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Abstract
В статье исследуется влияние искусственного интеллекта (ИИ) на когнитивное развитие учащихся, что является одной из
актуальных проблем современной образовательной практики. ИИ представляет собой совокупность технологий, способных
моделировать когнитивные процессы, такие как восприятие, мышление, обучение и принятие решений, на основе анализа
больших объемов данных. Цель данной работы заключается в анализе научной литературы, посвященной применению ИИ в
образовательнойсреде, с акцентомнаеговоздействиенакогнитивныеспособностиучащихся, включаяразвитиекритического
мышления, памяти и навыков решения проблем. В статье рассматриваются ключевые направления исследований,
выявляются основные тенденции и перспективыиспользованияИИ для поддержки когнитивного развития учащихся. Особое
внимание уделяется как положительным аспектам, таким как персонализация обучения и повышение мотивации, так и
потенциальным рискам, включая возможное снижение самостоятельности мышления и этические вопросы, связанные с
применениемИИвобразовании. Результатыанализаподчеркиваютнеобходимостьдальнейшихисследованийдляразработки
сбалансированных подходов к интеграции ИИ в образовательные процессы с учетом его влияния на когнитивное развитие
учащихся.
Key words: искусственный интеллект, когнитивное развитие, анализ научной литературы, перспективы, персонали-
зация обучения, этические вопросы, педагогические подходы, мотивация

Введение

Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ)
стремительно внедряются в образовательные системы, от-
крывая новые возможности для поддержки когнитивного
развития учащихся. ИИ, как совокупность алгоритмов, спо-
собных моделировать процессы восприятия, анализа и при-
нятия решений, позволяет создавать адаптивные образова-
тельные среды, которыемогут существенноповлиять на раз-
витие когнитивных способностей, таких как память, вни-
мание, критическое мышление и метакогнитивные навыки.
Настоящая статья посвящена анализу влияния ИИ на когни-
тивное развитие учащихся, основанному на обзоре научной
литературы, а также рассмотрениюперспектив применения
этих технологий в образовательной практике.

Анализ научной литературы: влияние ИИ на когни-
тивное развитие

Научные исследования последних лет демонстрируют, что
ИИ может оказывать как положительное, так и отрицатель-
ное воздействие на когнитивное развитие учащихся. Одним
из ключевых направлений является использование ИИ для
персонализации обучения, что позволяет адаптировать об-
разовательный процесс к индивидуальным потребностям
учащихся. Например, адаптивные платформы, такие как
DreamBox или Coursera, используют алгоритмы машинного
обучения для анализа данных об успеваемости учащихся и
формирования персонализированных учебных траекторий.
Исследователи отмечают, что “персонализация обучения с
помощью ИИ способствует развитию аналитических способ-
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ностей и улучшению памяти учащихся за счет предоставле-
ния заданий, соответствующих их уровню знаний” (Baker
and Siemens, 2014, p. 254). Это подтверждается тем, что уча-
щиеся, работающие с адаптивными системами, демонстри-
руют более высокие результаты в тестах на логическое мыш-
ление и решение проблем.
Еще одним важным аспектом является влияние ИИ на

развитие метакогнитивных навыков, таких как саморегуля-
ция и рефлексия. Системы ИИ, предоставляющие обратную
связь в реальном времени, помогают учащимся осознавать
свои сильныеи слабые сторонывпроцессе обучения. Какпод-
черкивают авторы, “ИИ-инструменты, такие как виртуаль-
ные тьюторы, способствуют формированию метакогнитив-
ных стратегий, позволяя учащимся более осознанно подхо-
дить к учебной деятельности” (Azevedo et al., 2018, p. 137).
Например, использование ИИ-ассистентов, таких как Google
Classroom или Microsoft Teams, позволяет учащимся полу-
чать рекомендации по планированию учебного времени, что
положительно сказывается на их способности к саморегуля-
ции.
Однако научная литература также указывает на потен-

циальные риски, связанные с применением ИИ в образова-
нии. Одной из основных проблем является возможное сни-
жение самостоятельностимышления учащихся. Чрезмерная
зависимость от ИИ-инструментов может привести к тому,
что учащиеся будут полагаться на автоматические решения,
вместотогочтобыразвивать собственныеаналитическиена-
выки.
В этом контексте исследователи отмечают, что “длитель-

ное использование ИИ для выполнения когнитивных задач
может ограничить развитие творческого мышления и ини-
циативности учащихся” (Brynjolfsson McAfee, 2017, p. 89).
Кроме того, существуют этические вопросы, связанные с
конфиденциальностью данных и предвзятостью алгорит-
мов. Например, алгоритмы ИИ могут быть настроены на
определенные культурные или социальные контексты, что
может привести к дискриминации учащихся из маргинали-
зированных групп (Noble, 2018, p. 112).

