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Аннотация. Цифровая трансформация современного общества приводит к активному использованию 

новейших технологий во всех сферах жизни. Интеграция искусственного интеллекта в образовательную сферу 

может быть полезна для решения разнообразных задач, включая задачи системы образования. Целью 

исследования является обзор существующих технологий искусственного интеллекта в контексте их 

применимости в профессиональной деятельности школьного учителя, а также анализ влияния этих технологий 

на профессиональное развитие учителя. Для достижения цели был применен теоретический анализ, а также 

классификация и обобщение. 

В статье приведены различные классификации технологий искусственного интеллекта: по критерию 

способности решать разнообразные задачи и обучаться на их опыте (узкий, сильный и суперсильный), по 

методу анализа данных (машинное обучение, нейронные сети, глубокое обучение), по способу генерации 

данных и решения задач (традиционный и генеративный ИИ). Рассмотрены принципы работы и примеры 

использования трех основных моделей генеративного искусственного интеллекта: генеративно-состязательных 

сетей, вариационных автоэнкодеров и моделей на основе трансформера. Представлена авторская классификация 

технологий искусственного интеллекта, учитывающая типы и примеры задач, решаемых с помощью 

искусственного интеллекта в образовании. 

Научная новизна статьи заключается в разработке подхода, в котором технологии искусственного интеллекта 

создают возможности для самосовершенствования и самообразования учителя. Практическая значимость 

заключается в разработке списка программ и технологий искусственного интеллекта (как зарубежных, так и 

отечественных), которые учителя могут применять в своей профессиональной деятельности. Программы 

разделены по четырем направлениям: программы для создания текстов, изображений, аудио и видеозаписей.   

Ключевые слова: искусственный интеллект; ИИ в образовании; технологии искусственного интеллекта; 
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Abstract. The digital transformation of modern society leads to the active use of the latest technologies in all spheres 

of life. The integration of artificial intelligence into the educational field can be useful for solving a variety of problems, 

including the tasks of the education system. The aim of the study is to review existing artificial intelligence technologies 
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in the context of their applicability in the professional activities of a school teacher, as well as to analyze the impact of 

these technologies on the professional development of the teacher. To achieve the goal, theoretical analysis was applied, 

as well as classification and generalization. 

The article presents various classifications of artificial intelligence technologies: due to the criterion of the ability to 

solve various problems and learn basing on their experience (narrow, strong and super strong), due to the method of 

data analysis (machine learning, neural networks, deep learning), due to the method of generating data and solving 

problems (traditional and generative AI). The principles of work and examples of using three main models of generative 

artificial intelligence are considered: generative-adversarial networks, variational autoencoders and transformer-based 

models. The authors’ classification of artificial intelligence technologies is presented, taking into account the types and 

examples of problems solved with the help of artificial intelligence in education. 

The scientific novelty of the article lies in the development of the approach where artificial intelligence technologies 

create opportunities for self-improvement and self-education of the teacher. Practical significance is in the development 

of a list of artificial intelligence programs and technologies (both foreign and domestic) that teachers can use in their 

professional activity. The programs are divided into four areas: programs for creating texts, images, audio and video 

recordings. 

Key words: artificial intelligence; AI in education; artificial intelligence technologies; neural networks in education; 

neural networks for teacher professional growth; AI classification; digital transformation of education 
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Введение 

Современное общество все более активно во-

влекается в цифровую трансформацию, преобра-

зуя различные аспекты своего существования 

с помощью новых технологий обработки и гене-

рирования информации [Яковлева, 2023; Коше-

лева, 2023; Хусанов, 2023]. Интеграция искус-

ственного интеллекта в жизнь современного об-

щества оказывает влияние и на образовательную 

сферу, где этот инструмент может быть исполь-

зован для решения разнообразных задач, в том 

числе задач профессионального роста учителя 

[Fengchun,  2022].  

В национальной стратегии развития искус-

ственного интеллекта Российской Федерации на 

период до 2030 года ставится задача с помощью 

технологий искусственного интеллекта повысить 

качество образовательных результатов [О разви-

тии, 2019]. В дорожной карте развития «сквоз-

ной» цифровой технологии «Нейротехнологии и 

искусственный интеллект» [Дорожная карта, 

2019] отмечено, что технологии искусственного 

интеллекта окажут положительное влияние на 

социальный прогресс, в частности на образова-

ние в Российской Федерации. 

