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Аннотация: Цифровизация экономики кардинально изменяет профессиональную среду. Полноценным 
участником профессиональной деятельности наряду с человеком становится искусственный интеллект. Создание 
продукта с востребованными свойствами обеспечивается взаимодействием изменяющейся среды, естественного 
и искусственного интеллектов. Актуальным является подготовка специалиста-актора, способного создавать 
технические системы с искусственным интеллектом и выстраивать продуктивные отношения с такими системами 
в реальном времени. Новая действительность обострила проблему интенсификации прироста ценности высшего 
образования. В статье утверждается, что добавленная ценность высшего образования реализуется в переходе 
выпускника университета из пассивного и реактивного приобретателя знания в активного специалиста-актора, 
созидателя качественно нового продукта практически в любой сфере интересов за счет целостного представления 
продуктивной деятельности и осознанного выбора типа отношений с участниками профессиональной 
деятельности, включая искусственный интеллект. Доказывается необходимость и возможность перехода к 
стратегии организации структуры и содержания высшего образования, основанной на переносе онтологического 
статуса как субъектов, так и среды на отношения между ними, обеспечивая эффект взаимодействия разнородных 
участников в распределенной сети отношений и опосредуя интеробъективность (целостность деятельности) 
воздействия на объект всех участников созидания.
Ключевые слова: конструктивная деятельность актора; искусственный интеллект; модель представления 
отношений участников профессиональной деятельности; добавленная ценность; персональное измерение вклада 
в изменение состояния объекта деятельности.
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Abstract: Digitalization of the economy is fundamentally changing the professional environment. Artifi cial intelligence 
is becoming a full-fl edged participant in professional activity along with humans. The creation of a product with in-
demand properties is ensured by the interaction of a changing environment, natural and artifi cial intelligence. It is 
important to train a specialist-actor who is able to create technical systems with artifi cial intelligence and build productive 
relationships with such systems in real time. The new reality has exacerbated the problem of the intensifi cation of the 
increase in the value of higher education. The article argues that the added value of higher education is realized in the 
transition of a university graduate from a passive and reactive acquirer of knowledge to an active specialist-actor, creator 
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of a qualitatively new product in almost any area of interest due to holistically presentation of productive activity and a 
conscious choice of the type of relationship with participants in professional activity including artifi cial intelligence. The 
necessity and possibility of transition to the strategy of organizing the structure and content of higher education based on 
the transfer of the ontological status of both subjects and the environment on the relations between them, providing the 
eff ect of interaction of heterogeneous participants in a distributed network of relations and mediating the interobjectivity 
(integrity of activity) of the impact on the object of all participants in the creation is proved.
Key words: constructive activity of an actor; artifi cial intelligence; model of representing the relations of participants 
in professional activity; added value; personal measurement of the contribution to a change in the state of the object of 
activity.
Citation. Nesterenko V.M., Melnik N.M. Constructive activities of actors: strategy of intensifi cation of added value 
of higher education. Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika, fi lologiia = Vestnik of Samara University. 
History, pedagogics, philology, 2021, vol. 27, no. 3, pp. 77–83. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2021-27-3-77-83. 
(In Russ.)
Information on the confl ict of interests: authors declare no confl ict of interest.

© Nesterenko V.M., Melnik N.M., 2021
Vladimir M. Nesterenko – Doctor of Pedagogical Sciences, professor, professor of the Department Pedagogics, Intercultural 
Communication and Russian as a Foreign Language, Samara State Technical University, 244, Molodogvardeyskaya Street, Samara, 
433100, Russian Federation.
Nadezhda M. Melnik – Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor, associate professor of the Department Pedagogics, 
Intercultural Communication and Russian as a Foreign Language, Samara State Technical University, 244, Molodogvardeyskaya 
Street, Samara, 433100, Russian Federation.

Постановка проблемы
Сегодня всеобъемлющим трендом развития 

общества является цифровизация и как один из ее 
элементов – технологии искусственного интеллек-
та, означающие широкий набор изменений тра-
диционных практик в различных сферах деятель-
ности человека [Adachi, Kawaguchi, Saito 2021; 
Bogehoj 2016; Hochtl, Parycek, Schollhammer 2016].

