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Аннотация. В исследовании рассматриваются актуальные зарубежные и отече-

ственные педагогические методы и технологии; в процессе будут выявлены наиболее эф-

фективные из них, которые рекомендуются к введению в отечественных ВУЗах. Значи-

тельную часть статьи занимает изучение структуры лекционных и семинарских занятий, 

а также дается ответ на вопрос о необходимости лекционных занятий в активном обу-

чении. За счет использования новейших педагогических технологий и адаптации учебного 

процесса в условиях цифровизации, использования искусственного интеллекта повыша-

ется вовлеченность студентов в учебный процесс, способствует развитию критического 

и креативного мышления, о развитии которых также будет упомянуто. В исследовании 

будет рассмотрено значение насмотренности для студентов и почему ее сегодня назы-

вают грамотностью 21 века. Актуальной темой сегодня выступает роль искусственного 

интеллекта в обществе. Далее будут проанализированы варианты использования искус-

ственного интеллекта в обучении, а также оценена эффективности введения искусствен-

ного интеллекта в учебный процесс. 
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Abstract. The study examines current foreign and domestic pedagogical methods and tech-

nologies, in the process the most effective ones will be identified, which are recommended for 

introduction in domestic universities. A significant part is occupied by the study of the structure of 

lectures and seminars, and also contains an answer to the question of the need for lectures in 

active learning. Due to the use of the latest pedagogical technologies and the adaptation of the 

educational process in the conditions of digitalization, the use of artificial intelligence increases 

the involvement of students in the educational process, promotes the development of critical and 

creative thinking, the development of which will also be mentioned. The study will examine the 
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importance of being watched for students and why it is now called literacy of the 21st century. An 

urgent topic today is the role of artificial intelligence in society. Next, the options for using artifi-

cial intelligence in training will be analyzed, as well as the effectiveness of introducing artificial 

intelligence into the educational process will be evaluated. 

Keywords: teaching methods, active learning, observation, learning technologies, lecture 

session, seminar session, active learning, artificial intelligence. 

 

Введение. Процесс обучения на 

сегодняшний день претерпевает боль-

шие изменения, а именно: он стано-

вится практикоориентированным, пе-

реходит на смешанный тип обучения: 

дистанционный и очный. Многие 

крупные компании включаются в 

процесс внеурочной активности сту-

дентов, что  мотивируют их к дости-

жению новых целей.  

Основной задачей ВУЗов в 

эпоху цифровизации является выпуск 

квалифицированных специалистов, 

способных адаптироваться к посто-

янно меняющейся экономической и 

социальной среде. Чтобы достичь её, 

недостаточно использовать только 

теоретический или практический под-

ходы в обучении. Важно раскрыть по-

тенциал каждого учащегося, заинте-

ресовать, выявить личностные каче-

ства, необходимые для освоения про-

фессии. Потому на сегодняшний день 

педагог выступает в роли не только 

как источник знаний, но и как настав-

ник, помогающий обучающимся 

расти как специалистам и личностям. 

В этом педагогу помогают методики и 

технологии, которыми он пользуется 

в работе. От эффективного примене-

ния технологий и методов зависит 

большая часть успеха при работе с 

обучающимися.  

Благодаря совершенствованию 

педагогических методов и технологий 

высших школ, происходит рост эф-

фективности образовательного про-

цесса, а также повышается его гиб-

кость. В исследовании будут рассмот-

рены не только отечественные, но и 

зарубежные методики и технологии с 

целью определения наиболее эффек-

тивных из них и даны рекомендации о 

последующем их внедрении в образо-

вательный процесс. Также, будет про-

ведено описание педагогических ме-

тодик и технологий, систематизация и 

формулировка выводов по каждому 

из них.  

На сегодняшний день, в эпоху 

цифровизации и глобализации, инно-

вационным подходам в области педа-

гогики придается большое значение, 

ведь благодаря этому, высшие школы 

каждый год выпускают множество 

специалистов, от качества подготовки 

которых зависит экономика страны и 

ее дальнейшее будущее.  

Итак, в статье необходимо вы-

явить основные тенденции в исполь-

зовании методов и технологий обуче-

ния в высших школах: 

 активное обучение. Оно 

подразумевает под собой педагогиче-

ские технологии взаимодействия обу-

чающихся, как между собой, так и с 

педагогом. Самыми популярными ак-

тивными методами обучения в выс-

ших школах являются деловые игры, 

круглые столы, метод кейсов. Стоит 

отметить, что все виды занятий могут 
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быть активными: как лекции, так и 

практики. По поводу рекомендаций о 

частоте проведения занятий с исполь-

зованием активных технологий и ме-

тодов обучения будет далее подробно 

описано по ходу исследования;  

