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Рассмотрение возможностей усовершенствования  методики  обучения 

информатике благодаря  включению  элементов искусственного интеллекта в  

качестве компонента содержания в  основной  школе  необходимо осуществ-

лять с учетом исторически сложившихся предпосылок, а также отечествен-

ного и зарубежного опыта педагогического сообщества по обучению школь-

ников соответствующим технологиям. Вопрос включения элементов искус-

ственного интеллекта в школьное  образование в качестве объекта изучения 

является инновационным, хотя решение его уже долгое время считается при-

оритетной задачей во многих странах мира. 

Обоснованность такого высказывания объясняется  анализом историче-

ских аспектов и мирового опыта включения элементов искусственного интел-

лекта в систему школьного образования, современным состоянием обучения в 

области искусственного  интеллекта  учащихся общеобразовательной школы.  

Вопросы, связанные с внедрением элементов  искусственного интел-

лекта в систему образования, начали активно обсуждаться полвека  назад.  На 

сегодняшний день идея обучения в области искусственного интеллекта  на 

уровне школьного образования активно обсуждается педагогическим сообще-

ством  в  нашей стране, а также  за рубежом, что объясняется активным преоб-

разованием жизни в современном обществе под влиянием широко внедряемых 

во все его области деятельности интеллектуальных систем. 



Говоря о роли искусственного интеллекта в системе школьного образо-

вания, необходимо отметить специфический аспект «двойственности» таких 

технологий, а именно –  возможность их включения в роли  объекта и средства 

обучения. Использование искусственного интеллекта в качестве средства обу-

чения наблюдается в образовательном опыте многих стран и может оказаться 

вполне целесообразным и органичным, однако данный вопрос выходит за 

рамки статья.  

Известны примеры модернизации школьного образования в Уругвае, 

Китае, Бельгии и других странах, где отмечается расширение средств органи-

зации обучения за счет внедрения искусственного интеллекта, который, од-

нако, может и должен выступить в качестве объекта изучения. Рассмотрение 

искусственного интеллекта с такой стороны подготовит почву для дальней-

шего эффективного применения интеллектуальных систем учащимися за счет 

формирования у них соответствующих  способов деятельности, позволит са-

мостоятельно осваивать другие информационные технологий. 

Китайский эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в ка-

честве объекта изучения на уровне средней школы состоялся в 2018 году, ко-

гда пилотным площадкам был предложен учебник «Основы искусственного 

интеллекта». Разработанное пособие включало в себя темы зарождения и ис-

торического развития искусственного  интеллекта, прикладные направления 

разработок (например, системы распознавания лиц и автономное вождение), а  

также немаловажные вопросы безопасности. Отбор содержания объясняется 

запланированным возрастом обучающихся начальной и средней школы. В Со-

единенных Штатах Америки,  особая роль искусственного интеллекта заклю-

чается в его потенциале для персонализации процесса обучения, что, без-

условно, важно в контексте формирования цифровой модели ученика, однако  

свидетельствует о применении искусственного интеллекта в качестве вспомо-

гательного средства. Тем не менее, прорабатывается и другая сторона данного 

вопроса: в 2018 году в США была сформирована рабочая группа для подго-

товки требований к достигнутым выпускниками результатов. Предлагаемая 



Ассоциациями развития искусственного интеллекта и учителей информатики 

концепция предусматривала обучение старшеклассников в области искус-

ственного интеллекта  на углубленном уровне. Следуя традиционной для 

США педагогике Дж. Дьюи, такое обучение подразумевало выбор в пользу 

формирования практических навыков учащихся, особенно в отношении гото-

вых решений, через понимание возможностей искусственного интеллекта, а 

также осознание этических аспектов применения интеллектуальных алгорит-

мов.  

Идею практического освоения систем искусственного интеллекта под-

держивают различные зарубежные организации, создавая специализирован-

ные тематические и образовательные смены для летнего отдыха учащихся, а 

также предлагая разнообразные формы активности в рамках внеурочной дея-

тельности.  

Индия присоединилась к экспериментам по обучению  в области искус-

ственного  интеллекта  школьников  в 2019 году, тогда основы искусственного 

интеллекта были включены в перечень элективных занятий старшеклассни-

ков. Принятие такого решения носило стратегический характер, открывая воз-

можности освоения базового курса по искусственному интеллекту учащимся, 

составляющим основу будущих поколений. 

