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Творчество человека и искусственного интеллекта  
в образовании

Н. П. Копцева, Ю. Н. Менжуренко
Сибирский федеральный университет  
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Статья представляет современную концепцию возможностей творческого 
взаимодействия человека и машины в контексте использования генеративного 
искусственного интеллекта в высшем образовании. Рассматриваются творческие 
и социокультурные аспекты искусственного интеллекта в образовании. Исследуется 
использование ИИ в лингвокультурологии, в том числе для приложений, где 
применяются чат- боты. Ставится задача ответственного внедрения искусственного 
интеллекта в современных российских университетах. В связи с широким внедрением 
технологий ИИ в практики высшего образования делается детальный анализ концепции 
М. Ромеро, Дж. Рейеса и П. Костакоса, где предлагается ряд важных теоретических 
и методологических подходов для решения этических проблем, которые возникают 
в ходе внедрения технологии ИИ в высшей школе. Предлагается создание экспертных 
комиссий в высших учебных заведениях, которые должны решать задачи этики 
применения ИИ в университетах, вырабатывать общие и конкретные руководства 
и рекомендации по данному применению в каждой образовательной организации 
высшего образования.
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Введение
Применение технологий искусственного 

интеллекта в различных сферах деятельности 
становится постепенно обыденностью. Ряд 
экспертов согласны с тем, что искусствен-
ный интеллект –  это системная технология, 
которая изменяет не только технологические 
и экономические аспекты человеческого бы-
тия, но и социальные и культурные, причем 
настолько радикально, как исторически это 
происходило в результате внедрения тех-
нологий парового двигателя и электриче-
ства в предшествующие исторические эпо-
хи (см., например: Zotov, 2024; Kholodkova, 
2023; Kolesnik, Koptseva, 2023; Pimenova, 
2024; Zhigaeva, 2023; Luzan, 2023; Sitnikova 

et al., 2023; Zamaraeva et al., 2023 и другие). 
В настоящее время складывается и актив-
но развивается такая научная дисциплина, 
как социология искусственного интеллекта 
(см.: Degtyarenko, 2024; Kolesnik et al., 2023; 
Koptseva et al., 2024; Lesnichikh, Sergeeva, 
2023; Degtyarenko et al., 2023). Ее предмет-
ность неразрывно связана и с процессами 
цифровых трансформаций в различных про-
фессиональных и культурных средах (см. 
Kurmetova, 2023; Sattarov, 2024; Leshchinskaya, 
2024; Degtyarenko, Menzhurenko, 2024). В Рос-
сии социальная и культурная проблематика 
искусственного интеллекта (далее –  ИИ) раз-
вивается не так давно, и связана она с эти-
ческой проблематикой ИИ (Koptseva, 2022). 
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Однако, на наш взгляд, это несколько сужает 
многоаспектность социальных и культур-
ных исследований ИИ, хотя этическая про-
блематика, несомненно, остается узловой 
и значительной, поскольку в ее контексте 
ставятся такие проблемы, как алгоритми-
ческая предвзятость, цифровое неравенство 
в трех аспектах: региональном, социально- 
статусном и психолого- педагогическом (в том 
числе речь идет о доступе к новейшим техно-
логиям ИИ в сфере школьного и вузовского 
образования).

Данное исследование имеет целью 
развернуть социальную и культурную 
проблематику ИИ несколько шире и пока-
зать возможности изучения ИИ в контек-
сте творческого взаимодействия человека 
и машины в современном образовании. Не-
сомненно, что в ближайшее время мы уви-
дим экспоненциальное развитие различных 
приложений ИИ в образовательном контек-
сте. Уже сегодня педагоги и эксперты в дру-
гих сферах полагают, что здесь внедрение 
технологий ИИ должно сопровождаться 
очень точными и тонкими настройками, 
связанными, например, с сохранением 
творческого начала современной школьной 
и вузовской педагогики, а также с развити-
ем индивидуальных творческих способно-
стей каждого обучающегося. Мы понимаем, 
что технологии ИИ могут оказать огромное 
воздействие на это развитие, но уже сегодня 
нужно обсуждение и последующее внедре-
ние именно тех образовательных практик, 
которые будут нацелены на эти творческие 
аспекты как в контексте собственно ИИ, так 
и в более широком контексте образователь-
ного взаимодействия человека и машины.

