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Продолжающийся  процесс  цифровизации  и  последовательное 
внедрение  технологий  искусственного  интеллекта  коренным 
образом изменяют многие сферы нашей жизни, в том числе и сферу 
образования.  Целью  данной  работы  является  проведение  анализа 
относительно использования технологий искусственного интеллекта 
в высшем образовании, а также о значении алгоритмов и их роли в 
качестве новых привратников образования. Результаты исследования 
показывают,  что,  хотя  в  долгосрочной  перспективе  использование 
технологий искусственного интеллекта на университетском уровне 
может  расшириться,  этические  вопросы  и  преодоление  цифрового 
разрыва  останутся  наиболее  серьезными  проблемами,  с  которыми 
предстоит  столкнуться.  Можно  предположить,  что  с  помощью 
искусственного интеллекта будут созданы индивидуальные учебные 
среды с помощью алгоритмов, которые будут выступать в качестве 
новых хранителей знаний. 

Ключевые  слова:  искусственный  интеллект,  алгоритмы, 
образование, гейткиперы, Интернет.

Благодарности. Авторы благодарят за помощь в сборе данных для 
исследования научного руководителя проекта Каткова О.Н.

Для цитаты: Кравец П.С., Платонов Д.Д. Алгоритмы как новые храните-
ли знаний: перспективы и вызовы использования искусственного интеллек-
та в образовании // Цифровая гуманитаристика и технологии в образова-
нии (DHTE 2023): сб. статей IV Международной научно-практической кон-
ференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г.   Сороковой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 105–114 с.

mailto:ivanov@yandex.ru


106

Цифровая трансформация и онлайн-образование: технологии, инструменты, модели 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

Введение
Приобретение  и  изменение  знаний  коренным  образом  измени-

лись в связи с постоянно растущим использованием цифровых ме-
диа в образовании. Интернет, в частности, позволяет свободно рас-
поряжаться знаниями и информацией, к которым можно получить 
доступ в любое время из любого места по простому запросу. Более 
того, искусственный интеллект уже имеет многообещающие приме-
нения во многих областях повседневной жизни, таких как как рас-
познавание голоса, создание текста и распознавание изображений, 
и это будет продолжать играть важную роль в личной и профессио-
нальной сферах, особенно в сфере образования. Все более широкое 
использование технологий искусственного интеллекта в ней приво-
дит к глубоким изменениям в преподавании и обучении. 

Приложения, основанные на алгоритмах, предлагают новые спо-
собы автоматизированного анализа учебных процессов, которые по-
вышают качество преподавания и усвоения материала за счет разра-
ботки индивидуального учебного плана. материалы в соответствии 
с уровнем успеваемости учащегося. Следовательно, появляются но-
вые формы преподавания и обучения. В ближайшем будущем вир-
туальные  классы  могут  занять  место  физических  аудиторий,  чему 
будут  способствовать  такие  технологии,  как  компьютерно-опосре-
дованные средства коммуникации, мультимедиа, интеллектуальные 
системы обучения и интеллектуальные агенты, способные создавать 
виртуальные учебные среды. Эти новые направления в образовании 
по-новому определят роли преподавателей и студентов. Таким обра-
зом, использование технологий искусственного интеллекта при пе-
редаче знаний оказалось в центре внимания различных дискуссий – 
то, как новые технологии могут влиять на образовательный процесс.

В частности, вопросы по таким темам, как возможности и про-
блемы,  связанные  с  интеграцией  искусственного  интеллекта,  при-
обретением  цифровых  навыков,  адекватной  технологической  ин-
фраструктурой и этическими вопросам, выходят на передний план 
дискуссий, касающихся происходящих изменений.

Исследования возможностей и рисков систем обучения, исполь-
зующих алгоритмы, как правило, основаны на мнениях учащихся и 
преподавателей начального и среднего образования [2; 5]. В мень-
шем количестве работ изучаются данные о поведении студентов, по-
лученные в результате использования прикладного искусственного 
интеллекта  в  высшем  образовании,  для  выявления  малоактивных 
студентов на основе их академических достижений или для анализа 
эффективности таких приложений, как интеллектуальные системы 
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репетиторства,  автоматизированная  оценка  заданий  и  адаптивные 
системы  [3].  Однако  необходимы  дальнейшие  исследования  отно-
сительно возможного применения новых технологий в высшем об-
разовании с точки зрения поставщиков программного обеспечения 
при  разработке  приложений  искусственного  интеллекта,  которые, 
как ожидается, будут использоваться все шире и будут иметь фун-
даментальное значение в ближайшие годы.

