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АДАПТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Аннотация. Современные тенденции гуманизации и  дифференциации образования, а  также 
требования к инклюзивности, прописанные в образовательных стандартах, ставят перед учебными 
заведениями задачу создания подходящей образовательной среды, что обусловливает актуальность 
данного исследования. Целью статьи является рассмотрение возможности применения адаптив-
ных образовательных систем в создании такой среды, которая поможет сделать образование более 
доступным, эффективным и удовлетворяющим потребности каждого обучающегося. Статья ис-
следует концепции социально-педагогического проектирования в контексте российского законо-
дательства. В ней анализируется применение адаптивных систем обучения с учетом развития ис-
кусственного интеллекта и рассматриваются современные решения в данной области. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что адаптивные образовательные системы, несмотря на свои 
недостатки, обладают большим потенциалом для создания образовательной среды, соответству-
ющей целям социально-педагогического проектирования. Благодаря современным технологиям, 
таким как большие данные, искусственный интеллект и чат-боты, адаптивные системы становятся 
все более привлекательным решением для модернизации образования, повышая эффективность 
обучения и вовлеченность учащихся. Дальнейшие исследования помогут раскрыть весь потенциал 
таких систем и обеспечить доступ к качественному образованию для всех.
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ADAPTIVE LEARNING SYSTEMS AS A TOOL FOR IMPLEMENTING 
SOCIO-PEDAGOGICAL DESIGN CONCEPTS

Abstract. Th e contemporary trends towards humanization and diff erentiation in education, coupled 
with the requirements for inclusivity embedded in educational standards, present educational institutions 
with the challenge of creating an appropriate learning environment. Th e article aims to examine the po-
tential of adaptive learning systems in the creation of such an environment, one that contributes to making 
education more accessible, eff ective, and tailored to the needs of each learner. Th e study investigates the 
concepts of socio-pedagogical design in the context of Russian legislation. It analyzes the application of 
adaptive learning systems and examines modern solutions in this fi eld. Th e fi ndings indicate that adaptive 
learning systems possess signifi cant potential for creating a learning environment aligned with the goals of 
socio-pedagogical design in Russia. Adaptive systems can personalize learning paths, provide individual 
feedback, and off er targeted support to students who need it, ultimately creating a more equitable and 
inclusive learning experience. Further research can unlock the full potential of these systems and ensure 
access to high-quality education for all. Th rough continued research and development, adaptive learning 
systems can become powerful tools for fostering a more engaging learning environment for all learners.
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Вве де ние

В со вре мен ном об ра зо ва нии тре бо ва ния 
к эф фек тив но сти, гиб кос ти и ин ди ви дуа ли-
за ции обу че ния ста но вят ся все бо лее зна чи-
мы ми. Для ус пеш ной реа ли за ции со вре мен-
ных кон цеп ций со ци аль но- пе да го ги че ско го 
про ек ти ро ва ния необ хо ди мо об ра тить вни-
ма ние на ин но ва ци он ные тех но ло гии, в том 
чис ле на адап тив ные об ра зо ва тель ные си сте-
мы (да лее – АОС). Эти си сте мы не толь ко 
от ра жа ют со вре мен ные тен ден ции циф ро-
ви за ции об ра зо ва ния, но и пре до став ля ют 
уни каль ные воз мож но сти для пер со на ли-
за ции и оп ти ми за ции учеб но го про цес са.

Ак ту аль ность ис сле до ва ния оп ре де ля ет-
ся тем, что, несмот ря на силь ные тен ден ции 
к гу ма ни за ции и диф фе рен циа ции об ра зо ва-
ния, от ра жен ные в на цио наль ных про грам-
мах и го су дар ствен ных стан дар тах, ме ха низ-
мы до сти же ния обо зна чен ных в них це лей 
сла бо раз ра бо та ны. Тем не ме нее тех ни че-
ские до сти же ния по след них лет пре дла га ют 
но вые ре ше ния на зрев шей про бле мы. АОС 
спо соб ству ют со зда нию об ра зо ва тель ной 
сре ды, в ко то рой учеб ные ма те риа лы и ме-
то ди ки под стра и ва ют ся под по треб но сти 
каж до го обу чаю ще го ся, что ве дет к по вы-
ше нию ка че ства об ра зо ва ния и  адап та ции 
учеб но го про цес са к со вре мен ным вы зо вам 
об ра зо ва тель ной сре ды.

