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Аннотация. Введение. В современном мире искусственный интеллект становится все более распространен-
ным и широко используется во многих сферах жизни, включая образование. Готовность к использованию искус-
ственного интеллекта в профессиональной деятельности становится одним из важных условий успешной ка-
рьеры. Постановка задачи. Исследование направлено на выявление возможностей педагогической поддержки 
студентов при изучении и использовании искусственного интеллекта в вузе, включая, прежде всего, создание 
мотивации к осмысленному применению этой технологии. Методика и методология исследования. В процессе 
исследования проанализирована российская и зарубежная научно-методическая литература, проведены наблю-
дение, опрос в группах студентов. Результаты. Определены и описаны факторы развития мотивации студентов 
к изучению и использованию искусственного интеллекта в образовательной и профессиональной деятельности. 
Предложены этапы, принципы и подходы, содержание и методы педагогической поддержки студентов в процессе 
изучения и использования искусственного интеллекта. Итоги работы по этой теме позволили авторам предло-
жить возможные направления исследований интеграции технологий искусственного интеллекта в образователь-
ной сфере. Выводы. Уже знакомая студентам технология искусственного интеллекта в рамках образовательного 
процесса должна приобрести черты не только средства обучения, но и средства саморазвития, более эффективной 
профессиональной деятельности. Расширение значения искусственного интеллекта от исключительно бытового 
до образовательного и профессионального является основной задачей педагогической  поддержки.
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Abstract. Introduction. In the modern world, artificial intelligence is becoming more widespread and it is widely used 
in many areas of life, including education. Readiness to use artificial intelligence in professional activities is becoming 
one of the important conditions for a successful career. Purpose setting. This study is aimed at identifying the possibil-
ities of pedagogical support for students when studying and using artificial intelligence at a university, including, first 
of all, creating motivation for the meaningful use of this technology. Methodology and methods of the study. During the 
research process, Russian and foreign scientific and methodological literature was analyzed, observations and surveys 
were conducted in groups of students. Results. As a result of the study, factors in the development of students’ motivation 
to study and use artificial intelligence in educational and professional activities were identified and described. The stages, 
principles and approaches, content and methods of pedagogical support for students in the process of studying and using 
artificial intelligence are proposed. The results of the work on this topic allowed the authors to propose possible directions 
for research into the integration of artificial intelligence technologies in the educational field. Conclusion. Artificial intel-
ligence technology, already familiar to students as part of the educational process should acquire the features of not only 
a teaching tool, but also a means of self-development and more effective professional activity. Expanding the meaning of 
artificial intelligence from exclusively everyday to educational and professional is the main task of pedagogical  support.
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Введение. Распространение технологий искус-
ственного интеллекта (ИИ) меняет рынки труда. 
Согласно отчету Глобального института Маккин-
си к 2030 г. до 30 % текущей трудовой деятельно-
сти может быть автоматизировано, что потенци-
ально приведет к вытеснению от 400 до 800 млн 
работников с их рабочих мест [1]. В России про-
гнозируется сокращение рабочих мест на 15–20 % 
[2]. Учитывая преобразующее влияние использо-
вания ИИ на количество и качество рабочих мест 
в будущем, такие международные организации, 
как ОЭСР, Всемирный экономический форум 
(2023 г.), ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО признали важ-
ность навыков, связанных с ИИ в XXI  в.

Настоящее исследование проводится в контек-
сте высшего образования России, где правитель-
ство приняло Национальную стратегию развития 
искусственного интеллекта, отдавая приоритет 
инвестициям в исследования и разработку ИИ, 
образование и обучение, а также развитие ин-
фраструктуры [3]. Начиная с 2024 г. в состав про-

грамм высшего образования и программ повы-
шения квалификации, поэтапно вводится модуль 
«Системы искусственного интеллекта». Для раз-
вития образования и науки в сфере ИИ утверж-
дено более 100 программ высшего образования. 
Хотя высшие учебные заведения прикладывают 
большие усилия для внедрения технологий ИИ 
в образовательный процесс, проведено ограни-
ченное количество эмпирических исследований, 
изучающих поддерживающую среду, которая вли-
яет на намерения студентов изучать ИИ и на уро-
вень их мотивации к изучению и использова-
нию ИИ в образовательной и профессиональной 
 деятельности.