 возможность образования 

неформальных студенческих кружков 

или как еще называют «сред», благо-

даря которым студенты могут обу-

чаться дополнительно, выбирая при 

этом свой формат обучения, который 

им удобен. В качестве примера можно 

назвать «Точку кипения» — это пло-

щадка, на которой студенты взаимо-

действуют с преподавателями, 

сверстниками, представителями орга-

низаций, участвуют в конкурсах, вы-

ступают и предлагают собственные 

проекты. При этом участие может 

быть как очным, так и дистанцион-

ным; 

 направленность на циф-

ровизацию обучения. С появлением 

нейро-сети и других форм искус-

ственного интеллекта, обучение в не-

сколько сотен раз расширило свои 

границы; на сегодняшний день обу-

чаться может каждый человек. Для 

студентов доступны многочисленные 

интернет-ресурсы, которые они могут 

использовать как инструменты в 

своем обучении. Каждый ВУЗ сего-

дня предлагает своим студентам бес-

платные электронные библиотеки, на 

базе которых они могут готовиться к 

занятиям.  

Обсуждение. Результаты. На 

данный момент выявлено три основ-

ных вектора в использовании и разви-

тии педагогических методов и техно-

логий. Рассуждая о понятии «актив-

ное обучение», стоит отметить, что 

дословно данное выражение можно 

трактовать как «обучение в дей-

ствии»; то есть, педагог использует 

практикоориентированный подход. 

Активное участие студентов в лекци-

онных дискуссиях и выступление на 

практических занятиях позволяет им 

хорошо усваивать информацию. Ос-

новная задача всех педагогических 

методов и технологий заключается в 

том, чтобы заинтересовать студентов 

в самостоятельном обучении, обрете-

нии новых навыков, необходимых для 

будущей профессии. Очень важным 

аспектом является то, что студент 

должен осознавать, что первичные 

навыки и знания, приобретенные в 

ВУЗе, помогут ему не только в вы-

бранной профессии, но и на жизнен-

ном пути, а также - осознать многие 

социальные аспекты и критически 

подходить к проблемам.  

Под педагогической техноло-

гией подразумевается совокупность 

приемов и методов передачи опыта, 

что характеризует субъект-субъект-

ные отношения, то есть преподава-

тель – ученик. Немаловажным аспек-

том в организации учебного процесса 

является качество информации и при-

емов, которыми пользуется педагог, 

чтобы передать весь свой опыт и зна-

ния обучающемуся.   

Далее необходимо определить 

функции педагогических технологий: 

 формирование мотивации 

у обучающихся, творческого мышле-

ния; 

 обмен опытом и идеями; 
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 помощь со стороны педа-

гога в научной деятельности; 

 стимулирование обучаю-

щихся в учебной и научной деятель-

ности. 

Говоря об учебной деятельно-

сти, нельзя не вспомнить концепцию 

А. Н. Леонтьева о предметности со-

держания деятельности. По концеп-

ции А. Н. Леонтьева, деятельность 

(предметность) рассматривается в 

двух аспектах: 

 в ее независимом суще-

ствовании от субъекта, т. е. то, на что 

направлена деятельность; 

 образ, который преобра-

зуется и осуществляется в процессе 

деятельности субъекта. 

Если рассматривать составляю-

щие деятельности по концепции 

Леоньтева, то они будут следую-

щими: потребности, затем мотивы и, 

как итог - цели. Стоит отметить, что 

составляющие деятельности могут 

стать направленной деятельностью 

субъекта только в указанном порядке. 

Составляющие деятельности образу-

ются в задачу, структурные элементы 

которой: условия, действие, опера-

ция. Именно концепция А. Н. Леонть-

ева легла в основу трактования учеб-

ной деятельности. В данном случае, 

продуктом или итогом всех проведен-

ных операций является знание.  

Понимание концепции Леонть-

ева во многом проясняет направление 

деятельности педагога по отношению 

к студентам [5]. Сегодня в условиях 

цифровизации к педагогу как к специ-

алисту по подготовке работников 

высших категорий предъявляется 

множество требований. Ведь искус-

ственный интеллект сегодня достиг 

того, что каждый человек может 

найти необходимые знания в интер-

нете благодаря различным видео-лек-

циям. Но, несмотря на данный факт 

специальность педагога будет всегда 

актуальна, ведь только педагог может 

стать наставником для студентов и 

раскрыть их собственный потенциал. 