Творческие и социокультурные аспекты ИИ 
в образовании

Технологии ИИ в недавнем прошлом 
стали доступными для самого широкого 
использования, благодаря чему обществен-
ный интерес к языковым моделям и другим 
формам генеративного ИИ резко вырос. Ба-
зовое определение ИИ как науки и инжене-
рии создания интеллектуальных машин яв-
ляется достаточно универсальным, однако 
современные эксперты полагают, что дан-

ное определение будет изменяться по мере 
того, как будут меняться общественные 
преобразования, вызванные повсеместным 
использованием данных технологий. Зача-
стую понятие ИИ связано с моделирова-
нием и/или симуляцией различных форм 
человеческой деятельности. И, как правило, 
здесь возникает целый ряд значимых дис-
куссий и экспертных обсуждений, связан-
ных с понятием «творчество». Будучи мак-
симально значимым аспектом человеческой 
деятельности, творчество становится пред-
метом моделирования в технологиях ИИ. 
Возможно, что попытки моделирования 
творчества в аспекте технологий ИИ смогут 
пролит свет и на секреты собственно чело-
веческого творчества, однако эти исследо-
вания находятся еще в самом первичном 
состоянии (Molenaar, 2022; Razmerita et al., 
2022; Selkrig and Keamy, 2017).

В образовательной деятельности в на-
стоящее время нет педагогических техноло-
гий, которые обучали бы творчеству. Есть 
ряд педагогических стратегий и методик, 
которые облегчают проявление творчества 
или создают определенные условия для это-
го. Сегодня творчество рассматривается как 
комбинация ряда психических процессов, 
включая специфические биохимические ре-
акции. Если в настоящее время нет устойчи-
вого понимания того, что такое человеческое 
творчество, то как следует рассматривать 
творческий процесс человека по отношению 
к искусственному интеллекту?

В настоящее время развиваются кон-
цепции, связанные с синергией челове-
ческих и машинных возможностей, с ин-
теграцией сильных качеств обеих сторон 
человечески- машинного взаимодействия. 
Человек приносит в это взаимодействие 
интуицию и воображение, ИИ –  огромные 
вычислительные мощности и возможности 
сверхскоростной обработки уже существу-
ющей и формирующейся новой информа-
ции. Данная синергия проявила себя в та-
ких видах художественного творчества, как 
музыка и изобразительное искусство, где 
технологии ИИ выступают довольно инте-
ресным инструментом при создании новых 
произведений музыкального или изобра-
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зительного искусства (Andryushina, 2024; 
Lutsik, 2023; Omelik, 2024; Leshchinskaya, 
Red’ko, 2024; Ermakov, Omelik, 2022). Од-
нако эти примеры не совсем подходят для 
ответа на важный вопрос современной об-
разовательной деятельности: как возможно 
применить ИИ для развития педагогики 
творчества?

Для ответа на этот вопрос важно 
применить концепцию многоуровневого 
использования технологий ИИ в образо-
вательном процессе, которую предлага-
ют французские ученые Алекс Урменета 
и Маргарита Ромеро (Университет Ниццы, 
Франция) (Urmeneta and Romero, 2024).

1-й уровень –  пассивное использование. 
На этом уровне обучающиеся выступают 
в роли пассивных потребителей данных 
технологий, вступая во взаимодействие 
с содержанием, созданным ИИ, не понимая 
принципа этого создания.

2-й уровень –  интерактивное исполь-
зование. На этом уровне увеличивается 
количество применения содержания, соз-
данного ИИ, в деятельности обучающихся. 
При этом сам ИИ активно приспосаблива-
ется к действиям обучающихся. Тем самым 
обучающиеся становятся интерактивными 
потребителями технологий ИИ.

