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АННОТАЦИЯ. Проблема, которой посвящена статья, состоит в поиске ответа на вопросы: нужны ли 
учителю физики технологии искусственного интеллекта в образовательном процессе? какие ключевые 
аспекты использования технологии искусственного интеллекта можно интегрировать в методику обуче-
ния физике в общеобразовательной школе? Цель проведенного мини-исследования – определение ме-
ста и роли технологий искусственного интеллекта как современного инструмента в методике обучения 
физике и обоснование необходимости разработки методического аппарата их грамотного применения 
учителем. Методологическая основа исследования – деятельностный и герменевтический подходы. 
Теоретическая основа – работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные использованию ис-
кусственного интеллекта в образовании. В исследовании применялись теоретические и эмпирические 
методы. Научная новизна исследования – выявление отношения учителей физики к применению тех-
нологий искусственного интеллекта, а также необходимости разработки методики использования тех-
нологий искусственного интеллекта в образовательном процессе. Результаты: проведено анкетирование 
учителей физики; выделены наиболее ключевые аспекты применения технологий искусственного ин-
теллекта при обучении физике. Теоретическая значимость исследования – предложено определение 
технологий искусственного интеллекта как инструментария учителя, указаны ключевые аспекты при-
менения технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе. Практическая значи-
мость – сформулированы примерные рекомендации для обоснованного применения технологий искус-
ственного интеллекта при обучении физике. Вывод исследования – внедрение технологий искусствен-
ного интеллекта в образовательный процесс должно быть выверенным и последовательным, необходи-
мо подготовить учителя к методически обоснованному использованию данных технологий. 
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ABSTRACT. The problem that the article is devoted to is finding an answer to the questions: does a physics 
teacher need artificial intelligence technologies in the educational process? what key aspects of using artifi-
cial intelligence technology can be integrated into the methodology of teaching physics in a secondary 
school? The purpose of the mini-research is to determine the place and role of artificial intelligence tech-
nologies as a modern tool in physics teaching methods and to justify the need to develop a methodological 
apparatus for their competent use by teachers. The methodological basis of the study is activity and her-
meneutic approaches. The theoretical basis is the work of domestic and foreign scientists on the use of arti-
ficial intelligence in education. The study used theoretical and empirical research methods. The scientific 
novelty of the study is the identification of the attitude of physics teachers to the use of artificial intelli-
gence technologies, as well as the need to develop methods for using artificial intelligence technologies in 
the educational process. Results: a survey of physics teachers was conducted; the most key aspects of the 
use of artificial intelligence technologies in teaching physics are highlighted. The theoretical significance of 
the study – a definition of artificial intelligence technologies as a teacher’s toolkit is proposed, key aspects 
of the use of artificial intelligence technologies in the educational process are indicated. Practical signifi-
cance – approximate recommendations for the reasonable use of artificial intelligence technologies in 
teaching physics are formulated. The conclusion of the study is that the introduction of artificial intelli-
gence technologies into the educational process must be verified and consistent; it is necessary to prepare 
teachers for the methodologically sound use of these technologies. 
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остановка проблемы и обос-
нование ее актуальности в 

настоящее время. В настоящее время во 
всех сферах деятельности человека все П 
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больше внимания уделяется вопросам ис-
пользования технологий искусственного 
интеллекта для совершенствования различ-
ных процессов. Развитие этих технологий 
привело к возрастанию уровня интереса ши-
рокого круга пользователей к их возможно-
стям в получении практической пользы, в 
том числе для сферы образования. 

В обновленной Национальной страте-
гии развития искусственного интеллекта 
(далее – ИИ) до 2030 года1, которая утвер-
ждена Указом Президента РФ в феврале 
2024 года, подчеркивается, что ИИ – одна 
из важнейших технологий, доступных чело-
веку в настоящее время. Благодаря ИИ со-
здаются условия для роста мировой эконо-
мики, происходят технологические обнов-
ления во всех областях науки, повышается 
уровень качества жизни человека, обеспечи-
ваются повсеместная доступность и качество 
медицинской помощи, качество образова-
ния, растет производительность труда и др.2 

Активно внедряются технологии ИИ в 
проектное обучение подрастающего поко-
ления. Например, за последние три года та-
кое обучение прошли более 60 тысяч 
школьников. Проектное обучение по ИИ – 
это фундамент для нового поколения спе-
циалистов3. Безусловно, это поколение бу-
дет создавать и осваивать новую технику, 
фундамент которой закладывается именно 
физикой на уровне ее глубокого осмысле-
ния при изучении школьного курса. 

Цифровизация всех отраслей экономи-
ки нашей страны, в том числе системы об-
разования, побуждает изменять традици-
онные представления о методах и средствах 
обучения. Особое место в образовательном 
процессе все увереннее «завоевывают» тех-
нологии ИИ. В некоторых работах исследо-
ватели образовательного процесса связы-
вают это явление в первую очередь с широ-
ким распространением программных плат-
форм на основе больших данных и нейрон-
ном обучении [31; 48]. Однако не стоит за-
бывать, что образование – важнейшая от-
расль экономического развития, в которой 
есть специфика принятия технологий ИИ. 
Основная цель применения ИИ в образова-
нии – повышение уровня качества как об-
разовательной деятельности, так и достиг-

 
1  Указ Президента Российской Федерации от 

15.02.2024 № 124 «О внесении изменений в Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. 
№ 490 “О развитии искусственного интеллекта в Рос-
сийской Федерации” и в Национальную стратегию, 
утвержденную этим Указом». URL: http://publication. 
pravo.gov.ru/document/0001202402150063 (дата обра-
щения: 19.09.2024). 

2 Там же. 
3 Развитие ИИ в России: Перфоманс Лаб делится 

инсайтами с ПМЭФ 2024. URL: 
https://globalcio.ru/news/40821/?ysclid=lx8u94lmcv221
809699 (дата обращения: 19.09.2024). 

нутых результатов. Это, в свою очередь, 
обеспечит получение важного экономиче-
ского эффекта за счет подготовки специа-
листов, способных адаптироваться в быстро 
меняющемся высокотехнологическом мире 
конвергенции наук и технологий. Важно 
понимать, что ИИ – это своеобразная вер-
шина слияния наук и технологий, вектор 
дальнейшего развития человечества. Ис-
следователи феномена конвергенции наук и 
технологий подчеркивают, что главными 
областями знаний, за счет которых в обще-
стве могут произойти значимые технологи-
ческие «прорывные скачки», являются 
«лингвистика, квантовая физика и искус-
ственный интеллект» [28]. ИИ выступает, с 
одной стороны, инструментом, с другой – 
орудием в руках человека. Как инструмен-
том, так и орудием необходимо умело поль-
зоваться, чтобы минимизировать возмож-
ные риски и правильно воспользоваться его 
огромным преобразующим потенциалом. 
Результаты педагогического процесса, бес-
спорно, зависят от применяемой педагогом 
системы форм, методов, приемов и средств 
обучения. Иными словами – успехи в до-
стижении образовательных целей во мно-
гом определяются методикой [4, с. 52]. Вме-
сте с тем «все методики (технологии обуче-
ния, формирования, управления и т. п.) 
направлены на изменение, улучшение жиз-
ни людей» [34, с. 9]. Безусловно, современ-
ному педагогу необходимы системные зна-
ния в области новых технологических реше-
ний для того, чтобы продуктивно внедрять и 
использовать их в учебном процессе [27]. 

