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Аннотация: В статье исследованы различные аспекты применения искус-
ственного интеллекта в образовании. Рассмотрены подходы к определению 
искусственного интеллекта, обозначены его идейные и технологические 
предпосылки, характеризуются теории «сильного» и «слабого» искусствен-
ного интеллекта. Изучены способы применения компьютерных технологий, 
представляющих искусственный интеллект в образовании: адаптивное об-
учение, образовательные чат-боты, автоматизация администрирования 
учебных процессов, прокторинг и другие. Авторы ставят проблемный вопрос 
о степени радикальности трансформаций в образовании под воздействием 
инновационных технологий и анализирует основные направления происхо-
дящих изменений: виртуализация, переход к электронному образованию, 
размывание понятий «учебное» и «внеучебное» время, применение новых 
методов обучения, изменение роли и функционала преподавателей, требо-
ваний к учащимся в учебном процессе. Отмечены не только положительные 
эффекты использования искусственного интеллекта, но и вызовы, трудности 
с которыми сталкивается в настоящее время педагогическое сообщество.
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intelligence in education. The approaches to the definition of artificial 
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under the influence of innovative technologies and analyze the main 
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challenges that the teaching community is currently facing.
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Словосочетание «искусственный интеллект в обра-
зовании» вызывает у многих в сознании футуро-
логическую картину подобную тем, которыми так 

богаты произведения писателей-фантастов: в светлом 
минималистичном интерьере просторного класса ан-
тропоморфный робот, окруженный многочисленными 
учениками, разъясняет теорему Ферма и раздает зада-
ния к будущему уроку. Такой образ во многом пока далек 
от того, чтобы быть реализованными в повседневной 

жизни. Но технологии искусственного интеллекта (далее 
по тексту – ИИ) уже постепенно становятся частью обра-
зовательного процесса. Научно-технический прогресс в 
последние несколько десятилетий убыстряется, суще-
ственно меняет все сферы жизни общества, затрагивая в 
том числе образовательную деятельность. 

Концепция ИИ была сформулирована еще в середи-
не ХХ века. Одним из ее авторов считается английский 
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математик Алан Тьюринг. Большинство современных 
исследователей под ИИ понимают компьютерные про-
граммы, способные решать творческие и умственные за-
дачи, моделирующие способы размышления человека, 
то есть схожие по своему функционированию с сознани-
ем человека. Вместе с тем ИИ – это и межпредметная об-
ласть знания, на стыке различных наук, в рамках которой 
осуществляется аппаратное моделирование интеллек-
туальной деятельности. Идейные предпосылки концеп-
ции корнями уходят в Античность («Логика Аристотеля), 
их можно усмотреть в рационалистической философии 
Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц и др., 
в философских концепция ХХ века (Дж. Сёрль, Дж. фон 
Нейман и др.). Технологической предпосылкой является 
изобретение человечеством сначала механических, а за-
тем электронных вычислительных машин. Почти одно-
временно с возникновением концепции ИИ учеными и 
философами была сформулирована гипотеза о сильном 
и слабом ИИ. Сильный ИИ должен быть схож сознанием 
человека. Предполагается, что он сможет самостоятель-
но учиться, рассуждать, будет обладать началами само-
сознания и определенной автономией по отношению к 
человеку. Данный ИИ на современном этапе развития 
технологий не может быть реализован, это, скорее, меч-
та человечества, своего рода утопия. На практике пока 
существует только слабый ИИ, под которым понимают 
различного рода технологии или компьютерные про-
граммы, позволяющие решать узкоспециальные интел-
лектуальные задачи.

Технологии ИИ сейчас активно проникают во все 
сферы деятельности человека, в том числе в сферу об-
разования, изменяя ее, пока незначительно, понемногу 
перестраивая образовательный процесс, но в дальней-
шем способны привести к радикальной трансформации 
всей системы образования. 

Область использования ИИ в образовании весьма 
широкая. Активно применяется искусственный разум 
на разных этапах образовательной деятельности: в об-
учении школьников, студентов средний специальных и 
высших учебных заведений. Новые технологии ориен-
тированы на решение прикладных узкоспециальных за-
дач, стоящих перед учебными заведениями. 

