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Развитие информационных технологий тесно связано с общением между 
человеком и компьютером. Компьютер как цифровое устройство работает с 
двоичными кодами. Это означает, что у самой элементарной единицы информа-
ции могут быть только два значения — 0 или 1, или «ложь» или «истина». Это 
является особенностью архитектуры микропроцессора. Он по факту представля-
ет из себя огромное множество специальных электронных элементов — транзи-
сторов, выращенных на кристалле микросхемы с помощью особых технологий. 
Транзистор имеет три выхода — база, коллектор и эмиттер. Когда на выход, 
называемой «база», подается сигнал, то открывается «переход» и между «кол-
лектором» и «эмиттером» протекает ток, причем в одном направлении

1
. Данный 

принцип работы позволяет организовать двоичную логику. Любое число, слово, 
предложение можно записать в виде двоичного кода. Например, число 5 в дво-
ичной кодировке будет записано как 101. В настоящее время данный подход не 
используется для написания программ, так как является слишком сложным и 
временны е затраты себя не окупают. 

Самым элементарным распространенным языком программирования яв-
ляется машинный язык. Это система команд (набор кодов операций) конкретной 
вычислительной машины, которая интерпретируется непосредственно процес-
сором или микропрограммами этой вычислительной машины. Для каждого про-
цессора машинный язык будет свой. С машинным языком тесно связаны так 
называемые ассемблеры. Это своего рода транслятор программы из текста на 
языке ассемблера в программу на машинном языке. К примеру, команда 
«MOVdx, hello» переместит значение «hello» в специальную ячейку памяти, рас-
положенную непосредственно в процессоре. Такая ячейка памяти называется ре-
гистром

2
. Данный подход широко применяется для написания программ под спе-

циальные контроллеры, которые сильно ограничены по быстродействию и объему 
памяти. Но с точки зрения удобства, указанный выше метод является достаточно 
сложным и требует высокой квалификации со стороны программиста. 

Позднее для быстроты и удобства использования программистом были 
разработаны языки высокого уровня и объектно-ориентированные языки.  
«Основная черта высокоуровневых языков — это абстракция, то есть введение 
смысловых конструкций, кратко описывающих такие структуры данных и опе-
рации над ними, описания которых на машинном коде (или другом низкоуров-
невом языке программирования) очень длинны и сложны для понимания»

3
.  

К примеру, выражение IF A>B THEN PRINT “А больше, чем В” дословно мож-
но интерпретировать, как «Если значение А больше чем значение В, то тогда 
нужно вывести на экран фразу, что А больше, чем В». Данный способ програм-
мирования является одним из самых популярных, поскольку он позволяет пи-
сать сложные алгоритмы, используя интуитивно понятный подход. 

Следует отметить, что все вышеперечисленные типы языков содержат 

жесткий набор детерминированных команд. Пользователь фактически говорит 

                                                           
1
 Более подробно о принципе работы транзистора доступно по адресу: URL: 

https://www.radioelementy.ru/articles/princip-raboty-tranzistora/ (дата обращения: 28.04.2023). 
2
 Более подробно о программировании на языке ассемблера доступно по адресу: 

URL: http://natalia.appmat.ru/c&c++/assembler.html/ (дата обращения: 28.04.2023). 
3
 Более подробно о специфике высокоуровневых языков программирования доступно 

по адресу: URL: https://gb.ru/blog/vysokourovnevyj-yazyk-programmirovaniya/ (дата обра-

щения: 28.04.2023). 
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компьютеру, что делать. Это не является полноценным общением, а представля-

ет из себя что-то вроде прямого приказа. В данном случае понятие «искусствен-

ный интеллект» неприменимо. Речь идет о простой программе, работающей по 

заранее заданному алгоритму. Ее можно сравнить с дрессированным животным, 

бездумно выполняющем команды дрессировщика. 

В последнее время компьютер научился имитировать «живой язык», об-

щаясь с человеком. Специальные алгоритмы, называемые нейронными сетями, 

переводят человеческие команды в математические формулы и подбирают 

наиболее релевантный ответ. Кроме того, данные алгоритмы поддерживают 

возможность самообучения. Сам принцип работы нейронных сетей основан на 

имитации работы нейронов (клеток) человеческого мозга. Одним из примеров 

такой программы является нейросеть ChatGTP. На мой вопрос «Что ты думаешь 

про классификацию языков искусственного интеллекта в университетском обра-

зовании?» был дан вполне осмысленный ответ: «Как искусственный интеллект я 

не имею личных мнений или убеждений. Однако классификация языков искус-

ственного интеллекта в университетском образовании является важной и полез-

ной для студентов, которые изучают эту тему. Классификация помогает студен-

там понять различные языки программирования и их применение в создании 

различных систем и приложений на основе искусственного интеллекта. Это 

также может помочь им выбрать подходящий язык для своих будущих проектов 

и карьеры в области искусственного интеллекта»
4
. 

В настоящее время существуют также нейросети, способные писать компь-

ютерные программы на основе словесного описания
5
. К ним относятся Copilot, 

Tabnine, Fig, Code GPT, SnykCode и др.
6
 Таким образом, произошла своего рода 

когнитивная инверсия: сначала человек пытался научить компьютер общаться с 

человеком, а теперь компьютер учит человека общаться с компьютером. 