При подготовке к занятиям пе-

дагог руководствуется компетент-

ностным подходом. Компетентность 

— это совокупность личностных ка-

честв, опыта и знаний, позволяющих 

осуществлять деятельность и реали-

зовывать свой потенциал в професси-

ональной деятельности. Итак, исполь-

зуя свою компетентность, педагог на 

практике использует следующие пе-

дагогические технологии, которые 

необходимо рассмотреть подробнее 

[6]: 

 когнитивно-ориентиро-

ванные технологии, которые вклю-

чают в себя: практики-дискуссии, ин-

струментально-логический тренинг, 

тренинг рефлексии, методы проблем-

ного обучения и т. д.; 

 деятельностно-ориенти-

рованные технологии: имитационно-

игровое моделирование, которое 

больше известно как метод кейсов, 

организационно-деятельностные 

игры и т. д., 

 личностно-ориентирован-

ные технологии: психодиагностика, 

тренинги развития, имитационные 

игры и т. д. 

При рассмотрении деятельно-

сти педагога невозможно не упомя-

нуть лекционную часть обучения. 
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Итак, лекция в высших школах — это 

систематическое изложение инфор-

мации, отражающее суть изучаемой 

дисциплины и ее основные моменты, 

которые выносятся на обсуждение, в 

контексте практико-ориентирован-

ного подхода. Если говорить о лекции 

в целом, то это чаще всего теоретиче-

ский материал. В эпоху цифровиза-

ции часто педагог при подаче инфор-

мации использует для наглядности 

видеоматериал в лекции. Очень 

важно, чтобы в процессе лекции уста-

новилась субъект-субъектная связь 

между педагогом и обучающимися, 

ведь без нее материал лекции не будет 

усвоен. Основная роль в подаче лек-

ционного материала принадлежит пе-

дагогу. Ему необходимо заинтересо-

вать слушателей и замотивировать их 

к изучению дополнительной инфор-

мации по изложенному материалу.  

Подготовка преподавателя про-

цесс творческий, но в нем можно 

найти системность, которая выража-

ется в следующих этапах: 

 формирование темы лек-

ции на основании учебного плана и 

рабочей программы дисциплины; 

 составление плана лек-

ции, который может быть представ-

лен в digital – формате – презентации 

или видео; 

 изучение литературы и 

других материалов по теме, формиро-

вание текста лекции; 

 формирование личного 

конспекта, схем, таблиц и т. д.; 

 подготовка вопросов для 

студентов, заданий. 

Целью проведения лекций явля-

ется изложение материала для студен-

тов в доступной форме с его последу-

ющим использованием для дальней-

шего обучения и приобретения но-

вого опыта.  

Ранее лекционный материал 

преподносился преподавателем 

только за счет чтения конспекта лек-

ций. Сегодня, в эпоху цифровизации 

лекции становятся интерактивными, 

часто проводятся в дистанционном 

формате для обучающихся с ограни-

ченными возможностями или же в 

особых случаях. На конференциях 

или круглых столах гости из разных 

городов часто подключаются и высту-

пают дистанционно, делясь ценной 

информацией и обмениваясь опытом.  

Продолжая рассуждение на 

тему лекционного материала, препод-

носимого студентам, педагогу необ-

ходимо придерживаться следующих 

критериев [4]: 

- выдерживание логики в изло-

жении материала, последова-

тельности и системности; 

- использование научной терми-

нологии; 

- актуальность излагаемого ма-

териала; 

- визуальная составляющая в 

виде схем и графиков; 

- понятный материал для обуча-

ющихся, соответствующий их 

уровню подготовки; 

- использование педагогиче-

ской технологии обратной 

связи в конце и во время заня-

тия. 
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Лекционное занятие делится на 

три части: вступительная часть, ос-

новная и заключительная. Вступи-

тельная часть выстраивается на осно-

вании краткого экскурса по теме заня-

тия, могут обсуждаться основные те-

зисы, научные факты, исторические 

факты. Часто аудитории задается во-

прос для размышления в начале лек-

ции. Если же лекционное занятие про-

водится не впервые, педагог может 

провести контроль знаний, задав ос-

новные вопросы, рассматриваемые на 

предыдущих лекциях в виде дискус-

сионного обсуждения. Основным 

фактором при проведении лекции яв-

ляется использование диалоговых 

технологий, с целью эффективного 

вовлечения студентов в процесс.  

Основная часть лекции стро-

ится педагогом на основании индук-

тивного и дедуктивного метода от 

частного к общему и от общего к част-

ному соответственно. Известно, что 

самым эффективным среди вышеупо-

мянутых методов является индуктив-

ный метод, который воспринимается 

студентами лучше всего. Сохранить 

внимание аудитории довольно 

сложно.  Стоит обратить внимание на 

следующие приемы удержания вни-

мания аудитории: 

 обращайтесь к аудитории, 

задавайте вопросы, решайте сов-

местно какую-либо задачу или же вы-

сказывайте мнение на проблемный 

вопрос; 

 усиливайте свою речь 

различными сравнениями, метафо-

рами, эпитетами, аллегориями и т. д.; 

 вводите немного юмора в 

монолог, так вы гарантированно при-

влечете внимание аудитории; 

 ссылайтесь на известных 

ученых; 

 выдерживайте паузы; 

 рассуждая на сложную 

тему, приводите примеры из личной 

жизни или художественной литера-

туры. 