К на сто я ще му вре ме ни сло жи лось 
несколь ко мо де лей об ра зо ва тель ной сре ды. 
В дан ной ста тье бы ла вы бра на эко ло го- лич-

ност ная мо дель, прин ци пы ко то рой бы ли 
впер вые сфор му ли ро ва ны В.А. Яс ви ным [1]. 
Дан ная мо дель ос но вы ва ет ся на тео рии воз-
мож но стей Дж. Гиб со на [2]. Со глас но этой 
тео рии сре да вос при ни ма ет ся как на бор 
воз мож но стей, ко то рые мо гут со дей ство-
вать или пре пят ство вать удов лет во ре нию 
по треб но стей че ло ве ка. Воз мож но сти оп-
ре де ля ют ся как ха рак те ри сти ка ми ок ру жаю-
щей сре ды, так и ин ди ви ду аль ны ми осо бен-
но стя ми са мо го че ло ве ка. АОС по зво ля ют 
ин ди ви дуа ли зи ро вать обу че ние, учи ты вая 
сти ли обу че ния и уров ни ком пе тен ций каж-
до го уча ще го ся, тем са мым со зда вая необ-
хо ди мый на бор воз мож но стей для реа ли за-
ции лич но сти. Сле ду ет от ме тить, что дан ная 
об ра зо ва тель ная сре да так же опос ре до ва на 
и  пси хо ло ги че ски бе зо пас на, что «мо жет 
спо соб ство вать по вы ше нию не толь ко удов-
лет во рен но сти всех участ ни ков об ра зо ва-
тель но го про цес са, но и  по вы ше нию его 
эф фек тив но сти» [3, с. 63].

В дан ной ста тье бу дут рас смот ре ны пер-
спек ти вы и по тен ци ал ис поль зо ва ния АОС 
как сред ства реа ли за ции со вре мен ных кон-
цеп ций со ци аль но- пе да го ги че ско го про ек-
ти ро ва ния. Бу дет про ана ли зи ро ва но, как 
адап тив ные си сте мы спо соб ству ют по вы ше-
нию эф фек тив но сти обу че ния, под дер жи ва-
ют прин ци пы гиб кос ти и ин ди ви дуа ли за ции 
в об ра зо ва нии, а так же со дей ству ют со зда-
нию об ра зо ва тель ной сре ды, спо соб ству ю-
щей мак си маль но му раз ви тию спо соб но стей 
каж до го уча ще го ся.
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Це ли и за да чи

Цель дан но го ис сле до ва ния – про ана ли зи-
ро вать на уч ные под хо ды к  ис сле до ва нию 
АОС как средств реа ли за ции кон цеп ций со-
ци аль но- пе да го ги че ско го про ек ти ро ва ния.

В рам ках дан но го ис сле до ва ния ста вят ся 
сле дую щие за да чи:
• оп ре де лить ак ту аль ные кон цеп ции со-
ци аль но- пе да го ги че ско го про ек ти ро ва ния 
в Рос сии;
• про ана ли зи ро вать и оп ре де лить ак ту аль-
ные под хо ды при ме не ния АОС для реа ли-
за ции дан ных кон цеп ций;
• вы явить ог ра ни че ния ис поль зо ва ния 
АОС и  пре дло жить пу ти устра не ния дан-
ных ог ра ни че ний пу тем до ра бот ки су ще-
ству ю щих мо де лей.

Ме то ды ис сле до ва ния

В хо де ра бо ты над дан ной ста тьей бы-
ли вы яв ле ны ак ту аль ные кон цеп ции со ци-
аль но- пе да го ги че ско го про ек ти ро ва ния на 
ос но ва нии Фе де раль но го за ко на «Об  об-
ра зо ва нии в  Рос сий ской Фе де ра ции» от 
29.12.2012 N  273- ФЗ1 и на цпро ек та «Об-
ра зо ва ние»2, ко то рые оп ре де ля ют по ли ти ку 
раз ви тия и це ли об ра зо ва ния в Рос сий ской 
Фе де ра ции. Был про ве ден ло ги че ский ана-
лиз свя зей меж ду кон цеп ция ми со ци аль но- 
пе да го ги че ско го про ек ти ро ва ния и тео ри ей 
АОС с  це лью оп ре де ле ния воз мож но стей 
оп ти ми за ции об ра зо ва тель но го про цес са. 
Ка че ствен ный ана лиз ис сле до ва ний рос сий-
ских и за ру беж ных уче ных в об ла сти эф фек-

тив но сти при ме не ния АОС вы явил недо-
стат ки со вре мен ных адап тив ных ре ше ний, 
и  бы ли пре дло же ны ва ри ан ты устра не ния 
дан ных недо стат ков пу тем до ра бот ки и усо-
вер шен ство ва ния су ще ству ю щих адап тив-
ных мо де лей. 

