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1������2024������в�Российской�академии�образования�состоялась�девятая�

ежегодная� Международная� научно-практическая� конференция�

«Образовательное�пространство�в�информационную�эпоху»,�которая�в�этом�году�

посвящена�Году�семьи�и�ценностным�основам�образования.��

Мероприятие� было� организовано� как� экспертная� площадка� для�

обсуждения� и� обмена� опытом� по� насущным� проблемам� современного�

образовательного�пространства.�

В� конференции� приняли� участие� представители� научных�

и�образовательных�организаций,� органов� управления�образованием�различных�

уровней;�аспиранты,�докторанты.�

Пленарную�сессию�открыла�президент�РАО������������������������,�

академик�РАО,�выступив� с�приветственным�словом�участникам� конференции.�

Она� отметила� высокий� статус�мероприятия,� его� несомненную� значимость� для�

науки� и� образования� страны,� широкую� географию� участников� и� пожелала�

успешной�работы�на�площадках�конференции.�

Модератор,� главный� ученый� секретарь� президиума� РАО,� академик�РАО�

��������� ������������� �������� подчеркнула� важность� сохранения�

и�развития�тесной�связи�науки�с�педагогической�практикой.��

Выступившие�в�пленарной�сессии������������������������,�и.о.�вице-

президента� РАО,� академик� РАО,� доктор� психологических� наук,� ���������

�������������� ��������,� ректор� НИИ� профессионального� развития�

и�обучения� педагогов� новым� методикам� имени� А.� Авлони� (Республика�

Узбекистан),������������������������������,� директор�Центра� развития�

педагогического� образования;� заведующий� кафедрой� методики� преподавания�

математики,�физики�и�информатики�Казахского�национального�педагогического�

университета� им.�Абая,� академик�Национальной� академии� наук,� иностранный�

член�РАО,�доктор�педагогических�наук,�профессор�(Республика�Казахстан),�����

������,� директор� института� Конфуция� с� китайской� стороны,� Волгоградский�

социально-педагогический� университет,� кандидат� филологических� наук�

(Китайская�Народная� Республика),������������,� декан� факультета� русского�

языка� института� иностранных� языков� и� международных� отношений�

Чжэнчжоуского�университета,�доцент,�доктор�филологических�наук�(Китайская�

Народная� Республика),� ����� ������������ ����������,� директор�
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Алматинского� гуманитарно-педагогического� колледжа� №� 2� (Республика�

Казахстан),� �������,� декан� факультета� русского� языка,� Тяньцзиньский�

университет� иностранных� языков,� доктор� филологических� наук� (Китайская�

Народная� Республика),� ������� ��������� ��������,� заведующий� кафедрой�

педагогики� и� социальной� работы,� Гродненский� государственный� университет�

им.�Янки�Купала,� доктор� педагогических� наук,� профессор� (Республика�

Беларусь),� ��� ������,� Ляонинский� педагогический� университет,� кандидат�

педагогических�наук,����������,�преподаватель,�Ханчжоуский�педагогический�

университет,� кандидат� педагогических� наук,���������������,� Шаньдунский�

профессионально� технический� университет� иностранных� языков,� доктор�

педагогических�наук,�говорили�о�традициях�и�перспективах�развития�культурно-

образовательного� пространства� в� различных� странах,� об� опыте� применения�

информационных� технологий� при� обучении,� о� глобальных� рисках� и� вызовах,�

ответы�на� которые�призвано�найти� современное� образование.� Были� раскрыты�

особенности� развития� современного� педагогического� образования�

в�Узбекистане,�Казахстане,�Китае�и�другие�вопросы.�

Продолжением�насыщенной�программы�конференции�стала�работа�шести�

секций,� на� которых� были� всесторонне� раскрыты� особенности� развития�

современного�образования.�

��� ������� 1� «����������� ������� ���������-��������������

����������������������������������»�обсуждался�широкий�круг�вопросов,�

посвященных� основным� направлениям� развития� социально-гуманитарного�

образования� и� повышения� его� качества.� Модератором� выступил� ������

������������� ��������,� заведующий� лабораторией� современных� форм�

и�методов�воспитания�Центра�воспитания�и�развития�личности�РАО,�профессор�

РАО,�доктор�педагогических�наук.�На�секции�рассматривали�различные�аспекты�

современного� гуманитарного� образования:� философские,� педагогические,�

социальные,� участники� обсуждали� роль� информационно-коммуникационных�

технологий�в�преподавании�предметов�гуманитарного�цикла.�

�� ������� ������� 2� «����������� ������� ����������������

�������������-��������� ������������ �� ������������ ����»� участники�

рассмотрели� вопросы,� посвященные� основным� направлениям� развития�

образования� и� повышения� его� качества.� Модератором� выступила� ��������

����������� ������.� На� секции� обсуждали� различные� аспекты� современного�

гуманитарного� образования:� философские,� педагогические,� социальные,�
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участники� обсуждали� роль� информационно-коммуникационных� технологий�

в�преподавании�предметов�гуманитарного�цикла.��

�������3�«����������������������������������������������������

�����»�была�посвящена�актуальным�вопросам�начального�общего�образования�

в�условиях�обновления�содержания�образования.�В�живом�общении�модератор�

������ ���������� ����������,� доцент� ГАОУ� ВО� «Московский� городской�

педагогический� университет,� директор� ОАНО� «Образовательный� центр�

в�Хамовниках»,� кандидат�педагогических�наук,� вместе�с�коллегами�обсуждала�

самые�разные� проблемы:� формирование� различных� аспектов�функциональной�

грамотности� у� обучающихся,� подходы� к� оценке� и� оцениванию� результатов�

обучения,� развитие� самостоятельности� младшего� школьника� средствами�

метапредметного�содержания�обучения�и�многие�другие.�

����������4�«���������������������������������������»�модератором�

стала��������������������������,�заведующий�лабораторией�сравнительного�

образования� и� истории� педагогики� ФГБНУ� «Институт� стратегии� развития�

образования»,� доктор� педагогических� наук.� Участники� обсуждали� ключевые�

тенденции� научно-педагогических� исследований.� Большой� интерес�

у�слушателей� вызвали� вопросы,� связанные� с� проблемами� нравственного�

воспитания� школьников� в� условиях� информационно-цифрового� общества,�

организацией�профильного�обучения,�взаимоотношениями�школы�и�родителей�

в�цифровом� пространстве,� развитием� информационно-образовательной� среды�

университетов�и�другие.�

Модератор� ������� 5� «����������� ������� �� ���������»� ������

����������� �����������,� заведующий� лабораторией� дидактики� общего�

и�профессионального� образования� ФГБНУ� «Институт� стратегии� развития�

образования»,� член-корреспондент� РАО,� доцент,� доктор� педагогических� наук,�

руководила� обсуждением� актуальных� вопросов:� разработка� и� применение�

модели�смешанного�обучения�при�преподавании�русского�языка�в�иноязычных�

университетах,� тенденции� развития� ценностных� оснований� профильного�

обучения� в� отечественном� образовании� ХХ� -� первой� четверти� ХХI� веков,�

возможность�проведения�урока�без�домашнего�задания,�проблемы�социализации�

современных� подростков� в� информационную� эпоху,� интеграция�

образовательных� технологий� в� информационном� обществе:� дистанционное-

мобильное-онлайн-гибридное�обучение�и�др.�
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�����������������»�модераторами�выступили��������������������������,�

профессор�департамента�информатизации�образования�ГАОУ�ВО�«Московский�

городской� педагогический� университет»,� академик� РАО,� профессор,� доктор�

педагогических� наук;� �������� ����������� ��������,� заведующий�

лабораторией� развития� цифровой� образовательной� среды� Центра� развития�

образования�РАО,�доцент,�доктор�педагогических�наук.�В�рамках�работы�этой�

секции� прозвучали� доклады,� тематика� которых� свидетельствует� о� высоком�

уровне� актуальности� проблем� применения� технологии� искусственного�

интеллекта� в� образовании.� Модераторы� особенно� отметили� доклады,�

касающиеся� проблематики� целей,� технологий� и� примеров� использования�

искусственного� интеллекта� в� образовании,� геймификации� в� образовании�

с�применением�онлайн-платформ�и�другие.�

В�целом,�конференция,�посвященная�актуальным�проблемам�современного�

образования,�стала�значимым�событием�для�научно-педагогического�сообщества�

России� и� других� стран.� Среди� участников� конференции� были� представители�

большинства� регионов� нашей� страны,� включая� Донецкую� и� Луганскую�

Народные� Республики,� а� также� зарубежных� стран,� таких� как� Республика�

Армения,� Республика� Беларусь,� Республика� Казахстан,� Китайская� Народная�

Республика,� Кыргызская� Республика,� Республика� Узбекистан,� Турецкая�

Республика,�Великобритания,�Кипр.�
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государственный�университет�им.�ак.�И.Г.�Петровского»,�
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���������.�Проведен�анализ�практики�и�перспективных�направлений�использования�
генеративных�технологий�обработки�естественного�языка� (NLP-технологии)�в�образовании.�
Показано,� что� данные� технологии,� представленные� GPT-подобными� чатами,� как� наиболее�
доступные� для� педагогов� и� обучающихся,� активно� внедряются� в� практику� отечественного�
образования� как� в� планировании,� так� и� в� реализации� образовательной� деятельности,�
используются� для� анализа� учебно-воспитательного� процесса� в� системах� общего� и�
профессионального� образования.� Отмечено,� что� перспективные� направления� развития� ИИ�
определены� в� национальных� государственных� документах,� определяющих� стратегию�
развития� цифровой� трансформации� образования,� а� также� на� международном� уровне� –� в�
документах�ЮНЕСКО.�Обосновано�предложение:�в�определении�перспектив�использования�
NLP-технологий�в�образовании�учитывать�функционал�педагога�и�обучающегося.��

��������� �����:� искусственный� интеллект,� генеративные� технологии� обработки�
естественного�языка,�качество�образования,�NLP-технологии�в�образовании,�персонализация�
образования.�

ARTIFICIAL�INTELLIGENCE�IN�EDUCATION:�PRACTICES�AND�PROMISING�
AREAS�FOR�USING�GENERATIVE�NATURAL�LANGUAGE�PROCESSING�

TECHNOLOGIES�

Pustovoitov�Viktor�N.��
Professor�of�the�Department�of�Socio-Economic�

and�Humanitarian�Disciplines,�Bryansk�
State�University�named�after�I.G.�Petrovsky,�

Doctor�of�Pedagogical�Sciences,�Associate�Professor,�
Bryansk,�Russia,�e-mail:�vnpnov@gmail.com�

Abstract.�An�analysis�of�the�practice�and�promising�areas�of�using�generative�natural�language�
processing� technologies� (NLP� technologies)� in� education�was� carried� out.� It� is� shown� that� these�
technologies,� represented�by�GPT-like�chats,�as� the�most�accessible�for� teachers�and�students,�are�
actively� being� introduced� into� the� practice� of� domestic� education,� both� in� the� planning� and�
implementation�of�educational�activities,�and�are�used�to�analyze�the�educational�process�in�general�
and�vocational�education�systems.�It�is�noted�that�promising�directions�for�the�development�of�AI�are�
defined� in�national�government�documents� that� define� the� strategy� for� the�development�of�digital�
transformation� of� education,� as� well� as� at� the� international� level� -� in�UNESCO� documents.� The�
proposal�is�substantiated:�when�determining�the�prospects�for�using�NLP�technologies�in�education,�
take�into�account�the�functionality�of�the�teacher�and�student.�
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Использование� искусственного� интеллекта� (ИИ)� в� образовании� (Artificial�

Intelligence� in� Education,� AIED)� становится� традиционным.� Это� одно�

из�перспективных,� стремительно� развивающихся� направлений� информатизации�

образования�как�у�нас�в�стране,�так�и�во�всех�развитых�странах�мира.�В�документах�

ЮНЕСКО� отмечается:� «...� технологии� ИИ� обладают� значительным� потенциалом�

для� решения� важнейших� проблем� современного� образования,� внедрения�

инновационных�методов�в�педагогические�и�учебные�практики...»�[13].�В�России�с�

2019� года� реализуется� «Национальная� стратегия� развития� искусственного�

интеллекта� на� период� до� 2030� года»� [1];� с� 2021-го� года� в� соответствии� с�

положениями� федерального� проекта� «Искусственный� интеллект»� [4;� 15]�

наращиваются� масштабы� подготовки� школьников� и� студентов� [12],� ведется�

повышение� квалификации� преподавателей� вузов� в� сфере� искусственного�

интеллекта�[3].��

Под� ИИ� в� образовании,� учитывая� прерогативу� человека� в� организации�

и�реализации� педагогической� деятельности,� специфичность� задач,� содержания�

и�процесса� образования,� а� также� влияние� на� образование� глобального�

распространения� ИК-технологий,� целесообразно� понимать� разновидность�

идеологии� и� процесса� информатизации� сферы� образования,� включающих� в� себя�

методологию� и� практику� использования� субъектами� образования� возможностей�

программного� обеспечения� компьютера� в� имитации� мыслительных� процессов�

человека�[10].�ИИ�в�образовании�–�это:��

–� в� контексте� научной� разработки� проблемы� –� область� научных�

исследований,�направленных�на�проектирование�и�внедрение�в�сферу�образования�

моделей� и� технологий,� использующих� возможности� программного� обеспечения�

компьютера�имитировать�интеллектуальную�деятельность�человека;��

–� с� философско-концептуальных� позиций� –� направление� информатизации�

образования,�основанное�на�активном�использовании�в�педагогике�и�образовании�

возможностей� компьютерных� программ� имитировать� интеллект� человека� в�

способности� обобщать� закономерности� педагогической� практики,� рационально�

планировать� целесообразно� обусловленные� педагогические� действия,�

разрабатывать� варианты� решения� педагогических� задач� и�анализировать�

педагогическую� деятельность� с� точки� зрения� обеспечения� качества�

педагогического�процесса;��
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–� в� содержательно-функциональном� аспекте� –� процесс� и� результат�

использования� субъектами� образования� возможностей� гибридизации�

мыслительных� процессов� человека� и� «интеллектуальных� способностей»�

программного�обеспечения�компьютера:�учителями,�воспитателями,�менеджерами�

образования,�аналитиками�и�др.�–�в�прогнозировании,�подготовке,�осуществлении,�

анализе� и� обобщении� результатов� педагогического� процесса;� обучающимися� –� в�

разработке,� планировании,� реализации� и� анализе� своей� образовательной�

деятельности.�

За� последнее� время� наработана� достаточно� обширная� практика�

использования� ИИ� в� образовании.� Развернутая� характеристика� направлений�

и�перспективных� практик� использования� средств� AIED� на� основе� анализа�

многочисленных� зарубежных� источников� дается� в� опубликованном� ЮНЕСКО�

в�2022� году� руководстве� авторского� коллектива� F.� Miao,� W.� Holmes,� Ronghuai�

Huang,� Hui� Zhang� «Технологии� искусственного� интеллекта� в� образовании:�

перспективы�и�последствия»� [13,�c.� 5,�c.�14-21].�У.�Холмс,�М.�Бялик�и�Ч.�Фейдл,�

разделяя�современные�ресурсы�AIED�на�«обучающие�и�поддерживающие�учеников�

или� учителей»,� отмечают:� «...�AIED�охватывает�широкий�диапазон�продуктов�от�

пошаговых� персонализированных� учебных� и� диалоговых� систем� до�

исследовательских� или� интеллектуальных� игровых� сред� обучения,� анализа�

письменных� работ,� чат-ботов� и� основанной� на� ИИ� технологии� подбора�

репетиторов»� [16,� c.� 23].� В� образовательной� практике� все� шире� используется�

компьютерное� зрение� (Md.� Sarker,� R.� Sholi,� H.� Xu� и� др.),� технологии� обработки�

естественного� языка� (О.Е.�Кадеева,� С.В.� Козлов,� Т.Н.�Панкова,�А.А.� Резванцева,�

В.Н.� Сырицына,� J.H.� Beinke,� M.� Schönberger,� и� др.),� реализуется� иммерсивное�

обучение� на� основе� игровых� технологий� и� технологий� виртуальной� реальности�

(Е.В.�Дзюба,�А.Э.�Массалова,�А.Ю.�Уваров,�J.�Babayemi,�J.�Deshmukh,�B.�Gavade,�A.�

Itighise,�A.�Mauersberger,�M.�Schwarz�и�др.�и�др.),�персонализированное�обучение�с�

использованием� различных� цифровых� образовательных� платформ� и�ресурсов�

(Twee,�Sesame�Workshop�«Начальная�школа»,�BangBang�LMS�2.0,�«01Математика»,�

«Конструктор�траекторий»�платформы�Университета�20.35�и�др.).�

Для�педагогов�и�обучающихся�наиболее�доступны�генеративные�технологии�

обработки� естественного� языка� (Natural� Language� Processing,� NLP).� Данные�

технологии� рассматриваются� как� в� «узком»� («технология� машинного� обучения,�

которая� дает� компьютерам� возможность� интерпретировать,� манипулировать� и�

понимать�человеческий�язык»�[17]),�так�и�в�«широком»�(технологии�«относятся�к�

отрасли� информатики,� а� точнее,� к� отрасли� искусственного� интеллекта� ...,�
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занимающейся� предоставлением� компьютерам� способности� понимать� текст� и�

произнесенные�слова�почти�так�же,�как�это�могут�делать�люди»�[18];�это�«область�

искусственного�интеллекта�(ИИ),�задачей�которой�является�разработка�методов�и�

систем,�обеспечивающих�общение�с�компьютерами�на�естественном�языке»� [9,�c.�

45])�понимании.�NLP-технологии�дают�возможность� автоматизировать�процессы,�

связанные� с� генерацией,� извлечением� и� обработкой� (в� т.ч.� –� анализом)� больших�

объемов� информации,� представленной� на� естественном� (человеческом)� языке.�

Машинный� перевод,� голосовые� помощники,� чат-боты,� анализаторы� текста�

(рерайтеры,�суммаризаторы�и�др.),�программы�распознавания�и�синтеза�речи�–�эти�

и�другие�технологии�прочно�заняли�место�в�системе�бизнеса�(например,�SMART-

технологии� Сбер)� и� получают� признание� в� практике� образования.� Алгоритмы�

обработки� естественного� языка� представлены� многочисленными� ресурсами�

на�зарубежных� (GPT-3,� GPT-4,� Gemini,� LaMDA,� BLOOM,� OPT-175B� и� др.)�

и�на�отечественных� (ruGPT-3L� (GigaChat),� FractalGPT,� YandexGPT� и� др.)�

платформах.�Все�модели�«обучены»�(и�требуют�дальнейшего�обучения)�на�основе�

больших� баз� данных,� уникальны� в� своем� проектировании;� часть� из� них�

мультиязычны� и� мультимодальны� (работают� с� текстом,� изображениями� и� аудио�

данными).��

Использование� нейронных� языковых� моделей� достаточно� быстро� входит�

в�практику� современного� отечественного� образования,� что� отмечается�

и�в�государственных�документах,�определяющих�стратегию�развития�образования�

в� стране,� и� в� научных� источниках.� Так,� одно� из� стратегических� направлений� в�

области� цифровой� трансформации� российского� образования� предполагает�

«привлечение� экспертных� систем� искусственного� интеллекта� для� автоматизации�

проверки� домашних� заданий� и� планирования� образовательных� программ»� [2];� в�

системе� высшего� образования� чат-боты� рассматриваются� с�позиции� обеспечения�

«рентабельного� метода� вовлечения� студентов� и�предоставления�

персонализированного� опыта� обучения»� [8,� c.� 273]� как�информационный� ресурс,�

средство� тестирования� и� организации� учебной� и�коммуникационной� поддержки�

обучающегося;�в�системе�общего�образования�GPT-чаты�используют�для�создания�

различных� рассылок� учебного� назначения,� проведения� опросов� по� изученному�

учебному�материалу,�для�«повышения�вовлеченности�ученика�в�образовательный�

процесс»� и� др.� [6].� Заметим,� что� в�системе� общего� образования� представляется�

оправданным�использовать�рассматриваемые�технологии�ИИ�для�проектирования�

персонализированных� траекторий� обучения� и� воспитания� школьников.�

Проведенный� нами� анализ� функционала� и� возможностей� ряда� наиболее�
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распространенных� нейронных� языковых� моделей� в� подборе� вариантов� учебных�

заданий,� в� планировании� и�проектировании� текущей� и� перспективной�

педагогической�деятельности�(в�т.ч.�коррекционной�работы�по�учебному�предмету,�

внеурочной�деятельности�по�предмету,�воспитательной�работы�с�обучающимися),�а�

также� в� анализе� педагогических� ситуаций� показал� адекватность� и� логичность�

предлагаемых�ИИ�вариантов�решений,�их�соответствие,�в�целом,�педагогическому�

опыту�и�стратегиям�разрешения�предложенных� к�решению�педагогических� задач�

[11].�

Значимое� место� в� научных� исследованиях� последнего� времени� занимает�

прогноз�направлений�развития�технологий�ИИ,�в�том�числе�–�выявление�и�анализ�

перспектив� использования� генеративных� технологий� обработки� естественного�

языка.�В�общем�виде�перспективные�направления�использования�ИИ�в�образовании�

изложены�в�документах�ЮНЕСКО:�«(i)�управление�образованием�и�его�реализация;�

(ii)� обучение� и� оценка;� (iii)� расширение� прав� и� возможностей� педагогов� и�

совершенствование�преподавания;�(iv)�обучение�на�протяжении�всей�жизни»�[14,�с.�

15].� Очевидно,� что� данные� направления� (с� соответствующей� детализацией� и�

предметной� спецификой)� характерны� и� для� развития� генеративных� технологий�

естественного�языка.�На�данные�особенности�указывают�исследователи,�акцентируя�

внимание� на� возможных� перспективных� направлениях� использования� данных�

технологий:�подбор�и�«расширение»�дидактических�средств,�поддержка�учителя�в�

реализации� индивидуальных� траектории� образования� обучающихся,�

информационно-образовательная� поддержка� обучающихся� (О.Е.� Кадеева� и� В.Н.�

Сырицына)� [5,� c.� 47],� практика� разговорной� речи� на� аутентичных� языковых�

материалах,�персонализированная�обратная�связь,�генерация�содержания�обучения�

для�аудиторной�и�внеаудиторной�работы�в�процессе�изучения�иностранного�языка�

(А.Г.�Кравцова�[7]�и�др.).��

В�выделении�перспектив�использования�рассматриваемых�технологий�ИИ�в�

образовании� представляется� обоснованным�исходить� из� функционала� педагога� и�

обучающегося.� Так,� учитель-предметник� средней� школы� (он� же� –� классный�

руководитель),� осуществляя� профессиональную� деятельность� в� соответствии�

с�требованиями� Профессионального� стандарта� и� федеральных� государственных�

образовательных� стандартов� общего� образования,� разрабатывает� и� реализует�

рабочую� программу� учебного� предмета;� проектирует,� проводит� и� анализирует�

уроки� по� учебному� предмету;� осуществляет� систематический� анализ�

эффективности�используемого�педагогического� инструментария� и�академических�

достижений�обучающихся;�обеспечивает�в�системе�в�ходе�учебно-воспитательного�
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процесса� достижение� требуемых� личностных,� метапредметных� и� предметных�

результатов� обучения;� осуществляет� профессиональную� деятельность� по�

воспитанию� и� развитию� обучающихся� на�основе� проектирования� и� реализации�

коллективных� и� адресных� воспитательных� программ;� планирует� и� реализует�

диагностику�воспитанности�школьников,�ведет�оценку�и�анализ�динамики�развития�

ребенка.�Именно� данные� направления� профессиональной� деятельности� педагога,�

очевидно,�определяют�векторы�использования�в�общем�образовании�генеративных�

технологий� обработки� естественного� языка.� Соответствующие� перспективные�

направления�использования�рассматриваемых�возможностей�ИИ�возможны�и�для�

высшей�школы,�исходя�из�функционала�преподавателя�вуза.��

Перспективы� использования� NLP-технологий� обучающимся� (школьником,�

студентом),� на� наш� взгляд,� определены� уже� сегодня� –� повышение� качества�

образования� на� основе� персонализации� образовательного� процесса�

и�самообразования.��

Подводя� итог� сказанному,� отметим:� генеративные� технологии� обработки�

естественного�языка�становятся�одним�из�важнейших�педагогических�инструментов�

современного� педагога.� Очевидно,� что� перспективы� использования� данных�

технологий� связаны� с� адресным� и� персонифицированным� образованием,�

автоматизацией� выполнения� педагогом� определенного� круга� профессиональных�

задач.�Применение�NLP-технологий�в�образовании�требует�от�педагога�критичного�

осмысления� предлагаемых� ИИ� вариантов� решения� педагогических� задач,�

взвешенных� решений� на� основе� соблюдения� принципов� профессионализма.�

Искусственный�интеллект�призван�не�заменить�педагога,�а�помочь�ему�обеспечить�

качество�образовательного�процесса.�

������������������

1.�Указ�Президента�Российской�Федерации�от�10�октября�2019�г.�№�490�«О�развитии�
искусственного� интеллекта� в� Российской� Федерации».� � URL:�
https://www.kremlin.ru/acts/bank/44731�(дата�обращения:�10.05.2024).�

2.�Распоряжение�Правительства�РФ�от�18�октября�2023�г.�№�2894-р�«Об�утверждении�
стратегического�направления�в�области�цифровой�трансформации�образования,�относящейся�
к� сфере� деятельности� Министерства� просвещения� Российской� Федерации».� URL:�
https://fgosvo.ru/uploadfiles//�npo/Rasp_gov_2894p_18102023.pdf�(дата�обращения:�18.04.2024).�

3.�Искусственный� интеллект.� URL:� https://национальныепроекты.рф�
/projects/tsifrovaya-ekonomika/p-iskusstvennyy-intellekt-p�(дата�обращения:�12.05.2024).�

4.�Искусственный� интеллект:� кто� в� России� отвечает� за� технологию� будущего.� URL:�
https://национальныепроекты.рф/news/iskusstvennyy-intellekt-kto-v-rossii-otvechaet-za-
tekhnologiyu-budushchego�(дата�обращения:�10.05.2024).�

5.�Кадеева� О.Е.,� Сырицына� В.Н.� Чат-боты� и� особенности� их� использования� в�
образовании�//�Информатика�в�школе.�2020.�№�10.�С.�45-53.�



����������������

1040�
�

�����������������������������

�����������������������

сборник�научных�трудов�

�международной�научно-практической�конференции�

(2024�International�conference�“Education�Environment�for�the�Information�Age”�

(EEIA–�2024))�

Под�научной�редакцией:�

Светланы�Вениаминовны�Ивановой�

Под�общей�редакцией:�

Ирины�Михайловны�Елкиной�

Выпускающий�редактор:�А.С.�Овсянникова�

Макет:�А.С.�Овсянникова�

Верстка:�А.В.�Кошентаевский�

����������������������������������������������������������
�������������������������.�

119121,�г.�Москва,�ул.�Погодинская,�д.�8�

ФГБУ�«Российская�академия�образования»��

Тел.�+7�(499)�245-06-55�https://rusacademedu.ru/�

Подготовлено�к�изданию�11.11.2024.�

Формат�60х90/16.��

Усл.�печ.�л.�55,98�

ISBN�978-5-6052000-0-0�


