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Аннотация. С возможностями персонализированного обучения связывают 
сегодня перспективы развития личностного потенциала обучающегося. В рамках 
исследования выделены ключевые методологические подходы в понимании процес-
са персонализации обучения. На основе анализа отечественных и зарубежных ис-
точников определены основные последствия широкого распространения и все воз-
растающего влияния на человека инструментов цифровой персонализации. В обра-
зовании они могут стать непреодолимым препятствием в развитии личноcтного по-
тенциала обучающихся. Рассмотрены понятия «стена фильтров» и «информацион-
ные пузыри» с целью определения причин дефицита творческих ресурсов чело-
века в условиях конкурентной цифровой среды. При разработке модели персонали-
зированного обучения необходимо учитывать потенциальные опасности интернет-
технологий. В центре внимания автора – формирующиеся в цифровой среде антро-
пологические угрозы развитию креативного потенциала личности. Подтверждением 
сделанных выводов стали результаты проведенных социологических исследований. 
Подчеркнута важность поиска решений по минимизации и преодолению рисков циф-
ровых оснований персонализации. 
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Цифровой мир фундаментально меняется, 
и никто нас об этом не предупреждает. 

Э. Паризер 
 

Введение. Острая необходимость поиска новых решений в сфе-
ре образования в ответ на вызовы социального и технологического 
развития мирового сообщества отражена во многих современных на-
учных и публицистических работах, авторы которых сходятся во мне-
нии о том, что социум стремится получить человека будущего, а исполь-
зует для этого инструментарий прошлого. Одно из актуальных на-
правлений международно-образовательной деятельности – персонали-
зированное обучение. С переходом от «потоковой» системы органи-
зации образовательного процесса к его выстраиванию на основе инди-
видуальных образовательных траекторий, к реализации специальных 
форматов обучения связывают сегодня перспективы развития личност-
ного потенциала каждого обучающегося, его творческих ресурсов. 

В то же время стоит отметить, что общепринятое понимание пер-
сонализированного обучения еще не сформировано, есть много нере-
шенных вопросов в оценке самого процесса персонализации, в част-
ности – в осознании взаимосвязи его педагогической и технико-техно-
логической (цифровые технологии) составляющих. Именно об этой сто-
роне вопроса пойдет речь в предлагаемой статье. 

Обзор литературы. Персонализация обучения понимается и как 
направление цифровизации [1], и как принцип и технология личностно 
ориентированного обучения [2], и как приоритетное качество [3], под-
ход [4] или новая парадигма современного образования [5]. Очевидно, 
что реализация идеи персонализации образования становится возмож-
ной сегодня только в рамках развития информационных технологий 
и новых цифровых сервисов. Они расширяют перспективы конструи-
рования персонализированных образовательных ресурсов и сред, ин-
дивидуальных траекторий обучения, что невозможно обеспечить, как 
говорится, «вручную», только на основе традиционных технологий 
и форматов обучения. 

В работах отечественных и зарубежных практиков образования 
представлены разнообразные модели персонализированного обуче-
ния. Но отметим одну закономерность: либо это модели, в разработке 



Эра персонализации: развитие креативного потенциала личности, 
«стена фильтров» и «информационные пузыри» 

 

INSIGHT. 2024. № 2 (18) 105 

которых преобладает педагогический подход, и тогда на второй план 
отходят вопросы организации цифровой платформы обучения [6, 7, 8, 9], 
либо главным предметом внимания авторов является выстраивание 
цифровой образовательной экосистемы персонализации обучения1, 
а проблемы педагогической целесообразности предлагаемых цифро-
вых решений остаются без внимания [10, 11]. 

Все исследователи видят преимущества персонализированного 
обучения в отказе от унифицированных, одинаковых для всех фрон-
тальных форм обучения, в возможности, предоставляемой обучающе-
муся – самому ставить и достигать цели обучения. Персонализация в ко-
нечном итоге понимается как способ проектирования и реализации 
образовательного процесса, в котором обучающийся выступает субъ-
ектом учебной деятельности, как «обучение, в котором темп обучения 
и подход к обучению оптимизированы» с учетом индивидуальных по-
требностей молодого человека [12]. 

Методология, материалы и методы. Новизна предлагаемого 
исследования заключается в расширении теоретико-методологичес-
ких рамок рассмотрения процесса персонализации обучения – с фоку-
сировкой анализа на развитии креативного потенциала личности. Ав-
тор статьи, опираясь на современные исследования эволюции Интер-
нета и цифровых платформ, оценивает процесс персонализации в бо-
лее широком контексте. Формы персонализации на основе цифровых 
алгоритмов персонализированного поиска и активно осуществляюще-
го сбора персональной информации уже сегодня содержат антрополо-
гические угрозы развитию личности и ее креативного потенциала. Пере-
несенные в сферу образования они могут иметь еще более серьезные 
негативные последствия. 