Использование искусственного интеллекта 

в образовании ставит перед педагогами новые за-

дачи и вызовы [Миркушина, 2023], а также вопро-

сы интеграции современных технологий в свою 

практику [Носова, 2021]. Кроме того, внедрение 

искусственного интеллекта в образовательный 

процесс подразумевает, что учитель становится не 

только пользователем технологий, но и внедряет 

их в школьную практику [Luckin, 2019].  

Отметим, что согласно концепции расширен-

ной личности А. Л. Семенова и К. Е. Зискина 

[Семенов, 2021], человеческое сознание имеет 

смысл воспринимать совместно с окружающим 

человека миром, включая цифровые средства: 

интернет, смартфон, технологии искусственного 

интеллекта и пр. Во всех сферах жизни, включая 

образование, мы начинаем взаимодействовать 

с расширенной личностью, сами также являясь 

ею. Учитель, как и его ученики, также обладает 

расширенной личностью, которая позволяет ему 

использовать и развивать все свои способности и 

возможности. Если учитель, используя свою 

расширенную личность, будет учиться вместе 

с учениками, давать им обратную связь, мотиви-

ровать и увлекать, это позволит создать более 

эффективную образовательную среду, в которой 

ученики могут полностью раскрыть свой образо-

вательный потенциал и достичь высоких резуль-

татов. Этот процесс может привести к изменени-

ям в процедурах обучения и оценивания, появле-

нию новых возможностей для самосовершен-

ствования и самообразования. Следовательно, 

концепцию расширенной личности можно рас-

сматривать как один из принципов построения 

системы образования, соответствующих реаль-

ности XXI века.  

Таким образом, актуальность настоящего ис-

следования обусловлена тем, что искусственный 

интеллект последовательно и, скорее всего, не-

обратимо проникает во все сферы жизни совре-
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менного высокотехнологичного общества, и воз-

никает критическая необходимость гармонично-

го интегрирования технологий ИИ в систему об-

разования. В контексте научного анализа этой 

необходимости нами были сформулированы сле-

дующие исследовательские вопросы: 

1. Какие конкретные методы и приёмы ис-

пользования технологий искусственного интел-

лекта могут быть наиболее эффективными для 

применения в школьном образовании?  

2. Как внедрение искусственного интеллекта 

в образовательный процесс влияет на професси-

ональное развитие учителя? 

Целью статьи является обзор существующих 

технологий искусственного интеллекта в контек-

сте их применения в профессиональной деятель-

ности школьного учителя, а также анализ влия-

ния этих технологий на профессиональное раз-

витие учителя. Для достижения цели были при-

менены теоретический анализ, классификация и 

обобщение. 

Результаты исследования 

Различные классификации искусственного 

интеллекта. 

Термин «искусственный интеллект» был 

впервые использован в 1956 году на семинаре 

в Дартмутском колледже, американском универ-

ситете Лиги Плюща, для описания «науки и тех-

ники создания интеллектуальных машин, в осо-

бенности интеллектуальных компьютерных про-

грамм» [McCarthy, 1955]. Современные исследо-

ватели рассматривают искусственный интеллект 

как машину, способную имитировать определен-

ные функции человеческого интеллекта, включая 

восприятие, обучение, рассуждение, решение 

проблем, язык и речь, и даже создание творче-

ских продуктов [COMEST, 2019]. 

Исследователи не приводят единой классифи-

кации искусственного интеллекта. Существует 

классификация искусственного интеллекта в за-

висимости от возможностей, которыми он об-

ладает [Pohl, 2015; Narasimhan, 2022; George, 

2023; Douglas, 2023; Li, 2024 и др.]. В соответ-

ствии с классификацией искусственный интел-

лект делится на узкий или слабый (ANI – Artifi-

cial Narrow Intelligence), общий или сильный 

(AGI – Artificial General Intelligence) и супер-

сильный (ASI – Artificial Super Intelligence). Уз-

кий искусственный интеллект (ANI), также из-

вестный как слабый искусственный интеллект, 

представляет собой форму искусственного ин-

теллекта, которая ограничена выполнением 

конкретной задачи. Такие системы часто созда-

ются для решения специфических проблем и не 

обладают способностью переключаться между 

различными видами задач. Примеры примене-

ния узкого искусственного интеллекта – онлайн-

переводы, таргетированная реклама в социаль-

ных сетях, распознавание лиц, поиск данных, 

игра в шахматы, голосовые автоответчики. 