Заключительная часть лекции 

является важнейшим этапом занятия. 

Именно в нем подводятся основные 

выводы, которые оставляют впечат-

ление у студентов и далее мотивирует 

их к изучению дополнительного мате-

риала. Потому к формированию за-

ключения педагогу рекомендуется 

подойти серьёзно. Также, педагог мо-

жет посоветовать конкретные литера-

турные источники, которые следует 

изучить обучающимся.  

Некоторые сторонники актив-

ного обучения настаивают на том, что 

лекции необходимо исключить из об-

разовательной программы и рабочих 

программ преподавателей. На самом 

деле лекционные занятия проходят 

через этап трансформации, адаптиру-

ясь к активному обучению, при этом 

оставаясь актуальными и в современ-

ных высших школах. Основная задача 

лекционного занятия, которая в обу-

чении будет актуальной всегда – это 

постановка проблемы или проблем-

ной ситуации, решение которой необ-

ходимо найти обучающимся при под-

держке преподавателя- наставника. 

Данный педагогический прием позво-

ляет замотивировать студентов и по-

высить их эффективность обучения. 



Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present. 2023. №4 (декабрь) 

 

педагогические науки 

 

_____________________________ 

 
© Сущенко С. А., Самыгин С. И., Жидяева Е.С., 2023 

Семинарское или практическое 

занятие является традиционной фор-

мой обучения в высших школах, 

направленное на углубленное изуче-

ние материала. Сегодня практические 

занятия также трансформировались, 

теперь в большинстве случаев сту-

денты не только дискутируют на по-

ставленную проблему, но и повто-

ряют предыдущий материал, основан-

ный на проведенных лекционных за-

нятиях, что способствует закрепле-

нию знаний обучающихся. Помимо 

этого, преподаватель может ответить 

на вопросы, которые возникли у обу-

чающихся на основании пройденного 

материала или дополнительного. Се-

минарские (практические) занятия де-

лятся на следующие виды: просеми-

нары, семинары и спецсеминары. 

Просеминары представляют собой 

упрощенную форму семинарских за-

нятий, которая представляет собой 

слушанье докладов и разбор проблем-

ной тематики. Проводятся чаще всего 

на первых курсах ввиду того, что обу-

чающиеся недостаточно опытны для 

дискуссий на классических семинар-

ских занятиях, потому на просемина-

рах преподаватель беседует со сту-

дентами, объясняет ход дальнейшей 

работы, а также делится информацией 

по поиску необходимой литературы 

для самостоятельного изучения. На 

семинарах и спецсеминарах препода-

ватель наставляет студентов на 

научно-исследовательскую деятель-

ность по выбранным проблематикам. 

При переходе высших школ на актив-

ное обучение, требуемое в связи с 

цифровизацией, мотивирование сту-

дентов достигается за счет семинар-

ских занятий, проводимых в виде 

игры. Прежде чем перейти к рассмот-

рению, необходимо понять сущность 

игры и ее роль в жизни уже взрослого 

человека. К теории игр ученые подхо-

дили по-разному. Так, в США игра 

обозначалось как природное инстинк-

тивное начало, которое естественно 

для человека [1]. Отечественные уче-

ные определяли игру как первый этап 

социализации ребенка. Объектом 

игры при вхождении в чужую роль и 

моделированию теоретической ситуа-

ции, чаще всего является: устранение 

конфликтных ситуаций, установле-

ние мотивационного фактора, общая 

оценочная характеристика поступков. 

Применение игровых технологий 

обуславливается положительным 

влиянием на мотивацию обучаю-

щихся к эффективному взаимодей-

ствию друг с другом, активному об-

суждению и усвоению смысла прове-

денной игры [3]. Стоит отметить, что 

игровые технологии применяются не 

только в обучении студентов, но и в 

крупных организациях для работни-

ков, с моделированием приближен-

ных к реальности ситуаций и отсле-

живанием времени на решение по-

ставленных задач руководством. К иг-

ровым технологиям относятся и ши-

роко известные кейс-задания, кото-

рые также представляют собой игру-

прототип реальности и вопросами, ко-

торые необходимо решить.  