И. И. Соколов, один из основополож-
ников методической науки в нашей стране, 
полагал: «Методика преподавания физи-
ки – это наука о том, для чего учить физике, 
чему учить в физике и как учить физике» 
[38, с. 7]. В этом определении заложены 
«три кита» методики: 

1. Целевая установка – для чего учить? 
2. Содержание – чему учить? 
3. Разработка методов обучения – как 

учить? 
Очевидно, что ключевой вопрос в ука-

занной триаде – для чего учить? От ответа 
на него зависят и ответы на все остальные 
вопросы [12, с. 11]. Отметим, что школа как 
социальный институт функционирует, вы-
полняя заказ государства и общества. Госу-
дарство и общество идут по пути цифрови-
зации, на котором уже не обойтись без тех-
нологий ИИ. Для успешного применения 
технологий ИИ с целью повышения уровня 
качества образовательных результатов 
необходимо обеспечить подготовку учителя 
к рациональному использованию этого со-
временного инструментария, а именно 
обеспечить две главные, по нашему мне-
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нию, составляющие деятельности учителя:  

− понимание необходимости аксиоло-
гического подхода к использованию ин-
струментария ИИ (этические нормы и пра-
вила), зафиксированного в национальном 
кодексе этики искусственного интеллекта4. 
Основной принцип этичного поведения и 
главный критерий оценки этичного пове-
дения – ориентированный на человека гу-
манистический подход. Важно помнить, что 
ответственность за последствия примене-
ния систем искусственного интеллекта все-
гда несет человек. Технологии ИИ следует 
применять по назначению и внедрять там, 
где это принесет пользу людям. Проецируя 
эти нормы Кодекса на школьный образова-
тельный процесс, следует отметить, что 
применение технологий ИИ как на учебном 
занятии, так и во внеурочной деятельности 
должно быть обоснованным, продуманным, 
не должно упрощать процесс освоения зна-
ний и умений, сводя его к переложению 
выполнения основных действий и операций 
с обучающегося на умные технологии. 
Напротив, продуманность и обоснованность 
предполагает усложнение деятельности 
школьников, обеспечение этой деятельно-
сти «новой пищей» для ума, способствует 
формированию новых умений для освоения 
предметных знаний; 

− овладение приемами использования 
технологий ИИ как неотъемлемой состав-
ной части методики обучения физике. Оче-
видно, что применение технологии ИИ учи-
телем необходимо обоснованно встраивать 
в решение задач этой методики в контексте 
поиска ответов на вопросы: зачем учить? 
чему учить? как учить? 

Технологии ИИ в настоящее время рас-
сматриваются как компонент содержания 
общего образования многими исследовате-
лями [10; 29; 33]. Не вызывает сомнения, 
что эти технологии будут развиваться, со-
вершенствоваться и все более глубоко про-
никать в систему образования. При этом 
важно понимать, что ответ на вопрос «как 
учить?» будет лежать в плоскости исполь-
зования этих технологий. Как отмечают не-
которые исследователи, образование и тех-
нологии тесно взаимосвязаны: образование 
обеспечивает основу экономических преоб-
разований, изменяя жизнь общества, по-
рождая новые технологии, в том числе для 
системы образования, но вместе с тем из-
меняется само благодаря внедрению обра-
зовательных технологий. В то же время тех-
нологии способствуют совершенствованию 
образовательного процесса и делают его бо-

 
4 Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. 

URL: https://ethics.a-ai.ru/assets/ethics_files/2023/05/ 
12/Кодекс_этики_20_10_1.pdf (дата обращения: 
19.09.2024). 

лее наукоемкими, ориентированным на 
личность обучающегося [50].  

З. А. Литова, всесторонне анализируя 
путь развития методической науки, отмеча-
ет, что методическая наука не стоит на ме-
сте, она трансформируется вместе с теми 
изменениями в обществе, культуре, образо-
вании, которые происходят в современном 
мире. В связи с этим педагогам, отвечая на 
вызовы времени, следует вырабатывать но-
вые подходы к обучению, совершенствуя 
методику преподавания с учетом использо-
вания потенциала технологий ИИ [21]. 

Проблема, рассмотрению которой по-
священа данная статья, связана с некото-
рыми аспектами (в том числе методически-
ми) применения ИИ в школьном образова-
тельном процессе при обучении физике. 
Цель проведенного мини-исследования – 
выявление отношения и готовности учите-
лей физики к использованию технологий 
ИИ в образовательном процессе, а также 
обоснование необходимости разработки ме-
тодики использования этих технологий в 
условиях цифровизации экономики России. 
Достижение указанной цели включает ре-
шение нескольких исследовательских задач: 

1) обоснование положения о том, что 
физика – это учебный предмет, в процессе 
обучения которому уместно применение 
технологий ИИ в рамках методики препо-
давания предмета; 

2) изучение исследований, посвящен-
ных данным технологиям в сфере образо-
вания, посредством анализа работ отече-
ственных и зарубежных ученых; 

3) обоснование единого подхода к 
трактовке определения понятия «техноло-
гии ИИ» – нейросети для учителя на основе 
дидактического подхода; 

4) разработка примерных рекоменда-
ций по использованию данных технологий; 

5) проведение онлайн-анкетирования с 
целью выявления отношения, готовности к 
практическому применению технологий 
ИИ и заинтересованности в разработке ме-
тодики использования нейросетей в педаго-
гической деятельности при обучении физи-
ке в школе. 

Методология и методы исследова-
ния. Методология приведенного в статье ис-
следования рассматривается как учение об 
организации деятельности, которое опирает-
ся на научное знание [30, с. 20; 44, с. 611]. 

Методологической основой исследова-
ния являются деятельностный и герменев-
тический подходы. Деятельностный подход 
как методологию мы рассматриваем, опи-
раясь на труды отечественных психологов и 
современных исследователей [7; 10; 13; 16; 
24; 25]. Например, А. Н. Леонтьев отмечает, 
что человеческая жизнь – это «совокуп-
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ность, точнее система, сменяющих друг дру-
га деятельностей» [20]. Именно в деятель-
ности и через деятельность проявляется не 
только логика предметного мира, но и сущ-
ность человека – его индивидуальность 
[20, с. 41]. Еще одно важное положение, ко-
торое отмечено в работе В. А. Лекторского, 
также принадлежит А. Н. Леонтьеву и со-
ставляет основу толкования деятельностно-
го подхода в нашем исследовании: «дея-
тельность и отдельные действия, которые 
включаются в деятельность – это не просто 
набор реакций и не простые изменения во 
внешнем окружении. Деятельность пред-
метна, то есть считается с характером той 
реальности, по отношению к которой раз-
ворачивается» [19, с. 73]. 