В по след ние го ды на блю да ет ся стре-
ми тель ное раз ви тие ис кус ствен но го ин-
тел лек та (да лее  – ИИ) и  его ин тег ра ция 
в  адап тив ные об ра зо ва тель ные си сте мы. 
Дан ный про цесс при вел к транс фор ма ции 
кон цеп ции и фун кци о наль но сти адап тив ных 
си стем обу че ния. С уче том ак ту аль но сти те-
мы и ди на ми ки тех но ло ги че ско го раз ви тия, 
в рам ках дан но го ис сле до ва ния при ори тет 
был от дан ис сле до ва ни ям, про ве ден ным за 
по след ние три го да, что бы вы явить наи бо-
лее ак ту аль ные тен ден ции и  до сти же ния 
в об ла сти при ме не ния АОС. 

Ре зуль та ты

Воз мож но сти АОС в оп ти ми за ции 
об ра зо ва тель но го про цес са 

В на сто я щий мо мент в об ра зо ва тель ной 
си сте ме Рос сии про ис хо дит пе ре ход от ус-
та рев ших ме то дов обу че ния к ин но ва ци он-
ным под хо дам, ко то рые обо зна че ны в но вых 
об ра зо ва тель ных стан дар тах, Фе де раль ном 
за коне «Об об ра зо ва нии в Рос сий ской Фе-
де ра ции», а так же под дер жи ва ют ся на цпро-
ек том «Об ра зо ва ние», глав ным по сту ла том 
ко то ро го яв ля ет ся «обес пе че ние воз мож но-
сти са мо реа ли за ции и раз ви тия та лан тов»3. 
Дан ные ин но ва ци он ные под хо ды ори ен-
ти ро ва ны на раз ви тие ком му ни ка тив ных 

1 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ : при-
нят Государственной думой 21 декабря 2012 г. : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г. // 
СПС КонсультантПлюс. URL: htt ps://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
?ysclid=m3yanr4but820310622 (дата обращения 08.07.2024).
2 Национальный проект «Образование» // Министерство просвещения Российской Федерации. 
URL: htt ps://edu.gov.ru/national-project (дата обращения 08.07.2024).
3 Там же.
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и  ког ни тив ных спо соб но стей, по ощ ре ние 
са мо об ра зо ва ния и непре ры вно го обу че ния. 

Из ана ли за це лей об ра зо ва ния в  РФ на 
ос но ве на вы ше ука зан ных до ку мен тов сле-
ду ет вы вод, что рос сий ское об ра зо ва ние 
в  бли жай шие го ды бу дет ба зи ро вать ся на 
че ты рех  тен ден ци ях: гу ма ни за ции, диф фе-
рен циа ции, инклю зив но сти и циф ро ви за ции.

Эти тен ден ции дол жны стать ос но вой для 
раз ра бот ки об ра зо ва тель ных си стем и  ме-
то дик обу че ния. Важ но син хро ни зи ро вать 
со дер жа ние и ме то ды обу че ния, а так же со-
здать под хо дя щую об ра зо ва тель ную сре ду 
для эф фек тив ной реа ли за ции об ра зо ва тель-
ных це лей [4]. 

Вы пол не ние дан ных за дач невоз мож но 
без чет кой по ста нов ки це ли об ра зо ва ния 
и  по ни ма ния со цио куль тур ных ус ло вий 
и  по треб но стей обу чаю щих ся. Со ци аль-
но- пе да го ги че ское про ек ти ро ва ние фо ку си-
ру ет ся на со зда нии под хо дя щих ус ло вий 
и ор га ни за ции дея тель но сти раз лич ных со-
ци аль ных уч реж де ний. Его це лью яв ля ет ся 
раз ра бот ка струк тур, спо соб ству ю щих раз-
ви тию по тен циа ла об ще ства и  лич но сти, 
обес пе чи вая все сто рон нее и по лное раз ви-
тие лич но сти и ус пеш ную са мо реа ли за цию 
во бла го об ще ства.

