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Аннотация. В статье рассматриваются амбивалентные эффекты внедре-
ния современных технологий искусственного интеллекта в систему школьно-
го образования. На основании рассмотренной отечественной и зарубежной 
практики, а также проведенного мониторинга тематических информаци-
онных потоков, авторы формируют вывод о необходимости выработки но-
вых подходов к использованию чат-ботов, нейросетевых технологий и других 
смежных программных продуктов в образовательной среде. С одной сторо-
ны, данные технологии обладают высоким преимуществом для коммуникации 
с новыми поколениями обучающихся, увеличением удобства и доступности 
образования, а также качества и контроля в образовательном процессе со 
стороны педагогов. С другой, использование искусственного интеллекта 
в школе зачастую связано со снижением мотивации и когнитивных функций. 
В условиях нарастающего глобального информационного противоборства 
чат-боты могут быть использованы в качестве инструмента внешнего воз-
действия на молодежь. На основе представленных материалов авторы пред-
лагают перспективные направления развития и практические рекомендации 
по внедрению технологий искусственного интеллекта в национальную систе-
му школьного образования.
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Постановка проблемы

Цифровизация образования являет-
ся одной из самых дискутируемых тем, 
которая раскалывает экспертное и ака-
демическое сообщество на оптимистов 
и пессимистов в отношении внедрения 
в образовательный процесс различных 
технологий цифровых коммуникаций, 
включая возможности нейросетей и дру-
гих технологий искусственного интел-
лекта. Как у сторонников, так и у против-
ников есть весомые перечни аргументов. 
Так, флагманы IT-сферы выделяют пять 
ключевых компонентов цифровой среды, 
влияющих на настоящее и будущее обра-
зования: интеллектуальные устройства, 
периферийные вычисления, облачные вы-

числения, высокоскоростные сети, такие 
как 5G, ИИ-технологии [1]. 

Например, применение интеллектуаль-
ных устройств искусственной и допол-
ненной реальности, а также 3D-моделей 
является значимым, прежде всего, 
при подготовке к профессиональной 
деятельности, связанной с управлением 
сложными системами, а также с повышен-
ным риском. Кроме этого, использование 
данных интеллектуальных устройств яв-
ляется способом выравнивания возмож-
ностей для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В свою очередь, периферийные вы-
числения позволяют обрабатывать 
данные ближе к месту их создания, 
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т. е. непосредственно на периферий-
ном объекте. Учитывая многосоставной 
и масштабный характер Российской Фе-
дерации, данная технология перспек-
тивна при условии перехода к сбору 
и аналитике больших данных для мони-
торинга образовательного процесса, тог-
да как облачные вычисления являются 
ключевыми компонентами для будущего 
гибридной образовательной и рабочей 
среды. Облачные вычисления обеспечи-
вают гибкость, масштабируемость и до-
ступность информации, могут быть про-
дуктивны, в первую очередь, в практиках 
смешанного обучения.

Высокоскоростные сети, такие как 5G, 
представляют следующее поколение мо-
бильных беспроводных технологий пере-
дачи голоса и данных. Они могут помочь 
пользователям лучше изучить слож-
ные процессы, такие как планирование 
и управление рисками, повысить эф-
фективность использования проектно-
го подхода в образовательном процессе. 
Цифровые двойники позволяют учащим-
ся реализовывать междисциплинарный 
подход в исследовательской деятельно-
сти, моделировать и прогнозировать раз-
личные процессы. Метавселенные можно 
рассматривать как новый формат цифро-
вой образовательной среды в националь-
ных масштабах.

Вместе с тем промышленные драйве-
ры внедрения достижений современных 
информационных технологий в систему 
образования зачастую недооценивают 
риски и возможные негативные эффек-
ты. Они, как правило, руководствуются 
соображениями максимизации коммер-
ческой выгоды благодаря интенсивному 
проникновению в образовательные сре-
ды. И если процесс не сопровождается 
системными исследованиями, мы не по-
нимаем, где цифровые технологии спо-
собствуют, а в каком случае они препят-

ствуют прогрессу обучающихся. Помимо 
этого, стратегические задачи обеспечения 
технологического суверенитета, а также 
укрепления образовательного суверени-
тета России предполагают сильную роль 
государства в качестве регулятора данно-
го процесса.