3-й уровень –  индивидуальное созда-
ние обучающимися нового содержания 
с помощью активного применения техноло-
гий ИИ.

4-й уровень –  коллективное создание 
группой обучающихся нового содержания 
с помощью активного применения техноло-
гий ИИ.

5-й уровень –  команды обучающихся 
совместно создают новое содержание с ис-
пользованием технологий ИИ для решения 
довольно сложных проблем, что предпола-
гает выход за пределы данной команды об-
учающихся и их активное взаимодействие 
со сторонами, заинтересованными в реше-
нии этих сложных проблем.

6-й уровень –  наиболее продвинутый, 
когда обучение расширяется с помощью 
ИИ, где обнаруживаются узловые про-
блемные точки и противоречия, создаются 
концепции для решения сложных проблем 

с помощью формирования коллективных 
действий и привлечения агентов, чьи аген-
тивности с помощью опять-таки техно-
логий ИИ оформляются в коллективную 
агентивность и эффективную деятельность 
(Urmeneta and Romero, 2024).

На сегодняшний день образовательные 
задачи связаны с достижением 2-го уров-
ня –  уровня интерактивного взаимодей-
ствия обучающегося- пользователя, тогда 
как достижение 3-го и последующих уров-
ней –  это ключевые задачи креативной пе-
дагогики будущего (Ermakov, 2024; Shpak, 
Kirko, 2024; Shurmanova, 2024).

В современной педагогической тео-
рии произошло переосмысление самого 
понятия образования, которое сегодня 
рассматривается как формирование крити-
ческого мышления, развитие творческого 
мышления и предоставление возможности 
людям обучаться на протяжении всей их 
жизни (Akcora et al., 2018). В этом контек-
сте должны измениться и социокультур-
ные функции применения технологий ИИ 
в образовании. Эксперты полагают, что од-
ной из первых задач внедрения технологий 
ИИ в образование должно быть создание 
персонализированных подходов к обуче-
нию, но еще более важной является вторая 
задача –  усиление творческих возможно-
стей обучающихся и педагогов с помощью 
применения ИИ, позволяющего формиро-
вать расширенное обучение, выходящее 
за границы абстрактной школьной задачи 
к реальному разрешению сложных задач 
со многими типами действующих и взаи-
модействующих агентов, в том числе таких 
агентов, как человек и машина (Chan, 2023).

Для будущих научных исследований 
можно обозначить следующую проблема-
тику внедрения ИИ в сферу образования: 
сохранение агентивности человека в обра-
зовательном процессе, включая автономию 
как обучающегося, так и преподавателя, 
а также сохранение и приумножение их 
способности принимать решения в ходе ин-
терактивного образовательного процесса. 
Каким образом ИИ может способствовать 
или препятствовать разрешению этих про-
блем –  задача для последующего развития 
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социологии и культурологии ИИ в аспекте 
современного образования (Kim et al., 2021).

Генеративный ИИ в высшем образовании:  
концепция Маргариты Ромеро,  
Джонатана Рейеса и Паноса Костакоса

Современные зарубежные исследова-
тели Маргарита Ромеро, Джонатан Рейес 
и Панос Костакос анализируют влияние 
генеративного искусственного интеллекта 
на образование, оценивая его преимуще-
ства и недостатки и подчёркивая необходи-
мость его ответственного использования. 
Авторы рассматривают различные иссле-
дования, раскрывающие потенциальные 
возможности ИИ в образовании и способы 
регулирования его применения в универси-
тетской среде.

Ученые в первую очередь указывают 
на проблемы, с которыми сталкиваются 
высшие учебные заведения, использую-
щие традиционные способы оценивания 
студенческих работ, в то время как доступ-
ность таких инструментов, как ChatGPT, за-
трудняет оценку оригинальности (Rudolph, 
2023). Между тем отмечается и положи-
тельная сторона использования таких ин-
струментов в учебном процессе, связанная 
с ускорением самого процесса обучения 
и созданием более персонализированного 
опыта высшего образования.