Например, технологии персонализированного и 
адаптивного обучения на основе ИИ позволяют вы-
строить индивидуальную образовательную траекторию 
для учащихся с различным уровнем начальной подго-
товки, обучаемости, успеваемости. Учебный материал 
отбирается таким образом, чтобы максимально реали-
зовать личный интеллектуальный и творческий потен-
циал каждого. Адаптивное обучение с помощью новых 
компьютерных технологий позволяет спланировать 
процесс обучения с учетом пола, возраста, психологи-
ческого состояния учащегося, его культурного бэкгра-

унда. Адаптивные образовательные платформы Canvas, 
Geekie, Smart Sparrow, Blackboard и др. в зависимости 
от конечных целей обучения способны самостоятельно 
подбирать тексты, аудио, видеоматериалы, изображе-
ния, проверочные задания, предлагать интерактивные 
обучающие уроки для конкретных пользователей, обе-
спечивающие высокую степень вовлеченности и ак-
тивности школьника или студента. Существуют и дина-
мично продвигаются в настоящее время аналогичные 
отечественные разработки – Сберкласс, образователь-
ная платформа от Сбербанка, Яндекс Учебник или проект 
«Умный класс». Материал дифференцируется платфор-
мой по уровню сложности, ученик сам выбирает темп ос-
воения материала, при необходимости может вернуться 
к повторению плохо изученных тем. Системы ИИ способ-
ны точно определять прогресс каждого ученика и пред-
лагать такие задания, которые соответствуют текущему 
уровню подготовки. Компьютерные программы, при-
меняемые в образовании также способны прогнозиро-
вать с высокой степенью вероятности будущие успехи и 
академические достижения учеников, например успеш-
ность сдачи студентом экзамена [3]. Использование ИИ 
в обучении приводит к персонификации образования. 
Приоритет интересов обучающихся, создание атмосфе-
ры психологического комфорта и безопасности благо-
даря новым технологиям в значительной степени будет 
гуманизировать процесс обучения.

Возможно, в скором будущем компьютерные про-
граммы с использованием ИИ возьмут на себя функцию 
проверки экзаменационных и других письменных работ. 
Автоматизация процесса проверки и оценки знаний по-
зволит преподавателю в будущем делегировать искус-
ственному разуму часть повседневной рутинной работы, 
а студент в этом случае получит непредвзятую, объек-
тивную оценку своих знаний. А антиплагиатные системы 
уже сегодня позволяют выявить оригинальность текста 
научной статьи студента или преподавателя, дипломной 
или курсовой работы.

Виртуальными помощниками студента в настоящее 
время становятся образовательные чат-боты. Например, 
QnBot от компании Amazon, EduBot, HubBot, Aivo и мно-
гие другие чат-боты с ИИ для обучения. Чат-бот способен 
отвечать на часто задаваемые, типичные вопросы отно-
сительно организации обучения, оперативно оповещать 
о времени начала занятия или изменениях в расписании, 
подавать сигналы о необходимости выполнения домаш-
него задания к определенному сроку, побуждать моти-
вирующими сообщениями студентов на выполнение той 
или иной учебной работы. Также с помощью чат-бота 
можно автоматизировать раздачу тем для рефератов, 
проектных работ, курсовых, дипломов. Чат-бот может 
информировать о правилах оформления письменной 
работы, высылать шаблоны, научит создавать и оформ-
лять презентации работы. Еще одна весьма важная зада-
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ча, которую может успешно решать чат-бот – помощь в 
поиске информации. Такой виртуальный помощник спо-
собен предложить учащемуся идеи для творческой или 
научной работы и рекомендовать электронные библио-
теки, отдельные справочники, сайты, базы данных и пр.

С помощью чат-бота ученик может быстро отсле-
живать свой прогресс в обучении, видеть свое место в 
общем рейтинге учащихся, отправлять заявки на уча-
стие в тех или иных учебных мероприятиях. Активное 
применение чат-ботов в образовательном пространстве 
способствует решению важных для педагогического со-
общества проблем: помогает преодолеть страхи, неуве-
ренность, психологический дискомфорт у обучающихся, 
особенно у начинающих и действенно мотивирует к до-
стижениям в учебной деятельности. Чат-боты помогают 
вовлечь студентов к учебному процессу за счет постоян-
ной коммуникации с пользователем [2].