Положительные и отрицательные аспекты приме-
нения ИИ

Положительные аспекты применения ИИ в образовании
включают повышениемотивации учащихся и улучшение их
вовлеченности в учебный процесс. Интерактивные системы,
такие как чат-боты и геймифицированные приложения, со-
здают стимулирующую среду, которая способствует разви-
тию когнитивных способностей. Например, использование
ИИ в образовательных играх, таких как Duolingo, позволяет
учащимся развивать языковые навыки и память через ин-
терактивные задания. Исследования показывают, что “гей-
мификация с использованием ИИ увеличивает мотивацию
учащихся и способствует развитию их когнитивных навы-
ков, таких как концентрация внимания и логическое мыш-
ление” (Hamari et al., 2016, p. 45).
С другой стороны, существуют вызовы, которые требу-

ют внимательного рассмотрения. Одной из проблем являет-
ся риск перегрузки информацией, когда учащиеся сталкива-
ются с избыточным количеством данных, предоставляемых
ИИ-системами. Это может привести к снижению способно-
сти к концентрации и ухудшению когнитивных процессов.
Кроме того, неравный доступ к ИИ-технологиям создает со-
циальное неравенство в образовании, чтоможет отрицатель-
но сказаться на когнитивном развитии учащихся из менее
обеспеченных регионов.
Как отмечают исследователи, “диспропорции в доступе к

ИИ-технологияммогутусугубитьразрыввобразовательных

возможностях, что негативно влияет на когнитивное разви-
тие учащихся” (Van Deursen Helsper, 2015, p. 78).

Перспективы использования искусственного интел-
лекта в образовании

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в образова-
тельной практике открывает широкие возможности для
трансформации традиционных подходов к обучению, одна-
ко его успешная интеграция требует разработки сбалансиро-
ванных стратегий, которые позволят максимизировать пре-
имущества и минимизировать потенциальные риски.
Современные исследования подчеркивают, что ИИ спосо-

бен не только автоматизировать рутинные процессы, но и
стать инструментом для создания более инклюзивной, пер-
сонализированной и эффективной образовательной среды.
В данном разделе рассматриваются ключевые направления
развития ИИ в образовании, включая создание гибридных
моделей обучения, поддержку эмоционального интеллекта,
развитие навыков критического мышления, а также реше-
ние этических и социальных вопросов, связанных с его при-
менением.

Гибридные образовательные модели: сочетание ИИ
и традиционныхметодов

Одним из наиболее перспективных направлений является
разработка гибридных образовательных моделей, которые
интегрируютИИ-технологии с традиционнымипедагогиче-
скими подходами. Такие модели позволяют оптимально ис-
пользовать сильные стороны как технологий, так и челове-
ческого взаимодействия. Например, ИИ может быть приме-
нен для автоматизации рутинных задач, таких как провер-
ка домашних заданий, анализ успеваемости или составле-
ние отчетов, что освобождает учителей от административ-
нойнагрузки. Это, в своюочередь,позволяетпедагогамсосре-
доточитьсянаразвитииуучащихсятворческих, социальных
и эмоциональных навыков, которые требуют человеческого
участия. Исследователи отмечают, что “гибридные модели,
интегрирующие ИИ, создают устойчивую образовательную
среду, в которой когнитивное развитие учащихся поддержи-
вается как технологическими, такичеловеческимифактора-
ми” (Siemens Long, 2011, p. 34).
Кроме того, гибридные модели способствуют повыше-

нию доступности образования, особенно в условиях уда-
ленного обучения. Например, платформы, такие как Google
ClassroomилиMicrosoftTeams,используютИИдляпредостав-
ления персонализированных рекомендаций по учебным ма-
териалам, что позволяет учащимся учиться в удобном для
них темпе. Исследования показывают, что “ИИ-технологии,
интегрированные в гибридные модели, увеличивают вовле-
ченность учащихся и способствуют более глубокому усвое-
нию знаний” (Crompton, 2013, p. 89). Однако для успешной
реализациитакихмоделейнеобходимообеспечитьподготов-
ку педагогов, которые должны уметь эффективно сочетать
технологические инструменты с традиционнымиметодами
обучения.