Авторы концепции также отмечают, 
что генеративный искусственный интел-
лект относится к передовым технологиям, 
которые интегрируют модели глубокого 
обучения, основанные на обширных на-
борах данных, пользовательский контент, 
лицензированные сторонние данные и др. 
(OpenAI, 2023). Эти технологии обрабаты-
вают введенные человеком запросы (под-
сказки) и генерируют выходные данные, 
которые с точностью имитируют контент, 
созданный человеком (Lee, 2024). Ввиду 
большого обилия данных разработчики 
программного обеспечения используют мо-
дели, которые имеют низкую способность 
распознавать качество и тип данных. Кроме 
того, такие модели зачастую могут не соот-
ветствовать требованиям к хранению дан-
ных или конфиденциальности.

Байду- Ану Д. и Анса Л. в своем не-
давнем исследовании, касающемся ГИИ 
в образовании, оценили различные методы 
взаимодействия с ChatGPT и выявили преи-
мущества и недостатки внедрения ИИ в об-
разовательную практику. Авторы предло-
жили следующую типологию наблюдаемых 
преимуществ (Baidoo- Anu, Ansah, 2023):

– персонализированное обучение;
– автоматизированное устойчивое 

оценивание (AGS);
– языковой перевод;
– интерактивное обучение;
– адаптивное обучение.
Выделен ряд ограничений, связанных 

с применением ИИ в образовании:
– отсутствие взаимодействия с челове-

ком;
– ограниченное понимание техноло-

гии;
– потенциальные предубеждения в на-

борах обучающих данных;
– отсутствие творческого начала;
– зависимость от данных, доступных 

или сгенерированных для обучения ИИ;
– отсутствие контекстуального пони-

мания;
– ограниченные возможности персо-

нализации обучения;
– проблемы конфиденциальности.
Ряд современных исследований на-

правлен на изучение конкретных моделей 
чат- ботов, а именно подходят ли они для ре-
шения образовательных задач и как это мо-
жет быть реализовано (Hamilton et al., 2008; 
Cooper, 2023; Qadir, 2023). Оценка моделей 
осуществляется с помощью подхода само-
обучения: чат- боту представляется серия 
вопросов, требующих ответов, после чего 
производится анализ ответов и их соответ-
ствие образовательным целям. Потенциал 
ИИ в качестве инструмента в технически 
сложных образовательных условиях, разу-
меется, значителен, однако сегодня растет 
важность для человека предварительных 
знаний и критического мышления, что вли-
яет на качество «подсказок», с помощью ко-
торых генерируются ответы.

К. Чан изучила использование тех-
нологий ИИ в университетах Гонконга 
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с целью разработки основы для успеш-
ной интеграции ИИ в образование (Chan, 
2023). Ей удалось зафиксировать три из-
мерения интеграции ИИ в образование: 
педагогическое измерение, измерение го-
сударственного управления и оператив-
ное измерение. Каждый из этих аспектов 
постулирует определенные требования 
ко всем участникам процесса включения 
технологий ИИ в образовательные прак-
тики и предполагает выработку надежных 
механизмов грамотного использования 
ИИ в университете.

Маргарита Ромеро, Джонатан Рейес 
и Панос Костакос фиксируют рост техно-
логий ИИ в сфере обучения языкам и для 
быстрого перевода информации на нужный 
язык. На сегодняшний день, когда в на-
учной среде преобладает использование 
английского языка, создается барьер для 
свободного академического взаимодей-
ствия и исследований тех ученых, которые 
не в должной мере владеют этим языком. 
Существование лингвистической доми-
нанты снижает возможности и конкурен-
тоспособность людей, которые не владеют 
английским языком, а также ограничива-
ет их доступ к необходимым материалам. 
Снизить языковые барьеры помогают ин-
струменты академического перевода на ос-
нове ИИ, такие как Grammarly или Quilbot, 
обеспечивающие доступность сведений 
и повышающие качество работ в целом, как 
с грамматической, так и с содержательной 
точки зрения.