Постановка задачи. Поскольку спрос на навы-
ки использования ИИ продолжает расти, для выс-
ших учебных заведений крайне важно подгото-
вить своих выпускников к будущему, мотивируя 
их изучать его возможности. Однако существую-
щие исследования в области изучения ИИ в ос-
новном сосредоточены на образовательных про-
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граммах и технических аспектах. Недостаточно 
изученными остаются мотивационные факторы, 
оказывающие непосредственное влияние на на-
мерение и в результате качество освоения тех-
нологий ИИ. Хотя несколько авторов отметили 
значимость образовательной среды и мотиваци-
онных убеждений в стимулировании намерений 
студентов изучать новые технологии [4; 5; 9].

Исследования показали, что ожидания и цен-
ностные убеждения обучающихся связаны с пред-
метной областью, демонстрируя, что высокий 
уровень ожиданий и ценностных убеждений 
по одному предмету не обязательно свидетель-
ствует о высоком уровне по другому предмету 
[1]. Кроме того, во многих академических про-
граммах курсы по ИИ часто предлагаются в каче-
стве факультативных, а значит, студенты имеют 
возможность выбирать, исходя из своих интере-
сов и карьерных целей, проходить курсы по ИИ 
или нет. В рамках этой работы изучено несколь-
ко статей посвященных влиянию мотивационных 
убеждений на намерения студентов относительно 
различных дисциплин и технологий [4–10].

Исследование призвано изучить роль поддер-
живающей среды в формировании убеждений сту-
дентов и в конечном итоге их намерений изучать 
ИИ в контексте высшего образования. Выявив 
факторы, которые потенциально способствуют 
или препятствуют намерениям студентов изучать 
ИИ, это исследование может предложить выс-
шим учебным заведениям ценную информацию 
для разработки эффективных мер по повышению 
мотивации студентов к изучению  ИИ.

Намерения – желание или стремление человека 
к определенному поведению с указанием на сте-
пень усилий и настойчивости, которые люди гото-
вы посвятить достижению желаемого поведения 
[1; 4]. Этот термин активно используется в качестве 
показателя реального поведения. Намерение изу-
чить ИИ определяется как желание или предрас-
положенность к изучению ИИ. Изученные нами 
исследования продемонстрировали важность моти-
вационных факторов в намерениях людей изучать 
ИИ [1; 5; 11; 9]. Большинство из них предлагают 
модель, включающую несколько факторов. Напри-
мер, А. Ни и А. Ченг подчеркнули среди прочего 
важность воспринимаемой полезности и простоты 
использования, тревожности по поводу владения 
технологиями [12]. П. И. Лин, рассматривая пробле-
му в другом аспекте, настаивает на важности уве-
ренности, внутренней и карьерной мотивации [13].

Значение ИИ в образовательном процессе вуза 
как с точки зрения метода обучения, так и с точки 
зрения профессиональной компетентности, от-
мечено правительством РФ и многими авторами 
работ по вузовской педагогике, психологии, мето-
дике [2; 3; 6; 10].

В контексте изучения ИИ намерения студентов 
формируются с точки зрения самоэффективности 
в обучении, а ценностные убеждения реализуют-
ся как воспринимаемая полезность ИИ. Самоэф-
фективность в изучении ИИ относится к сужде-
нию обучающегося о своей способности овладеть 
ИИ, тогда как воспринимаемая полезность ИИ 
обусловлена тем, насколько использование ИИ 
повысит его производительность. Предыдущие 
исследования показали, что у студентов с высокой 
самоорганизацией, как правило, формируется бо-
лее стабильное намерение изучить ИИ, если они 
считают эти навыки полезными [1; 8].

Окружающая среда, в том числе образовательная, 
наряду с индивидуальными убеждениями, входит 
в число факторов, обусловливающих качество про-
цесса обучения. Исследования показали, что под-
держивающая среда, содержащая соответствующие 
условия и социальные нормы, способна регулиро-
вать намерения студентов изучать ИИ [4; 8]. Т. Тео 
и другие авторы отмечают, что благоприятные усло-
вия, такие как доступность технологических ресур-
сов и технической поддержки влияют на намерение 
студентов использовать эту технологию [14].

