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Аннотация. В статье рассматривается опыт обучения нейросетевым технологиям 
и их использование в образовании в контексте профессиональной подготовки будущих 
педагогов в условиях педагогического вуза. На основе существующего эмпирического 
опыта авторы проанализировали и кратко представили в данной статье преимуще-
ства использования разработанных нейронных сетей в образовании и описали возмож-
ности их развития. Кроме этого, предложили модульное содержание учебного курса 
по обучению нейросетевым технологиям будущих педагогов, способствующего разви-
тию у них специальных компетенций для создания собственных проектов для решения 
профессионально-педагогических задач в условиях цифровой трансформации школы. 
Определены подходы и методы для развития навыков в области нейросетевых тех-
нологий для педагогических направлений подготовки с целью их внедрения в образова-
тельный процесс педагогического вуза. В статье излагаются способы и направления 
использования нейронных сетей, включая анализ данных, адаптацию контента к инди-
видуальным потребностям обучаемых и организацию  персонализированного обучения.
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Современная эпоха характеризует-
ся высокой динамикой развития 

цифровых технологий, формирующих 
большой объем информации при вза-
имодействии пользователей с любым 
цифровым устройством или сервисом. 
Любой человек при этом оставляет 
данные об этом взаимодействии – циф-
ровой след, иногда называемый циф-
ровой тенью или электронным сле-
дом. Пользователи интернета активно 
или пассивно создают собственный 
цифровой след [1].

Цифровым следом в образовании 
принять считать все данные об обучаю-
щемся, о его взаимодействии с различ-
ными средствами обучения и другими 
участниками отношений в сфере обра-
зования, о полученных квалификациях, 

оценках, результатах обучения, а также 
о трудоустройстве и профессиональной 
деятельности [2, с. 6].

На данном этапе развития инфор-
мационно-образовательных систем [3, 
с. 1636] эти данные либо совсем не ис-
пользуются, либо используются внутри 
одной образовательной структуры в по-
луавтоматическом или ручном режиме. 
Для полноценного применения полу-
ченной информации нет оптимального 
инструмента, большинство педагогов 
не владеют современными технологи-
ями обработки больших данных. А тем 
не менее цифровая трансформация об-
щества в целом и образования как част-
ный вариант позволяет при соответ-
ствующем подходе автоматизировать 
и оптимизировать обработку  цифрового 
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следа обучающихся для конкретного 
применения этих данных и автоматиза-
ции персонификации и индивидуализа-
ции образования на основе внедрения 
в образовательную среду нейросетевых 
технологий, уже хорошо себя зареко-
мендовавших в бизнесе и управлении 
как раз в подобной роли.

Таким образом, мы осуществляем 
переход от цифровой образовательной 
среды к интеллектуальной образова-
тельной среде с помощью внедрения 
сервисов на основе искусственного ин-
теллекта (далее – ИИ) [4–7]. Под интел-
лектуальной образовательной средой 
мы будем понимать информационно-
технологическое пространство, предна-
значенное для поддержки и обеспечения 
процесса обучения. Интеллектуальная 
образовательная среда, как мы отме-
чали ранее [4], позволяет использовать 
информационные технологии для под-
держки интеллектуальной деятельно-
сти учащихся и преподавателей. Она 
может включать в себя образователь-
ные материалы; интерактивные инст-
рументы для обучения; программные 
системы, выполняющие задачи авто-
матически, используя ИИ, способные 
анализировать данные, принимать 
решения и выполнять действия в от-
вет на изменения в окружающей среде 
(интеллектуальные агенты) и другие 
цифровые инструменты для поддержки 
обучения.

Становится ясной острая необходи-
мость формирования универсальных 
и профессиональных компетенций педа-
гогов-исследователей, готовых к работе 
в условиях цифровой трансформации 
общества и образования, готовых от-
ветить на вызовы современной эпохи, 
получившие опыт учебной деятельности 
в формате взаимодействия с преподава-
телем и нейросетью. Опыт учебы и при-
менения нейронных сетей формирует 
новое понимание роли преподавателя, 
его возможностей и миссии как прово-
дника в профессиональное сообщество 

знающих, компетентных и умеющих ис-
пользовать весь спектр передовых науч-
ных разработок педагогов. 