Поддержка эмоционального интеллекта и персона-
лизация обучения

Еще одним важным направлением является разработка ИИ-
систем, способных поддерживать развитие эмоционально-
го интеллекта учащихся, что оказывает значительное влия-
ние на их когнитивные способности. Эмоциональныйинтел-
лект, включающий умение распознавать и управлять свои-
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миэмоциями, а такжепонимать эмоциидругих,играетклю-
чевую роль в процессе обучения. ИИ-ассистенты, использу-
ющие технологии распознавания мимики, тона голоса или
текстового анализа, могут определять эмоциональное состо-
яние учащихся и предлагать индивидуализированные стра-
тегии обучения.
Например, если системафиксирует признаки стресса или

тревожности у учащегося, она может предложить перерыв,
дыхательные упражнения или более легкие задания. Как от-
мечают исследователи, “ИИ-системы, анализирующие эмо-
циональное состояние учащихся, способствуют созданию
поддерживающей учебной среды, что положительно влияет
на ихмотивациюикогнитивное развитие” (D’Mello Graesser,
2012, p. 145).
Персонализация обучения с помощью ИИ также откры-

вает новые возможности для учета индивидуальных осо-
бенностей учащихся. Например, адаптивные образователь-
ные платформы, такие как DreamBox или Knewton, исполь-
зуют алгоритмы машинного обучения для анализа данных
об успеваемости, предпочтениях и темпе обучения каждого
учащегося, предлагаяиндивидуализированныеучебныетра-
ектории.
Это особенно важно для учащихся с особыми образова-

тельными потребностями, такими как дислексия или дефи-
цит внимания. Исследования подтверждают, что “персона-
лизированное обучение с использованием ИИ улучшает ака-
демические результаты и повышает уверенность учащихся
в своих силах” (Pane et al., 2017, p. 112). Таким образом, ИИ
может стать инструментом, который не только поддержива-
ет когнитивное развитие, но и способствует эмоционально-
му благополучию учащихся.

Развитие критического мышления через виртуаль-
ные среды

В долгосрочной перспективе ИИ имеет потенциал для созда-
ния виртуальных образовательных сред, которые имитиру-
ют реальные жизненные ситуации, позволяя учащимся раз-
вивать навыки принятия решений и критического мыш-
ления в безопасной среде. Такие виртуальные среды могут
быть использованы для моделирования сложных сценари-
ев, например, в областимедицины, инженерии или социаль-
ных наук, где учащиеся могут практиковать решение про-
блем в условиях, максимально приближенных к реальным.
Например, виртуальнаяреальность (VR) в сочетаниисИИмо-
жет создавать симуляции, в которых учащиеся учатся при-
нимать решения в стрессовых ситуациях, таких как управле-
ние кризисом или работа в команде. Исследователи подчер-
кивают, что “виртуальные среды, поддерживаемые ИИ, спо-
собствуют развитию критического мышления и навыков ре-
шенияпроблем, что является ключевымаспектомкогнитив-
ного развития” (Merchant et al., 2014, p. 29).
Кроме того, ИИ может быть использован для создания

интерактивных обучающих игр, которые стимулируют ана-
литическое мышление и креативность. Например, платфор-
мы, такие как Kahoot или Quizlet, уже используют элемен-
ты геймификации для повышения вовлеченности учащих-
ся, а в будущем ИИ может сделать такие игры более адап-
тивными,подстраиваяуровень сложностиподиндивидуаль-
ные способности учащихся. Это позволяет учащимся разви-
вать не только когнитивные, но иметакогнитивныенавыки,
такие как саморегуляция и рефлексия. Как отмечают авто-
ры, “геймификация с использованием ИИ способствует раз-
витию метакогнитивных стратегий, что улучшает способ-
ность учащихся к самостоятельному обучению” (Hamari et
al., 2016, p. 47).

Этические и социальные аспекты применения ИИ

Важным аспектом внедрения ИИ в образование является
этическое регулирование его применения. Одной из ключе-
вых проблем остается конфиденциальность данных учащих-
ся, поскольку ИИ-системы собирают и анализируют боль-
шие объемы персональной информации, включая данные
об успеваемости, поведении и эмоциональном состоянии.
Нарушение конфиденциальности может привести к серьез-
ным последствиям, включая утечку данных или их исполь-
зование в коммерческих целях. Исследователи подчеркива-
ют, что “разработка международных стандартов, обеспе-
чивающих защиту данных учащихся, является необходи-
мым условием для этичного применения ИИ в образовании”
(Williamson, 2019, p. 78).
Еще одной проблемой является предвзятость алгорит-