Технические системы, в которых реализован 
искусственный интеллект, становятся технико-
технологической основой производства во всех 
отраслях экономики. Искусственный интеллект, 
как и любой сложный феномен, имеет целый ряд 
вариантов понимания и интерпретации [Непро-
стая технология 2020].

1. Искусственный интеллект в широком пони-
мании – это не только ряд технологических реше-
ний, но также свойства цифровых систем, которые 
ранее считались присущими только человеку: спо-
собности цифровых систем воспринимать инфор-
мацию, понимать ее, обучаться, совершать само-
стоятельные действия.

2. Искусственный интеллект – это имитация че-
ловеческого интеллекта при выполнении функций, 
присущих человеку и не присущих классическим 
программам: искусственный интеллект обучается, 
строит прогнозы, принимает решения.

3. Искусственный интеллект умеет самообу-
чаться (после получения каких-либо данных из 
внешней среды извлекает из них закономерности 
и делает то, что не закладывалось напрямую про-
граммистами) и принимать решения на основе но-
вых «знаний», вносящих существенный вклад в 
повышение ценности продукта.

4. Искусственный интеллект – это технология, 
анализирующая и интерпретирующая данные 
(иногда огромные массивы), выполняющая (умо)
заключения и извлекающая уроки из процессов 
анализа и интерпретации, а также использующая 
полученные уроки и заключения для решения 
определенных задач.

5. Искусственный интеллект анализирует об-
становку в реальном времени, ищет оптималь-

ные и эффективные решения, меняет алгоритм 
управления, вырабатывает схемы целесообраз-
ных внешних действий в варьирующих условиях. 
При этом выработка схем целесообразных внеш-
них действий происходит не по принципу «сти-
мул – реакция», а, как и в процессе человеческого 
мышления, на основе знаний, получаемых допол-
нительно из среды, для поведения в которой вы-
рабатывается схема действия.

В настоящее время практически все исследова-
тели, эксперты, практики, осуществляющие разра-
ботку и внедрение систем искусственного интел-
лекта, едины в том, что стремительное развитие 
технологий искусственного интеллекта означает 
появление не только нового посредника в челове-
ческой орудийной деятельности, но и нового «на-
парника», который становится как инструментом 
– орудием деятельности, так и другой стороной 
интеракции, активно противостоящей человеку, а 
не только дополняющей его и опосредующей воз-
действие на объект деятельности [Игнатьев 2019].

С этих позиций в многочисленных современ-
ных исследованиях система искусственного ин-
теллекта рассматривается как соавтор человека в 
создании объекта с желаемыми свойствами и цен-
ностями. Исследователи процессов цифровизации 
заявляют о появлении нового участника професси-
ональной деятельности – Искусственного интел-
лекта [Андреев 2021; Грингард 2017; Форд 2016]. 
В итоге принципиально меняется среда профес-
сиональной деятельности. Необходимостью ста-
новится взаимодействие специалиста-актора не 
только с другими специалистами, но и с продук-
тами человеческого интеллекта – системами ис-
кусственного интеллекта, которым также присущи 
черты актора [Atwell 2017; Latour 2007; Сойфер 
2021].

Понятие актор в контексте данного исследова-
ния авторы вводят для того, чтобы подчеркнуть 
созидательный характер деятельности на осно-
ве актуальных ценных знаний, конструируемых 
непосредственно в процессе профессиональной 
деятельности, а не воспроизведение в процессе 
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профессиональной деятельности стандартных 
знаний, типовых алгоритмов, стереотипных тех-
нологий [Мельник, Нестеренко 2019].

Возникают актуальные вызовы и риски, обу-
словленные необходимостью: создания и внедре-
ния технических систем, в которых реализован ис-
кусственный интеллект, во все сферы экономики; 
выстраивания отношений с такими системами.

Новая реальность обострила проблему ин-
тенсификации прироста ценности высшего об-
разования при подготовке специалиста-актора, 
способного создавать объекты с актуальными (за-
данными) свойствами в результате продуктивного 
взаимодействия и организованных им отношений 
с другими участниками профессиональной дея-
тельности, в том числе техническими системами с 
искусственным интеллектом.