Деятельность учителя физики и орга-
низованная им деятельность обучающихся 
в новых реалиях цифрового мира – новое 
приобретение, основанное на умении ис-
пользовать инструменты ИИ как средство 
обучения. Деятельностный подход в иссле-
довании строится на методологическом по-
ложении о единстве личности и ее деятель-
ности, т. е. личностях и учителя, и обучаю-
щегося, которые приобретают новые каче-
ства в процессе новой деятельности. 

В связи с этим уместно также указать 
позицию, обозначенную в работе А. Л. Се-
менова, К. Е. Зискина. Исследователи пола-
гают, что педагогическому сообществу не-
обходим ориентир в движении по цифро-
вому пути образования, который открывает 
широкие перспективы как для ученика, так 
и для учителя. «И учителя, и ученика в 
условиях цифровизации нужно восприни-
мать как расширенные личности, так как 
стремительное развитие технологий спо-
собствует увеличению биологических воз-
можностей человека» [36, с. 530]. Разрешая 
проблемы, которые сегодня есть в совре-
менной школе, например, касающиеся мо-
тивации к изучению физики, нужно при-
нимать ученика как личность, свободно 
ориентирующуюся в цифровой среде, поль-
зующуюся ее инструментами, в том числе 
технологиями ИИ. Последние могут стать 
одним из способов, помогающих созданию 
благоприятных условий для сохранения мо-
тивации к изучению предмета. 

Кратко остановимся на герменевтиче-
ском подходе, который наряду с деятельност-
ным составляет методологию нашего иссле-
дования. «Герменевтика (греч. hermeneia – 
толкование) – направление в философии и 
гуманитарных науках, в котором понимание 
рассматривается как условие (осмысления) 
социального бытия 5 ». Именно с позиции 

 
5  Новейший философский словарь. URL: 

https://gufo.me/dict/philosophy/%D0%93%D0%95%D0
%A0%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%

социального бытия в мире высоких техно-
логий в целом, а в частности – в мире тех-
нологий ИИ герменевтический подход как 
процесс, направленный от явного значения 
к неясному и завуалированному смыслу, 
был использован для интерпретации работ 
исследователей в области ИИ, результатов 
анкетирования учителей физики. Важно 
подчеркнуть, что при этом руководящим 
посылом в реализации этого подхода было 
высказывание Фридриха Шлейермахера 
(междисциплинарная герменевтика), отно-
сящееся к 1805 и 1809 годам: «В процессе 
интерпретации важно суметь выйти за рам-
ки собственных мнений, чтобы проникнуть-
ся настроением автора» [45, с. 12]. Под-
черкнем, что важно не только проникнуться 
настроением автора, но и попытаться по-
нять его позицию и объяснить ее возмож-
ные основания. 

Для решения поставленных задач в 
процессе исследования применялись обще-
научные теоретические и эмпирические ме-
тоды исследования: метод теоретического 
анализа, основанный на изучении различ-
ных материалов, связанных с темой исследо-
вания; уточнение содержания понятия мето-
дики использования инструментария техно-
логий ИИ (нейросетей) в школьном образо-
вательном процессе по физике, разработка 
примерных рекомендаций по использова-
нию ИИ в процессе обучения. Эмпирические 
методы: наблюдение, анкетирование. 

Изложение основного материала. 
Приведем обобщенный анализ некоторых 
исследований и публикаций, связанных с 
рассматриваемой в статье проблемой, для 
решения одной из задач. 

Для обоснования положения о том, что 
физика – это учебный предмет, в процессе 
обучения которому уместно применение 
технологий ИИ, в рамках методики препо-
давания предмета была выбрана созвучная 
выбранной методологии исследования по-
зиция Андрея Комиссарова – директора 
направления «Развитие человека на основе 
данных» Университета 20.35. Он полагает, 
что интеллектуальные системы обучения 
(далее – ИСО) уже давно используются в 
образовании, и рассматривает ИСО как пер-
сонализированное учебное пособие, кото-
рое систематизирует и структурирует мате-
риал в соответствии с возможностями и по-
требностями обучающегося. Важно под-
черкнуть, что в основе ИСО могут лежать 
три модели (табл. 1) [50]. 

 
A2%D0%98%D0%9A%D0%90?ysclid=lxalfbctky19310554
4 (дата обращения: 19.09.2024). 
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Таблица 1 
Три модели – основа ИСО 

Название модели Краткая характеристика Комментарий 
Модель области знания ИИ необходимы все возможные 

сведения об изучаемой дисци-
плине. Например, это могут быть 
разделы, темы и связи между ни-
ми, основные теории и законы. 
Строгая структурированность, ло-
гичность изложения являются за-
логом успешности работы ИИ.  
Очевидно, что такие предметы, как 
математика, физика, информати-
ка, более всего приемлемы для ор-
ганизации ИИ 

При использовании технологий ИИ для 
получения желаемого результата учите-
лю необходимо научиться давать тексто-
вый запрос (промт) как можно более по-
дробно. Рекомендации учителю по со-
ставлению таких запросов могут стать 
одной из методических составляющих, 
необходимых процессе применения тех-
нологий ИИ в обучении школьников фи-
зике. Владея умением составлять пра-
вильный запрос для получения желаемо-
го результата, учитель с большой вероят-
ностью сможет сформировать это умение 
у обучающихся. Это, в свою очередь, 
один из залогов формирования умения 
правильно формулировать свою мысль, 
что, без сомнения, необходимо при вы-
полнении практических, лабораторных, 
контрольных работ, решении задач, а 
также в проектно-исследовательской 
учебной деятельности 

Модель обучающегося ИИ необходимо как можно больше 
сведений об обучающемся: достиг-
нутые результаты, трудности, пре-
пятствующие успешному достиже-
нию планируемых образователь-
ных результатов, эмоциональное 
состояние и уровень вовлеченности 
в образовательный процесс 

Работа с этой моделью предполагает глу-
бокую осведомленность учителя не толь-
ко о потенциальных возможностях 
школьника в области изучения физики, 
но и о возрастных и психологических 
особенностях обучающегося. Эти зна-
ния – своеобразный фундамент форми-
рования и поддержания мотивации к 
изучению физики. Разрешение проблем 
мотивационного характера – наиболее 
надежный путь к формированию устой-
чивого интереса к изучению предмета1. 
Применение технологий ИИ можно рас-
сматривать как один из аспектов моти-
вации к изучению физики 