Деловые игры также относятся 

к технологиям, которые применяются 

не только в учебных заведениях, но и 

в организациях любого масштаба. По-

явлению деловых игр способствовала 
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военная сфера, где каждому из дей-

ствующих лиц назначалась своя роль 

и задачи, которые необходимо ре-

шить ради общего успеха и выполне-

ния задания. Эффективность исполь-

зования деловых игр в процессе обу-

чения в следующем: 

 получение обучающи-

мися опыта путем вхождения в роль и 

решения реальных задач организа-

ций; 

 социальное взаимодей-

ствие учит обучающихся эффективно 

работать в команде; 

 развитие практического и 

теоретического мышления; 

 исследование стимулиру-

ющих труд факторов в моделируемой 

организации; 

 проявление творческой 

инициативы обучающихся, развитие 

креативного мышления. 

Эффективность проведения де-

ловых игр установлена исследова-

нием В.И. Рыбальского и Н.В. Миро-

несецкого, которое показало, что во 

время деловой игры обучающимися 

усваивается 90% информации, также 

использование деловых игр сокра-

щает процесс изучения дисциплины 

на 30-50% [2].  

В исследовании упоминалось о 

таком понятии, как насмотрен-

ность. Это явление также называют 

грамотностью 21 века. Термин 

«насмотренность» вбирает в себя не 

только умение «видеть прекрасное», 

но также анализировать полученную 

информацию, сопоставлять ее с дру-

гой. Насмотренность имеет прямую 

взаимосвязь с когнитивностью и кри-

тическим осмыслением информации. 

Итак, стоит выявить факты, которые 

отражают необходимость владением 

этим качество для обучающихся: 

 студент, обладающий 

насмотренностью, эффективнее гене-

рирует идеи; 

 креативнее подходит к 

выполнению заданий, структуриро-

ванно создает визуальную составляю-

щую своего доклада (презентацию); 

 студент постоянно нахо-

дится в поиске новой информации и 

актуальных трендов, что позволяет 

ему быстрее находить и обрабатывать 

информацию; 

 обучающийся на основа-

нии своего опыта сравнивает инфор-

мацию и выбирает лучшее для себя. 

Этот факт связывает насмотренность 

с критическим мышлением, которое 

является необходимостью для чело-

века с высшим образованием. 

Существуют технологии разви-

тия насмотренности у студентов, ко-

торые представлены ниже: 

 сбор и систематизации 

информации. Информация может 

быть по тематике, которая интересна 

студенту, и связана с его научным ис-

следованием; 

 изучение литературы по 

тематике исследования и мнений са-

мых разных авторов; 

 просматривать информа-

цию актуальную и устаревшую, ана-

лизировать ее; 

 расширять кругозор пу-

тем смены обстановки. Рекоменду-

ется искать информацию в различных 

библиотеках.  
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Проводя параллели между 

насмотренностью и критическим 

мышлением, стоит выявить их общие 

характеристики. Критическое мыш-

ление - тип мышления, направленный 

на вычленение истины из большого 

потока информации путем выявления 

фактов, далее используемых в своих 

целях.  

Технология развития критиче-

ского мышления является относи-

тельно новой, так как разработали ее 

в США в 1997 году. Применяется дан-

ная технология с целью обучения сту-

дентов выбирать информацию, оце-

нивать ее как достоверную или недо-

стоверную, оперируя фактами, а 

также использовать ее на практике. 

 То же можно сказать и о 

насмотренности. Единственным от-

личием между этими двумя категори-

ями является поступление информа-

ции. В случае с насмотренностью, ин-

формация поступает через визуальное 

составляющее, а в критическом мыш-

лении - через обработку полученных 

фактов о действительности. 

Следующим методом обучения, 

который предстоит разобрать, явля-

ется метод «перевернутого класса», 

который подразумевает под собой 

изучение теоретического материала 

обучающимися в домашних усло-

виях, а далее - разбор этого материала 

уже на очных занятиях совместно с 

педагогом. Предложили данную ме-

тодику американские педагоги Дж. 

Бергман и А. Сэмс в 2007 году в 

США. Использовав данный метод, пе-

дагоги получили хороший результат, 

увеличивший успеваемость обучаю-

щихся на 50-60%. Данный метод соче-

тает в себе смешанное обучение. Тео-

ретический материал представлен в 

виде онлайн-лекций, которые обуча-

ющиеся изучают дома. Очное обуче-

ние состоит только из практических 

занятий, на которых преподаватель 

проводить контрольную проверку ис-

следованного материала и объясняет 

моменты, которые были непонятны, 

при этом сэкономив большое количе-

ство времени.  

Теперь стоит рассмотреть пре-

имущества и недостатки «перевёрну-

того класса»: 

 экономия времени; 

 каждый из обучающихся 

усваивает информацию с разной ско-

ростью. Благодаря этой методике, 

шанс того, что все студенты изучат 

материал выше, чем, если бы осваи-

вали её в аудитории за ограниченное 

количество времени; 

 студенты с ограничен-

ными возможностями могут обу-

чаться также эффективно, как и 

остальные, благодаря видео-лекциям; 

 в любой момент студенты 

могут пересмотреть видео-лекцию и 

повторить материал; 

 самостоятельное изуче-

ние видеоматериала повышает уро-

вень ответственности за свою подго-

товленность у обучающихся. 