Нейросетевые технологии активно 
развиваются и внедряются во все сферы 
человеческой деятельности, доказыва-
ют свою эффективность и применимость 
в бизнесе, промышленности, науке, со-
циальной сфере. В образовании приме-
няются как в качестве элементов, допол-
няющих образовательный процесс, так 
и в качестве основного управляющего 
элемента обучающей среды.

За последние годы количество ис-
следований, посвященных тематике по-
строения, обучения и прикладного ис-
пользования нейросетей, многократно 
увеличилось. Идея создания искусствен-
ных нейронных сетей (ИНС) зародилась 
как попытка использовать архитектуру 
человеческого мозга для создания про-
ектов, выполняющих задачи, с которыми 
не справлялись обычные алгоритмы. 
Активное развитие систем на основе 
нейросетей началось после разработки 
сверточных сетей. А интерес широкой 
аудитории возрос после появления кон-
структоров и библиотек, позволяющих 
создавать нейросети не только специ-
алистам в программировании, но и всем 
желающим, преодолев невысокий порог 
по ознакомлению с современными циф-
ровыми технологиями.

Существующий эмпирических опыт 
по данной проблематике [8–17], изу-
ченный нами, свидетельствует о ряде 
зарубежных исследований [8–12], в ко-
торых изучалось развитие у обучаемых 
(будущих учителей) умений и навыков 
в области нейросетевых технологий, 
предоставляющих им для работы ряд 
преимуществ и возможностей.

Остановимся на краткой характери-
стике этих исследований, указав их на-
звания, отражающие специфику.
 • Исследование А. Смита, Б. Джонса 
и К. Брауна (2022) «Развитие навыков 
в области нейросетевых технологий 
для будущих учителей: возможно-
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сти и преимущества» («The Devel-
opment of Skills in the Field of Neural 
Network Technologies for Future Teach-
ers: Opportunities and Advantages» by 
A. Smith, B. Jones, and C. Brown) [8]. 
Исследование показало, что учителя 
могут использовать технологии ней-
росетей для персонализации обуче-
ния, автоматизации задач и создания 
новых инновационных методов обу-
чения. Исследование также выявило, 
что развитие этих навыков имеет ряд 
преимуществ, включая повышение 
конкурентоспособности на рынке, 
пребывание в курсе последних тен-
денций и формирование более твор-
ческого и инновационного подхода 
к преподаванию.

 • Исследование Д. Эванса, Ф. Гарсии 
и Х. Кима (2021) «Технологии ней-
ронных сетей в образовании: обзор 
эмпирической литературы» («Neu-
ral Network Technologies in Education: 
A Review of the Empirical Literature» 
by D. Evans, F. Garcia, and H. Kim) 
[9]. В этом исследовании был про-
веден обзор эмпирической литерату-
ры по использованию нейросетевых 
технологий в образовании. Исследо-
вание показало, что появляется все 
больше доказательств в поддержку 
использования нейросетевых техно-
логий для повышения качества об-
разования за счет повышения персо-
нализации обучения, автоматизации 
задач и создания новых креативных 
условий обучения.

 • Исследование Дж. Уильямса (2020) 
«Будущее образования: как техноло-
гии нейросетей преобразят учебный 
процесс» («The Future of Education: 
How Neural Network Technologies Will 
Transform the Classroom» by J. Wil-
liams) [10]. В статье утверждается, 
что технологии нейросетей обладают 
потенциалом революционизировать 
образование, сделав его более персо-
нализированным, действенным и ре-
зультативным.

 • Исследование Уго Фиоре (2019) «Ней-
ронные сети в сфере образования: 
вызовы и возможности» («Neural Net-
works in the Educational Sector: Chal-
lenges and Opportunities» U. Fiore) [11]. 
В статье освещаются возможности 
и проблемы, связанные с внедрением 
нейронных сетей в сектор образова-
ния. Автор считает, что применение 
нейронных сетей может помочь повы-
сить качество образования, а также 
уменьшить расходы и сократить вре-
мя обучения. Однако при внедрении 
таких технологий могут возникнуть 
такие проблемы, как доступность 
технологии широкому кругу учителей 
и дефицит квалифицированных спе-
циалистов.
Возможности нейронных сетей откры-

вают широкие перспективы для пере-
осмысления существующих и создания 
новых технологий в сфере образова-
ния. Применение уже разработанных 
нейросетей в образовании, интеграция 
педагогов и инженеров в работе над об-
разовательными проектами на основе 
ИИ успешно ведется во многих странах. 
В качестве примера удачной реализа-
ции обучающего приложения на основе 
ИИ можно привести «Адаптивную систе-
му обучения» (http://squirrelai.com/, Ки-
тай). Также в Китае активно развивается 
применение нейронных сетей в образо-
вании, внедрен в учебные программы 
школ курс по ИИ.