Педагогическая модель ИИ для работы с этой моделью 
необходимы знания о методах, 
формах средствах обучения, со-
временных образовательных тех-
нологиях, способах оценивания 
образовательных достижений обу-
чающихся, организации проектной 
и учебной исследовательской дея-
тельности, рекомендации для со-
здания последующего контента 

Данная модель коррелирует с задачей 
методики в поиске ответа на вопрос «как 
учить?» 
В Концепции преподавания учебного 
предмета «Физика»2 указывается, что на 
уровнях основного и среднего общего об-
разования необходимо внедрять совре-
менные технологии обучения, такие как 
компьютерное моделирование, техноло-
гия дополненной реальности и др. Кроме 
того, подчеркивается, что профессио-
нальные образовательные программы 
высшего и дополнительного образования 
должны помимо предметного содержа-
ния включать блоки методического ха-
рактера, обеспечивающие освоение тех-
ники и компьютерных технологий 

 

 
1 Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. Утверждена решением Коллегии Министерства просвеще-
ния РФ 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. URL: 
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/download/2676/ (дата обращения: 19.09.2024). 

2 Там же. 
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На основе сведений, приведенных в 
таблице 1, можно сделать, по крайней мере, 
три умозаключения: 

1) физика – это учебный предмет, ко-
торый обладает необходимыми характери-
стиками, относящимися к модели области 
знания. Следовательно, использование тех-
нологии ИИ пригодно для обеспечения до-
стижения планируемых образовательных 
результатов обучающимися в контексте ре-
шения задачи методики: как учить? 

2) персонализация обучения напря-
мую связана со второй моделью – моделью 
обучающегося. ИИ может стать действен-
ным инструментом для обеспечения вовле-
ченности школьника в изучение физики на 
основе использования имеющегося у него 
потенциала для дальнейшего формирова-
ния необходимых знаний и умений, соот-
ветствующих требованиям Федеральных 
государственных стандартов основного об-
щего образования1 (ФГОС ООО) и среднего 
общего образования2 (ФГОС СОО) и Феде-
ральных образовательных программ основ-
ного общего образования (ФОП ООО) 3  и 
среднего общего образования 4 . Следова-
тельно, использование технологии ИИ для 
обеспечения достижения планируемых об-
разовательных результатов обучающимися 
вполне возможно в контексте решения од-
ной из задач методики: как учить? 

3) педагогическая модель предполага-
ет, что, работая с этой моделью, учитель 
демонстрирует достаточный уровень владе-
ния методикой обучения физике: понимает 
цели обучения в соответствии с социальным 
заказом общества в целом, а в частности – 
умеет определять достижимые цели каждо-
го конкретного урока/учебного занятия; от-
бирает содержательный учебный материал 
в соответствии с целевой установкой; обос-
нованно использует ИИ для достижения 
запланированных результатов.  

Отметим, что о потенциальной пользе 
интеллектуальных образовательных плат-

 
1  Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации № 568 от 18.07.2022 «О внесении измене-
ний в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования» (Зарегистри-
рован 17.08.2022 № 69675). 

2  Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении измене-
ний в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистри-
рован 12.09.2022 № 70034). 

3  Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении фе-
деральной образовательной программы основного об-
щего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023). 

4  Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении фе-
деральной образовательной программы среднего об-
щего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 
№ 74228). 

форм в контексте совершенствования мето-
дики обучения пишет в своей статье 
Р. А. Пичугин. Он подчеркивает, что в 
настоящее время возрастает возможность 
повышения уровня качества и эффективно-
сти образовательного процесса в результате 
использования интеллектуальных образо-
вательных платформ [31]. 

Спектр научных исследований техноло-
гий ИИ в сфере образования ширится с 
каждым днем. До недавнего времени таких 
исследований в области педагогики, по 
данным Российской государственной биб-
лиотеки, было 21 тыс. [26, с. 6]. 

Несмотря на большое количество пуб-
ликаций, исследований, посвященных при-
менению технологий ИИ в школьном обра-
зовательном процессе при обучении кон-
кретному предмету, мало. Преимуществен-
но они относятся к изучению информатики 
и ориентированы на изучение ИИ как от-
дельного учебного предмета. Приведем 
краткий обобщенный обзор статей, опубли-
кованных в научных изданиях разного 
уровня. Отметим, что публикации объеди-
нены в условные группы, сходные по про-
блематике, обозначенной авторами. 

К первой группе были отнесены публи-
кации, посвященные уточнению понятий-
ного аппарата. Само понятие ИИ воспри-
нимается достаточно размыто. Например, 
как метафоры; как устройства, превосходя-
щего возможности человека; как совокуп-
ности базовых (системообразующих) техно-
логий; как особая область исследований и 
разработок. Поясняя определение ИИ как 
метафоры, авторы акцентируют внимание 
на существовании многочисленных так 
называемых разновидностях ИИ, таких как 
сильный, слабый, общий, синергетический 
распределенный, объяснительный, эмоцио-
нальный и т. д. [14]. Еще один подход к 
определению ИИ связан со способностью 
интеллектуальных систем и алгоритмов 
выполнять творческие функции, присущие 
человеку, и определением ИИ как устрой-
ства, превосходящего возможности челове-
ка. Ключевая задача ИИ – интеллектуаль-
ное моделирование достижимых познава-
тельных процессов [1; 14; 18]. 

Недалеко от этого отстоит и определе-
ние ИИ как устройства, превосходящего 
возможности человека, сформулированное 
в актуальных нормативных документах, где 
ИИ трактуется как «комплекс технологиче-
ских решений, позволяющий имитировать 
когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и получать при вы-
полнении конкретных задач результаты, 
сопоставимые, как минимум, с результата-
ми интеллектуальной деятельности челове-
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ка»5. П. Н. Кобец отмечает, что в различных 
сферах жизни и деятельности человека по-
разному подходят к трактовке понятия ИИ 
и его определению искусственного интел-
лекта. Однако чаще всего ИИ отождествля-
ют с имитацией различных видов интел-
лектуальной человеческой деятельности 
[18]. Еще одна точка зрения отражена в ста-
тье Г. И. Колесниковой, которая отмечает, 
что при определении понятия ИИ «практи-
чески упускается из виду, что в научном 
дискурсе нет однозначного мнения по по-
воду базовых понятий: «мышление», «со-
знание», «интеллект» [17]. 