Авторы концепции эффективного ис-
пользования ГИИ в образовании особое 
внимание уделяют образовательным воз-
можностям, которые открываются с помо-
щью чат- ботов, переживающих в последние 
годы существенный подъем числа сценари-
ев использования, достигнув пика в 2023 г. 
Такая популярность связана с тем, что чат- 
боты обеспечивают естественное языковое 
взаимодействие между людьми и компью-
терами. Чат- боты представляют собой как 
компьютерные программы, которые спо-
собны имитировать некоторые аспекты че-
ловеческого взаимодействия, поддерживае-
мые машинными диалоговыми системами, 

персональными помощниками и виртуаль-
ными агентами.

Интеграция чат- ботов в учреждения 
высшего образования позволяет универси-
тетам реализовывать определенные зада-
чи, зафиксированные в таблице ЮНЕСКО 
по применению генеративного ИИ. Эти 
новые инструменты носят универсальный 
и адаптивный характер, что и делает воз-
можным успешное решение стоящих перед 
вузами задач. Чат- боты обладают способ-
ностью понимать и генерировать челове-
ческие ответы, что формирует интуитивно 
понятный способ взаимодействия препода-
вателей и обучающихся с инструментами. 
Включение возможностей NLP (Natural 
Language Processing –  «обработка есте-
ственного языка») в обучение чат- ботов 
принесло позитивные изменения в деятель-
ность разработчиков и педагогического 
персонала, которые стремятся персонали-
зировать использование инструментов ИИ 
для сред высшего образования.

Несмотря на то что применение ИИ 
продолжает сопровождаться проблемами 
цифровой грамотности пользователей, эти-
ки и конфиденциальности данных, совре-
менные исследователи указывают на не-
обходимость расширения возможностей 
преподавательского и административного 
персонала для эффективного использо-
вания ИИ (Chocarro, 2023). Отмечается 
и важность системного контроля влияния 
этих инструментов на текущие педагоги-
ческие стратегии и включения в комплекс-
ную программу обучения искусственному 
интеллекту студентов и сотрудников вузов 
обучение навыкам, связанным с использо-
ванием, разработкой и внедрением чат- 
ботов.

Маргарита Ромеро, Джонатан Рейес 
и Панос Костакос разработали основные 
принципы комплексной программы обу-
чения ИИ в университетах на различных 
уровнях (Romero, 2024).

1. Идентификация проблем: универ-
ситеты должны поддерживать расширение 
педагогических возможностей и аккульту-
рацию оперативного персонала с помощью 
искусственного интеллекта для выявления 
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возможностей и проблем, которые могут 
быть облегчены с помощью чат- ботов.

2. Теоретическая/практическая основа: 
университеты должны оказывать помощь 
в создании и развитии сценариев обучения 
на основе чат- ботов, основанных на потреб-
ностях преподавателей и учащихся.

3. Повсеместность: университеты 
должны обеспечить, чтобы использование 
чат- ботов было демократичным, широко 
распространенным и отражало последние 
технологические и учебные итерации.

4. Практическое применение: уни-
верситеты должны помогать студентам 
в приобретении навыков, необходимых для 
успешной интеграции чат- ботов в свою 
учебную среду.

5. Оценка: университеты должны по-
стоянно оценивать и совершенствовать 
свои модели обучения чат- ботов в соответ-
ствии с целостным набором стандартов ка-
чества.

Переход от API разработок чат- ботов 
с ИИ к no- code и low- code, в особенности 
GPT от OpenAI в ноябре 2022 г. –  важная 
веха в демократизации разработки чат- 
ботов для образовательной сферы (Lim, 
2023). На этом этапе люди стали иметь воз-
можность создавать собственные инстру-
менты ИИ, не обладая при этом обширны-
ми знаниями в области программирования. 
В рамках образовательной практики это 
устраняет многие серьезные барьеры, пре-
пятствующие использованию преподавате-
лями своего уникального опыта для созда-
ния собственных инструментов ИИ.