Несмотря на развитие технологий ис-
кусственного интеллекта на протяжении 
последних десятилетий, широкий пу-
бличный резонанс они вызвали с кон-
ца 2022 года одновременно с запуском 
ряда новых проектов передовой амери-
канской кампании “OpenAI”, ключевым 
из которых является новая версия чат-
бота “ChatGPT”. За несколько месяцев 
число активных пользователей сервиса 
достигло 100 миллионов человек. Прило-
жение установило исторический рекорд 
по росту числа пользователей, несмо-
тря на формальное ограничение досту-
па для целого ряда крупных государств, 
включая Китай и Россию. В настоящее 
время в крупнейших странах разрабаты-
ваются и совершенствуются сотни пер-
спективных проектов с использованием 
искусственного интеллекта как с исполь-
зованием текстовых и графических, так 
и разнообразных медиаданных. В то же 
время резкое повышение доступности 
и охвата технологий искусственного ин-
теллекта требует повышенного внима-
ния в контексте возможных негативных 
эффектов, оказываемых на сферы обра-
зования и просвещения.

Позитивные эффекты

Ключевая задача использования ис-
кусственного интеллекта в образова-
тельной сфере, как и других цифровых 
технологий, состоит в усовершенствова-
нии процесса обучения и создания необ-
ходимой среды, позволяющей повысить 
качество, эффективность и доступность 
образования [2]. При этом искусствен-
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ный интеллект оказывает большее влия-
ние на трансформацию образователь-
ных и педагогических практик, чем 
распространение мобильной связи и со-
циальных сетей, произошедшее двумя 
десятилетиями ранее [3]. 

Технологии искусственного ин-
теллекта позволяют дополнить про-
цесс обучения без отказа от ведущей 
роли педагога и наставника, облег-
чить работу педагогов, освободить их 
от бумажной рутины и ориентировать 
на саморазвитие и внедрение наиболее 
современных образовательных прак-
тик, повышающих уровень непосред-
ственного взаимодействия по линии 
«педагог — обучающийся» [4]. Со-
вершенствование коммуникации яв-
ляется наиболее сильной стороной 
искусственного интеллекта в образо-
вании. Формируя собственный язык 
и технику общения с обучающимися 
посредством чат-ботов, нейросетевых 
платформ и генераторов, педагог стано-
вится понятнее, доступнее и интерес-
нее для представителей современного 
поколения Альфа, родившихся в период 
с середины 2010-х по середину 2020-х 
годов, уже вступивших в период школь-
ного образования и воспитания [5]. 
Эти дети и подростки не представляют 
свою жизнь без цифровых технологий, 
которые воспринимают как данность, 
а не как новшество и благо. Они бы-
стро адаптируются к технологическим 
новинкам, осваивают новые цифровые 
сервисы и ожидают от образовательных 
институтов ответной реакции. 

Искусственный интеллект позволяет 
педагогам учесть актуальные запросы 
нового поколения обучающихся и гра-
мотно коммуницировать с ними таким 
образом, чтобы процесс получения и ос-
воения новых знаний, умений и навыков 
был понятным и интересным, а также 

соответствовал уровню их собственного 
развития и не уступал возможностям са-
мообразования, а также предложениям 
расширяющегося рынка образователь-
ных онлайн-услуг. Игнорирование воз-
можностей искусственного интеллекта 
со стороны образовательных институ-
тов чревато колоссальным отставанием 
от объективной реальности и возможно-
стей обучающихся, способным вызвать 
один из самых масштабных кризисов 
системы школьного образования, когда 
статус школы как базового обществен-
ного института будет утрачен, а роль 
школьного образования и воспитания 
сознательно игнорироваться. 