Особый интерес вызывает исследова-
ние П. В. Сысоева, который предложил ди-
дактический подход, пригодный к препода-
ванию различных учебных дисциплин, так 
как именно такой подход можно рассмат-
ривать как основополагающий примени-
тельно к образовательному процессу при 
обучении физике. «Искусственный интел-
лект в образовании – это ряд современных 
технологий, позволяющих компьютеру на 
основе сбора и анализа больших объемов 
данных и программного моделирования 
разрабатывать и реализовывать методики 
обучения конкретным дисциплинам по ин-
дивидуальной траектории, имитировать ре-
чемыслительную деятельность человека для 
решения учебных, коммуникативных и про-
фессиональных задач, осуществлять автома-
тизированный контроль овладения обучаю-
щимися учебным материалом, предостав-
лять им обратную связь и осуществлять ана-
литическую работу» [40, с. 12]. 

Сходной позиции в определении ИИ 
придерживаются П. М. Лукичёв и О. П. Чек-
марев. Определение ИИ в образовании они 
связывают с применением таких его техно-
логий, как интеллектуальные системы обу-
чения, чат-боты, роботы и автоматизиро-
ванная оценка всех видов цифровых арте-
фактов, которые поддерживают и улучшают 
образование [22]. 

Еще один подход к определению ИИ 
нельзя обойти вниманием – его междисци-
плинарность. ИИ надо рассматривать ком-
плексно в единой связи с информационным 
обществом и вызываемыми им изменения-
ми в познавательной деятельности, в состо-
яниях массового сознания и в биосоциаль-
ной природе человека [11]. Стоит подчерк-
нуть, что один из основоположников техно-
логий ИИ в России – Д. А. Поспелов – так-

 
5  Указ Президента Российской Федерации от 

15.02.2024 № 124 «О внесении изменений в Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. 
№ 490 “О развитии искусственного интеллекта в Рос-
сийской Федерации” и в Национальную стратегию, 
утвержденную этим Указом». URL: http://publication. 
pravo.gov.ru/document/0001202402150063 (дата обра-
щения: 19.09.2024). 

же указывал на междисциплинарный харак-
тер разработки интеллектуальных систем. 
Кроме того, в одной из своих работ ученый 
отмечал: «Исследования в ИИ должны быть 
нацелены на изучение психики человека с 
целью ее имитации в технических системах, 
решающих определенный набор практиче-
ских задач, традиционно считающихся ин-
теллектуальными» [32, с. 211].  

Акцентируем внимание на составляю-
щей, обозначенной в этой формулировке, – 
«технические системы». Функционирова-
ние любой из них невозможно без аппарат-
ного обеспечения. Роль физики в этом слу-
чае очевидна. 

Авторский комментарий. Из-за раз-
личных интерпретаций понятия ИИ в педа-
гогическом сообществе не сформировано 
понимание возможностей, которые может 
открыть инструментарий ИИ для совер-
шенствования образовательного процесса в 
общем, в частности – в методике препода-
вания конкретных предметов.  

Необходимо, чтобы учителя понимали 
феномен технологий ИИ, рассматривая его 
определение с позиции одного и того же ос-
нования – методических аспектов приме-
нения для совершенствования образова-
тельного процесса, и использовали эти ин-
струменты в соответствии с целями и зада-
чами как отдельного учебного занятия, так 
и с целевыми установками ФГОС. 

Рабочее определение понятия «техноло-
гии ИИ», предлагаемое в данном исследова-
нии: технологии ИИ в образовательном про-
цессе при обучении физике – это рабочий 
инструмент учителя, служащий для оптими-
зации процесса обучения и достижения пла-
нируемых образовательных результатов в 
соответствии с обновленными ФГОС. Опти-
мизацию мы трактуем как обоснованный 
выбор способа обучения для получения за-
планированного образовательного результа-
та при минимальных ресурсных затратах и 
учителя, и школьника [25]. 

Ко второй группе статей были отнесены 
статьи социально-философского характера, 
в том числе связанные с рисками и возмож-
ными угрозами со стороны технологий ИИ. 

Социально-философские вопросы, ка-
сающиеся технологий ИИ, поднимаются в 
работах С. Н. Бекирова, А. Д. Иоселиани, 
Н. В. Цхададзе; А. В. Тимофеева, М. Х. Бад-
маевой, М. В. Золхоевой; И. В. Вешневой [3; 
15; 2; 9]. Е. В. Брызгалина полагает, что 
ИИ – это комплексный процесс, который 
объединяет несколько компонентов: си-
стемный, ценностный, процессуальный и 
результативный. Человек в настоящее вре-
мя живет в мире цифровизации, которая 
порождает необходимость внедрения искус-
ственного интеллекта во все сферы дея-
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тельности. В результате по-иному коорди-
нируются механизмы взаимосвязи между 
двумя основным пластами мироздания – 
естественным и социокультурным [6].  

К рискам и угрозам большинство ис-
следователей относят: потерю безопасности 
(неправомерное использование личных 
данных); потерю социальных контактов; 
утрату самостоятельности в учебных дей-
ствиях обучающимися; «актуальной остается 
социально-философская проблема сохране-
ния ориентации на ценность человеческого 
достоинства, утверждение личности как 
высшей социальной ценности» [3, с. 52]. 

Авторский комментарий. Новая ре-
альность не может не касаться сферы обра-
зования в целом и школы как социального 
института в частности. Человек получил в 
свое распоряжение новый инструмент, ко-
торый может дополнить и расширить 
спектр возможностей разумного человека. 
В школьном образовании этот инструмент 
может расширить горизонты познания как 
учителя, так и ученика, создавая при этом 
предпосылки для непрерывного формиро-
вания и развития навыков критического 
мышления, командного взаимодействия, 
творческого отношения к процессу обуче-
ния, обогащения контактов взаимодействия 
во взаимообратной триаде: школьник-
нейросеть-учитель. 

Третья группа работ связана с практиче-
скими аспектами применения технологий 
ИИ в высшем образовании. К практикам 
применения технологий ИИ исследователи 
чаще всего относят языковое распознавание, 
обработку и генерацию естественного языка, 
виртуальных помощников, прокторинг, ин-
тервальное (промежуточное) обучение, чат-
боты, смарт-кампус, автоматическую оценку, 
геймификацию [1; 5; 8; 10; 22; 47; 48]. 

Авторский комментарий. Практика 
применения технологий ИИ пока использу-
ется весьма ограничено, не выстроен си-
стемный подход к их использованию. 

В четвертой группе были рассмотрены 
статьи, где описаны практические аспекты 
применения инструментов ИИ в школьном 
образовании. Исследователи использова-
ния технологий ИИ в школьном образова-
нии приводят почти те же самые примеры, 
что и в вузе, за исключением прокторинга и 
смарт-кампуса [13; 23; 29; 35]. Зарубежные 
авторы Дж. Парк, Т. В. Тео, А. Тео и др. по-
лагают, что необходимо интегрировать ИИ 
в изучение предметов естественно-научного 
цикла, обеспечивая тем самым органичное 

вплетение технологий ИИ в предметные 
знания [51]. 