Поддерживающие социальные нормы в этом 
контексте понимаются как стремление других 
членов социальной группы узнать больше об ИИ. 
Другими словами, процесс принятия новой техно-
логии протекает значительно легче, когда сокурс-
ники, преподаватели и руководители вуза поддер-
живают обучение посредством позитивных соци-
альных норм [1; 7]. Когда обучающиеся понимают, 
что их окружение воспринимает ИИ как важный 
элемент образовательного процесса, у них развива-
ется более стойкое намерение изучать  ИИ.

Методика и методология исследования. 
Методологическую основу исследований соста-
вили научные работы В. И. Байденко, И. П. Пова-
ровича, В. С. Леднёва, А. А. Радугина, Э. В. Сте-
пановой [4; 15–18]. В процессе исследования 
проанализирована российская и зарубежная на-
учно-методическая литература по теме цифрови-
зации и ИИ как на рынке труда, так и в эконо-
мике. При проведении исследования применены 
общенаучные методы исследования, в том числе 
наблюдение и обобщение. Проанализированы 
законодательные документы РФ, регламентиру-
ющие цифровизацию и использование ИИ в выс-
шей  школе.

В рамках исследования проведен социологи-
ческий опрос студентов об их отношении к рас-
пространению технологий ИИ в образовательной 
сфере. Исследование проводилось дистанционно. 
Оно строится на основе применения социокуль-
турного и междисциплинарного подходов, позво-
ляющих раскрыть многогранность понятия «ис-
кусственный интеллект» в современном  мире.
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Результаты. Педагогическая поддержка по-
нимается как совместная деятельность, направ-
ленная на формирование и развитие мотивации 
студентов к изучению и использованию ИИ в об-
разовательной и профессиональной деятельно-
сти [19].

Интеллектуальная обучающая среда, включа-
ющая использование ИИ, является перспектив-
ным инструментом в процессе самообразования 
студентов. Создание интеллектуальной образо-
вательной системы позволяет максимально авто-

матизировать педагогический функционал пре-
подавателя, который в условиях большого мас-
сива образовательного контента и обучающих 
онлайн-курсов становится особенно актуальным 
и востребованным [20].

Авторы научно-методических работ описыва-
ют факторы, которые в той или иной степени вли-
яют на намерение и мотивацию студентов к изуче-
нию и использованию технологий ИИ. Результаты 
анализа публикаций представлены на рисунке  
[1; 5; 10; 11; 16; 20; 23].

Рис. Факторы, влияющие на намерение изучать ИИ
Fig. Factors influencing the intention to study AI

Системный подход к изучению педагогической 
поддержки обусловливает необходимость опреде-
ления элементов этой системы. На основе работ 
В. С. Леднёва и И. В. Ивановой выявлены следу-
ющие основные элементы: этапы педагогической 
поддержки, принципы и подходы, содержание и тех-
нологии [15; 19]. В результате изучения опыта, пред-
ставленного в работах С. В. Карпухина, Ч. Джанг, 
М. Н. Харабаджах, Э. В. Степановой, В. Ф. Уколова, 
Ю. Н. Гамбеевой [10; 11; 18; 19; 21; 22], определены 
следующие основные этапы педагогической под-
держки изучения и использования ИИ в практике 
высшего  образования:

1) совместное обсуждение, знакомство с тех-
нологиями  ИИ;

2) выявление потенциальных возможностей 
для образовательной и профессиональной 
 деятельности;

3) проектирование деятельности по изучению 
и использованию  ИИ.

Заявленные этапы могут быть реализованы 
в рамках отдельной дисциплины или стать частью 
содержания нескольких дисциплин. В данном слу-
чае важно не то, с какой дисциплины начинается 
поддержка студентов, а то, насколько эффектив-
ной она станет и распространится ли на образова-
тельный процесс. Хорошую основу для подобной 
работы имеют вузы, в которых успешно работают 
кураторы и/или тьюторы, наставники. С их помо-
щью можно организовать не только поддержку, 
но и мониторинг изучения и использования ИИ 
в образовательной деятельности. Анализ резуль-
татов способствует качественному планирова-
нию, уточнению этапов для конкретных условий, 
определению содержания и методов  поддержки.