Недостатки: 

 трудоемкость. Введение 

видео-лекций требует полной перера-

ботки учебного плана и рабочих про-

грамм, также запись видеоматериала 

требует большого количества вре-

мени преподавателей; 
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 студенты, у которых нет 

мотивации к обучению, будут избе-

гать выполнения домашнего задания 

и просмотра видеоматериала; 

 некоторым студентам бу-

дет некомфортно изучать материал 

без преподавателя-наставника. 

Следующий метод основан на 

технологии сценариев. Заключается 

он в том, что каждый студент выби-

рает сценарий, чаще всего, представ-

ляющий из себя определенную про-

блему, но изображенный в виде сю-

жета; для того, чтобы его пройти, обу-

чающимся необходимо обладать 

определенными навыками и компе-

тенциями. Сюжет основан на линей-

ных и нелинейных событиях, а также 

– на выборе. Эффективность обуче-

ния определяется от результатов про-

хождения сюжетов сценария. Стоит 

рассмотреть причины, по которым 

этот метод обучения эффективен для 

обучения студентов: 

 повышение коммуника-

тивных навыков. Проходя сюжеты 

сценария, обучающиеся коммуници-

руют между собой, проходя через 

диалоги-тренажеры, которые пред-

ставляют самые разные ситуации, в 

зависимости от выбранного сценария, 

например, диалог между пациентом и 

больным и т. д.; 

 развитие логического и 

критического мышления. Сюжеты 

требуют от обучающихся навыков 

анализирования ситуаций и верного 

решения; 

 решение проблемных сю-

жетов с минимальными рисками. 

       Основная задача студентов при 

обучении по методу сценариев - 

найти такое решение, которое бы мак-

симально эффективно решило про-

блему. 

Преимущества метода обуче-

ния по технологии сценариев: 

 ощущение реальности 

проблемы, вовлеченность студентов в 

процесс обучения; 

 получение практического 

опыта за счет сюжета, основанного на 

реальных событиях; 

 получение эмоций, кото-

рые способствуют закреплению усво-

енного материала; 

 концентрация внимания 

на проблеме; 

 установление причинно-

следственных связей. 

Обучение, основанное на сцена-

риях, называют будущим педагогиче-

ской практики. 

Использование искусственного 

интеллекта и гаджетов в образова-

тельном процессе сопутствует пере-

ходу к цифровизации. Их используют 

для того, чтобы установить алго-

ритмы прогнозирования рисков, смо-

делировать различные ситуации.  

Стоит рассмотреть алгоритмы 

искусственного интеллекта, которые 

сейчас используются в высшем обра-

зовании: 

 ансамбль алгоритмов. 

Этот искусственный интеллект отве-

чает за построение плана занятия; 

 предобученные 

нейросети представляют собой мно-

жество искусственных интеллектов, 

которые применяются в обучении для 

распознавания языка и лиц студентов, 

а также - их эмоции на сегодняшний 
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день используют зарубежные GPT-3 и 

BERT, отечественные: RUGPT-3 и 

YaLM 100B. 

В тестировании и оценивании 

обучающихся уже также тестируют 

возможности искусственного интел-

лекта. Так, благодаря простым алго-

ритмам,  можно генерировать задания 

на проверку понимания правил рус-

ского языка; одни из них - ситуацион-

ные задания на проверку ударения, 

выбор постановки запятых и пропу-

щенных букв в словах и т. д. 

Нейросети способны генерировать за-

дания на понимание текста и языко-

вую грамотность. Одними из них мо-

гут быть задания перепутанных пред-

ложений, пропуска слов или словосо-

четаний; то есть, задания, на выполне-

ние которых требуется логическое по-

нимание языка и его правил. В таких 

задачах участвовал отечественный 

искусственный интеллект RUGPT-3.  

Известно, что тексты сочине-

ний очень сложно оценить педагогам 

объективно, так как на это влияют 

личные и психологические уста-

новки. Разработчики ИИ (искусствен-

ного интеллекта) в России уверены в 

том, что в будущем ИИ сможет прове-

рять сочинения, эссе и любые напи-

санные тексты на грамотность и точ-

ность изложения проблематики. 

Что касается учебной анали-

тики, в «московской электронной 

школе» существует практика, по ко-

торый ИИ оценивает объем задания и 

время, которое необходимо затратить 

ученика на его решения ввиду их 

практической подготовки и усвоен-

ным знаниям [7]. Педагоги могут в бу-

дущем использовать это для подго-

товки к занятиям и более точного рас-

чёта времени.  