Для до сти же ния це лей со ци аль но- пе да-
го ги че ско го про ек ти ро ва ния необ хо ди мо 
со зда ние об ра зо ва тель ной сре ды, по зво ляю-
щей субъ ек там про ек ти ро ва ния наи бо лее 
по лно рас крыть свои спо соб но сти.

АОС по зво ля ет со здать та кую об ра зо-
ва тель ную сре ду, ко то рая ба зи ру ет ся на 
со вре мен ных ком пью тер ных тех но ло ги-
ях для пер со на ли зи ро ван но го уп рав ле ния 
пре дстав ле ни ем обу чаю ще го ма те риа ла, 
про ве де ния те сти ро ва ния и  ор га ни за ции 

на ви га ции. Ин ди ви ду аль ный учеб ный ма-
те ри ал со зда ет ся ав то ма ти че ски, учи ты вая 
уни каль ные по треб но сти каж до го уче ни ка 
из име ю щих ся ре сур сов.

Ряд ис сле до ва те лей, та ких как П. Бру си-
лов ский [5; 6], И.П. Но рен ков [7], Г.В. Ры-
би на  [8], Л.А.  Ра стри гин, сде ла ли зна чи-
тель ный вклад в  из уче ние адап тив но го 
обу че ния и  раз ра бот ку со от вет ству ю щих 
про грам мных ре ше ний. Их ис сле до ва ния 
пре дстав ля ют со бой неоце ни мый, но ис клю-
чи тель но тео ре ти че ский вклад в ис сле до ва-
ние со зда ния этой но вой об ра зо ва тель ной 
сре ды. В по след нее вре мя пре дпри ни ма ют ся 
ак тив ные по пы тки внед рить дан ные тео ре-
ти че ские ре ше ния в прак ти ку пре по да ва ния 
раз лич ных дис цип лин, пре иму ще ствен но 
в  сред нем спе ци аль ном и  вы сшем об ра зо-
ва нии. Но вое про грам мное обес пе че ние 
и  раз ви тие тех но ло гий за да ли но вый век-
тор ис сле до ва ний, ори ен ти ро ван ных на 
пре до став ле ние кли ент- ори ен ти ро ван ных 
ре ше ний, го то вых к внед ре нию в об ра зо ва-
тель ных ор га ни за ци ях.

Пре дпо ла га ет ся, что бла го да ря про грам-
ме «На уч но- тех но ло ги че ское раз ви тие 
Рос сий ской Фе де ра ции»1, рас счи тан ной 
до 2030 го да, бу дет обес пе че но «ши ро кое 
внед ре ние он лай н- тех но ло гий в си сте му вы-
сше го об ра зо ва ния за счет со зда ния и раз-
ви тия плат фор мен ных, сер вис ных и ин тег-
ра ци он ных ре ше ний».

Ис сле до ва ния в об ла сти адап тив но го обу-
че ния по ка за ли эф фек тив ность ис поль зо ва-
ния адап тив ных си стем. Од ним из пер вых 
экс пе ри мен тов по внед ре нию адап тив ной 
си сте мы про вел Ари зон ский го су дар ствен-
ный уни вер си тет, раз ра бо тав и ап ро би ро вав 
свою адап тив ную про грам му из уче ния ма те-

1 Об ут вер жде нии го су дар ствен ной про грам мы Рос сий ской Фе де ра ции «На уч но- тех но ло ги-
че ское раз ви тие Рос сий ской Фе де ра ции»  : По ста нов ле ние Пра ви тель ства РФ от 29.03.2019 
N  377  // СПС Кон суль тан тПлюс. URL: htt ps://www.consultant.ru/law/hotdocs/57523.html
?ysclid=m3ykqusqr645471095 (да та об ра ще ния 08.07.2024).
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ма ти ки Knewton1. Ре зуль та ты экс пе ри мен та 
по ка зы ва ют, что ус пе вае мость сту ден тов 
по вы си лась на 18  %, а  ко ли че ство сту ден-
тов, от чис лен ных с кур са, упал на 47 % [9].