Авторский комментарий. Практика 
применения технологий ИИ в школьном 
образовании пока не получила широкого 
распространения, методические разработки 
в изученных материалах не представлены. 

И, наконец, в пятой группе – «Приме-
нение инструментов ИИ при обучении фи-
зике» – была предпринята попытка обна-
ружить работы, в которых предлагается 
предметный подход к использованию тех-
нологий ИИ. Удалось найти только одну ра-
боту, связанную непосредственно с обуче-
нием физике. Автор статьи ограничивается 
лишь общими положениями о возможно-
стях технологии ИИ в преподавании физи-
ки, не касаясь методических аспектов, важ-
ных как для преподавателей, так и для обу-
чающихся. Например, указываются ин-
струменты моделирования виртуальной ре-
альности, интеллектуальные системы обу-
чения и анализа, дается их возможное 
назначение при обучении физике. Кроме 
того, в общих словах описываются этиче-
ские проблемы и риски. Автор подчеркива-
ет, что ИИ «обладает потенциалом револю-
ционизировать методы преподавания фи-
зики. Используя эти интеллектуальные тех-
нологии, преподаватели могут улучшить 
концептуальное понимание, вовлечь уча-
щихся в захватывающий опыт и развивать 
навыки критического мышления» [45, с. 43]. 

Авторский комментарий. Очевидно, 
для того чтобы обосновать выводы, сделан-
ные автором статьи, необходимо: 

1. Рассмотреть методические аспекты 
использования технологии ИИ. 

2. Разработать методические рекомен-
дации для педагогов по использованию 
технологий ИИ в образовательном процессе 
по физике. 

3. Использовать технологии ИИ для 
решения одной из задач методики, отвечая 
на вопрос: как учить? 

Отметим, что некоторые предложения 
по совершенствованию методики содержат-
ся в книге А. В. Смирнова [37]. Так, напри-
мер, он предлагает способ разработки ин-
теллектуальных систем обучения, рассмат-
ривая их как системы искусственного ин-
теллекта, предназначенные для обучения 
человека какому-либо роду деятельности, в 
нашем случае для обучения физике. 

Этот процесс состоит из трех этапов 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Три этапа разработки ИСО – методические шаги учителя 

№ этапа Содержательная характеристика Комментарии: методические шаги учителя 
1 Подготовка: выявление дидактической цели 

создания системы; круг методических задач, 
которые будет решать система; объем ин-
формационных и экономических ресурсов, 
необходимых для создания системы; катего-
рия пользователей системы 

В преломлении на использование уже име-
ющихся в распоряжении учителя нейросе-
тей/ИСО этот этап можно рассматривать как 
осмысление учителем целесообразности 
применения нового инструментария с учетом 
требований ФГОС 

2 Анализ предметной области, для которой 
разрабатывается система методических при-
емов, применяемых в данной предметной 
области; методов решения предметных задач 

На этом этапе учитель ориентируется на со-
держание федеральной рабочей программы 
и определяет потенциал технологий ИИ для 
решения задач конкретного урока 

3 Работа по формализации знаний. Специали-
сты создают учебную базу знаний (далее – 
УБЗ) 

На этом этапе учитель формирует УБЗ, кото-
рую необходимо освоить школьникам на кон-
кретном уроке, и подбирает возможные спо-
собы задействовать технологии ИИ для со-
вершенствования образовательного процесса 

 

Таким образом, можно обозначить ме-
тодические шаги учителя в процессе обуче-
ния физике и в дальнейшем на их основе 
разрабатывать частные вопросы использо-
вания технологии ИИ. 

Продолжая комментарии, отметим, что 
в настоящее время существует официальная 
формулировка, определяющая ИИ. Она 
принадлежит Российской ассоциации ис-
кусственного интеллекта – РАИИ1. Эта ас-
социация рассматривает ИИ с 4-х позиций: 

1) искусственный интеллект как мета-
фора; 

2) искусственный интеллект как 
«устройство, превосходящее возможности 
человека»; 

3) искусственный интеллект как сово-
купность технологий;  

4) искусственный интеллект как осо-
бая область исследований и разработок. 

Подчеркнем, что эта же позиция указа-
на в ранее упомянутой статье М. И. Забе-
жайло, В. В. Борисова [14].  

Подводя итог анализу работ, можно ре-
зюмировать, что в настоящем времени идет 
процесс осмысления, накопления и описа-
ния опыта использования ИИ в системе об-
разования, но, несмотря на возрастающее 
число публикаций, различных конферен-
ций, семинаров и пр., сведения пока не си-
стематизированы, методика использования 
инструментария ИИ в рамках преподавания 
конкретного учебного предмета в соответ-
ствии с ФОП не описана. 

Однако есть исследования, на которые 
можно и нужно ориентироваться. Особо 
следует выделить аналитический отчет 

 
1 https://raai.org/ РАИИ – исторически первая об-

щероссийская общественная организация, образован-
ная в 1988 году, которая на добровольной основе объ-
единяет ведущих ученых и специалистов в области ИИ 
из разных регионов России. Основатель и идейный 
вдохновитель РАИИ – Дмитрий Александрович По-
спелов. 

АНО «Цифровая экономика» (2024 г.) 2 , в 
котором эксперты сформулировали реко-
мендации для образовательных организа-
ций по внедрению и использованию техно-
логий ИИ. В отчете подчеркивается, что для 
использования богатого потенциала ИИ 
необходимо: 

− в первую очередь поддерживать 
учителей, стремящихся использовать тех-
нологии в образовательном и воспитатель-
ном процессах; 

− вносить изменения в программы и 
методики преподавания с учетом цифровой 
трансформации образовательной среды; 

− активно использовать инструмента-
рий генеративного ИИ для обеспечения но-
вого качественного уровня образовательно-
го процесса; 

− устанавливать партнерские отноше-
ния делового взаимодействия с центрами 
компетенций применения ИИ в сфере обра-
зования и заинтересованным бизнес-
сообществом. 

Представленное в этой статье мини-
исследование в своей основе содержит 
именно эти положения с главным акцентом 
на методических аспектах применения ИИ-
решений в образовательном процессе при 
обучении физике в общеобразовательной 
школе. Кроме того, интересным и перспек-
тивным с точки зрения методики использо-
вания технологий ИИ в школьном физиче-
ском образовании видится опыт, представ-
ленный в публикации зарубежных коллег 
«Интеграция искусственного интеллекта на 
уроках естествознания: опыт и взгляды 
учителей» [51]. В указанном исследовании 
показан конкретный опыт учителей, благо-
даря которому они смогли выявить связь 
науки и ИИ, предложив конкретный сцена-
рий урока, в ходе которого выделяются ре-

 
2 Влияние искусственного интеллекта на образова-

ние. URL: https://files.data-economy.ru/Docs/Vliyanie_ 
ii_na_obrazovanie_.pdf (дата обращения: 19.09.2024). 
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перные точки как определяющие ориенти-
ры для последующего выстраивания мето-
дики использования ИИ в образовательном 
процессе. В основе трактовки понятия «ре-
перная точка» в контексте нашего исследо-
вания лежит определение, предложенное 
Д. С. Сомовым [39]. Ученый рассматривает 
реперные точки как пункты, факторы, по-
казатели, относительно которых будет вы-
страиваться траектория обучения каждого 
студента. Возвращаясь к опыту зарубежных 
коллег, кратко опишем их подход к постро-
ению урока, который включает четыре ос-
новных этапа-позиции. Каждый из этих 
этапов предлагаем рассматривать как ре-
перную точку. 