Методология исследования
Многолетние исследования авторов позволяют 

говорить о целесообразности перехода к новой 
онтологии знания в подготовке специалиста-акто-
ра, которая имеет системную направленность на 
развитие способности осознанно конструировать 
продуктивную деятельность (инвариантов пре-
образования объекта деятельности)на основе не-
прерывного реагирования субъекта на изменение 
состояния среды и объекта созидательной дея-
тельности [Нестеренко, Мельник 2020].

Конструирование инвариантов преобразования 
объекта деятельности – априори интеллектуаль-
ный процесс. С позиций современных научных 
подходов интеллектуальный процесс есть взаи-
модействие мыслительного и познавательного 
процессов. Мыслительный процесс – интенция, 
постановка релевантной цели, рассуждения, реф-
лексия. Познавательный процесс – это анализ дан-
ных, прогнозирование, порождение корреляцион-
ных зависимостей, закономерностей [Финн 2019]. 
При этом основное назначение интеллекта видит-
ся в структурировании (организации) отношений 
с изменяющейся средой деятельности, конечной 
целью которых является создание продукта с же-
лаемыми свойствами.

В профессиональной среде, где присутствуют 
технические системы с искусственным интел-
лектом, процесс конструирования продуктивной 
деятельности обусловлен естественным и искус-
ственным интеллектами в их синергетическом 
взаимодействии в изменяющейся сложноорга-
низованной среде [Сергеев 2013]. Для описания 
процессов и результатов отношений естественно-
го, искусственного интеллектов и изменяющейся 
среды необходимо создать модель представления 
взаимодействия всех участников профессиональ-
ной деятельности, язык которой мог бы описывать 
поведение любых систем в среде и их взаимодей-
ствие в одних и тех же терминах.

Исследования показывают, что любые потен-
циально возможные инварианты преобразования 
объекта можно представить посредством функци-

онально связанного множества образов отноше-
ний участников профессиональной деятельности, 
через единый системообразующий параметр «дея-
тельность». Такой подход позволяет осуществлять 
легитимные (признанные, определенные) проце-
дуры представления взаимовлияния отношений 
участников профессиональной деятельности в 
образе объекта деятельности. Участник профес-
сиональной деятельности, способный самоопре-
деляться, самостоятельно (автономно) принимать 
решения, формировать процесс конструирования 
профессиональной деятельности, оказывать вли-
яние на всю систему, является актором (А) в от-
ношениях с другими действующими участниками 
профессиональной деятельности (V), активная 
самостоятельность которых в принятии реше-
ний ограничивается в разной степени его ин-
струкциями.

Каждый действующий участник профессио-
нальной деятельности (люди, технические систе-
мы с искусственным интеллектом, среда деятель-
ности, объекты среды) вносит свою долю влияния 
в изменение состояния объекта деятельности в со-
ответствии с разрешенным ему актором уровнем 
свободы принятия решения, не допуская никакого 
разделения между ними (они находятся в отноше-
ниях, во взаимосвязи).

Активная самостоятельность участников про-
фессиональной деятельности в отношении при-
нятия решения может иметь множество вариантов 
поведения, представленных сочетанием четырех 
определенных простых типичных стратегий, соз-
дающих функциональность формируемых отно-
шений.

Проактивная стратегия направленной ак-
тивности – это созидательная активность, обеспе-
чивающая реализацию способности самоопреде-
ляться и формировать процесс конструирования. 
Это деятельность в реальном времени с осознани-
ем будущих проблем, потребностей, изменений, 
обусловленных необходимостью реагирования на 
внешние воздействия. Основной постулат проак-
тивной стратегии гласит, что все объекты, события 
и процессы характеризуются внутренними проти-
воречиями, которые являются источником, силой 
роста и развития. С этих позиций основой измене-
ния реальности являются не внешние факторы, а 
факторы, имеющие место или возникающие в объ-
ектах и (или) самих участниках профессиональ-
ной деятельности.