Современные чат-боты как педа-
гогические инструменты открывают 
большие возможности для развития ме-
диаграмотности, освоения новых ком-
петенций, которые и диктует внешняя 
среда. Внедрение таких компонентов 
в отдельные курсы и блоки программ 
обучения выглядит вполне закономер-
ным, ведь осваивание новых явлений 
жизни посредством традиционных пе-
дагогических практик редко представ-
ляется возможным. Чат-боты являют-
ся эффективными вспомогательными 
средствами там, где нужно оперировать 
быстрыми фактами, предлагать кон-
кретные инструкции и схемы действий. 
Подобные инструменты позволяют так-
же геймифицировать образовательный 
процесс и создать удобные игровые 
условия, которые способствуют кол-
лективной работе и развитию гибких 
навыков. Успешные практики уже фик-
сируются во многих странах, в том чис-
ле и в России [6; 7].

Последние версии чат-ботов могут 
быть использованы педагогами в каче-
стве цифровых помощников, автомати-
зируя процесс работы над документа-
цией и сокращая время на  выполнение 
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формальных процедур, они могут 
в большей мере посвятить себя непо-
средственному процессу обучения. 
Автоматизация является важным до-
стоинством не только ИИ-технологий, 
но и новейших онлайн-сервисов и плат-
форм, активно используемых педаго-
гами на бытовом уровне для организа-
ции и планирования образовательного 
процесса. Широкие перспективы имеет 
комбинация чат-ботов с популярными 
среди молодежи социальными медиа, 
которые все чаще выступают инстру-
ментом прямого взаимодействия препо-
давателей и обучающихся как на уровне 
школьного и профессионального, так 
и высшего образования [8]. 

Благодаря технологиям искусственно-
го интеллекта можно значительно повы-
сить уровень персонализации обучения, 
учесть индивидуальные особенности 
и потребности конкретного обручающе-
гося. В основу работы чат-ботов зало-
жены индивидуальные характеристики 
и соответствующий цифровой опыт поль-
зователя, включая интересы, стратегии 
поведения, привычки и качества. Этот 
фактор можно использовать в процес-
се обучения для корректировки учебных 
курсов, программ, заданий и материалов 
[9]. Кроме того, ИИ помогает в адаптации 
девиантных обучающихся, а также рас-
ширяет возможности по интеграции обу-
чающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в общий образовательный 
процесс, снимая ряд коммуникативных 
и социальных барьеров.

Наконец, искусственный интеллект 
на основе собранных массивов дан-
ных позволяет хранить и обрабаты-
вать их, предоставляя в удобном виде, 
доступном для дальнейшего анализа 
и прогнозирования в контексте воспи-
тательной работы. Например, в Дании 
активно внедряется система оценки те-

кущего состояния школьников, которая 
регулярно отслеживает эмоциональные 
и физические индикаторы, на основе 
которых могут приниматься отдельные 
решения относительно всех учеников 
или конкретных обучающихся, реагиро-
вать на негативные сигналы, связанные 
с рисками насилия, скулшутинга, трав-
ли и другого общественно опасного по-
ведения [10].

Негативные эффекты

Несмотря на очевидные преимуще-
ства технологий искусственного интел-
лекта в образовательной сфере фикси-
руется обширный перечень негативных 
эффектов. Наиболее громкие случаи ис-
пользования ИИ-сервисов, включая чат-
боты, в образовательной деятельности 
имеют выраженную негативную конно-
тацию в информационном пространстве 
и академической среде [11]. В частности, 
утверждается, что чат-боты, являясь ин-
струментами автоматизации сбора и об-
работки данных, приводят к увеличению 
лени обучающихся, снижают их актив-
ность и потенциал. 

Примечательно, что волна подоб-
ных случаев началась с высших учеб-
ных заведений, но быстро распростра-
нилась на школы и колледжи благодаря 
массивным информационным потокам 
в социальных сетях и мессенджерах. 
По результатам проведенного автомати-
зированного мониторинга социальных 
медиа (сервис «Медиалогия», период 
с 01.01.2023 по 15.06.2023, совокупный 
объем 350 тыс. уникальных публикаций) 
средний возраст пользователей, вовлечен-
ных в тематические информационные по-
токи о чат-ботах в образовательной сфере, 
уменьшается за счет возрастной группы, 
представляющей преимущественно детей 
и подростков, обучающихся в средней 
и старшей школе (см. табл.).
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Таблица
Изменение возраста пользователей социальных медиа, вовлеченных 