Большинство авторов отмечают возможность 
индивидуализации и персонификации обучения 
с использованием ИИ [1; 10; 16]. Принципиаль-
ным отличием индивидуализации от персонифи-
кации является целеполагание. В случае индиви-

Рахимова Т. А., Касека И. П. Педагогическая поддержка использования искусственного интеллекта в вузе
Rakhimova, T. A., Kaseka, I. P. Pedagogical support for the use of artificial intelligence at university

— 485 —



дуализации цель обучения общая для всей группы, 
а при персонифицированном обучении у каждого 
обучающегося своя цель. Так как цели обучения 
в вузах определяются стандартами, то в качестве 
одного из принципов поддержки выбрана индиви-
дуализация, хотя некоторые авторы предполагают 
наличие разных целей относительно использо-
вания ИИ у обучающихся одной группы. Совре-
менные технологии, методики и даже стандарты 
стремятся к вариативности образовательного про-
цесса, более полному учету профессиональных 
и личностных целей студента, предлагая, напри-
мер, индивидуальные образовательные траекто-
рии и учебные планы. Исходя из этого основными 
принципами педагогической поддержки студен-
тов в отношении ИИ мы  считаем:

1)  персонификацию;
2) поэтапность  «погружения».
Личностно-ориентированный подход в этом 

контексте определяет преимущество формиро-
вания личностных качеств, личного отношения 
каждого студента к данной технологии. Индиви-
дуальный подход требует учета индивидуальных 
особенностей студента (уровень подготовки, сте-
пень знакомства с технологией и т. п.).

Авторы отмечают, что интеграция ИИ требует 
критического подхода к устранению предвзято-
сти, обеспечению конфиденциальности и безопас-
ности, а также поощрению этического использо-
вания. Проблемой на сегодняшний день является 
доступность ресурсов ИИ. Обеспечение справед-
ливого доступа к этим инструментам необходимо 
для предотвращения неравенства в образовании. 
Кроме того, развитие критического мышления 
в отношении ИИ среди студентов и преподавате-
лей имеет основополагающее значение для ответ-
ственного использования всего потенциала этих 
технологий. Вероятно, самая серьезная опасность 
заключается в том, что и студенты, и преподавате-
ли используют системы ИИ, не учитывая их огра-
ничений [3; 5; 8; 22–24].

Содержание педагогической поддержки опреде-
ляется направлением подготовки и уровнем общей 
мотивации студента к образовательной деятельно-
сти. Так, для студентов направления «Строитель-
ство» со средним уровнем мотивации содержание 
педагогической поддержки будет включать опи-
сание развития и современное состояние исполь-
зования ИИ в строительной отрасли, обсуждение 
примеров успешного/неуспешного опыта внедре-
ния ИИ в процесс проектирования и строительства 
зданий и сооружений. Важно отметить, что про-
филь подготовки студентов определяет основное 
содержание поддержки, но не ограничивает его. 
Использование ИИ и, соответственно, педагоги-
ческая поддержка в рамках общеобразовательных 
дисциплин позволяет студенту понять разнообра-

зие вариантов применения данной технологии. 
Кроме того, содержание гуманитарных дисциплин 
может способствовать пониманию этических про-
блем, связанных с внедрением ИИ в общественную 
и профессиональную сферы жизни. Такие дисци-
плины, как «Философия», «Психология», родной 
и иностранные языки предоставляют площадку 
для обсуждения и решения сложных вопросов, ка-
сающихся перспектив развития и распространения 
ИИ, и способны формировать ответственное отно-
шение к использованию данной  технологии.

Методы педагогической поддержки отбираются 
исходя из общей используемой образовательной 
технологии. Особенно, если поддержка не выделя-
ется как отдельный вид деятельности или модуль 
учебного плана, необходимо вписывать ее в дру-
гие дисциплины, используя методы, характерные 
для нее. Так, поддержка в рамках дисциплины 
«Иностранный язык» может быть реализована ме-
тодами ролевых игр, проблемных задач и т.  п.

Тьюторская деятельность, если таковая в вузе 
реализуется, может осуществлять педагогическую 
поддержку в соответствии с собственными пла-
нами и избранной технологией взаимодействия 
со студентами. Важно, чтобы тьюторы не «отни-
мали» у студентов драгоценное время для бесед 
об ИИ, а строили свою работу совместно с пре-
подавателями, оказывая им методическую и ин-
формационную поддержку. В этом случае изуче-
ние и использование ИИ будет логично включено 
в образовательный процесс, а не станет еще од-
ной дополнительной нагрузкой для  обучающихся.