Также, ИИ способен проводить 

анализ качества учебных материалов 

на результатах, полученных с ответов 

обучающихся, и предоставить гипо-

тезу о том, какие задания не совсем 

корректно составлены для понима-

ния, где конкретно ошиблось большее 

количество обучающихся. 

Другой полезной особенностью 

для образовательного процесса про-

демонстрировал ИИ от «Сбера» 

RUGPT-3, о котором уже было упомя-

нуто выше. Он способен анализиро-

вать текст лекций и представлять вы-

ражения, которые лучше всего демон-

стрируют суть повествования. На ос-

нове этого,  возможно создать па-

мятки для студентов, к которым они 

могут обращаться после лекции, 

чтобы вспомнить и повторить мате-

риал. 

Изучив особенности искус-

ственного интеллекта, педагогиче-

ские методы и технологии активного 

обучения, стоит теперь перейти к рас-

смотрению адаптивного обучения. 

Итак, адаптивное обучение основыва-

ется все на том же искусственном ин-

теллекте и применяется посредством 

обучения студентов на интернет-

платформе, где обучающиеся из дома 

решают задачи и изучают материал, а 

преподаватели дистанционно прове-

ряют домашние задания и самостоя-

тельные работы. Сам процесс обуче-

ния идет посредством изучения обу-

чающимся видео-лектория, решения 

самостоятельных работ и домашних 

заданий. Адаптивность ИИ, в данном 
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случае, проявляется за счет анализа 

множества работ студентов и выводов 

о том, какую конкретно тему не до 

конца освоил обучающийся, и пред-

ложить ему помощь в виде дополни-

тельного материала по нужной теме. 

ИИ сопоставляет цифровой след обу-

чающихся в виде заданий и основыва-

ясь на этом анализирует данные. 

Рассуждая обо всех преимуще-

ствах искусственного интеллекта, 

возникает вопрос о необходимости 

педагога и его возможной замены на 

ИИ. Ответ на этот вопрос, следую-

щий: педагог обеспечивает личност-

ное взаимодействие с обучающимися, 

компетенциями, которые позволяют 

ему обучать студентов, с чем проиг-

рывает искусственный интеллект. А 

значит, это позволяет сделать вывод о 

том, что ИИ может быть только по-

мощником для педагога. 

 Стоит отметить, что ис-

кусственный интеллект не представ-

ляет собой биоробота, как думают 

множество людей в обществе. ИИ – 

это технология, система программ, 

которая запрограммирована выпол-

нять определенный алгоритм дей-

ствий. Отличие ИИ от обыкновенной 

компьютерной программы заключа-

ется в том, что искусственный интел-

лект способен работать на уровне с 

интеллектом человека – анализиро-

вать факты, собирать информацию, 

принимать решения и т. д.  

Перейдем к инструментам с 

применением ИИ, которые уже внед-

рены в образование: 

 платформы цифрового 

обучения – Moodle, Google Classroom, 

Blackboard.  Здесь алгоритм на прак-

тике выполняет задачи, о которых 

было сказано выше: сбор информации 

о посещаемости студентов, расчёт 

баллов: преподаватель может задать 

время, которое необходимо студенту 

на выполнение задание, также препо-

даватель может отслеживать резуль-

таты обучающихся и анализировать 

предоставленные данные. Эти техно-

логии на базе искусственного интел-

лекта уже сейчас широко применя-

ются в высших школах; 

 образовательные про-

граммы – castle quiz. Данные техноло-

гии непопулярны в российском обра-

зовании, но, благодаря им, студент 

может одновременно проверить свои 

знания по нескольким предметам, ре-

шив задания сразу по нескольким 

предметам; 

 массовые открытые он-

лайн-курсы – Универсариум, Откры-

тое образование в РФ, EdX, Udacity. 

Представляют собой онлайн – пло-

щадки, на которых любой желающий 

может курсом изучить интересное 

ему направление, прослушав онлайн 

видео-лекции; 

 платформы для организа-

ции аудио- и видеоконференций – 

Zoom, Skype, которые получили ши-

рокое распространение в России; 

 системы обучения – 

Geekie, Knewton, Sparrow. Выбрав ин-

дивидуальную траекторию обучения, 

студент учится онлайн. Системы еще 

не до конца разработаны. 

Подводя итоги, следует отме-

тить, что искусственный интеллект 

выполняет разноплановые функции в 

образовательном процессе, но ни 
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одна не позволяет полностью заме-

нить преподавателя. Весь функцио-

нал ИИ направлен на оптимизацию 

учебного процесса и помощь педа-

гогу.  