ИИ способен оказать действенную помощь не толь-
ко учащимся, но и преподавательскому корпусу, а также 
координаторам учебного процесса. Администрирова-
ние учебных процессов еще одно важное направление, 
где использование ИИ представляется эффективным [6]. 
В перспективе административный процесс в образова-
тельных организациях может быть полностью автомати-
зирован. ИИ может собирать и анализировать данные о 
посещаемости и успеваемости, заниматься составлени-
ем оптимального расписания, обрабатывать заявления, 
заявки на зачисления, собирать анонимные отклики 
студентов о занятиях и формировать рекомендации по 
улучшению качества преподавания или учебно-мето-
дических материалов [10]. Так преподаватель сможет 
получить обратную связь и стимул для дальнейшего 
развития профессиональных навыков. Например, про-
грамма Edthena занимается анализом видеоматериалов 
учебных занятий и предоставляет указания по методи-
ке преподавания. ИИ-технологии могут использоваться 
преподавателями уже на этапе подготовки к занятию: 
помощь в составлении плана-конспекта занятия, отбор 
оптимальных педагогических методик для конкретного 
урока или лекции, разработка контрольно-измеритель-
ных материалов. Преподаватель совместно с ИИ может 
конструировать различного рода электронные обучаю-
щие программы и в дальнейшем использовать их в сво-
ей профессиональной деятельности. 

Создание машин, умеющих отслеживать и класси-
фицировать объекты, получать информацию их изо-
бражений (так называемые технологии компьютерного 
зрения) открывает дополнительные возможности в си-
стемах прокторинга, применяемых образовательными 
учреждениями. Онлайн - прокторинг позволяет иденти-
фицировать личность ученика, контролировать процесс 
сдачи дистанционного экзамена, не позволяя учащемуся 
воспользоваться посторонней помощью, фиксируя все 

возможные нарушения или подозрительное поведение 
на экзаменах (программы ProctorU, ExamSoft). 

Дальнейшее расширение применение ИИ в сфере 
взаимодействия учителя и учения открывает возмож-
ности для дистанционного образования, позволяет 
оптимально сочетать элементы очного и заочного об-
разования. Благодаря этому качественное образование 
становится доступным не только жителям крупных го-
родов, но и тем, кто проживает в отдалённых регионах. 
Это сокращает неравенство в доступе к образованию 
среди различных слоев общества. Также ИИ увеличи-
вает возможности получения образования для людей 
с ограниченными возможностями, например, через си-
стемы записи или чтения текста для слабовидящих или 
слабослышащих. 

В целом, использование ИИ имеет огромный потен-
циал для образовательной сферы. Преимущества ис-
пользования искусственного или компьютерного интел-
лекта очевидны. Кроме того, легко предположить, что со 
временем способы применения ИИ педагогами и уча-
щимися будут становиться еще более разнообразными, 
а количество образовательных платформ на основе ИИ 
будет неуклонно расти. 

Однако вместе с тем использование искусственного 
интеллекта в образовательной деятельности не просто 
ведет к некоторому улучшению, а способно радикально 
трансформировать всю систему приобретения знаний. 
Острым и вызывающим дискуссии в педагогическом 
сообществе является вопрос: ИИ в образовании – это 
поддерживающая или «подрывная» инновация? Как 
известно, поддерживающие инновации представляют 
собой такие технологии, которые способствуют совер-
шенствованию существующих систем. Улучшая, они кар-
динальным образом ничего не меняют. «Подрывные» или 
«прорывные» технологии способны революционным об-
разом сменить прежнюю систему на новую. Отметим, что 
«подрывные» инновации не тождественны деструктив-
ным. Один из авторов теории «подрывных» инноваций 
американский профессор Клейтон Кристенсен анализи-
ровал дилемму поддерживающих и «подрывных» инно-
ваций применительно к сфере экономики, управления 
бизнесом [9]. По мнению исследователя, коммерческий 
успех в конкурентной борьбе ждет такую компанию или 
фирму, которая сможет использовать «прорывные» ин-
новации. Примеры «подрывных» технологий, следую-
щие: пленочные фотографии против цифровых снимков, 
электронная почта против обычной, печатная машинка 
против компьютера и т.д. [11]. Это не только новые про-
дукты, но и новые бизнес-модели или способы ведения 
бизнеса. Впрочем, область применения концепта под-
рывных технологических инноваций в последнее время 
существенно расширяется, это понятие используется 
при анализе изменений, происходящих в медицине, нау-
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ке, телекоммуникационной сфере, в программировании 
и, в том числе, в образовании. Таким образом, можно 
рассуждать о появлении прорывных технологий в лю-
бой сфере, где внедрение инноваций влечет быстрый, 
неожиданный сдвиг, появление новых качественных со-
стояний, радикальное изменение «ландшафта». 

Что же существенно нового привносят в сферу 
образования технологии ИИ? 