В ноябре 2022 г. OpenAI сделала 
ChatGPT общедоступным бесплатно, ис-
пользуя передовую модель GPT-3. На сегод-
няшний день ChatGPT является самым бы-
строрастущим приложением, собравшим 
уже более 100 млн пользователей по всему 
миру. Это оказало существенное влияние 
и на образовательный сектор –  преподавате-
ли и студенты по всему миру стали изучать 
новый функционал данного приложения. 
Инструменты ChatGPT открыли новые воз-
можности и вместе с тем новые вызовы для 
современных ценностей, норм и методоло-
гий обучения и преподавания. Со стороны 

образовательного сообщества это событие 
было встречено неоднозначно, учебные за-
ведения по всему миру начали создавать 
специальные комитеты экспертов, которые 
занимаются пересмотром своих этических 
рамок, руководящих принципов и рекомен-
даций, касающихся использования генера-
тивного ИИ в образовании и педагогике.

Ассоциация 24 ведущих государствен-
ных исследовательских университетов Ве-
ликобритании Russell Group предоставляет 
комплексную структуру, направленную 
на продвижение этичного и ответственно-
го использования инструментов ИИ в ака-
демической среде. Ведущие принципы от-
ветственного использования ИИ включают 
в себя повышение грамотности в области 
ИИ как среди учащихся, так и среди со-
трудников, а также расширение прав и воз-
можностей преподавателей. Кроме того, 
университеты Russell Group активно уча-
ствуют в пересмотре и адаптации учебных 
программ, методов преподавания и прак-
тики оценки для успешной интеграции 
этичного использования генеративного ИИ 
и обеспечения равного доступа для всех. 
Новые механизмы академической деятель-
ности также содействуют сотрудничеству 
с другими учреждениями для обмена пере-
довым опытом в ответ на развивающийся 
технологический ландшафт и его образова-
тельные приложения.

Заключение
В ближайшее время лавинообразное 

применение приложений ИИ в образова-
тельном процессе поставит целый ряд но-
вых педагогических задач, которых раньше 
не могло быть, поскольку отсутствовала со-
ответствующая технологическая база для 
их появления. В настоящее время наиболее 
острые проблемы видятся в сфере педаго-
гики творчества, поскольку технологии ИИ 
связаны с моделированием и искусствен-
ным воссозданием тех или иных аспектов 
человеческой деятельности, среди которых 
творчество выступает сложнейшей и важ-
нейшей формой. Базовая педагогическая 
задача грядущих десятилетий по отноше-
нию к сфере образования вообще и высше-
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му образованию в том числе заключается 
в создании образовательных технологий, 
где взаимодействие человека и машины, че-
ловека и ИИ не уничтожит, а сделает еще 
более важной сложность человеческой дея-
тельности, а также окажет содействие фор-
мированию расширенного образования, 
где собственно образовательная практика 
переходит свои границы в мир реальных 
сложных ситуаций, требующих как инте-
грации коллективных действий людей, так 
и синергии таких агентов, как команда лю-
дей и машин.

Интеграция генеративного ИИ в обра-
зование требует ответственного использо-
вания его инструментов в академических 
средах, поскольку этот процесс содержит 
как положительные, так и отрицательные 
аспекты, которые связаны с проблемами 

конфиденциальности, этики и цифровой 
грамотности пользователей. Современные 
исследователи занимаются разработкой ре-
комендаций для образовательного сегмен-
та, направленных на преодоление трудно-
стей и негативных последствий внедрения 
технологий ИИ. Ответственное исполь-
зование новых инструментов в образова-
нии позволит выйти на качественно новый 
уровень образовательного процесса и кон-
тролировать их влияние на текущие педа-
гогические стратегии. Маргарита Ромеро, 
Джонатан Рейес и Панос Костакос в своей 
концепции указывают на необходимость 
реализации комплексной программы обу-
чения ИИ в университетах на различных 
уровнях для успешной интеграции новых 
технологий в образование и минимизации 
негативных последствий.
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