в обсуждение использования чат-ботов в образовательной сфере, в %

Календарный месяц, 2023 г.
Возрастные группы

0–17 18–25 26–35 36–45 46–55 56–65
Январь 11 49 16 14 7 3

Февраль 12 55 13 11 6 3

Март 20 46 14 10 5 5

Апрель 25 45 13 9 4 4
Май 29 42 11 9 5 4
Июнь 27 45 12 8 4 4

В то же время в популярных среди школь-
ников аккаунтах в социальных сетях увели-
чилось число материалов, рекламирующих 
различные сервисы по компиляции сочине-
ний, автоматическому решению математиче-
ских задач, ответам на вопросы из учебников 
и пособий. К маю 2023 года участилось чис-
ло материалов, инструктирующих использо-
вание “ChatGPT” и других популярных сер-
висов в качестве инструментов для решения 
ЕГЭ и призывами к нарушению установ-
ленной процедуры сдачи государственного 
экзамена. Так, поисковые запросы в круп-
нейшей российской системе «Яндекс» по те-
мам, связанным с возможностью списыва-

ния домашних и практических заданий со 
стороны школьников при помощи чат-ботов, 
увеличились за полгода в 5 раз. Объем уни-
кальных публикаций в социальных медиа 
по теме использования чат-ботов для ком-
пиляций текстов, решения учебных задач, 
автоматической генерации эссе и сочине-
ний — в 3 раза (см. рис. 1). Актуализация ри-
сков обусловлена тем фактом, что чат-боты 
способны куда более качественно и быстрее 
составлять эссе и сочинения, работать с раз-
вернутыми ответами. Большой риск также 
связан с постепенной коммерциализацией 
подобных сервисов, неизбежно открываю-
щих возможности для мошенников.

Рис. 1. Динамика изменения числа поисковых запросов и объемов тематического 
контента в социальных медиа
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Помимо возможного кризиса традици-
онных форматов и инструментов обуче-
ния, распространение чат-ботов и иных 
технологий искусственного интеллекта 
грозит снижением роли и статуса педа-
гога в системе школьного образования, 
а также утратой традиционных форматов 
обучения и воспитания, демонстрировав-
ших ранее свою эффективность и устой-
чивость. Основной вызов для педаго-
гического сообщества, в свою очередь, 
определяется резкой сменой подходов 
к оценке уровня знаний, а также достовер-
ности освоения необходимых компетен-
ций при учете сохранения текущих госу-
дарственных образовательных стандартов 
и сложности их быстрой адаптации к ме-
няющимся реалиям. В ситуации, когда 
базовые задачи и основные контрольные 
материалы могут быть без труда реше-
ны при помощи чат-ботов и нейросетей, 
возникает широкий перечень вопросов. 
Как теперь подходить к оценке знаний 
обучающихся? Как поддерживать долж-
ный уровень самостоятельности выпол-
нения работ и оригинальности заданий? 
Каким образом сохранить творческую 
и креативную составляющую обучения? 

Один из экспериментов, проведенный 
доцентом школы филологических наук 
НИУ ВШЭ, учителем Лицея ВШЭ Михаи-
лом Павловцом показывает, что последняя 
версия “ChatGPT” довольно качественно 
справляется с задачей написания итогового 
школьного сочинения по критериям, зало-
женным в основу оценки. На составление 
оригинального текста на английском язы-
ке у нейросети ушло несколько минут, за-
тем текст был переведен на русский язык 
через популярный онлайн-переводчик 
и только лишь вычитан автором [12]. Дан-
ный пример наглядно показывает, что мас-
совое использование чат-ботов обучаю-
щимися формирует новые барьеры для всей 
образовательной системы, связанные с ге-

нерированием типовых шаблонных текстов 
и автоматизированным решением рас-
пространенных задач. Выявление семан-
тического ядра информационных потоков 
в социальных медиа вокруг использования 
чат-ботов в образовательной деятельности 
доказывает тот факт, что основной мотива-
цией их использования в настоящее время 
является получение готовых решений раз-
нообразных учебных задач и компиляция 
готовых текстов (см. рис. 2). Подобные 
слова-маркеры составляют около двух 
третей наиболее используемых и повто-
ряемых конструкций в данных информа-
ционных потоках. 