Дру гим при ме ром ус пеш но го при ме не-
ния адап тив ной плат фор мы мож но счи тать 
ав стра лий ский стар тап Smart Sparrow. Сту-
ден ты по лу ча ли непре ры вно улуч шаю щие ся 
учеб ные ма те риа лы для из уче ния ба зо вых 
кон цеп ций, при этом при ме ня лась тех но ло-
гия эф фек тив ной адап тив ной кор рек ции их 
невер ных пре дстав ле ний. Со глас но про ве-
ден ным ис сле до ва ни ям, это при ве ло к зна чи-
тель но му сни же нию уров ня неус пе ва емо сти 
с 31 % до 7 %, а так же к уве ли че нию чис ла 
сту ден тов, по лу чив ших вы сший балл («от-
лич но»), с 12 % до 26 % [10].

Роль АОС в гу ма ни за ции об ра зо ва ния
Гу ма ни за ция об ра зо ва ния за клю ча ет ся 

в при зна нии цен но сти каж до го че ло ве ка как 
лич но сти, раз ви тии его по тен циа ла и ува же-
нии его ин ди ви ду аль но сти.

АОС обес пе чи ва ют гиб кость в обу че нии, 
по зво ляя уча щим ся вы би рать темп, спо соб 
и со дер жа ние об ра зо ва тель но го про цес са 
со глас но их по треб но стям. Это спо соб ству-
ет со зда нию ком форт ной обу чаю щей сре-
ды, где каж дый уче ник мо жет раз ви вать ся 
в со от вет ствии с соб ствен ны ми тем па ми 
и сти лем обу че ния.

Несмот ря на несом нен ную эф фек тив-
ность адап тив ных си стем, мож но ли го во-
рить о том, что они яв ля ют ся дей стви тель-
но пер со на ли зи ро ван ны ми? В.П. Доб ри ца 
и Е.И. Го рюш кин [11] от ме ча ют, что боль-
шин ство из ис поль зуе мых на дан ный мо-
мент си стем при пер во на чаль ной на строй-
ке и те сти ро ва нии не учи ты ва ют пси хо тип 
обу чаю ще го ся. Вклю че ние это го фак то ра 
в ал го ритм адап та ции по зво ли ло бы бо лее 
точ но под би рать стиль пре дстав ле ния тео-

ре ти че ско го и  прак ти че ско го ма те риа ла, 
учи ты вая ин ди ви ду аль ные осо бен но сти 
вос при ятия ин фор ма ции. Это под твер жда-
ет ся ис сле до ва ни ем кол лег из Тай ва ня [12], 
ко то рое по ка за ло, что стиль обу че ния не 
вли яет на ре зуль та ты обу чен но сти сту ден-
тов. Од на ко адап та ция учеб но го про цес са 
в со от вет ствии со сти лем обу че ния зна чи-
тель но улуч ша ет эф фек тив ность обу че ния 
с точ ки зре ния вре ме ни обу че ния.

Со вре мен ные тех но ло гии име ют воз мож-
ность ра бо ты с Big Data, бла го да ря ко то рым 
они со би ра ют дан ные о каж дом обу чаю щем-
ся, что бы оце нить уро вень его спо соб но-
стей. На ос но ве по лу чен ной ин фор ма ции 
ИИ со зда ет и  ав то ма ти че ски на стра и ва ет 
ин ди ви ду аль ный мар шрут обу че ния, ко то-
рый по сто ян но адап ти ру ет ся к  про грес су 
обу чаю ще го ся. Та кой уро вень адап та ции, 
несом нен но, улуч шит пер со на ли за цию име-
ю щих ся си стем.

Сто ит так же от ме тить, что в рам ках лич-
ност но- ори ен ти ро ван но го под хо да, при ня-
то го в со вре мен ном об ра зо ва нии, сту дент 
дол жен ос та вать ся цен траль ным эле мен том 
си сте мы обу че ния. Нейрон ные се ти спо соб-
ны со здать пер со на ли зи ро ван ную об рат ную 
связь, ко то рая учи ты ва ет его лич ные до сти-
же ния, труд но сти и  ус пе хи. Та кой под ход 
мо жет спо соб ство вать бо лее глу бо ко му по-
ни ма нию сту ден та ми сво их силь ных и сла-
бых сто рон, что, в свою оче редь, по зво лит 
им оп ти ми зи ро вать свой учеб ный про цесс 
в бу ду щем.

Пер со на ли за ции обу че ния так же бу дет 
спо соб ство вать внед ре ние в  адап тив ные 
си сте мы чат- бо тов, ко то рые на дан ный мо-
мент недо ста точ но ин тег ри ро ва ны в су ще-
ству ю щие мо де ли, несмот ря на ог ром ный 
по тен ци ал. Чат- бот на ба зе ИИ всту па ет 
в диа лог, учи ты вая те ку щий уро вень под го-

1 Knewton Alta. URL: htt ps://support.knewton.com/s/ (да та об ра ще ния 08.07.2024).
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тов ки поль зо ва те ля, и ге не ри ру ет от ве ты на 
ос но ве слов поль зо ва те ля, что де ла ет об ще-
ние бо лее ес те ствен ным. По сле за вер ше ния 
диа ло га чат- бот спо со бен объ яс нить, по че му 
от вет был невер ным или пра виль ным, а так-
же пре до ста вить до пол ни тель ные при ме-
ры и под роб ные объ яс не ния. Эта функ ция 
обес пе чи ва ет необ хо ди мую об рат ную связь 
и спо соб ству ет до сти же нию луч ших ре зуль-
та тов в обу че нии.

Роль АОС в диф фе рен циа ции 
об ра зо ва ния

Пер со на ли зи ро ван ный и диф фе рен ци-
ро ван ный под хо ды в  об ра зо ва нии  – это 
cхо жие, но не иден тич ные кон цеп ции. 
Пер со на ли зи ро ван ный под ход фо ку си-
ру ет ся на ин ди ви ду аль ных по треб но стях 
каж до го уче ни ка. Он пре дпо ла га ет со зда-
ние ин ди ви ду аль ных пла нов обу че ния, учи-
ты вая ин те ре сы, темп и  стиль обу че ния 
уча ще го ся. 

Диф фе рен ци ро ван ный под ход фо ку си-
ру ет ся на предложении учебного материала 
в раз лич ных фор ма тах и на раз ных уров нях 
слож но сти, что бы удов лет во рить по треб-
но сти уча щих ся с  раз лич ны ми уров ня ми 
под го тов ки. 

АОС мо гут иг рать клю че вую роль в диф-
фе рен циа ции об ра зо ва ния, по зво ляя учи-
те лям адап ти ро вать учеб ный ма те ри ал, ме-
то ди ки обу че ния и оце ноч ные кри те рии 
в за ви си мо сти от уров ня ис ход ных зна ний 
каж до го уча ще го ся. 

Боль ших ус пе хов в раз ра бот ке адап тив-
ной мо де ли с вы со ким уров нем диф фе рен-
циа ции до стиг ли рос сий ские раз ра бот чи ки 
со вмест но го про ек та НИ ТУ «МИ СиС» 
и Том ско го уни вер си те та си стем уп рав ле-
ния и ра ди оэлек тро ни ки. Во мно гом это го 
уда лось до стичь пу тем вклю че ния в адап тив-
ную мо дель та ко го па ра мет ра, как ско рость 
за бы ва ния ин фор ма ции. Этот па ра метр ин-
ди ви дуа лен и оп ре де ля ет ко ли че ство пов то-
ре ний, необ хо ди мых для пе ре хо да ин фор ма-

ции в дол гов ре мен ную па мять. Этот под ход 
спо соб ству ет не толь ко глу бо ко му ус вое нию 
зна ний, но и их за креп ле нию в дол гос роч-
ной па мя ти, а так же фор ми ро ва нию ус той-
чи вых на вы ков. Он так же раз ви ва ет ме та ког-
ни тив ные спо соб но сти, по мо гая уча щим ся 
осоз на вать свои соб ствен ные про цес сы обу-
че ния и эф фек тив нее уп рав лять ими [13].

М.А. Фи ли на  [14] так же от ме ча ет, что 
адап тив ное обу че ние дол жно под ра зу ме вать 
ди на ми чес кую диф фе рен циа цию учеб но го 
про цес са, ос но ван ную на ана ли зе дан ных 
о  про грес се обу чаю щих ся. При этом учи-
ты ва ют ся как ин ди ви ду аль ные ха рак те ри-
сти ки сту ден та на на чаль ном эта пе обу че-
ния, так  и  дан ные, по лу чен ные в  ре жи ме 
ре аль но го вре ме ни. Дан ный ас пект по ка 
недо ста точ но реа ли зо ван в адап тив ных мо-
де лях, по это му нам ви дит ся це ле со об раз ным 
рас ши ре ние воз мож но стей фор ма тив но го 
оце ни ва ния (formative assessment) по от-
дель ным мик ро те мам. 