Примеры Artificial Narrow Intelligence (ANI) 

охватывают широкий спектр технологий, вклю-

чая Siri, Face ID, Google Assistant, самодвижу-

щиеся автомобили и программы для настольных 

игр, такие как DeepMind. Общий искусственный 

интеллект (AGI), или сильный искусственный 

интеллект, не ограничен узким спектром задач, 

а обладает способностью к самостоятельному 

мышлению, обучению и выполнению разнооб-

разных заданий. Сильный искусственный интел-

лект (Strong AI) должен обладать способностью 

к самосознанию и предположительно появится 

к 2075 году [Бостром, 2016]. Однако уже сейчас 

существуют технологии, превосходящие воз-

можности узкого искусственного интеллекта. 

Следовательно, Strong AI в настоящее время 

находится на начальной стадии развития и его 

пиковое развитие ожидается в перспективе 

ближайшего десятилетия. Примеры применения 

Strong AI – виртуальные ассистенты, генерация 

музыки, текстов и изображений, управление 

беспилотными автомобилями и технологии Big 

Data для обработки и анализа больших объемов 

данных. Супер искусственный интеллект (ASI), 

или суперсильный искусственный интеллект, 

представляет собой гипотетическую версию ис-

кусственного интеллекта, которая превосходит 

человеческий интеллект во всех его аспектах. 

Такие системы способны к сложному мышле-

нию, решению сложных проблем и даже прояв-

лению эмоций, однако, на данный момент это 

остается концепцией и не имеет опыта практи-

ческой реализации. 

Часть исследователей классифицируют ис-

кусственный интеллект по методу анализа дан-

ных: машинное обучение (Machine Learning, 

ML), нейронные сети (Neural Networks) и глубо-

кое обучение (Deep Learning) [Рассел, 2006; 

Шумский, 2019; Leventi-peetz, 2023; Бутченко, 

2023; Dey, 2022]. Коллектив авторов книги «Тех-

нологии искусственного интеллекта в образова-

нии: перспективы и последствия» [Константино-

ва, 2023] называет машинное обучение ключевой 

составляющей ИИ, определяющей способность 

компьютерной системы к автоматическому обу-
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чению и совершенствованию на основе данных. 

Искусственные нейронные сети – это метод ис-

кусственного интеллекта, основанный на мате-

матической модели, имитирующей биологиче-

ские нейронные сети (мозг животных). Каждая 

нейросеть состоит из трех типов взаимосвязан-

ных слоев искусственных нейронов: входной 

слой, один или несколько скрытых промежуточ-

ных вычислительных слоев и выходной слой, 

выдающий результат. Чем больше скрытых про-

межуточных слоев, тем мощнее нейросеть. Глу-

бокое обучение представляет собой вариацию 

машинного обучения, в которой используются 

нейронные сети с более чем тремя слоями. Эти 

дополнительные слои придают компьютерному 

«мозгу» более высокий уровень сложности по 

сравнению с обычными нейронными сетями. Та-

ким образом, искусственный интеллект может 

использовать разные методы анализа данных, 

основанных на машинном обучении. Машинное 

обучение в контексте применения искусственно-

го интеллекта может быть основано на нейросе-

тях или их вариациях (нейросетях с несколькими 

слоями). 

Во многих современных работах, изданных 

в 2022–2024 годах [Константинова, 2023; Носо-

ва, 2021; Patel, 2023; Yikilmaz, 2023; Lin, 2023; 

Fahmy, 2024] искусственный интеллект делится 

на традиционный и генеративный. Под тради-

ционным или классическим искусственным ин-

теллектом (Non-Gen AI) [Константинова, 2023] 

понимается система искусственного интеллекта, 

работающая на основе предопределенных разра-

ботчиком правил и алгоритмов, неспособных 

генерировать новые данные. Такие системы 

включают в себя правила так называемой услов-

ной логики, подразумевающей наличие у про-

граммы нескольких путей выполнения в зависи-

мости от описанных заранее условий. Традици-

онный ИИ ограничен выполнением конкретной 

задачи и не может создать новый контент. Клас-

сический ИИ применяется в широком спектре 

приложений: рекомендательные системы, голо-

совые помощники, поисковые алгоритмы, про-

граммы-тренажеры логических игр (шахматы, 

гоу и пр.)  