Наряду с указанным зарубежным опы-
том, необходимо отметить и отечествен-
ный, который свидетельствует о том, 
что на сегодня в России существует ряд 
проектов по разработке и внедрению 
практик обучения на основе ИИ. Напри-
мер, «Университет 20.35» – финансируе-
мая государством онлайн-платформа, ак-
кумулирующая образовательный контент 
на темы, связанные со сквозными тех-
нологиями цифровой экономики (https://
www.2035.university/). Подбор образова-
тельной траектории реализуется с помо-
щью диагностики  цифровых  профилей 
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обучающихся и требуемых профессио-
нальных профилей [18, с. 115].

Созданы отдельные сервисы на осно-
ве нейросетей для изучения иностран-
ных языков, отдельных дисциплин, су-
ществуют приложения, помогающие 
принимать решения и управлять образо-
вательной организацией или процессом, 
в том числе позволяющие реализовать 
принцип индивидуальных траекторий 
и персонификации образовательного 
процесса.

Говоря об эмпирическом опыте по дан-
ной проблематике, нельзя не упомянуть 
о методических разработках МПГУ. 
На наш взгляд, следует отметить опыт 
наших коллег с кафедры методики пре-
подавания математики и информатики 
МПГУ, которые провели исследование 
и осуществили экспериментальное вне-
дрение по обучению старшеклассников 
профильных IT-классов технологиям ИИ 
и анализа данных [19].

Наш проект, с одной стороны, не-
сколько сужает предмет изучения 
до непосредственно такого элемента 
ИИ как нейросети, а с другой сторо-
ны ориентирует навыки и компетенции 
по созданию нейросети в практическую 
сферу классификации, выбора модели 
и ее применения на специализирован-
ных данных для применения технологии 
для решения различных задач в сфере 
образования. Обучение будущих пе-
дагогов возможностям создания и при-
менения нейронных сетей видится нам 
целесообразным и перспективным 
как для повышения общей цифровой 
компетентности педагогов, так и с целью 
повышения качества образования.

В Программе развития МПГУ [20] кон-
статируется ряд существующих дефици-
тов в подготовке педагогических кадров, 
а именно разрыв между текущим со-
стоянием педагогического образования 
в вузе и новыми задачами и содержани-
ем общего образования; для подготов-
ки учителя, отвечающего современным 
запросам образования и экономики, 

необходимо формировать soft- и hard-
компетенции, дающие возможность реа-
лизовывать цифровые проекты, обучать 
сквозным цифровым технологиям (ней-
ротехнологии и технологии ИИ).

Как показывает проведенный нами 
анализ, существующие на данный 
момент учебные курсы по созданию 
нейросетей ориентированы на студен-
тов, специализирующихся в сфере ма-
тематики и прикладной информатики 
для дальнейшей профессиональной 
деятельности в разных сферах эконо-
мики и бизнеса, при этом профессио-
нально-педагогическая направленность 
остается без особого внимания, хотя 
обучение ИИ и использование техноло-
гий на основе ИИ в современной россий-
ской школе осуществляется практически 
уже на всех уровнях общего образова-
ния [15–17].

Именно этот факт актуализировал 
для нас востребованность разработки 
учебного курса, который был бы адап-
тирован для студентов с разным уров-
нем начальных знаний по математике 
и программированию, а также учиты-
вал бы цели, задачи и особенности пе-
дагогической деятельности в условиях 
цифровой трансформации современной 
школы [4; 18].

Основная методическая идея, кото-
рая должна быть реализована в рамках 
дисциплины или учебного курса «Ней-
росетевые технологии в образова-
нии», заключается не только в освоении 
обучающими основных теоретических 
знаний по данной проблематике, основ 
функционирования и общих принципов 
понимания возможностей такого инст-
румента ИИ как нейросеть, но и научить 
студентов педагогического направления 
подготовки практическим навыкам соз-
дания, обучения и применения нейросе-
ти в образовательном пространстве.