Использование  искусственного  интеллекта  для  «преобразова-
ния»  знаний  особенно  широко  распространено  в  США  и  в  Китае. 
Согласно отчету «Глобальный рынок искусственного интеллекта в 
секторе образования», доля искусственного интеллекта в образова-
нии  США  вырастет  2021  году  составляла  47,5 %  [7].  В  то  же  вре-
мя  Китай  стремится  стать  мировым  лидером  в  области  развития 
искусственного интеллекта к 2030 году. В европейских странах ис-
кусственный интеллект также уже появился в секторе образования. 
Однако степень, в которой искусственный интеллект будет исполь-
зоваться  для  передачи  знаний,  зависит,  среди  прочего,  от  отноше-
ния отношение преподавателей к новым технологиям, что, в свою 
очередь, зависит от их оценки возможностей и вызовов искусствен-
ного интеллекта в образовании.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы выяснить, что 
искусственный интеллект может предложить в образовании, чтобы 
определить способ передачи знаний в будущем, улучшить результа-
ты обучения и обеспечить качество образования. Для этого важно 
обсудить возможности технологий искусственного интеллекта для 
передачи знаний. В качестве заключительного шага следует также 
рассмотреть проблемы, с которыми столкнутся новые технологии, 
основанные на искусственном интеллекте, в области педагогики.

Искусственный  интеллект  –  очень  широкий  термин,  у  которо-
го нет общепринятого определения из-за его междисциплинарного 
характера  [4]. Исследователи из разных дисциплин, таких как ан-
тропология, философия, коммуникационные науки, информатика и 
неврология, используют свою собственную терминологию и по-раз-
ному вносят свой вклад в развитие искусственного интеллекта. Как 
правило, каждое определение предполагает компьютерную систему, 
которая  обычно  связана  с  человеческим  интеллектом  и  способна 
выполнять  такие  задачи,  как  распознавание  речи  и  производство, 
распознавание  изображений  и  передача  знаний.  Под  искусствен-
ным  интеллектом  понимаются  «системы,  которые  демонстрируют 
разумное поведение, анализируя окружающую среду и предприни-
мая действия – с некоторой степенью автономии – для достижения 
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конкретных целей» [9]. Тем самым, когда дело доходит до внедрения 
искусственного интеллекта в области образования, главная цель со-
стоит в том, чтобы «создать вычислительно точные и эксплицитные 
формы  образовательных,  психологических  и  социальных  знаний, 
которые часто являются неявными».

Таким образом, основное внимание уделяется оценке личной ин-
формации учащихся, успеваемости в учебе, ранее изученному кон-
тенту и аналогичным темам, чтобы понять, как происходит обуче-
ние. Основываясь на больших данных, состоящих из структуриро-
ванных и неструктурированных данных, таких как личные данные 
учащихся, интеллектуальная обучающая система могла бы, напри-
мер, распознавать, когда учащиеся перегружены учебными матери-
алами, и в качестве решения регулировать скорость или содержание 
в  зависимости  от  процесса  обучения,  а  также  генерировать  точно 
рассчитанные заметки и соответствующий учебный контент за счи-
танные секунды, чтобы каждый отдельный студент успешно завер-
шил  свое  университетское  образование  [8].  В  этом  случае  интел-
лектуальные системы должны быть осведомлены об уровне знаний 
учащихся и их прогрессе в обучении. Использование технологий ис-
кусственного интеллекта могло бы коренным образом изменить то, 
как учатся студенты. Таким образом, алгоритмы как набор правил, 
предназначенных для решения проблемы или выполнения конкрет-
ной задачи, взяли бы под контроль обучение отдельных учащихся, 
предоставляя им индивидуально разработанные учебные програм-
мы, основанные на персональных данных.

Термин  «гейткипер»  (gatekeeper,  хранитель)  в  первую  очередь 
относится к способности информационных агентств и журналистов 
влиять на поток новостей и определять, по каким темам будут пу-
бликоваться сообщения. Однако, содержимое не только отбирается 
или  отклоняется,  но  и  редактируется  с  учетом  определенных  вли-
яющих  факторов  и  подготавливается  соответствующим  образом.  
В связи с «вычислительной революцией» подход к гейткипингу раз-
вивается и претерпевает изменения, особенно за счет использования 
алгоритмов  в  качестве  действующих  лиц  [6].  В  сфере  образования 
гейткиперы занимают влиятельные посты и обладают способностью 
контролировать  образовательные  потоки.  Примерами  этого  могут 
служить собеседования при поступлении в университет или экзаме-
ны. Таким образом, преподаватели в университетах также выполня-
ют функцию гейткиперов, определяя содержание своих курсов. 