Пре дстав ля ют ин те рес так же ис сле до ва-
ния в  об ла сти эф фек тив но сти диф фе рен-
циа ции ин фор ма ции в рам ках адап тив но го 
кур са. Неод ноз нач ный ре зуль тат был по лу-
чен Аль ба се те и Ван ле ном [15]. Они ис сле-
до ва ли вли я ние адап тив но го обу че ния на 
ос но ва нии пре ды ду щих зна ний и  об на ру-
жи ли, что сту ден ты с  бо лее низ ким уров-
нем пре ды ду щих зна ний по ка за ли боль шее 
улуч ше ние. Од на ко З. Оун [16] об на ру жил, 
что хо тя в сре де адап тив но го обу че ния сту-
ден ты про грес си ру ют неза ви си мо от их 
пре ды ду щих зна ний, раз ни ца зна чи тель на 
толь ко для сту ден тов с бо лее вы со ким уров-
нем пре ды ду щих зна ний. Сле ду ет за ме тить, 
что эти экс пе ри мен ты не яв ля ют ся эк ви ва-
лент ны ми. Но в лю бом слу чае про ти во ре чие 
сви де тель ству ет о  том, что экс пе ри мен ты 
и  их ре зуль та ты сле ду ет тща тель но ана ли-
зи ро вать пе ред экст ра по ля ци ей, по сколь ку 
си сте мы, ана лиз дан ных и кон тек сты мо гут 
зна чи тель но раз ли чать ся.
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Реа ли за ция кон цеп ции инклю зив но го 
об ра зо ва ния че рез АОС

Инклю зия под ра зу ме ва ет вов ле че ние 
каж до го уча ще го ся с по мо щью под хо дя щей 
об ра зо ва тель ной про грам мы, со от вет ству ю-
щей их спо соб но стям, удов лет во ре ние ин ди-
ви ду аль ных об ра зо ва тель ных по треб но стей 
и обес пе че ние спе ци аль ных ус ло вий.

Инклю зив ное об ра зо ва ние пре дстав ля-
ет со бой про цесс раз ви тия об ще го об ра-
зо ва ния, ко то рый стре мит ся обес пе чить 
до ступ ность об ра зо ва ния для всех, учи ты-
вая раз но об раз ные по треб но сти уча щих ся, 
вклю чая лю дей с осо бы ми по треб но стя ми. 

Инклю зия, по ни мае мая как уве ли че ние 
уча стия всех граж дан в об ще стве, осо бен но 
тех, кто стал ки ва ет ся с фи зи чес ки ми труд но-
стя ми, пре дпо ла га ет раз ра бот ку кон крет ных 
ре ше ний для обес пе че ния рав ных воз мож-
но стей уча стия в ака де ми че ской и об ще-
ствен ной жиз ни каж до му че ло ве ку. 

Ис поль зуя АОС в рам ках инклю зив но го 
об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные уч реж де ния 
мо гут со здать про стран ство, где каж дый 
уче ник по лу ча ет воз мож ность раз ви вать ся 
с уче том сво их уни каль ных по треб но стей, 
что яв ля ет ся клю че вым ас пек том кон цеп-
ции рав ных об ра зо ва тель ных воз мож но стей 
для всех.

Сле ду ет, од на ко, учи ты вать, что адап тив-
ные мо де ли, ос но вы ваю щие ся на ИИ, мо гут 
быть «пре двзя ты ми»  [17]. Пре двзя тость 
ИИ мо жет быть объ яс не на несколь ки ми 
фак то ра ми, ра бо таю щи ми как в тан де ме, так 
и неза ви си мо друг от дру га. Во- пер вых, это 
непол ные или нереп ре зен та тив ные дан ные. 
Ес ли дан ные, на ко то рых обу ча ет ся ИИ, 
не от ра жа ют ре аль ное раз но об ра зие ми-
ра, то ИИ бу дет «учить ся» на непол ной 
кар тине и, сле до ва тель но, де мон стри ро вать 
пре двзя тость в сво их ре ше ни ях. Во- вто рых, 
ино гда име ет ме сто пре двзя тость ал го рит-
ма, ко то рый мо жет быть неспо со бен учесть 
все важ ные фак то ры. На при мер, ал го ритм, 