Дальнейшее использование технологий ИИ приведет 
к виртуализации образования [8]. Это объективный про-
цесс движения от традиционных форм очного и заочно-
го образования в определенном учебном заведении, за 
которым учащийся закреплен к электронному или вир-
туальному образованию. Теперь доступ к учебным кур-
сам можно получить не только в стенах лицензирован-
ного образовательного учреждения, обучение может 
происходить в любом месте, где есть доступ в интернет, 
включая домашнюю обстановку. Открывается глобаль-
ный доступ к образованию. Размываются также понятия 
«учебного» и «внеучебного» времени, существовавшие 
в прежней образовательной модели. Обучающийся в 
любой удобный для него момент может переключить-
ся на учебную деятельность, отрыв образовательное 
приложение. Благодаря использованию технологий ИИ 
существенного расширяются возможности подачи учеб-
ного материала. Обучение становится разноформатным. 
Прежние методы обучения, например лекции, семинары, 
составление конспектов, письменные ответы на вопросы 
и прочее могут в условиях современной образователь-
ной реальности сочетаться новыми специфическими 
способами. Например, геймификация, то есть создание 
и использование компьютерных игр и тренажеров, уско-
ряющих процесс обучения [5]. Новой педагогической 
методикой, сопровождающей процесс внедрения тех-
нологий ИИ в образование, является микрообучение и 
нано-обучение [7]. Микрообучение осуществляется по-
средством коротких учебных модулей (до 15–20 минут) 
с конкретными целями обучения. Нано-обучение задей-
ствует двухминутные модули, обучающие конкретному 
навыку. Как правило привлекается легкий, доступный 
для восприятия видео и аудио контент: анимация, ви-
деоклипы, подкасты, короткие обучающие инструкции. 
Такие модули позволяют педагогу фокусировать внима-
ние ученика на определенных узкоспециальных деталях 
изучаемого материала и быстро формировать нужные 
практические навыки, например, так можно обучить 
отдельным грамматическим правилам русского или ан-
глийского языка, научить решать некоторые математи-
ческие уравнения или пользоваться компасом в рамках 
изучения географии и т.д. Этот метод кратно повышает 
эффективность обучения, делает возможным освоение 
и закрепление материала за короткие временные про-
межутки. Применение интеллектуальной робототехники 
как еще одного новаторского педагогического приема, 

стремительно завоевывающего популярность, способно 
оказать помощь в изучении естественных, точных и тех-
нических наук. В частности, он позволит учащимся луч-
ше разобраться с принципами работы различных меха-
низмов, понять физические законы или математические 
закономерности. Школьники или студенты, развивая на-
выки алгоритмического мышления, программирования, 
групповой или командной работы смогут научиться са-
мостоятельно проектировать и создавать оригинальные 
робототехнические устройства.

С появлением технологий ИИ в образовании поло-
жено начало процессу трансформации роли педагога 
в учебном процессе. Сразу отметим, что вопрос о пол-
ной замене преподавателя машиной не обсуждается. 
Для этого нет достаточных технологических оснований 
и, кроме того, это противоречит существующей педаго-
гической этике. В настоящее время ученое сообщество 
дискутирует только о том, где установить демаркацион-
ную линию, как разграничить полномочия между чело-
веком-педагогом и машиной-педагогом, какие функции 
автоматизировать, отдав их на откуп ИИ, а какие следует 
обязательно сохранить за «живым» педагогом, как учи-
телю и компьютерному интеллекту наилучшим образом 
дополнять друг друга? Внедрение технологии ИИ в учеб-
ный процесс не должно привести к потере человеческо-
го фактора в образовании.

В научно-исследовательской и публицистической 
литературе в последние годы активно используется та-
кая понятийная метафора как «цифровой кентавр» [1]. 
Это система, соединяющая человека и ИИ, которая за 
счет правильного взаимодействия будет работать эф-
фективнее, чем компьютер или человек по отдельно-
сти. На данном этапе преподаватель становится своего 
рода «цифровым кентавром», он делегирует некоторую 
часть своих рутинных функций ИИ и одновременно име-
ет возможность сосредоточиться на приоритетных на-
правлениях своей профессиональной деятельности: на 
консультативной работе, на общении с учащимися, на 
улучшении качества и оригинальности преподаваемого 
материала, то есть на разработке прежде всего автор-
ских курсов занятий. Для этого ему необходимы разви-
тое творческое начало, интеллектуальная и моральная 
зрелость. Педагог должен стать для ученика лидером, 
наставником, примером для подражания. Фокус обра-
зовательного процесса уже смещается. Учитель как ис-
точник и транслятор знаний – уходящая, не актуальная 
фигура. Информацию школьник или тем более студент 
может с легкостью почерпнуть в информационном про-
странстве сети Интернет. Задача преподавателя – вос-
питать такие качества ученика, которые будут востре-
бованы в его дальнейшей профессиональной жизни, 
сформировать основные ценностные установки, моти-
вировать к созидательной учебной, а затем и трудовой 
деятельности, научить постоянно учиться. 