Алгоритмы играют особую роль в связи с прогрессирующей циф-
ровизацией  и  использованием  технологий  искусственного  интел-
лекта в образовании. Функция гейткипинга указывает на тот факт, 
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что алгоритмы в образовании разрешают или запрещают учащимся 
доступ к учебному контенту. Алгоритмы решают, как будет разви-
ваться процесс обучения, и могут управлять потоком информации 
в соответствии с потребностями пользователя. Таким образом, ал-
горитмы как разработчики курсов выступают в роли гейткиперов в 
отношении определения преподавания и учебного контента. Опре-
деление содержания производится автоматически в соответствии с 
точными правилами, основанными на персональных данных. С по-
мощью  определенных  функций  фильтрации  учащимся  предостав-
ляется  доступ  к  контенту,  соответствующему  их  существующим 
знаниям и интересам.

Цель  данного  исследования  –  изучить  потенциал  технологий 
искусственного  интеллекта  в  образовании.  Для  этого  были  прове-
дены углубленные экспертные интервью с восемью поставщиками 
программного обеспечения из России. Опрошенные были отобраны 
случайным образом на основе их специализации в области внедре-
ния искусственного интеллекта в образовании. Интервью проводи-
лись в Skype в период с сентября 2022 года по январь 2023 года и 
длились от 46 до 67 минут.

Поставщики программного обеспечения были опрошены в связи 
с тем, что они обладают значительной возможностью влиять на то, 
как технологии искусственного интеллекта используются в образо-
вании. Протокол для экспертного интервью были полуструктуриро-
ванным и состоял, в частности, из вопросов, касающихся будущего 
преподавания  и  методов  обучения,  а  также  возможностей  и  про-
блем, ожидающих преподавателей и студентов. 

На  первом  этапе  респондентов  попросили  определить  возмож-
ности технологий искусственного интеллекта, чтобы выяснить, как 
знания будут передаваться в будущем. 

Первый сценарий, который чаще всего упоминался в ответах, – 
это  использование  человекоподобных  роботов  в  качестве  учебных 
пособий. Однако ускоренный процесс цифровизации и новые воз-
можности преподавания и обучения, которые он открывает, не оз-
начают, что в будущем будут заменены преподаватели-люди. Опро-
шенные эксперты (6 из 8) придерживаются мнения, что, несмотря 
на  новые  возможности,  лекторам  следует  продолжать  консульти-
ровать и сопровождать студентов в их учебном процессе, чтобы до-
биться эффективного успеха в обучении.

Кроме того, по мнению всех опрошенных экспертов, внедрение 
искусственного  интеллекта  может  обеспечить  интеллектуального 
репетитора для каждого учащегося. С помощью методов машинного 
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обучения, интеллектуальные системы обучения могут имитировать 
индивидуальное обучение человека, предоставляя индивидуальную 
обратную  связь  учащимся  посредством  сбора  и  оценки  данных  об 
их поведении. 

Другая  возможная  область  применения  искусственного  интел-
лекта  связана  с  оптимизацией  среды  обучения.  Все  опрошенные 
эксперты  предсказывают,  что  индивидуализированное  в  ближай-
шем будущем создание обучающих сред станет возможным благо-
даря использованию различных инструментов. Используя большие 
данные и собранные данные о поведении учащихся в процессе об-
учения, можно было бы реагировать на потребности в обучении и 
индивидуальные  существующие  знания  учащихся  и,  таким  обра-
зом, избегать сбоев. С помощью алгоритмов можно было бы реаги-
ровать на интересы, сильные и слабые стороны учащихся, а также 
на предлагайте им задания и поддержку с учетом их индивидуаль-
ных  потребностей  и  уровня  их  бакалавриата,  магистратуры  или 
докторантуры. На основе этой информации также можно было бы 
разработать  персонализированные  учебные  планы,  основанные  на 
успеваемости,  привычках  учащихся,  способностях  к  обучению  и 
предпочтениях. 

Еще  одной  областью  применения  искусственного  интеллекта 
в  сфере  образования,  упомянутой  экспертами  (5  из  8),  стало  воз-
можное  использование  автоматизированных  коррекций  и  оценки 
упражнений, экзаменов и т.д. Таким образом, преподаватели могли 
бы частично быть освобождены от административных и рутинных 
задач.  Кроме  того,  они  также  заявили,  что  оценки  были  бы  более 
объективными, особенно в отношении текстового контента. Глубо-
кий алгоритмы обучения позволили бы автоматизированным про-
граммам не только оценивать тесты с множественным выбором, но 
и исправлять эссе.

Как и при любом использовании новых технологий, необходимо 
учитывать и оценивать возникающие проблемы. С этой целью экс-
пертам  было  предложено  описать  возможные  проблемы,  которые, 
по  их  мнению,  связаны  с  использованием  искусственного  интел-
лекта в образовании. Ответы экспертов дают ценное представление 
о  проблемах,  связанных  с  внедрением  технологий  искусственного 
интеллекта в высшее образование. 