ко то рый ис поль зу ет толь ко бал лы всту пи-
тель ных эк за ме нов для про гно зи ро ва ния 
ус пе ха в уни вер си те те, мо жет не учи ты вать 
та кие фак то ры, как со ци аль ный ста тус или 
до ступ к  ка че ствен но му об ра зо ва нию, ко-
то рые мо гут вли ять на ус пе вае мость. Не 
сле ду ет за бы вать и о че ло ве чес ком фак то ре. 
Раз ра бот чи ки ИИ мо гут неосоз нан но вклю-
чать свои лич ные пре ду беж де ния в про цесс 
со зда ния ал го рит ма. Так же вы бор непра-
виль ных мет рик для оцен ки мо де ли мо жет 
при ве сти к оп ти ми за ции мо де ли для оп ре де-
лен ных групп, иг но ри руя ин те ре сы дру гих. 

Ал го рит ми чес кую пре двзя тость необ хо-
ди мо смяг чить, что бы обес пе чить спра вед-
ли вость, бес при страст ность и  инклю зив-
ность в про цес се обу че ния.

АОС в ус ло ви ях циф ро ви за ции 
об ра зо ва ния

АОС и циф ро ви за ция об ра зо ва ния тес-
но вза и мос вя за ны и вме сте мо гут ока зать 
зна чи тель ное воз дей ствие на со вре мен ное 
об ра зо ва ние. Циф ро ви за ция об ра зо ва ния, 
то есть ин тег ра ция со вре мен ных тех но ло гий 
и циф ро вых ре ше ний в учеб ный про цесс, 
от кры ва ет но вые воз мож но сти для реа ли-
за ции адап тив ных ме то дик обу че ния. 

В рам ках циф ро ви за ции об ра зо ва ния 
АОС вы сту па ют не толь ко сред ством, но 
и це лью обу че ния [18]. Раз ви тие циф ро-
вой гра мот но сти тес но свя за но с обу че ни-
ем на вы кам ра бо ты с ИИ. Важ но не толь ко 
по нять ос нов ные прин ци пы ра бо ты ИИ, но 
и ос во ить его воз мож но сти и ог ра ни че ния. 
Клю че вы ми ас пек та ми яв ля ют ся раз ви тие 
кри ти че ско го мы шле ния и эти че ско го под-
хо да к ис поль зо ва нию ИИ.

За клю че ние

Та ким об ра зом, мо жно сде лать вы вод, 
что, несмот ря на су ще ству ю щие недо стат-
ки со вре мен ных адап тив ных об ра зо ва тель-
ных си стем, они име ют боль шой по тен ци ал 
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в обес пе че нии об ра зо ва тель ной сре ды, ко-
то рая со от вет ству ет це лям со ци аль но- пе да-
го ги че ско го про ек ти ро ва ния в Рос сий ской 
Фе де ра ции.

Ис хо дя из про ве ден но го ана ли за мож но 
ут вер ждать, что АОС уже яв ля ют ся неотъ-
ем ле мой ча стью со вре мен но го об ра зо ва ния, 
спо соб ствуя по вы ше нию эф фек тив но сти 
обу че ния, улуч ше нию ре зуль та тив но сти 
и вов ле чен но сти уча щих ся. Но вей шие тех-
но ло ги че ские до сти же ния, та кие как воз-
мож ность ра бо ты с боль ши ми дан ны ми, 

ис поль зо ва ние ИИ и чат- бо тов, а так же 
со зда ние кли ент- ори ен ти ро ван ных ре ше-
ний, го то вых для при ме не ния в об ра зо ва-
тель ных ор га ни за ци ях, де ла ют АОС при-
вле ка тель ным ре ше ни ем для мо дер ни за ции 
и ак туа ли за ции об ра зо ва ния. Даль ней шие 
ис сле до ва ния в этой об ла сти по мо гут бо лее 
по лно рас крыть по тен ци ал АОС в реа ли за-
ции со вре мен ных кон цеп ций со ци аль но- пе-
да го ги че ско го про ек ти ро ва ния и со зда нии 
об ра зо ва тель ной сре ды, от ве чаю щей по-
треб но стям всех групп обу чаю щих ся.
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