111Серия: Гуманитарные науки №12 декабрь 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

Внедрение интеллектуальных систем в сферу обра-
зования влияет не только на изменение функционала и 
роли педагога, но и способно существенным образом 
менять другого участника учебного процесса - учаще-
гося. Востребованными в новых условиях качествами 
личности ученика будут сознательность, активность, 
самостоятельность, наличие твердых этических прин-
ципов. Усиливающаяся в последнее время индивиду-
ализация и персонализация процесса образования 
предполагает, что каждый обучаемый будет двигаться 
в образовательном пространстве по уникальной тра-
ектории, сообразуясь со своими интересами, наклон-
ностями, конечными целями, выбирая определенный 
темп обучения. Но такое движение становится пробле-
матичным или невозможным без достаточного само-
анализа и рефлексии обучаемого. Другими словами, 
чтобы осуществлять выбор необходимо знать свои по-
требности, особенности, конечные цели движения. Это 
свойство зрелой сознательной личности. 

Дальнейшая виртуализация образования будет 
только усиливать роль самостоятельной работы обуча-
емого в овладении новыми знаниями и навыками. Еще 
одно объективное обстоятельство, поддакивающее 
к активности и самостоятельности нынешних школь-
ников и студентов – стремительное изменение рынка 
труда в ближайшие несколько десятилетий. Нынешний 
школьник или студент, а в дальнейшем работник дол-
жен постоянно повышать свою квалификацию или быть 
готовым в сжатые сроки освоить совершенно новую 
профессию. 

Однако помимо того, что технологии ИИ могут со-
действовать личностному росту учащихся, создавать 
максимально комфортные условия, делать процесс об-
учения увлекательным, разнообразным, они способны 
нести определенные вызовы, с которыми уже сегодня 
столкнулось профессиональное сообщество педагогов. 
К ним, например, следует отнести появление нейросе-
ти ChatGPT, генерирующей тексты в любом стиле. Чат-
бот может собирать, анализировать, формулировать 
выводы, создавать письменные работы, обладающие 
оригинальностью, которые школьник или студент при 
желании, не имея моральных ограничений, может выда-

вать за собственные эссе, научные статьи, дипломные и 
курсовые работы [4]. С одной стороны, это требует кор-
ректировки традиционных оценочных процедур. Пре-
подавателям кроме проверки на оригинальность текста 
потребуются новые способы его проверки, выявляющие 
признаки использования ИИ учащимся. Их еще предсто-
ит изобрести и опробовать. У преподавателей появляет-
ся дополнительная работа убедиться в том, что ученик 
добросовестно выполнил задание, а не перепоручил его 
компьютерному интеллекту. С другой стороны, практи-
чески любые способы проверки можно обойти. Поэтому 
важно, чтобы сам учащийся формировался как честный 
и ответственный субъект, с твердыми этическими прави-
лами, нацеленный самостоятельную интеллектуальную 
и творческую работу. 

В заключении отметим, что расширение возможно-
стей образовательного процесса с помощью технологий 
ИИ является устойчивой объективной тенденцией по-
следних лет. Компьютерные технологии будут и дальше 
продолжать менять систему передачи знаний. Это, оче-
видно, длительный процесс начало которого мы сейчас 
наблюдаем. При этом применение ИИ помимо позитив-
ных изменений ставит перед педагогами ряд проблем-
ных вопросов. Насколько радикально измениться весь 
процесс обучения по мере дальнейшего привлечения 
технологии ИИ в сферу образования? Чему и как действи-
тельно нужно учить в вузе или школе? Каковы границы 
применения ИИ в образовании? Осмысление ситуации 
и поиск ответов – актуальная задача для нынешнего пе-
дагогического сообщества. В данный момент существу-
ют только отдельные нормативно-правовые документы 
общего характера, регламентирующие использование 
ИИ в образовании, в обществе ведутся дискуссии по 
этическим вопросам применения инновационных ком-
пьютерных технологий в учебном процессе, отсутствуют 
пока фундаментальные философские или теоретические 
работы, осмысляющие опыт применения человечеством 
ИИ. Тем не менее, на наш взгляд, гуманистические цен-
ностные ориентиры такие как: уважительное отношение 
к каждому субъекту, стремление к творческому и интел-
лектуальному поиску, самовыражение и самосовершен-
ствование, свобода - должны сохранить положение ба-
зовой доминанты образовательной среды.
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