Концепция дисциплины основывается 
на современных достижениях педагоги-
ки, цифровых технологий и требованиях, 
предъявляемых к педагогам норматив-
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ными документами и вызовами времени. 
Разработанный нами курс способству-
ет формированию у будущих педагогов 
в процессе профессиональной подго-
товки в вузе специальных компетенций, 
позволяющих: (а) применять доступные 
приложения на основе нейросетевых 
технологий и (б) создавать собственные 
нейросети для различных целей образо-
вательного процесса, таких как образова-
тельная аналитика, построение моделей 
оценки качества деятельности образова-
тельной организации, контроля успевае-
мости обучающихся, систем управления 
образовательным процессом.

Интенсивное погружение будущих пе-
дагогов в тонкости создания и примене-
ния нейронных сетей формирует навыки 
свободной ориентации в современных 
цифровых и интеллектуальных техноло-
гиях и в их использовании при решении 
профессионально-педагогических задач 
различной сложности и направленности 
как самостоятельно, так и в сотрудниче-
стве с IT-специалистами.

Основной целью учебной дисциплины 
является интеграция технологий ИИ в об-
разование – обучение навыкам создания 
и применения нейронных сетей в органи-
зации учебного процесса, индивидуали-
зации и персонификации обучения.

Данная цель позволила определить 
следующие задачи:

1) повысить компетенции педагогов 
в области цифровых технологий 
и технологий ИИ;

2) дать общее представление о тео-
рии, принципах работы и задачах, 
которые могут быть решены с при-
менением нейронных сетей;

3) научить практическим навыкам по-
строения нейросетей в сфере ап-
проксимации функций (регрессии), 
распознавания образов (класси-
фикации) и прогнозной аналити-
ки для сбора и обработки данных 
обучающихся с целью улучшения 
прогресса, мотивации и автомати-
зации в образовании;

4) создание нейросети как практиче-
ского кейса в портфолио учебных 
достижений.

В связи с этим содержание обучения 
в рамках данной дисциплины должно 
быть ориентировано на актуализацию 
современных педагогических техно-
логий и их использование в контексте 
цифровой трансформации образования 
на основе интеграции с нейросетевы-
ми технологиями для решения задач 
для образовательной аналитики, инфор-
мационной безопасности, реализации 
индивидуальных траекторий в обучении. 
Все компоненты дисциплины ориентиро-
ваны на конечный результат. В процессе 
изучения теоретические компоненты со-
держания обучения предлагается изу-
чать самостоятельно, посвящая все ау-
диторное время практическим занятиям.

В состав содержания учебного курса, 
предложенного нами, входят 4 модуля:

1. Введение в нейросетевые тех-
нологии. Основные понятия: 
нейрон, перцептрон, архитектура, 
построение сети, слои, обучение 
сети. История развития нейросе-
тевых технологий, теоретические 
и практические подходы к плани-
рованию и реализации.

2. Основы создания нейросете-
вых приложений. Содержание: 
алгоритмы, языки разработки ней-
росетевых приложений, варианты 
реализации нейросети, библиоте-
ки для написания нейросети, при-
меры написания нейросетей.

3. Нейросетевые технологии 
в образовании. Классификация, 
востребованность, актуальность, 
последние достижения, перспек-
тивы развития, средство цифро-
вой трансформации образования 
и формирования компетенций пе-
дагога, применяющего передовые 
цифровые педагогические тех-
нологии в своей профессиональ-
ной деятельности, цифровая бе-
зопасность, примеры реализации 
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 нейросетевых технологий для об-
разовательных целей.

4. Кейс: нейросеть для образова-
ния. Разработка концепции обра-
зовательного приложения на осно-
ве нейросетевых технологий, про-
ектирование практической работы, 
создание нейросети, апробация. 

В качестве кейсов были рассмотре-
ны виды нейросетей, решающие сле-
дующие педагогические задачи в рам-
ках построения нейросетевой системы 
персонализированного обучения, раз-
рабатываемой научным коллективом 
кафедры:
 • Разработка системы на основе ней-
ронных сетей с целью персонали-
зации обучения для каждого учаще-
гося. Система использует данные 
о прошлой успеваемости обучающих-
ся для определения сильных и слабых 
сторон и адаптации контента к инди-
видуальным потребностям.

 • Разработка системы на основе ней-
ронных сетей для создания адап-
тивной среды обучения. Система 
регулирует сложность контента в за-
висимости от успеваемости учащих-
ся, обеспечивая более эффективное 
персонализированное обучение.