Парламентский Комитет по науке и технологиям обратил внимание на 

необходимость проведения оперативных преобразований в образовательной 

системе Великобритании в соответствии с вызовами и реалиями настоящего 

времени. Представители Комитета отметили важность формирования и разви-

тия у учащихся английских школ умений, востребованных в перспективе, а не 

только в науке и производстве в современном их состоянии.  

Кроме того, обучение школьников предлагается насытить практической  

деятельностью по формированию навыков будущего в ходе выполнения сов-

местных проектов. 



Образовательная система Германии характеризуется относительной ав-

тономией федеральных земель, которые имеют возможность самостоятель-

ного формирования перечня учебных предметов и их содержания. Обучение в 

немецких школах ориентировано на будущую профессиональную деятель-

ность учащихся и возможность выбора дисциплин учащимися наравне с обя-

зательными. В связи с этим, несмотря на отсутствие в явном виде в учебных 

планах искусственного интеллекта, он может найти свое отражение в рамках 

обязательной дисциплины «Основы информационных технологий»  в 5–7 

классах  или, например, в ходе изучения «Информатики», выбранной учащи-

мися 8–12 классов.  

Подготовка старшеклассников Израиля в области искусственного интел-

лекта организована в форме различных курсов, направленных на изучение 

языков и  систем программирования, в том числе функционального програм-

мирования на языке  Racket  [144]. Также учащиеся имеют возможность позна-

комиться с программной инженерией, разработкой программного обеспечения 

и технологиями искусственного интеллекта в ходе решения алгоритмических 

задач, подразумевающих рассмотрение вопросов, связанных со слепым поис-

ком, «деревьями игр» и машинным обучением. 

Другие страны, среди которых, например, Финляндия, придерживаются  

концепции просвещения в области искусственного интеллекта и организовы-

вают общедоступные курсы для всех граждан в формате онлайн.  

Анализ зарубежного опыта в обучении в области искусственного интел-

лекта  школьников позволяет выявить не только различия в подходах к отбору 

содержания, но и пересечение содержательных и целевых установок.  

Среди общих характеристик можно отметить стремление к формирова-

нию у учащихся не только теоретических знаний, но и умений, связанных с 

прикладными аспектами создания и применения систем искусственного ин-

теллекта как в виде готовых программных продуктов, так и в процессе освое-

ния современных языков программирования. Кроме того, мировой образова-



тельный опыт в области искусственного интеллекта уже на уровне школ де-

монстрирует стремление к формированию у учащихся знаний и умений, необ-

ходимых для их становления и развития в условиях информационного обще-

ства, видоизменяющегося и совершенствующегося благодаря интеллектуаль-

ным системам. 

Искусственный интеллект и его стремительное развитие представляют 

собой одну из ключевых компонент социального, технологического и эконо-

мического прогресса нашей страны, основой которого является, безусловно, 

образование в области искусственного интеллекта.  

Активное расширение диапазона видов деятельности человека, охвачен-

ных интеллектуальными системами, определяет необходимость своевремен-

ной подготовки к взаимодействию с ними, а именно –  включения технологии  

искусственного интеллекта в обучение на уровне школьного образования и 

расширения  содержания  курса  информатики  за  счет  обучения  этой техно-

логии,  что  утверждается  на  государственном  уровне. 

Таким образом, современные исследования и разработки в области обу-

чения искусственному интеллекту на уровне общего образования свидетель-

ствуют не только о возможности внедрения соответствующего содержания в 

курс информатики для старших классов, но и о необходимости и возможности 

внедрения искусственного интеллекта в качестве объекта изучения учащимися 

основной школы. Задачей учебного  предмета  «Информатика» основной  

школы  является формирование  и развитие  информационной культуры уча-

щихся, включая знания и  умения для взаимодействия с информационными 

технологиями. Возникновение и совершенствование новых информационных 

технологий, в свою очередь, создает потребность в корректировке и расшире-

нии содержания обучения информатике для основной школы. Вариативность 

позволяет предусмотреть различные варианты обучения школьников инфор-

матике в  основной  школе, а значит, и одной из ее предметных областей –  

искусственному интеллекту.  
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