При рассмотрении проблемы необхо-
димо учитывать и тот факт, что искус-
ственный интеллект меняет восприятие 
контента со стороны пользователя: снижа-
ет внимание, минимизирует зрительную 
активность, негативно влияет на когни-
тивные функции. Материалы, созданные 
при использовании искусственного ин-
теллекта, продолжают тренд, заданный 
несколькими годами ранее крупными 
социальными медиа, подогревающими 
среди молодежи «клиповое мышление» 
посредством популярных коротких виде-
ороликов и автоматически генерируемых 
рекомендательных списков публикаций 
[13]. Актуальные исследования доказыва-
ют, что подобный контент приучает чело-
веческий мозг искать мгновенные выборы 
дофамина, а не увлекаться более сложны-
ми и глубокими активностями. Хотя такие 
материалы могут быть развлекательными 
и информативными, они не формируют 
такой вовлеченности и опыта обучения, 
как чтение книг и длинных текстовых об-
разовательных материалов, а также вызы-
вают привыкание. С появлением контента, 
сделанного с использованием ИИ, способ-
ность человека сосредоточиться на чем-
либо серьезном, по мнению специалистов, 
находится под серьезной угрозой [14; 15].
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Несмотря на высокий охват и дина-
мику процесса цифровизации в России, 
нельзя также недооценивать проблему 
цифрового неравенства в образовании, 
триггером для которого являются любые 
технологические новшества. Технологии 
искусственного интеллекта создают ил-
люзию доступности, но в действитель-
ности открыты к непосредственному ис-
пользованию далеко не для всех людей. 
Важными сдерживающими факторами 
остаются социально-экономические, об-
условленные доходами семьи и способ-
ностью оплачивать доступ к различным 
сервисам, а также технологические, свя-
занные с непосредственным наличием 
стабильного и скоростного подключения 
к глобальной сети.

Значительные риски отражены в тех-
нологической плоскости. В частности, 
связаны с защитой и сохранностью пер-
сональных данных, сбор и хранение ко-
торых является обязательным условием 
работы современных цифровых алгорит-
мов. Особенно, когда речь идет о несовер-

шеннолетних гражданах, возникают во-
просы к тому, как обеспечивается защита 
их пользовательских данных, кто собира-
ет и контролирует их, учитывая, что раз-
работчиками и операторами крупнейших 
сервисов являются IT-компании из недру-
жественных государств. Например, “Chat-
GPT” уже весной 2023 года столкнулся 
с первой намеренной блокировкой на на-
циональном уровне. В Италии сервис за-
блокирован по решению властей из-за не-
соблюдения правил конфиденциальности, 
выявленных фактов утечки персональных 
данных и невозможности обеспечить 
контроль за сохранностью личных дан-
ных в системе.

При этом работа чат-ботов основана 
на непрерывном обучении посредством 
больших массивов информации, природа 
которых в значительной степени не оче-
видна, а алгоритмы, задающие данные 
процессы, скрыты от всеобщего обозре-
ния. В результате пользователи находят-
ся в традиционной информационной ло-
вушке, так называемом «фильтрационном 

Рис. 2. Семантическое ядро информационных потоков об использовании чат-ботов 
в образовательной сфере
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пузыре», когда человеку предлагается 
ограниченная информация, подстраива-
ющаяся под его персональные характе-
ристики, интересы и убеждения [16]. Бла-
годаря возможности персонализировать 
ответы на запросы, чат-боты значитель-
но сильнее способствуют погружению 
в «фильтрационные пузыри», чем клас-
сические социальные сети. С учетом обо-
значенной ранее проблемы рассредото-
чения внимания формируются условия 
для снижения критического мышления 
и контроля за получением недостоверной 
и некачественной информации, которая 
будет восприниматься как безальтерна-
тивная данность или факты, находящие 
всеобщее одобрение.