Под генеративным искусственным интеллек-

том (Gen-AI) или генеративной моделью искус-

ственного интеллекта понимаются системы, кото-

рые способны создавать новый контент (новые 

выходные данные, отличные от данных, подавае-

мых в систему на вход). Эти новые данные гене-

рируются в форме изображений, текста, звука, 

3D-моделей, речи, кода, видео и т. д. и имитируют 

структуру и закономерности набора данных, на 

котором происходит обучение ИИ [Fahmy, 2024]. 

М. А Гайдук и В. А. Рябцева [Гайдук, 2022] 

дают определение генеративного искусственного 

интеллекта как разновидности алгоритмов ис-

кусственного интеллекта, которые используются 

для создания нового контента на основе изуче-

ния массивов данных, связанных с определенной 

тематикой. Авторы отмечают, что эти модели 

способны генерировать новые данные и требуют 

значительных вычислительных ресурсов для 

своей работы. Существуют три основные модели 

генеративного искусственного интеллекта: гене-

ративно-состязательные сети (GAN), вариацион-

ные автоэнкодеры (Variational Autoencoders) и 

модели на основе трансформера (Transformer-

based Models) [Mehmood, 2023]. Генеративно-

состязательная модель состоит из двух нейрон-

ных сетей: генератора и дискриминатора. Гене-

ратор – это нейронная сеть, которая создает но-

вые данные, а дискриминатор – это нейронная 

сеть, которая оценивает качество созданных дан-

ных. Обе эти нейросети обучаются по очереди. 

Генеративные состязательные сети в основном 

создают реалистичные изображения из тексто-

вых подсказок или изменяют существующие 

изображения, а также трехмерные модели на ос-

нове двухмерных данных. В образовании они 

могут быть полезны для создания обучающего 

визуального контента и геймификации. Приме-

ром таких моделей являются DCGAN, 

StackGAN, Lapgan и др.  

Вариационные автоэнкодеры – это нейронные 

сети, состоящие из двух связанных друг с другом 

нейронных сетей (кодировщиком и декодиров-

щиком). Обучаясь совместно, они находят луч-

ший способ закодировать исходные данные так, 

чтобы потом после декодирования данные были 

максимально близки к исходным [Kana, 2020]. 

Примером такой модели служит автоэнкодер 

Vanilla. Основным применением автоэнкодеров 

является генерация нового реалистичного визу-

ального контента. В образовании возможное 

применение автоэнкодеров лежит в области со-

здания изображений, аналогичных исходному 

(в том числе графиков). 

Модели на основе трансформера – это 

нейронная сеть, представляющая из себя услож-

ненный автоэнкодер. Внутри трансформера 

набор энкодеров и связанный с ним набор деко-

деров. Примером такой модели является Gi-

gaChat и OpenAI Chat GPT. Такие нейросети спо-
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собны решать задачи классификации и генера-

ции контента на основе объемных наборов дан-

ных, их широко применяют в образовании: от 

разработки текстовых обучающих материалов до 

создания обучающего видео-контента. 

Совокупность описанных выше методов ис-

кусственного интеллекта привела к развитию 

разнообразных технологий ИИ, среди них Мяо 

Фенчунь [COMEST, 2019] выделяет следующие 

направления: 

1. Обработка естественного языка (Natural 

Language Processing, NLP): применение искус-

ственного интеллекта для автоматической ин-

терпретации текстов, например, семантического 

анализа, и распознавание речи, включая приме-

нение в смартфонах, персонализированных асси-

стентах с искусственным интеллектом и пр. 

2. Распознавание и обработка изображений: 

применение искусственного интеллекта для рас-

познавания лиц, распознавание рукописного тек-

ста, манипулирования изображениями и пр. 

3. Автономные посредники: использование 

искусственного интеллекта в различных сферах, 

включая аватары компьютерных игр, программ-

ных ботов, виртуальных проводников и умных 

роботов. 

4. Эмоциональный ИИ: применение искус-

ственного интеллекта для анализа эмоциональ-

ности текста, человеческого поведения и выра-

жений лиц. 

5. Интеллектуальный анализ данных для про-

гнозирования: использование искусственного 

интеллекта в медицинской диагностике, прогно-

зировании погоды, бизнес-прогнозах, финансо-

вых прогнозах, умных городах и выявлении мо-

шенничества. 

6. Машинное творчество: применение искус-

ственного интеллекта в системах для создания 

новых фотографий, музыкальных, литературных 

и художественных произведений. 

Применение технологий искусственного 

интеллекта в профессиональной практике 

учителя  

В этом разделе на основе проведенного тео-

ретического анализа мы приводим собственную 

классификацию технологий искусственного ин-

теллекта с учетом типов задач, которые могут 

быть решены. В представленной таблице (см. 

