно необходимо отметить навыки управления проектами, организаторские 

навыки, работу в команде, которые относятся к универсальным компетенциям. 
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2. Вариабельность программ подготовки. Сфера искусственного интел-

лекта достаточно широкая. В рамках подготовки бакалавров можно дать как ба-

зовое представление о методах ИИ, так и сформировать программы, имеющие 

более узкую специализацию, ориентированную и на разработку новых систем 

ИИ, и на применение уже существующих методов и инструментов в разных об-

ластях деятельности человека. В обоих случаях ОПОП не будет реализовывать 

все компетенции для всех областей технологий сферы ИИ. Тогда возникает 

проблема выбора специализации и формирования набора компетенций, соот-

ветствующих этой специализации. Выше рассматривались отдельные профес-

сии в сфере ИИ, которые могут выступать в качестве направлений специализа-

ции. К ним относятся 6 профессий Альянса ИИ и две профессии, для которых 

разработаны профессиональные стандарты. 

На проблему можно посмотреть также со стороны самой области искус-

ственного интеллекта. В последние годы в связи с активным применением ИИ 

в экономике предпринимались попытки систематизации знаний и разработок 

в сфере ИИ [14; 15]. В основе таких классификаций лежит иерархическая 

структура, начинающаяся с трех типов когнитивных действий человека: распо-

знавание, осмысление, действие. В статье [15] дальнейшая классификация 

определяет области технологий и субтехнологий ИИ. Понятие технологии рас-

сматривается как совокупность методов (математические методы и алгоритмы), 

инструментов (языки программирования, библиотеки, компьютерные програм-

мы и базы данных / знаний) и областей применения. Методы и инструменты 

определяют набор знаний и умений, предъявляемых со стороны работодателя 

к соискателю работы, а третья компонента ‒ отрасли экономики, где востребо-

ваны эти знания и умения. Комбинации элементов в каждой из трех компонент, 

а также их долевое распределение дают конкретную область технологий. 

Например, для области технологий «Компьютерное зрение» в таблице 4 описа-

ны по пять наиболее значимых элементов для трех компонент с указанием 

уровня востребованности, рассчитанного на основе количества научных публи-

каций в высокорейтинговых научных журналах и трудах конференций, индек-

сированных в международных базах данных. Из текста публикации выделялись 

упоминания конкретных методов и инструментов, использованных при прове-

дении исследования или разработке конкретного продукта, которые ассоцииро-

вались с областью технологии, к которой относилась публикация. 

Анализ полученных данных показал достаточно сильное пересечение пе-

речней методов и инструментов в разных областях технологий, но доли исполь-

зования каждого метода и инструмента, определяемые по количеству соответ-

ствующих публикаций, позволяют идентифицировать любую область техноло-

гий ИИ с привязкой к видам экономической деятельности. 
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Таблица 4 

Ключевые математические методы, инструменты и области применения  

для области технологий ИИ «Компьютерное зрение» 

Table 4 

Key mathematical methods, tools, and applications  

for the computer vision AI technology field 

 

Ключевые методы 

(знания) 

Ключевые инстру-

менты (умения) 

Ключевые области приме-

нения (практический опыт) 
Автоматический семанти-

ко-синтаксический, дис-

курсивный и сюжетно-

композиционный анализ: 

Генерация образов – вы-

сокий, Синтез образов – 

высокий 

Языки программиро-

вания: Pyton – высо-

кий, C – средний 

Раздел M – Деятельность про-

фессиональная, научная и тех-

ническая: Техника – высокий, 

Наука – средний 

Искусственные нейронные 

сети, алгоритмы обучения: 

Машинное обучение – вы-

сокий 

Библиотеки для глубо-

кого обучения: 

Tensorflow – высокий, 

Keras – средний, 

PyTorch – умеренный 

Раздел J – Деятельность в обла-

сти информации и связи: Ин-

формационные технологии – 

высокий, Технологии обработки 

данных – высокий 

Распознавание образов, 

классификаторы: Регрес-

сия – высокий, Обучение с 

учителем – высокий, Би-

нарная классификация – 

средний, Обучение без 

учителя – средний 

Библиотеки для ма-

шинного обучения: 

AdaBoost – высокий, 

XGBoost – средний 

Раздел F – Строительство: Ре-

конструкция – высокий, Строи-

тельство – средний 

Эволюционные вычисле-

ния, генетические алго-

ритмы: Автоматическое 

машинное обучение – вы-

сокий, Генетические алго-

ритмы – высокий 

Библиотеки для обра-

ботки изображений: 

OpenCV – высокий 

Раздел N – Деятельность адми-

нистративная и сопутствующие 

дополнительные услуги: Обес-

печение безопасности – высо-

кий, Проведение расследований 

– высокий 

Вероятностные модели 

прогнозирования и адап-

тации: Прогнозирование – 

высокий 

Инструменты разра-

ботки роботов: Arduino 

– высокий, LabView – 

высокий 

Раздел R – Деятельность в об-

ласти культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлечений: 

Библиотеки – высокий, Культу-

ра – высокий 

 

С точки зрения формирования матрицы компетенций для специализации / 

профиля направления обучения, соответствующего области технологий ИИ 

«Компьютерное зрение», должны быть реализованы компетенции с индикато-

рами знаний на основе приоритетных методов: распознавание образов; машин-

ное обучение; искусственные нейронные сети, алгоритмы глубокого обучения; 



11 

методы обработки изображений, а с индикаторами умений на основе приори-

тетных инструментов: языки программирования Python и C; библиотеки 

OpenCV, Tensorflow, PyTorch и др.; линейки продуктов LabView, MatLab, 

Simulink. Приоритетные области применения: безопасность, промышленность, 

робототехника, медицина, торговля, транспорт, культура, спорт, организация 

досуга и развлечений, библиотеки и другие могут выступать в качестве мест 

прохождения практики. 