мов, которая может привести к дискриминации определен-
ных групп учащихся. Например, если ИИ-системы обучают-
ся на данных, которые отражают социальные или культур-
ные стереотипы, они могут предлагать менее эффективные
учебныематериалыдля учащихся измаргинализированных
групп. Для устранения этой проблемы необходимо разраба-
тывать алгоритмы, которые учитывают разнообразие куль-
турных и социальных контекстов. Как отмечают авторы,
“предвзятость алгоритмов ИИ может усугубить социальное
неравенство в образовании, что требует внедрения инклю-
зивных подходов к разработке технологий” (Noble, 2018, p.
115).
Кроме того, внедрение ИИ в образование должно сопро-

вождаться мерами по обеспечению равного доступа к техно-
логиям. В условиях цифрового неравенства многие учащи-
еся, особенно из регионов с низким уровнем дохода, могут
быть лишены возможности использовать ИИ-инструменты,
что создает дополнительные барьеры в обучении. Исследова-
ния показывают, что “цифровое неравенствоможет усилить
разрыв в образовательных возможностях, что негативно ска-
зывается на когнитивном развитии учащихся” (Van Deursen
Helsper, 2015, p. 80). Таким образом, для реализации потен-
циала ИИ в образовании необходимо разработать стратегии,
которые обеспечат справедливый доступ к технологиям для
всех учащихся.

Инклюзивность и глобальные перспективы

В долгосрочной перспективе ИИ имеет потенциал стать ин-
струментом,которыйспособствуетформированиюболееин-
клюзивной и эффективной образовательной системы. Од-
ним из направлений является использование ИИ для под-
держки учащихся с особыми образовательными потребно-
стями. Например, ИИ-системы могут быть использованы
для создания адаптивных учебных материалов для учащих-
ся с нарушениями слуха или зрения, а также для разра-
ботки программ, которые помогают детям с аутизмом раз-
вивать социальные навыки. Исследователи отмечают, что
“ИИ-технологии, ориентированные на инклюзивность, мо-
гут значительно улучшить доступ к образованию для уча-
щихся с особыми потребностями” (Rose Meyer, 2002, p. 67).
Кроме того, ИИможет способствовать глобализации обра-

зования, предоставляя доступ к качественным учебным ре-
сурсам учащимся из разных уголков мира. Например, плат-
формы, такие как Coursera или edX, уже используют ИИ для
перевода курсов на разные языки и адаптации материалов
под культурные особенности учащихся. Это позволяет уча-
щимся из развивающихся стран получать доступ к знаниям,
которые ранее были для них недоступны. Как подчеркивают
авторы, “ИИ имеет потенциал стать катализатором глобаль-
ного образования, устраняя языковые и культурные барье-
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ры” (Zawacki-Richter et al., 2019, p. 25).

Заключение

Проведенный анализ научной литературы и рассмотрение
влияния искусственного интеллекта (ИИ) на когнитивное
развитие учащихся позволяют сделать ряд важных выводов.
Во-первых, ИИ обладает значительным потенциалом для
поддержки когнитивных способностей учащихся, включая
развитие критического мышления, памяти, внимания и ме-
такогнитивных навыков. Персонализация обучения, предо-
ставление мгновенной обратной связи и создание интерак-
тивных образовательных сред являются ключевыми пре-
имуществами ИИ, которые способствуют повышениюмоти-
вации и вовлеченности учащихся в учебный процесс.
Однако использование ИИ также связано с определен-

ными рисками, такими как снижение самостоятельности
мышления, перегрузкаинформациейиэтическиепроблемы,
включая вопросы конфиденциальности данных и предвзя-
тости алгоритмов. Анализ показал, что для эффективного
применения ИИ в образовании необходимо разработать сба-
лансированные подходы, которые минимизируют потенци-
альные негативные последствия и максимизируют его по-
ложительное влияние на когнитивное развитие. Перспекти-
вы использования ИИ включают создание гибридных обра-
зовательныхмоделей, интеграцию технологий для поддерж-
ки эмоциональногоинтеллектаиразработку этических стан-
дартов, обеспечивающих справедливый доступ к технологи-
ям.
Этинаправлениятребуютдальнейшихисследований, осо-

бенно в контексте долгосрочного воздействия ИИ на когни-
тивные способности учащихся и их социальное развитие.
Таким образом, ИИ представляет собой мощный инстру-

мент, который при правильном использовании может суще-
ственно обогатить образовательный процесс и способство-
вать когнитивному развитию учащихся. Однако его внедре-
ниедолжносопровождатьсятщательныманализомиучетом
как педагогических, так и этических аспектов. Дальнейшие
исследования должны быть направлены на изучение опти-
мальных стратегий интеграции ИИ в образование, а также
на разработку методик, которые позволят учащимся разви-
вать самостоятельность и творческое мышление в условиях
активного использования
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