Результаты исследования показывают, что умение обращаться с 
новыми технологиями – особенно в том, что касается использова-
ния приложений искусственного интеллекта – является фундамен-
тальной предпосылкой проведения преподавателями медиапедаго-
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гических процедур. По мнению всех опрошенных экспертов, препо-
даватели должны развивать новые цифровые навыки и понимание 
того, что технологии искусственного интеллекта могут предложить 
их  студентам.  Однако  студентам  также  необходимо  понимать,  как 
они могут воспользоваться помощью новых технологий в обучении, 
чтобы  сделать  свое  образование  более  гибким,  персонализирован-
ным и увлекательным, а также преуспеть в цифровом обществе.

Также, новые формы организации преподавания приведут к из-
менениям  в  профессиональном  профиле  преподавателей.  Все  экс-
перты отметили, что будущий профиль работы и роль лектора будет 
продолжать фундаментально развиваться и меняться. Тем не менее, 
преподаватели будут в первую очередь отвечать за мотивацию сту-
дентов  и  межличностные  аспекты  семинаров.  Наиболее  важными 
задачами, которые будут выполнять преподаватели, будут сопрово-
ждение и консультирование студентов, и, таким образом, они возь-
мут на себя задачу «коучинга».

Четверо из опрошенных экспертов также отметили, что жизнен-
но важно наличие необходимой технологической инфраструктуры, 
чтобы избежать неравенства и изоляции людей, не имеющих досту-
па  к  методам,  предлагаемым  новыми  технологиями;  в  противном 
случае это приведет к возникновению нового цифрового разрыва.

Что касается проблем во взаимодействии искусственного интел-
лекта  и  человека,  эксперты  сослались,  в  частности,  на  следующие 
этические  вопросы,  которые  необходимо  учитывать:  «Кем  и  как 
программируются  алгоритмы?»,  «Какие  критерии  используются 
для  определения  содержания  обучения  как  релевантного  или  не 
релевантного?», «Могут ли алгоритмы действительно реагировать 
на  интересы  обучающегося?»  и  т.д.  Поэтому  все  эксперты  счита-
ют  необходимым  определение  этических  принципов.  Моральные 
принципы  должны  обеспечивать  соблюдение  правил,  касающихся 
использования интеллектуальных обучающих систем. Кроме того, 
было  также  заявлено,  что  интеллектуальные  системы  обучения 
должны быть запрограммированы таким образом, чтобы обеспечить 
равное отношение ко всем учащимся, независимо от пола, возраста, 
физических недостатков, и что должен быть обеспечен равный до-
ступ для всех учащихся [1]. 

Новые  возможности  искусственного  интеллекта  играют  значи-
тельную роль в образовании, как и во многих других сферах нашей 
жизни. Однако для того, чтобы использовать потенциал интеллек-
туальных  систем  и  улучшить  результаты  обучения,  необходимо 
обеспечить наилучшие из возможных рамочных условий и принять  
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меры  для  приобретения  цифровых  навыков.  В  конце  концов,  ис-
пользование  технологий  искусственного  интеллекта  может  быть 
успешным только в том случае, если преподаватели и студенты смо-
гут справиться с этими новыми технологиями. 

Изучение  того,  как  использовать  возможности  искусственного 
интеллекта, должно охватывать все общество и начинаться на уров-
не  начальной  школы  с  обучения  младших  школьников  тому,  что 
такое  искусственный  интеллект  и  как  работают  алгоритмы,  чтобы 
предотвратить  цифровую  неграмотность  и  социальное  разделение 
между людьми, обладающими этими навыками, и теми, у кого их нет. 

Хотя способ получения знаний изменится в том смысле, что тра-
диционные формы и методы преподавания и обучения будут допол-
нены  или  частично  заменены  использованием  новых  технологий 
искусственного интеллекта, не следует предполагать, что препода-
ватели-люди будут полностью заменены. Тем не менее, алгоритмы 
могли бы стать новыми хранителями в образовании, которые реша-
ют, чему, как и когда учатся учащиеся.
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The  ongoing  process  of  digitalization  and  the  consistent  introduction 
of artificial intelligence technologies are fundamentally changing many 
areas  of  our  lives,  including  education.  The  purpose  of  this  work  is  to 
analyze the use of artificial intelligence technologies in higher education, 
as well as the importance of algorithms and their role as new gatekeepers 
of  education.  The  results  of  the  study  show  that,  although  the  use  of 
artificial intelligence technologies at the university level may expand in 
the long term, ethical issues and bridging the digital divide will remain 
the most serious problems to be faced. It can be assumed that with the 
help  of  artificial  intelligence,  individual  learning  environments  will  be 
created using algorithms that will act as new keepers of knowledge.
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