В контексте развития образователь-
ного процесса политические риски ал-
горитмизации данных расширяются. 
В настоящее время школьное образо-
вание является приоритетной сферой 
для реализации стратегических государ-
ственных программ и защиты интересов 
страны, элементом патриотического 
воспитания, развития государственной 
и гражданской идентичности [17]. По-
всеместное использование искусствен-
ного интеллекта в данной сфере может 
привести к ситуации, когда базовые 
смыслы и ценности формулируются 
и транслируются молодежи «черным 
ящиком», основанном на неопределен-
ном наборе материалов, не контролиру-
емым ни государством, ни институтами 
гражданского общества.

Учитывая темпы современного геопо-
литического противоборства, в котором 
информационная и когнитивная состав-
ляющие имеют приоритетную роль, ис-
пользование искусственного интеллекта 
в качестве политического инструмента 
является закономерным. Российская мо-
лодежь школьного возраста представляет 
группу-мишень информационного давле-

ния и психологического воздействия со 
стороны внешних акторов, для работы 
с которой применяются наиболее совре-
менные и предпочтительные техноло-
гии. Если в основу обучения нейросетей 
закладываются массовые материалы 
на иностранных языках, продвигающих 
критические позиции по отношению 
к России, манипулятивная информация, 
а также многочисленные фейки, содер-
жание конечного контента будет соответ-
ствующим.

Обсуждение и перспективы

Продуктивность использования тех-
нологий искусственного интеллекта 
в сфере образования определяется преж-
де всего умением формулировать задачу, 
что, в свою очередь, предполагает раз-
витие способности артикулировать свои 
цели и придавать описываемому с их 
помощью желаемому результату опера-
циональный характер. Например, для по-
вышения эффективности использования 
возможностей “ChatGPT” рекомендуется 
использовать следующие формы окон-
чания вводимого текста, которые факти-
чески станут запросом на генерируемый 
текст: «Можешь рассказать о...», «Как 
сказать...», «Подскажи, как...», «Инте-
ресно узнать…», «Давай поделимся опы-
том о…», «Поделитесь своими мыслями 
о...», «Я бы хотел узнать больше о...».

Для формулировки нужного запроса 
полезно иметь хотя бы общие представ-
ления об аналитических приемах рабо-
ты с текстом, например, о контент-ана-
лизе. Как известно, в контент-анализе 
кодировочными единицами называется 
любой элемент текста или образа, кото-
рый может быть закодирован и подсчи-
тан в рамках выполняемых измерений. 
Например, это могут быть слова, пред-
ложения, темы, категории, тональность 
и др. Кодировочные единицы помогают 
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структурировать и систематизировать 
анализируемый материал, что позволяет 
получить более точные и полные резуль-
таты. Обычно расчетными результатами 
контент-анализа становятся частоты ко-
дировочных единиц, а также статисти-
ческие характеристики, такие как дис-
персия, средняя ошибка, корреляция и т. 
д. Эти результаты могут быть исполь-
зованы для оценки качества контента, 
выявления тенденций, определения ди-
намики изменений. Кроме того, резуль-
таты контент-анализа могут служить 
основой для принятия управленческих 
решений в образовательном процессе, 
создания стратегий и планирования от-
дельных мероприятий. Иначе говоря, 
уже при первом знакомстве с сутью кон-
тент-анализа пользователю приходится 
при решении сугубо лингвистических 
и психологических задач применять 
знания из наук точных. И уже здесь 
явной пользой становится наполнение 
конкретным смыслом изучение матема-
тической статистики, понимание того, 
как и почему вычленение инвариантной 
основы содержания становится (или 
не становится) основой схемы ориенти-
ровки для различных видов интеллекту-
альной деятельности.

В качестве примера еще одного полез-
ного инструмента в работе с искусствен-
ными нейросетями и важного в плане 
развития современной дидактики также 
можно указать когнитивное картирова-
ние. Когнитивное картирование — это 
процесс создания графической модели 
или визуальной карты, которая отобра-
жает различные мыслительные про-
цессы, концепты и связи между ними 
в человеческом мозге. Когнитивное кар-
тирование используется для структури-
рования и визуализации информации, 
улучшения памяти и понимания, а так-
же для развития творческого мышления 

и решения проблем. Использование та-
кого картирования, например, для ана-
лиза социальных цифровых сетей пред-
полагает выделение тех видов концепта, 
которые релевантны исследуемому явле-
нию. С помощью контент-анализа такие 
концепты можно вычленить из введен-
ного в “ChatGPT” текста, если, напри-
мер, запрос сформулировать следую-
щим образом: «Выполните когнитивное 
картирование для явления в социальных 
цифровых сетях и выделите основные 
концепты в сгенерированном тексте».