Субтехнологии области технологий «Компьютерное зрение» (распознава-

ние объектов, отслеживание и идентификация человека по лицу, видам движе-

ния и эмоциональному состоянию, обработка изображений и визуальная анали-

тика сцен, генерация изображения по текстовому описанию, семантика изобра-

жений в реальном времени, аугментация изображений и др.) могут рассматри-

ваться в качестве тем одной или нескольких дисциплин. 

Если взглянуть на другую область технологий ИИ, например «Обработка 

естественного языка», то можно увидеть значительное пересечение методов, 

инструментов и областей применения с областью технологий «Компьютерное 

зрение». Но для области технологий «Промышленные роботы» отличия в набо-

ре методов, инструментов и областей применения будут уже более существен-

ными. 

Таким образом, рассматривая всю линейку из 15 областей технологий ИИ, 

выделили кластеры методов и инструментов, которые могут быть основой для 

формирования спектра компетенций для различных образовательных программ 

баклавриата и магистратуры со специализацией по областям технологий и об-

ластям применения ИИ. 

3. Трансляция профессиональных компетенций через перечень дисци-

плин. Компетентностная модель выпускника в разрезе знаний и умений реали-

зуется через набор дисциплин, содержательная часть которых включает тема-

тики и глубину их рассмотрения, что отражается в заданиях лабораторных 

и практических работ, а также в списке аттестационных вопросов по дисци-

плине. 

Например, для дисциплины «Нейронные сети и глубокое обучение в зада-

чах обработки изображений», разработанной ДГТУ в рамках образовательной 

программы «Искусственный интеллект в обработке и анализе изображений» по 

направлению подготовки «02.04.03 ‒ Математическое обеспечение и админи-

стрирование информационных систем» [18], сформулирован вопрос 

«18. Классификация изображений сверточной нейронной сетью», соответству-

ющий по содержательной части одному из ключевых методов «Искусственные 

нейронные сети, алгоритмы обучения: Машинное обучение» для технологии 

«Компьютерное зрение», а практическая работа «3. Разработка приложения, 

строящего рекуррентную нейронную сеть, на основе существующих библиотек 

и фреймворков» соответствует ключевому инструменту «Библиотеки для глу-

бокого обучения: Tensorflow, Keras, PyTorch» для технологии «Компьютерное 

зрение». Пример взят из текста фонда оценочных средств ОПОП, разработан-

ной в рамках конкурса Минобрнауки России 2021 г. [3] на предоставление 

грантов университетам для разработки образовательных программ в сфере ис-
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кусственного интеллекта. Все разработанные программы размещены в откры-

том доступе на официальных интернет-сайтах вузов. Разработчики ОПОП 

по искусственному интеллекту в других вузах в праве воспользоваться этими 

материалами для определения структуры и наполнения своей образовательной 

программы, включая учебный план и РПД профильных дисциплин. 

В качестве информации для наполнения учебных дисциплин можно ис-

пользовать курсы ДПО, размещенные на платформах https://www.coursera.org/, 

https://www.edx.org, https://dpo.mephi.ru  и других. Примером такого материала  

служит онлайн-курс С. И. Запечникова [19], где представлены актуальные 

ссылки на  русскоязычные и англоязычные  учебники по дисциплинам в  сфере 

ИИ, находящиеся в открытом доступе. 

Еще одним источником информации является опыт других стран по подго-

товке специалистов в сфере ИИ. Например, массив открытых курсов по имита-

ционной нейронауке [20] проекта Blue Brain, возглавляемых Федеральным по-

литехническим университетом Лозанны. 

В качестве источников для определения профессиональных компетенций 

выпускника бакалавриата или магистратуры могут служить два профессио-

нальных стандарта «06.046 – Специалист по моделированию, сбору и анализу 

данных цифрового следа» и «06.042 – Специалист по большим данным»; ком-

петенции, предложенные Альянсом ИИ, требования работодателей, представ-

ленные в виде формулировок требований по профессиям к соискателям работ 

в текстах вакансий на порталах поиска работы.  

Для специализации образовательных программ в рамках профессиональ-

ных стандартов и профессий Альянса ИИ советуем использовать предложенные 

в статье перечни профессиональных компетенций. Кроме этого, специализация 

ОПОП может проходить в рамках областей технологий ИИ и их субтехнологий 

на основе подхода, опирающегося на распределение долей востребованности 

методов, инструментов и областей применения в соответствующей области 

технологий или субтехнологий. Дальнейшая детализация и компоновка мето-

дов, инструментов и областей применения приводит к определению наполне-

ния конкретных дисциплин в рамках образовательной программы. 
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