Проблема классификации языков искусственного интеллекта проявляется 

в том, что сложно сказать, а что именно является языком интеллекта? [Подопри-

гора, 2019: 7]. Являются ли им машинные языки? Или языки высокого уровня? 

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Наиболее релевантна дихотомичная 

классификация, где фиксируются две группы языков общения с компьютером: 

«программный (неживой) язык», который используется для написания про-

грамм, и «живой язык» — имитация общения с человеком [Polyakov, 2020: 107]. 

В свою очередь, «программные языки» можно разделить на двоичную систему, 

машинные языки и языки высокого уровня. Но данная классификация тоже вы-

зывает много споров, поскольку подобные языки не являются языками общения 

[Каунг, 2017: 224]. Они призваны «объяснить» компьютеру, по какому алгорит-

му должна работать та или иная программа.  
Что касается классификации «живого языка», то в данном случае нет чет-

ких критериев для отбора [Винобер, 2021: 11]. Разумеется, существует много 

                                                           
4
 Телеграммбот ChatGPT. URL: https://t.me/GPT4Telegrambot/ (дата обращения: 

28.04.2023). 
5
 Перечень нейросетей, которые помогают писать программный код, доступен по ад-

ресу: URL: https://skillbox.ru/media/code/7-neyrosetey-dlya-programmistov-kak-pisat-kod-

bystree-i-luchshe/ (дата обращения: 28.04.2023). 
6
 Примеры нейронных сетей доступны по адресу: URL: https://vc.ru/u/1389654-

machine-learning/615834-neyroseti-dlya-napisaniya-koda (дата обращения: 28.04.2023). 

https://t.me/GPT4Telegrambot/
https://vc.ru/u/1389654-machine-learning/615834-neyroseti-dlya-napisaniya-koda
https://vc.ru/u/1389654-machine-learning/615834-neyroseti-dlya-napisaniya-koda
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разновидностей нейронных сетей. Одни могут имитировать общение с челове-
ком, вторые рисуют картину по словесному описанию, третьи помогают выпол-
нять перевод с одного языка на другой. Но в основе работы всех нейронных се-
тей лежат схожие механизмы работы [Душкин, Лелекова, Степаньков, Фадеева, 
2022: 7], поэтому классификация по способу применения, на наш взгляд, была 
бы некорректна. 

С развитием цифровых технологий различные компьютерные языки стали 
широко изучаться во множестве учебных заведений. В настоящее время двоич-
ной системе уделяется достаточно много внимание в школе на уроках информа-
тики. Для изучения машинных языков подходят специализированные техниче-
ские вузы, ориентированные на программирование микроконтроллеров и 
автоматизацию управления. Одним из перспективных направлений развития ис-
кусственного интеллекта в университетском образовании является использова-
ние технологии дополненной реальности [Кургузов, 2020: 155]. 

В настоящее время машинные языки мало изучаются в Ивановском госу-
дарственном университете по направлению подготовки «Прикладная информати-
ка». Однако им уделено достаточно внимания в Ивановском государственном 
энергетическом университете по направлению подготовки «Промышленная элек-
троника». Языки высокого уровня активно изучаются как в Ивановском государ-
ственном университете, так и во множестве других вузов и даже школах. Нейрон-
ным сетям в Ивановском университете по направлению подготовки «Прикладная 
информатика» уделено мало внимания, затрагиваются лишь базовые принципы 
самообучения. Но в других вузах данное направление начинает активно разви-
ваться. К примеру, по направлению подготовки «Прикладная математика и ин-
форматика» существуют специализированные профили, такие как «Прикладное 
машинное обучение», «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект», 
«Математическое и программное обеспечение систем искусственного интеллекта» 
и «Мобильные, облачные и интеллектуальные технологии». Для обучения подоб-
ным специальностям следует выбирать вузы с сильной IT-школой, такие как Мос-
ковский государственный технический университет (МГТУ) им. Баумана, Выс-
шую школу экономики (НИУ ВШЭ), Российский экономической университет 
(РЭУ) им. Г. В. Плеханова, Московский физико-технический институт (МФТИ) и 
Московский государственный университет (МГУ) им. М. В Ломоносова

7
. 

Нейронные сети становятся неотъемлемой частью нашей жизни и начинают ис-
пользоваться во всех сферах. Поэтому появление подобных специальностей в 
Ивановском государственном университете — лишь вопрос времени. 

В завершение хотелось бы подвести итог. Несмотря на то что компьютер-
ные языки трудно классифицировать, глупо отрицать тот факт, что они тесно ин-
тегрировались в нашу жизнь и уже фактически стали частью «ноосферного языка 
глобального сознания» [Языки глобального сознания, 2016: 493]. Благодаря  
глобализации и широкому распространению доступного и недорогого Интернета 
люди со всего мира могут работать над совместными проектами и обмениваться 
опытом. Некоторые нейронные сети были изначально разработаны группой  
энтузиастов. Но сейчас многие из них стали мощным инструментом, и неизвестно, 
куда развитие подобных технологий сможет нас привести. В современном мире 

                                                           
7
 Сравнение направлений подготовки в различных учебных заведениях представлено 

по адресу: URL: https://www.profguide.io/professions/neural-network-developer.html (дата 

обращения: 28.04.2023). 

https://www.profguide.io/professions/neural-network-developer.html
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можно смело утверждать, что компьютеры стали неотъемлемой частью нашего 
глобального сознания и не только мы обучаем компьютеры, но и компьютеры 
обучают нас. 
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