Объективные и субъективные условия реали-
зации педагогической поддержки также должны 
быть учтены и могут оказывать значительное 
влияние на результаты педагогической поддерж-
ки. Так, наличие материально-технической базы 
в виде компьютерного класса, оснащенного со-
ответствующим ПО или современного мультиме-
дийного ресурсного центра, способно повысить 
мотивацию студентов и обеспечить осознанное 
намерение изучать и использовать ИИ в обра-
зовательной и профессиональной деятельности  
[10; 21; 24].

Поддержка со стороны ППС может быть 
 следующая:

1) внести в план занятий обсуждение возмож-
ностей ИИ в данной отрасли  знаний;

2) позволить/рекомендовать использование 
ИИ для выполнения отдельных  заданий;

3) учить использовать возможности ИИ в раз-
личных  условиях;

4) объяснять важность сохранения границ ис-
пользования  ИИ.

Традиционно в процессе развития мотивации пе-
дагоги используют привлекательные для студентов 
игровые технологии. В случае с технологиями ИИ 
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можно идти от обратного, используя знакомство сту-
дентов с различными формами бытового и развле-
кательного применения ИИ, привлечь их внимание 
к возможностям использования в других сферах де-
ятельности с гораздо более значимыми для самораз-
вития и карьерного роста  результатами.

Заглядывая в будущее, можно отметить, что сле-
дующие несколько направлений исследований 
и разработок играют решающую роль в продвиже-
нии интеграции ИИ в  образование.

1. Преемственность учебных программ. Бу-
дущие исследования должны изучить эффек-
тивные методы интеграции грамотности в обла-
сти ИИ на различных образовательных уровнях 
и  дисциплинах.

2. Разработка этичного ИИ. Исследование того, 
как разрабатывать и внедрять прозрачные, беспри-
страстные и уважающие конфиденциальность об-
учающихся инструменты ИИ, имеет большое зна-
чение для этичной интеграции ИИ в  образование.

3. ИИ в разработке политики. Понимание того, 
как ИИ может помочь в разработке и администри-
ровании политики в области образования, может 
упростить образовательные процессы и дать цен-
ную  информацию.

4. Культурные сдвиги в образовании. Исследо-
вания того, как образовательные учреждения могут 
способствовать формированию культуры критиче-
ского и этического использования ИИ, способствуя 
непрерывному обучению и адаптации, имеют ре-
шающее  значение.

5. Перспективные исследования. Существует 
необходимость в перспективных исследованиях 
для оценки долгосрочного воздействия интегра-

ции ИИ на результаты обучения, эффективность 
учителей и благополучие учащихся. Пока это не-
возможно из-за новизны  технологии.

Выводы. Изучение научных публикаций, 
опрос и наблюдения позволили выделить фак-
торы, которые оказывают влияние на мотива-
цию, принятие и дальнейшее использование ИИ 
как в образовательном процессе так и в будущей 
профессиональной деятельности потенциального 
выпускника  вуза.

Анализ работ современных ученых и препо-
давателей позволил выявить общие элементы 
в организации педагогической поддержки сту-
дентов относительно изучения и использова-
ния ИИ. Сопоставив собранные эмпирические 
данные с результатами анализа работ, автора-
ми предложены основные этапы, принципы 
и подходы, а также основания отбора содержа-
ния и методов реализации педагогической под-
держки, которые способны составить основу 
системы использования и изучения технологий 
ИИ в  вузе.

Внедрение технологий ИИ в образовательный 
процесс вуза происходит так же стремительно, 
как и в другие сферы жизни. Для того чтобы их ис-
пользование было осмысленным и не вызывало от-
торжения, необходимо организовать педагогическую 
поддержку их изучения и применения. Соблюдение 
этапов поддержки, принципов и подходов к изучению 
и использованию, внесение изменений в содержание 
и технологии дисциплин обеспечит комплексный 
подход к формированию как осознанного принятия, 
так и компетентного применения данной технологии 
в учебной и профессиональной  деятельности.
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