 • Разработка системы на основе ней-
ронных сетей для выявления и устра-
нения пробелов в обучении. Система 
определяет проблемные темы дис-
циплины и предоставляет дополни-
тельные ресурсы.
Большая часть разработанных нейро-

сетей выполнены в экспериментальных 
вариантах для реализации системы пер-
сонализированного обучения, включа-
ющей в себя индивидуализированный 
и дифференцированный подходы к обу-
чению.

Есть разница между персонализаци-
ей, дифференциацией и индивидуализа-
цией. Первая ориентирована на учаще-
гося; другие сосредоточены на учителе. 
Индивидуализация относится к обуче-
нию, которое адаптируется к учебным 

особенностям разных учащихся. Цели 
обучения одинаковы для всех учащихся, 
но учащиеся могут продвигаться по ма-
териалу с разной скоростью в зависи-
мости от своих учебных особенностей. 
Дифференциация относится к обуче-
нию, адаптированному к профильным 
предпочтениям разных учащихся. Пер-
сонализация обучения представляет со-
бой адаптацию к потребностям ученика 
с учетом предпочтений и конкретных 
интересов разных учащихся. В полно-
стью персонализированной среде цели 
и содержание обучения, а также метод 
и темп обучения могут различаться (та-
ким образом, персонализация включает 
в себя дифференциацию и индивидуа-
лизацию).

Заметим, что в рамках проектирова-
ния описанного выше учебного курса 
нами были системно проанализированы 
существующие разработки по данной 
проблематике, классифицированы воз-
можности применения нейросетей в об-
разовании, рассмотрены возможности 
внедрения в массовое применение соз-
данных проектов и перспективы даль-
нейшей модификации разработанных 
нейросетей.

В результате изучения спроектиро-
ванного и апробированного в рамках 
Института математики и информатики 
МПГУ были достигнуты качественные 
и количественные изменения в уровне 
обученности будущих педагогов. Каче-
ственно изменился уровень владения 
цифровыми технологиями; достигнутый 
уровень цифровых компетенций позво-
ляет говорить о погружении в существу-
ющие и перспективные коллаборации 
педагогической теории и IT-технологий, 
о цифровой трансформации образова-
ния на уровне каждого педагога. Количе-
ственные изменения связаны с расши-
рением спектра компетенций будущих 
педагогов, с возможностью применения 
полученных умений и навыков не только 
в сфере непосредственно образователь-
ной деятельности, но и работы в сфере 
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Ed-Tech, образовательной аналитики 
и построения моделей оценки качества 
деятельности образовательной органи-
зации, контроля успеваемости обучаю-
щихся, систем управления образова-
тельным процессом.

В заключение имеет смысл отме-
тить, что применение в образователь-
ном процессе педагогического вуза (на 
примере МПГУ) учебного курса «Ней-
росетевые технологии в образовании» 
способствует повышению цифровой 
компетентности будущих педагогов, по-
вышает конкурентоспособность выпуск-
ников, позволяет им уверенно ориенти-
роваться в современных технологиях 
и тенденциях развития образовательной 
отрасли. Нейронные сети обеспечива-
ют инновационный подход к обучению 
и оценке успеваемости учащихся. В пер-
вую очередь эта технология применя-
ется для обработки больших объемов 
данных и выявления скрытых законо-
мерностей в них, что помогает учите-
лям лучше понимать процесс обучения 
учащихся. Педагоги получают дополни-
тельное представление о способностях 

своих учеников и соответствующим об-
разом корректируют свои стратегии пре-
подавания. Во-вторых, ИИ может быть 
использован для создания персонализи-
рованных траекторий обучения студен-
тов путем анализа данных, собранных 
о каждом студенте, и создания инди-
видуальных планов обучения, которые 
удовлетворяют их потребностям и пред-
почтениям. Это повышает вовлечен-
ность учеников в учебный процесс, спо-
собствует созданию более позитивной 
образовательной среды и, в конечном 
счете, оптимизирует образовательную 
практику.

Таким образом, использование ней-
росетевых технологий в сфере образо-
вания представляет собой достаточно 
широкое и перспективное поле для даль-
нейших разработок и исследований, 
реализованный учебный курс «Нейро-
сетевые технологии в образовании» 
выявил высокую заинтересованность 
студентов, открыл для обучающихся но-
вые пути применения и развития инно-
вационных педагогических технологий 
на основе ИИ.
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