Результаты использования чат-ботов 
с цифровым контентом социальных сетей 
могут стать основой для создания отдель-
ных программных продуктов для самооб-
разования. С помощью чат-ботов можно 
создавать эффективных виртуальных 
помощников, которые могут полностью 
автоматизировать работу в чате, помогая 
обучающимся решать свои проблемы, 
а также облегчая мониторинг всего того, 
что делается в изучаемой области науки. 
Такие боты могут работать на различных 
платформах, включая популярные соци-
альные сети и мессенджеры.

Есть и еще множество чрезвычайно 
полезных вариантов использования по-
строенных на цифровых сетях систем 
искусственного интеллекта. Например, 
для многих молодых людей полезно уметь 
строить учитывающие знания анатомии 
и физиологии человека планы трениро-
вок, питания, оптимизации своей физиче-
ской активности. Так, уже сейчас чат-боты 
могут использовать для создания персона-
лизированных планов питания и трениро-
вок, которые учитывают индивидуальные 
особенности человека, специфику его об-
раза жизни и предпочтения. Это может 
быть особенно полезным для организации 
спортивных занятий и мероприятий, а так-
же мониторинга физического самочув-
ствия обучающихся. Но это может быть 
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не менее полезным и для любого челове-
ка, который хотел бы оптимизировать свой 
распорядок или проверить то, что ему 
рекомендуют различные консультанты. 
И здесь уже знания из области естествен-
ных наук обретают индивидуальную цен-
ность, т. к. с их помощью можно понять 
суть полученных рекомендаций и степень 
их обоснованности.

Реальная сфера использование чат-
ботов достаточно широка: от развлека-
тельного сегмента до серьезных меди-
цинских и управленческих решений, 
программ саморазвития, совершенство-
вания ценных компетенций, индивиду-
ализации самообразования. При этом 
надо учитывать быстро возрастающую 
значимость для успешного трудоустрой-
ства и карьерного продвижения само-
го знания о подобных возможностях. 
Дело в том, что большинство крупных 
компаний начинают использование чат-
ботов, чтобы автоматизировать и улуч-
шить общение с клиентами в социальной 
сети. Коротко все это можно описать 
как рост ожиданий от своих работни-
ков самостоятельного обретения ими 
качеств исследователей и квалифици-
рованных пользователей социальных 
сетей, увязывающих подобные качества 
с тем, что им предстоит делать не только 
сегодня, но и в весьма туманном завтра. 
Внедрение в образовательную сферу но-
вых компетенций и практик, позволяю-
щих работать с новейшими цифровыми 
инструментами, в такой ситуации пред-
ставляется крайне необходимым, отвеча-
ющим не только запросам рынка труда, 
но и условиям повседневной реальности. 
Происходящие в наши дни изменения 
общественной жизни определяют требо-
вания если не к полной трансформации, 
то к значительной корректировке дидак-
тики общего образования, а также про-
грамм подготовки молодых педагогов. 

В работе учителя, школьного психо-
лога и социального педагога чат-боты 
могут стать эффективным помощником 
в организации мониторинга активно-
сти их подопечных в социальных сетях. 
Для этого, например, при выявлении 
признаков агрессии в цифровом контенте 
прежде всего следует обращать внимание 
на наличие грубости, угроз, оскорбле-
ний и насилия в текстах, изображениях 
и видео. Также стоит обращать внима-
ние на контекст, в котором эти признаки 
присутствуют, наличие призывов к дей-
ствиям насильственного характера и от-
рицательных стереотипов. Кроме того, 
следует учитывать, как часто и в каком 
объеме подобный контент публикуется, 
какая аудитория на него реагирует. Не-
обходимо также учитывать возрастную 
категорию пользователей, которым этот 
контент предназначен, и как он может 
повлиять на их психическое здоровье 
и поведение [18]. 

Это значит, что кодировочными еди-
ницами для контент-анализа изучаемого 
цифрового контента на предмет наличия 
в нем признаков деструктивного поведе-
ния следует считать определенные сло-
ва, выражения, символы, которые могут 
указывать на наличие деструктивного 
поведения, такие как оскорбления, угро-
зы, призывы к насилию. При этом необ-
ходимо учитывать контекст и специфику 
изучаемого контента. Когнитивное кар-
тирование в этом случае будет строиться 
на работе с таким концептом (само поня-
тие «концепт» используется здесь с уче-
том того, что оно образовано от латинско-
го слова conceptus — понятие, понимание, 
замысел), как «деструктивное поведение 
в цифровом контенте». В рамках данного 
концепта будут выделены кодировочные 
единицы, относящиеся к признакам на-
личия деструктивного поведения, такие 
как различные формулировки оскорбле-
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ний и угроз, использование порнографи-
ческого контента, призывы к насилию, 
распространение дезинформации. Коди-
рование основывается на категоризации 
слов, выражений и символов по опреде-
ленным критериям, которые позволяют 
определить наличие или отсутствие при-
знаков деструктивного поведения в циф-
ровом контенте.

Заключение и рекомендации

Проведенный авторами анализ демон-
стрирует важность взвешенного и объек-
тивного подхода к внедрению современных 
технологий искусственного интеллекта 
в систему школьного образования и про-
свещения. Несмотря на то, что достижения 
цифровой эпохи несут в себе значительной 
набор возможностей для повышения эф-
фективности, вариативности и качества 
образования, привлекающих внимание 
современных педагогов и управленцев, 
значительны и риски использования по-
добных платформ, которые нуждаются 
в глубоком осмыслении.

Тренд на масштабную цифровизацию 
и сетевизацию образовательного про-
цесса является оправданным и соответ-
ствует требованиям времени, без учета 
которых система школьного образования 
может столкнуться с крупнейшим за все 
время кризисом, вызванным сложностью 
адаптации к внешней среде и снижением 
статуса школы как базового обществен-
ного института. В то же время поспеш-
ные действия могут привести к не менее 
серьезным проблемам, обусловленным 
общественно-политическими рисками 
в условиях продолжающегося глобаль-
ного информационного противоборства, 
в котором современные цифровые техно-
логии играют решающую роль.

В связи с этим предлагаются следую-
щие рекомендации по данному направле-
нию деятельности:

 ● организация широкой эксперт-
ной работы по анализу эффектов при-
менения технологий искусственного 
интеллекта в сфере школьного обра-
зования при участии профильных го-
сударственных научных и отраслевых 
учреждений, представителей академи-
ческого сообщества, включая ведущих 
отечественных социологов, полито-
логов, психологов, психофизиологов 
и когнитивистов;

 ● разработка ответственными феде-
ральными органами власти с привлече-
нием экспертов рекомендаций для регио-
нальных структур и подведомственных 
учреждений по работе с инструментами 
искусственного интеллекта в системе 
школьного образования при учете всего 
набора возможностей и рисков;

 ● формирование тематических мето-
дических пособий и рекомендаций, а так-
же соответствующих профессиональных 
стандартов для педагогического сообще-
ства с целью информирования о возмож-
ностях и рисках при работе с инструмен-
тами искусственного интеллекта, а также 
единой координации данных педагогиче-
ских практик;

 ● совершенствование законодатель-
ной базы, а также работа по переосмыс-
лению защитных практик в связи с появ-
лением новых технологических вызовов 
на всех уровнях школьного образования, 
включая процедуры контроля качества 
и оценки знаний обучающихся;

 ● расширение взаимодействия с рос-
сийскими профильными организаци-
ями в сфере развития искусственного 
интеллекта и цифровых технологий, 
крупнейшими IT-компаниями для раз-
работки методики и инструментария 
аттестации нейросетевых технологий, 
а также внедрения национального про-
граммного обеспечения в образователь-
ный процесс.
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