1 этап. Проведение видеоуроков об ИИ 
перед изучением основного материала, где 
школьники знакомятся с концепцией ИИ, с 
циклом машинного обучения. Необходимо 
отметить, что в России с 2018 года успешно 
реализуется образовательный проект «Ака-
демия искусственного интеллекта», кото-
рый ежегодно привлекает миллионы 
школьников в мир технологий ИИ, помогая 
осваивать сферу ИИ и развиваться в этом 
направлении 3 . Учителя физики на своих 
уроках могут воспользоваться ресурсами, 
предлагаемыми Академией ИИ. 

2 этап. Краткое изложение научных 
идей, заложенных в содержание данного 
предмета, которые изучаются в разделе, те-
ме, на одном из уроков по теме.  

Например, знания о фундаментальной 
физической теории, в которой выделяют 
основание, ядро и выводы. Основание (эм-
пирический базис) – это факты, получен-
ные экспериментальным путем, идеализи-
рованный объект, понятия и величины, 
описывающие этот объект, правила дей-
ствия с ними. 

Ядро включает законы, постулаты 
принципы, физические постоянные. 

Выводы – это применение теории к ре-
шению конкретных задач. 

Как известно, в школьном курсе физи-
ки есть несколько стержневых идей; 

− идея строения материи; 

− идея сохранения энергии; 

− идея относительности [42, с. 14–15]. 
Главная задача учителя – предоставить 

школьникам объективные научные знания; 
обеспечить их наглядность и доступность; 
создать условия для того, чтобы знания ста-
ли личностно значимыми [49, с. 9]. 

3 этап. Увязка ключевых научных идей 
с ключевыми идеями ИИ.  

Авторы статьи «Интеграция искус-
ственного интеллекта на уроках естество-
знания: опыт и взгляды учителей» предла-

 
3 https://www.ai-academy.ru/ 

гают этот этап связать с выполнением 
упражнения, используя нейросеть Quick, 
Draw!4 («Быстро, рисуй!»), которое демон-
стрирует прогностические способности ML 
(машинное обучение). Этот ресурс беспла-
тен и в режиме реального времени показы-
вает, как обучается нейросеть с помощью 
рисунков, изображаемых человеком по за-
данному названию. Идея такова: научиться 
можно только через деятельность. Переки-
дывая «мостик» от машины к человеку, 
можно сказать, что обучение машин похоже 
на обучение человека. Необходимо участво-
вать в деятельности, чтобы понять как ма-
шины и люди учатся.  

При изучении физики важен цикл 
научного познания: факты – модель – след-
ствия – эксперимент. Причем эксперимент 
рассматривается не только как проверка 
следствий, но и как применение теоретиче-
ских знаний на практике. Например, объяс-
нение явлений и процессов, решение каче-
ственных и расчетных задач, объяснение 
принципов работы технических устройств и 
механизмов и др. [42, с. 15]. 

4 этап. Разработка прогностической 
модели искусственного интеллекта с ис-
пользованием определенной программы 
(Orange software), которая может анализи-
ровать большие данные. В рассматривае-
мом примере авторы предлагают решить 
научную проблему: разработать модель, 
позволяющую определить условия для раз-
мещения солнечных панелей на Марсе для 
использования солнечной энергии, и по-
строить прогностическую модель на основе 
алгоритмов ML. Применительно к россий-
ским реалиям обучения физике в школе 
пока рано говорить о такой интеграции ИИ. 
Однако вполне уместно попробовать обсуж-
дать научные проблемы, используя воз-
можности российских нейросетей, таких как 
YandexGPT, GigaChat, чат-бот GigaChat VK. 
Это позволит постепенно переходить к со-
зданию новых форм обучения с помощью 
технологий ИИ [16]. 

Указанные этапы можно также (в пер-
вом приближении) считать основой вы-
страивания методики применения техноло-
гий ИИ для совершенствования процесса 
обучения. 

Продолжая рассмотрение вопроса об 
использовании технологий ИИ, отметим, 
что отношение учителя к их применению, 
понимание неотвратимости прихода в шко-
лу и принятие – важное и необходимое 
условие для обеспечения разумного подхо-

 
4 Может ли нейронная сеть научиться распознавать 

рисунки? Пополните самый большой в мире набор 
данных в виде рисунков и помогите развитию техноло-
гий машинного обучения! URL: https://quickdraw. 
withgoogle.com/?loc... (дата обращения: 19.09.2024). 
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да к полноценному раскрытию потенциала 
нейросетей. 

Опрос с помощью формы Google 
38 учителей физики показал следующее: 

1. Учителя физики в своем большин-
стве признают своевременность и важность 
использования технологий ИИ – нейросе-
тей в образовательном процессе, полагая, 
что необходимо обучение учителя, обеспе-
чивающее его готовность к применению 
данной технологии (56%). 

2. Находясь в цифровой образователь-
ной среде, более половины респондентов 
так или иначе уже использовали техноло-
гии ИИ в своей профессиональной деятель-
ности (52,6%). Одним из важных факторов 
интеграции ИИ в образовательный процесс 
можно назвать доверие, основанное на зна-
нии [35]. 

3. Участники опроса уже готовы дать 
оценку полезному потенциалу широчайших 
возможностей технологий ИИ (76,3%). 

4. Оценка риска применения ИИ в об-
разовательном процессе дает основания по-
лагать, что респонденты понимают воз-
можные негативные последствия и будут 
избегать их проявления в образовательном 
процессе посредством методически выве-
ренного построения взаимодействия в три-
аде «учитель – ученик – нейросеть» (72%). 

5. Большинство респондентов пони-
мают, что методика использования техно-
логий ИИ поможет решить ее главные за-
дачи и даст ответы на вопросы: зачем учить, 
чему учить и как учить школьников в усло-
виях вхождения ИИ в образовательный 
процесс (76,3%). 

Полагаем, что следует обратить внима-
ние еще на некоторые аспекты использова-
ния технологии ИИ в образовательном 
процессе при обучении физике. 