Реактивная стратегия направленной ак-
тивности – это активность, обеспечивающая ре-
ализацию определенной реакции на конкретное 
воздействие или условие, она является мнимой 
продуктивной деятельностью. Основной посту-
лат реактивной стратегии гласит, что небольшие 
постоянные количественные изменения шаг за 
шагом формируют переход в новое качество по 
типу «прыжка». В этот момент прежнее состояние 
устраняется, а новое создается в зависимости от 
характера объектов и условий их развития.
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Негативно-реактивная стратегия направ-
ленной активности – это рефлексивная актив-
ность, направленная на персональное само-
развитие и развитие среды профессиональной 
деятельности. Она потенциально обеспечивает 
персональное проявление активности при отсут-
ствии готовых ценных вариантов принятия ре-
шений и направляет деятельность участника на 
создание нового варианта, обеспечивает автоном-
ность воли при принятии решений и влияние на 
всю систему.

Пассивная стратегия направленной актив-
ности – это инертная деятельность, которая от-
личается отсутствием активного реагирования на 
потенциально возможные внешние воздействия. 
Основной постулат негативно-реактивной стра-
тегии гласит: направленное развитие проявляется 
в накоплении ресурсов и средств трансформации 
информации. Пассивность помогает в сложных 
ситуациях собраться с мыслями, направить энер-
гию на решение важных задач, переосмыслить 
ценности или ситуации. Такая форма пассивности 
считается нормальным этапом развития личности, 
обеспечивая направленность на сохранение того, 
что у нас уже есть, вовремя приостанавливать себя 
и передавать инициативу окружающей среде. 

Основные типы отношений, которые могут 
быть организованы и реализованы при различных 
сочетаниях данных стратегий в деятельности ее 
участников, представлены моделью отношений 
(таблица 1).

При взаимодействии A и V ими могут быть 
персонально актуализованы все типы отношений, 

что позволяет генерировать и реализовать любые 
типы существующих и перспективных реальных 
отношений. Особые отношения возможны при 
сочетании реактивных и негативно-реактивных 
стратегий, которые не всегда дают предсказуемый 
результат, так как допускают два типа взаимодей-
ствия. Для однозначного определения их поведе-
ния можно использовать внешнее воздействие на 
V (например, воздействие эксперта, актора, на-
ставника и т. д.) или внешнее воздействия на A (на-
пример, воздействие эксперта, актора, наставника 
и т. д.).

Представленная модель организации и реали-
зации отношений специалиста-актора и действую-
щих участников профессиональной деятельности 
решает педагогическую проблему статуса мате-
риальных объектов в познавательных взаимодей-
ствиях. Так как материальные объекты не явля-
ются деятелями (у них нет интенциональности), 
в модели реализован принципиально иной теоре-
тический подход представления объектам среды 
способности к действию, реализуемый в переносе 
онтологического статуса с определенных сущно-
стей (социальное, материальное) на отношения 
между ними, обеспечивая эффект взаимодействия 
разнородных участников в распределенной сети 
отношений. Таким образом, материальные объ-
екты рассматриваются как действующие по отно-
шению к человеку в смысле того, что «действо-
вать» – значит опосредовать действия другого», 
т. е. как опосредующие различные воздействия, 
осуществляя при этом координирующую функцию. 
В итоге возникает новый тип коммуникации между 

Таблица 1

Типы отношений актора и действующих участников профессиональной деятельности 

в процессе конструирования объекта, где: возможно → , невозможно 
Table 1

Types of relations between an actor and active participants in professional activity
 in the process of constructing an object, where: possible → , not possible 

Стратегия
участника (V)

Стратегия
актора (A)

Проактивная Реактивная Негативно-
реактивная Пассивная

Проактивная
A
V A

  V A
  V A

  V

Реактивная A
  V

A
  V

A
  V

В статике 
не существует A

  V

Негативно-реактивная A
  V

В статике 
не существует

A
  V

 
A
  V

A
  V

Пассивная
A
  V A

  V A
  V A

  V
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всеми участниками процесса преобразовательной 
деятельности – коммуникация отношений, кото-
рая обеспечивает определенность взаимодействия 
на всех этапах принятия решения.

Участники профессиональной деятельности 
могут различаться по их способности к действию, 
но эти различия проистекают не из присущих им 
внутренних характеристик, а из текущей конфи-
гурации в отношениях в рамках единой универ-
сальной модели, опосредующей интеробъектив-
ность (целостность деятельности) воздействия на 
объект всех участников созидательного процесса. 
Учет совместного действия людей, технических 
средств с искусственным интеллектом, объектов 
среды позволяет осознанно решать проблему ин-
тенсификации развития созидательных возмож-
ностей специалиста и его персонального челове-
ческого капитала.