Но вопрос о том, станет ли ИИ, 

так называемой, «подрывной техно-

логией» остается открытым. Подрыв-

ная технология – инновация, которая 

коренным образом меняет привыч-

ную картину мира, при этом влияя на 

мировую экономику. Одной из под-

рывных технологий стал персональ-

ный компьютер, заменив печатную 

машинку, тем самым, в корне поменяв 

уклад жизни современного человека. 

ИИ может выносить судебные вер-

дикты без присутствия судьи, ставить 

диагнозы без врача, в каком-то 

смысле, заменить педагога. Но ИИ 

никогда не станет человеком и не бу-

дет обладать этичностью. Сферы 

жизни, в которых будет введен ИИ, 

станут обезличены. С одной стороны, 

может показаться, что этот факт явля-

ется плюсом, и искусственный интел-

лект обладает гарантированной объ-

ективностью. Но как показала прак-

тика, при вынесении решения на су-

дебном процессе ИИ вынес неспра-

ведливый вердикт подсудимому, что 

в последствие, привело к пересмотру 

судебного дела и нового приговора.  

Таким образом, ИИ может нане-

сти определенные риски социуму, 

если использовать его как замену ква-

лифицированному специалисту.  

Заключение. Таким образом, 

хочется отметить, что в современном 

образовательном процессе на первый 

план выходит активное обучение, ко-

торое показывает результаты уже се-

годня. В образовательном процессе 

рекомендуется использовать метод 

деловых игр, кейсов, решать актуаль-

ные проблемы, так как, участвуя в ак-

тивной дискуссии, студенты лучше 

усваивают информацию, а также - 

развивают коммуникативные навыки. 

Роль педагога меняется и в современ-

ном образовательном процессе пере-

ходит в менторство (наставничество). 

Так педагог лучше поймет студентов, 

найдет к ним подход и замотивирует 

на эффективную научную деятель-

ность.  Но вместе с этим, теоретиче-

ское образование продолжает суще-

ствовать и является необходимым: 

ведь, известно, что педагог яснее из-

ложит материал, нежели обучающи-

еся будут пытаться самостоятельно 

найти информацию в учебниках. Ча-

стичная замена педагога произошла в 

методе «перевернутого класса», где 

лекции или теоретический материал 

был записан педагогами на видео но-

ситель и впоследствии через учебную 

платформу обучающиеся в домашних 

условиях изучали лекционный мате-

риал. Данный метод показал свою эф-

фективность, но, в то же время,  высо-

кую трудозатратность и полную ре-

конструкцию учебного плана, а также 

неэффективность для студентов, ко-

торые не замотивированы изучать ма-

териал. Педагогу рекомендуется при 

составлении лекционных занятий пи-

сать личный конспект, выводить ос-

новные тезисы, а также составлять 

список терминов (глоссарий), кото-

рый необходимо знать студентам для 

более углубленного изучения матери-

ала и в дальнейшем проводить оценку 
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знаний путем проведений диктантов 

по глоссарию. 

  Метод сценариев уже сейчас 

используется на практике и гаранти-

рует эффективное изучение матери-

ала. Лучше всего подходит для сту-

дентов, изучающих естественные 

науки. Рассуждая о методе сценариев, 

можно найти множество сходств с ме-

тодом кейса, что позволяет сделать 

вывод о том, что на практике студен-

там гуманитарных направлений ло-

гичнее  будет дискутировать и решать 

тематику, которая заложена в кейс-за-

даниях.  

Искусственный интеллект, 

несомненно, имеет множество досто-

инств и уже активно используется в 

образовательном процессе. Но при 

этом множество социологических 

опросов показывают неоднозначное 

отношение к ИИ как со стороны сту-

дентов, так и со стороны преподавате-

лей. Это определяется следующими 

факторами: дополнительными 

нагрузками на педагогов, бытовыми 

мифами об ИИ, которые спровоциро-

ваны стремительным внедрением ИИ 

в общество и теоретической заменой 

специалиста на искусственный интел-

лект, что приведет к обезличиванию и 

тотальном контроле социальных про-

цессов.  

На основании изложенного, 

можно сделать вывод о том, что 

прежде, чем ввести программу на базе 

искусственного интеллекта, необхо-

димо провести опрос, где будет 

кратко и точно изложена информация 

о действии программы; далее, на ос-

новании опроса и проводимых опы-

тов - принимать решение. ИИ должен 

быть программой-помощником для 

педагога, но никак не заменой, ведь 

по-настоящему заменить специалиста 

программой не получится; доводы об 

этих выводах были изложены выше в 

исследовании. Только на основании 

проведенных опытов и методологиче-

ской базы, возможно дать ответ на то, 

является ли ИИ полезным инструмен-

том в руках педагога, упрощающим 

решение ежедневных задач или нет.  
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