Таблица 1) приведены примеры задач, решаемых 

с помощью искусственного интеллекта в образо-

вании, а также соответствующие технологии ис-

кусственного интеллекта и программное обеспе-

чение для их выполнения. 

Таблица структурирована по горизонтали 

в соответствии с направлениями задач: тексто-

вые, аудио, фото и видео. Для каждого направле-

ния перечислены примеры задач, которые могут 

быть решены с помощью искусственного интел-

лекта в образовании. В третьей колонке пред-

ставлены виды искусственного интеллекта, спо-

собные решать соответствующие задачи, в чет-

вертой колонке приведены примеры программ-

ного обеспечения, которое может быть исполь-

зовано для решения этих задач. 

Таблица предоставляет обзор разнообразных 

способов применения искусственного интеллекта 

в образовании и помогает структурировать ин-

формацию о том, какие задачи могут быть авто-

матизированы и оптимизированы с использова-

нием технологий ИИ. 

 

Таблица 1.  

Технологии искусственного интеллекта в профессиональной практике учителя 
 

Направления задач        Задачи в образовании, 

решаемые с помощью 

ИИ 

Виды ИИ, способные 

решить задачи 

Примеры программного обеспечения         

Зарубежное ПО Отечественное 

ПО 

Текст Генерация текста, проверка 

грамматики и орфографии, 

анализ текстовых данных и 

выявление ключевых слов, 

автоматический перевод 

текстов на разные языки, 

автоматическое создание 

тестовых заданий и учеб-

ных материалов на основе 

учебных программ. 

Генеративные языковые 

модели, алгоритмы обра-

ботки естественного 

языка, машинное обуче-

ние. 

OpenAI GPT, 

Notion.AI, 

CopyMonkey, Lek.AI, 

easel.us 

GigaChat, 

YandexGPT, 

Turbotext. 

Аудио Распознавание и тран-

скрипция речи, создание 

аудио-уроков и обучаю-

щих материалов с исполь-

зованием голосовых асси-

Распознавание речи с 

помощью нейронных 

сетей, обработка аудио-

данных, анализ тональ-

ности. 

Google Speech-to-

Text, Amazon 

Transcribe, IBM 

Watson, AIVA, 

MuseNet. 
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Направления задач        Задачи в образовании, 

решаемые с помощью 

ИИ 

Виды ИИ, способные 

решить задачи 

Примеры программного обеспечения         

Зарубежное ПО Отечественное 

ПО 

стентов, автоматическое 

выделение ключевых мо-

ментов из аудио-лекций, 

анализ тональности и 

эмоций в аудио-контенте. 

Фото Создание иллюстраций и 

изображений для учебных 

материалов, автоматиче-

ское распознавание и 

классификация изображе-

ний в учебных приложе-

ниях, детектирование и 

анализ объектов на фото-

графиях, генерация фото-

контента на основе тек-

стового описания. 

Алгоритмы компьютер-

ного зрения, генератив-

ные нейронные сети, 

машинное обучение. 

MidJourney, Lexica, 

StarryAi, Bing Image 

Creator, Dream by 

Wombo, TensorFlow, 

Easy-Peasy.ai, 

GammaAI, Artbreeder, 

Fotor. 

Kandinsky 2.2, 

Шедеврум. 

Видео Создание видеоуроков и 

обучающих видеоматери-

алов, автоматическая об-

работка и анализ видео-

контента для образова-

тельных целей, распозна-

вание эмоций и реакций 

студентов во время он-

лайн-обучения, автомати-

ческая генерация видео-

контента на основе аудио-

дорожки или текстового 

описания. 

Видеоаналитика, глубо-

кое обучение, генератив-

ные нейронные сети. 

Synthesia, Fliki, 

Invideo, Deepbrain, 

Flexclip, Pictory, 

Lightworks, 

Designs.ai, Vydeo, 

Wisecut.      

 

 

Искусственный интеллект и профессио-

нальное развитие учителя 

Развитие личности в условиях профессио-

нальной деятельности происходит путём каче-

ственных изменений, ведущих к новому уровню 

ее целостности. Оно предполагает трансформа-

цию движущих сил личности, преобразование 

сложившихся установок и мотивов поведения 

под влиянием изменяющихся общественных от-

ношений [Демьянчук, 2020]. 