Внедрение модели представления взаимовлия-
ния участников при совместной профессиональ-
ной деятельности определенными отношениями и 
связями между ними обеспечивает:

– адекватность процесса принятия решения ак-
тивными специалистами-акторами во взаимодей-
ствии с внешней средой и искусственным интел-
лектом;

– раскрытие талантов;
– повышение производительности персональ-

ного интеллекта и полноценное использование 
знаний и умений людей;

– применение нового типа коммуникации в от-
ношениях между участниками совместной дея-
тельности как движущей силы прогресса;

– возможность создания единой системы из-
мерения результативности деятельности и вклада 
каждого участника; повышая не только нагляд-
ность и увлекательность процесса образования, но 
и продуктивность, создают условия для представ-
ления и измерения многомерной реальности.

Добавленная ценность высшего образова-
ния и ее основные результаты

Для понимания особенностей и возможно-
стей реализации в системе высшего образования 
предлагаемого подхода и модели представления 
взаимовлияния участников при совместной про-
фессиональной деятельности определенными от-
ношениями и связями между ними применен вы-
сокоуровневый критерий – добавленная ценность 
высшего образования.

Добавленная ценность высшего образования – 
это дополнительная совокупность полезных ка-
честв, знаний, умений, навыков, созидательных 
способностей, компетенций, приобретенных вы-
пускниками в процессе реализации предложенно-
го подхода. 

Основное, что дает добавленная ценность выс-
шего образования, – это переход выпускника уни-
верситета из пассивного приобретателя знания в 
активного созидателя:

– вовлеченного в преобразовательную деятель-
ность, актуальную изменяющимся общественным 
и личностным потребностям;

– нацеленного на новизну решения; 
– воспринимающего окружающую среду, в том 

числе среду профессиональной деятельности, че-
рез единое общее основание «деятельность» – как 
основу изменения этой среды;

– способного создавать качественно новый про-
дукт практически в любой сфере интересов за счет 
целостного представления продуктивной деятель-
ности и осознанного выбора типа отношений с 
участниками профессиональной деятельности;

– принимающего на себя ответственность за 
собственное развитие и развитие среды деятель-
ности;

– самооценивающего свои способности и воз-
можности к актуальной продуктивной деятельно-
сти в выбранном направлении активности.

В результате интенсификации направленности 
высшего образования на формирование добавоч-
ной ценности обеспечиваются качественное из-
менение всех этапов образовательного процесса 
и, как следствие, подготовка специалистов каче-
ственно нового уровня, способного понимать из-
меняющийся мир и готового к продуктивной 
деятельности в быстро меняющейся профессио-
нальной среде.

Добавленная ценность высшего образования 
реализуется в новых компетенциях выпускников:

– практически преобразовывать знания и вну-
тренний потенциал личности в способности ре-
шать общие и профессиональные задачи;

– реализовывать внутренний потенциал лично-
сти в создании инновационных научных и матери-
альных продуктов, инновационном развитии эко-
номики, техники, технологий, социальной сферы.

Выводы
Цифровизация и технологии искусственного 

интеллекта означают широкий набор изменений 
традиционных практик в различных сферах де-
ятельности человека. Развитие технологий ис-
кусственного интеллекта означает появление не 
только новых средств профессиональной деятель-
ности, но и нового «напарника» профессиональ-
ной деятельности.

Консолидация информации изменяющейся сре-
ды, естественного и искусственного интеллектов, 
конструирование ценных знаний непосредственно 
в реальном времени процесса профессиональной 
деятельности обеспечит созидательный характер 
деятельности. Признаками  актора являются спо-
собность самоопределяться и формировать про-
цесс конструирования, автономность воли при 
принятии решений и ее влияние на всю систему, 
способности создавать новые знания.

Предлагаемая стратегия организации структу-
ры и содержания высшего образования при подго-
товке специалистов-акторов основана на переносе 
онтологического статуса как субъектов, так и сре-
ды на отношения между ними, что обеспечивает 
эффект взаимодействия разнородных участников 
в распределенной сети отношений и опосредует 
интеробъективность (целостность деятельности) 
воздействия на объект всех участников созидания.
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