Отметим, что использование любого ин-
струментария в учебном процессе должно 
быть подготовлено. Как правило, методиче-
ская подготовка, в том числе к использова-
нию технологии ИИ, должна состоять из 
двух этапов: подготовительного и основного.  

Очевидно, основа подготовительного 
этапа – базовые знания о технологиях ИИ. 
Учитель физики должен обладать базовыми 
знаниями о технологиях искусственного 
интеллекта, чтобы правильно использовать 
его инструменты в процессе обучения 
школьников. Вот несколько ключевых мо-
ментов, которые необходимо учитывать: 

1. Понимание принципов работы ИИ: 
учитель должен иметь представление о том, 
как работают алгоритмы машинного обуче-
ния и нейронные сети, чтобы эффективно 
использовать инструменты ИИ. 

2. Знание о типах ИИ: существуют 
различные типы ИИ. Чаще всего рассмат-

ривают типологию по двум направлениям: 
возможностям и функциональности. Все со-
временные формы искусственного интел-
лекта относятся к категории «слабый ИИ», 
способный решать ограниченное число ин-
теллектуальных задач. Например, распозна-
ние образов, речи, принятие решений и т. д.  

3. Оценка эффективности инструмен-
тов ИИ: учителю необходимо уметь оцени-
вать целесообразность использования ин-
струментов ИИ в учебном процессе. Это 
включает анализ: временных и ресурсных 
затрат на подготовку и проведение уроков; 
данных об образовательных достижениях 
школьников и сравнение результатов с тра-
диционными методами обучения. 

4. Этические аспекты использования 
ИИ: учителю необходимо знать о возмож-
ных этических проблемах, связанных с ис-
пользованием ИИ в образовании, таких как 
вопросы защиты данных и возможные си-
туации с причинением умышленного/ 
неумышленного вреда. 

5. Обучение школьников работе с ИИ: 
учитель, основываясь на понимании целе-
сообразности использования инструментов 
ИИ при изучении тех или иных раздела 
курса физики/темы/понятия/явления/ 
закона и пр., должен уметь объяснить 
школьникам принципы работы ИИ и 
научить их рационально использовать ин-
струменты ИИ в учебном процессе. 

Подчеркнем, что пока еще нет «портфе-
ля» решений, позволяющих учителю просто 
использовать необходимые технологии ИИ 
из «готового набора на все случаи», возмож-
ные в образовательном процессе. Практиче-
ское применение технологий ИИ учителем 
связано с поиском, похожим на подбор дета-
лей конструктора/пазла, для того чтобы по-
строить из них нужное сооружение. Причем 
это сооружение должно соответствовать 
конкретным целям и задачам [46]. 

Итак, подготовительный этап – это ра-
бота с учителем (обучение по программам 
дополнительного профессионального обра-
зования – повышения квалификации) и ра-
бота учителя (изучение и освоение инстру-
ментария ИИ, создание необходимого кон-
тента и пр.). 

Основной этап – это применение тех-
нологий ИИ в обучении школьников в соот-
ветствии с требованиями к образователь-
ным результатам ФГОС ООО, ФГОС СОО и 
федеральной образовательной программой. 

Ключевая ценность образования – это 
непосредственное взаимодействие обучаю-
щегося и учителя. Технологии ИИ предна-
значены для того, чтобы, с одной стороны, 
снять с учителя косвенную нагрузку, такую 
как аналитика и мониторинг, с другой – 
расширить горизонты взаимодействия за 
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счет создания нового контента, обеспечения 
интерактивного взаимодействия в триаде 
«учитель – нейросеть – ученик», например 
при выполнении проектной и исследова-
тельской работы, решении задач, обсужде-
нии проблем науки физики и др. 

Итак, ключевые аспекты использова-
ния технологий ИИ в образовательном 
процессе при обучении физике: 

− готовность учителя, основанная на 
знаниях как потенциала технологий ИИ, так 
и возможных рисков и угроз с его стороны; 

− методические рекомендации как ос-
нова для создания раздела методики обуче-
ния физике в школе (общие вопросы, 
например «Технологии ИИ как средство 
обучения физике»); 

− подготовка учителя посредством обу-
чения на курсах повышения квалификации. 

Завершая обсуждение полученных в ис-
следовании результатов, соотнесем их с 
обозначенными задачами – шагами к до-
стижению целевой установки проделанной 
работы.  

Выводы. В результате проведенного 
исследования: 

1) обосновано положения о том, что 
физика – это учебный предмет, в процессе 
обучения которому уместно применение 
технологий ИИ в рамках методики препо-
давания предмета; 

2) анализ трудов в рамках заявленной 
темы показал, что в настоящее время в ос-
новном рассматриваются общие подходы к 
использованию потенциала технологий ИИ в 
образовательном процессе; предметный под-
ход, как правило, обосновывается с позиции 
изучения информационных технологий; 

3) предложено определение понятия 
«технологии ИИ» – нейросети для учителя 
на основе дидактического подхода: техно-
логии ИИ в образовательном процессе при 
обучении физике – это рабочий инструмент 
учителя, служащий для оптимизации про-
цесса обучения и достижения планируемых 
образовательных результатов в соответ-

ствии с обновленными ФГОС; 
4) сформулированы примерные реко-

мендации – методические шаги к использо-
ванию технологий ИИ; предложена 2-х 
этапная структура для последующей разра-
ботки методики использования технологий 
ИИ; 

5) проведены онлайн-анкетирование с 
последующим анализом и интерпретация 
полученных результатов, которые показали 
своевременность и важность обращения 
пристального внимания на возможности 
технологий ИИ для обеспечения качествен-
ного образовательного процесса; 

6) подтверждена необходимость «во-
оружения» учителя знанием основ методи-
ки использования этого инструмента.  

Технологии ИИ – это современный ин-
струмент, без которого уже нельзя обойтись 
в условиях цифровизации всех отраслей 
экономики нашей страны. Это ориентир в 
разработке новых методов обучения и по-
лучении ответа на вопрос как одной из за-
дач методики обучения физике – как учить? 

Внедрение технологий ИИ в школьный 
образовательный процесс должно быть вы-
веренным и последовательным. Учителю 
надо помочь преодолеть неприятие нового 
инструментария и нивелировать опасения 
за счет формирования банка актуальных 
практик и методических приемов, форми-
рующих понимание широты потенциала 
технологий ИИ в совершенствовании обра-
зовательного процесса. 

Заключение. Представленные выво-
ды – это только очертание некоторых ас-
пектов решения исследуемой проблемы. 
Исследование может быть продолжено в 
следующих направлениях: выявление мо-
тивационных аспектов, побуждающих учи-
теля преодолеть неприятие технологий ИИ; 
разработка частных вопросов методики 
применения технологий ИИ при обучении 
физике на уровнях основного и среднего 
общего образования, разработка критериев 
эффективности использования нейросетей. 
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