Согласно Н. В. Бордовской [Бордовская, 

2012], профессиональное развитие личности 

представляет собой процесс развития личности в 

целом, где она является активным участником и 

субъектом профессиональной деятельности. Этот 

процесс включает не только желание индивида 

заниматься определенной профессией, но также 

стремление к профессиональному росту.  

Мы видим, что ресурсы искусственного ин-

теллекта позволяют учителю снизить свою 

функциональную нагрузку, освободив время для 

саморазвития, творчества и отдыха. Если учи-

тель будет развивать свою «расширенную лич-

ность», обучаться использованию новых техно-

логий, включая технологии искусственного ин-

теллекта, то часть своего функционала по разра-

ботке плана урока, дидактических материалов, 

созданию контрольно-измерительных материа-

лов, проверке и оцениванию он сможет делеги-

ровать искусственному интеллекту. Таким обра-

зом, одним из направлений профессионального 

развития учителя в современных условиях может 

быть развитие умения взаимодействовать с циф-

ровой образовательной средой и искусственным 

интеллектом.  

Важными аспектами рассмотрения возможно-

го влияния технологий искусственного интел-

лекта на профессиональное развитие учителя 

являются педагогическое мастерство и субъек-

тивное благополучие учителя. Не углубляясь 

в подробный анализ компонентов педагогиче-

ского мастерства в условиях новых технологиче-

ских реалий (этому стоит посвятить отдельную 

статью), отметим лишь один из «ближайших», на 

наш взгляд, технологических сценариев помощи 

учителю. Он заключается в расширении практи-

ки применения так называемых «речевых анали-

заторов» – программ, позволяющих педагогу по-

лучать подробную обратную связь от ИИ о каче-

стве своей устной речи по аналогии с програм-

мами, которые используются для анализа каче-

ства письменных текстов. Устная речь является 
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основным средством объяснения и обратной свя-

зи в практике школьного обучения и решения 

воспитательных задач. От ее ясности, логичности 

убедительности, интонационного разнообразия, 

грамотности зависит качество и эффективность 

школьного урока и индивидуальной работы с 

учеником. Подчеркнем, что благополучным, а не 

стрессогенным сценарием мы видим именно 

добровольное, инициативное использование тех-

нологий речевого анализа учителями, а не пре-

вращение его в инструмент «методического кон-

троля». Что касается второго из упомянутых ас-

пектов – субъективного благополучия педагога, 

влияние технологий ИИ может в ближайшем бу-

дущем проявляться в том, что они станут помо-

гать учителю оптимизировать его профессио-

нальную нагрузку, предлагать ему способы эмо-

ционального переключения, настраивать его ин-

формационную повестку в плане расширения 

профессионального кругозора. Кроме того, сей-

час ресурсы ИИ активно «настраиваются» на по-

мощь человеку в развитии мышления роста, ко-

торое напрямую связано с уровнем субъективно-

го благополучия.   

Заключение 

Интеграция искусственного интеллекта в об-

разовательную сферу может быть полезна для 

решения разнообразных задач, включая задачи 

системы образования, например, снижение 

функциональной нагрузки на учителя. Обучив-

шись применять технологии искусственного ин-

теллекта, учитель может использовать системы 

автоматической проверки заданий, которые поз-

воляют быстро и точно оценить знания учени-

ков; системы анализа данных, которые помогают 

ему лучше понимать потребности и интересы 

учеников, а также определять наиболее эффек-

тивные методы обучения. Кроме того, учитель 

может использовать системы машинного обуче-

ния для создания индивидуальных планов обу-

чения для каждого ученика, учитывая его осо-

бенности и потребности. С помощью технологий 

искусственного интеллекта учитель может быст-

ро создавать интерактивные уроки и методиче-

ские материалы, с помощью систем автоматиче-

ского перевода и создания видео разрабатывать 

учебные материалы на разных языках и адапти-

ровать их под нужды учеников. Таким образом, 

развивая свое взаимодействие с искусственным 

интеллектом, учитель не только создает эффек-

тивную образовательную среду, но растет про-

фессионально.  

Бесспорно, технологии искусственного ин-

теллекта создают возможности для самосовер-

шенствования и самообразования учителя. Одна-

ко, дискуссионными для нас остается следую-

щий вопрос: если часть своего функционала учи-

тель передаст искусственному интеллекту, оста-

нется ли возможным непрерывное профессио-

нальное развитие учителя как таковое? Или пе-

редача учителем части своего профессионально-

го функционала ИИ станет началом профессио-

нальной деградации педагога? 
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