В теоретическом плане проведенное исследование является важ-
ным для преодоления узкотехнологического и технократического под-
ходов, для обоснованного определения возможностей персонализации 
обучения в условиях современных вызовов. Практическая значимость 
работы заключается в рассмотрении методологических оснований для 
принятия решений в области развития креативного потенциала чело-
века и общества. 
                                                 

1 Концепция «Единая цифровая образовательная экосистема». URL: https://www.ibs.ru/ 
media/media/kontseptsiya-edinaya-tsifrovaya-obrazovatelnaya-ekosistema/. 
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Проблемный анализ стал методологической основой научного 
поиска в направлении интеграции педагогического и технико-техно-
логического (цифрового) подходов в рамках персонализации образо-
вания. На основе введения в педагогический дискурс понятий «стена 
фильтров», «информационные пузыри» становится возможным пони-
мание причин возможной депривации развития креативного потен-
циала обучающихся в условиях экспансии в сферу образования техно-
логий коммерчески ориентированной, конкурентной цифровой среды. 

Методом исследования степени изученности заявленной темы 
стал анализ научных публикаций, размещенных в международной 
реферативной базе данных рецензируемой научной литературы. По-
иск проводился по следующим ключевым словам: «персонализация 
обучения / personalization of learning», «персонализация поиска / search 
personalization», «личностный потенциал / personal potential», «креа-
тивный потенциал личности / creative potential of the individual», «пер-
сонализация в контексте развития цифровых технологий / problems of 
personalization in the context of the development of digital technologies», 
«стена фильтров / wall of filters», «информационные пузыри / information 
bubbles». В ходе исследования были проанализированы основные науч-
ные труды по проблеме за последние 10 лет. 

Социологические методы исследования были использованы для 
изучения факторов, содействующих и препятствующих развитию креа-
тивного потенциала студентов (2022 г.), а также для экспликации 
влияния цифровых технологий на развитие креативности – оценка пе-
дагогов профессиональных образовательных организаций (2023 г.). 
В 2022–2023 гг. с помощью гугл-формз был проведен опрос педагоги-
ческих работников колледжей и техникумов. В нем приняли участие 
239 человек. В ходе опроса было задано несколько вопросов о том, 
каким образом применение цифровых технологий влияет на развитие 
креативного потенциала студентов. 

Результаты исследования. На наш взгляд, для того чтобы цели 
и смыслы персонализированного обучения не оставались только дек-
ларациями о намерениях, чтобы они не оказались подменены в прак-
тике обучения чисто технологическими решениями, идущими вразрез 
с гуманистической сущностью образования, необходимо подробно про-
анализировать то, каким образом цифровые технологии и платформы 
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могут обеспечить достижение поставленных целей – развитие субъ-
ектности и личностного потенциала обучающегося. 

Д. А. Леонтьев относит личностный потенциал к «ядерным струк-
турам личности». Анализируя его содержание, он приходит к выводу, 
что это не просто ресурсы личности или ее человеческий капитал, это 
способность использовать собственные ресурсы, приводить в действие 
свой капитал: «Это потенциал саморегуляции, система индивидуаль-
ных различий, связанных с успешностью управления психологической 
энергетикой. При хорошей саморегуляции система непрерывно совер-
шенствуется до полного исчерпания ресурсов, которые определяются 
понятиями “старость” и “смерть”. Плохая саморегуляция приводит к са-
моразрушению системы при достаточных ресурсах» [13]. 

Д. А. Леонтьев пишет о трех составляющих личностного потен-
циала: потенциале самоопределения, потенциале достижения (на наш 
взгляд, сюда входит и креативный потенциал личности) и потенциале 
самосохранения [13]. Именно то, расширяются или ограничиваются 
возможности развития креативного потенциала личности с переходом 
к персонализированному обучению в условиях цифровизации образо-
вания, нуждается в специальном анализе. 

В большинстве работ, как правило, и теоретический анализ, и про-
ектирование моделей персонализации осуществляются, не выходя за 
рамки сферы образования. Сам феномен персонализации не рассмат-
ривается в широком контексте развития цифровых технологий, где он 
фактически и заявлен в его современном виде. Дата возникновения 
персонализации – 4 декабря 2009 г., с этой даты берет начало не про-
сто новая парадигма образования, в сущности это «эра персонализа-
ции», вовлекающая все сферы общества: Интернет, рынок, политику, 
социальную жизнь и общение людей, в том числе и образование [14]. 

В своей содержательной книге, ставшей бестселлером, Э. Пари-
зер утверждает, что эра персонализации начинается с появлением пер-
сонализированного поиска в Google, при всей необходимости и удоб-
стве новых поисковых инструментов уже сегодня они обнаруживают 
эффекты депривации личностного развития, а это в дальнейшем мо-
жет привести к катастрофическим последствиям для человека и обще-
ства в целом. И если не обращать на это внимание и не продумывать 
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конструктивные стратегии преодоления таких последствий и устране-
ния источников их появления, то для человечества в целом наступят 
не лучшие времена [14]. Удивляет то, что в сфере образования подоб-
ные исследования не находят никакого отклика. 

Раскроем подробнее, следуя логике и опираясь на выводы Э. Па-
ризера, связанные с персонализацией принципиальные ограничения 
в развитии креативного потенциала личности. 

«Google начал использовать 57 “сигналов”: информацию обо всем, 
начиная с того, где именно вы зашли в Сеть и каким браузером поль-
зуетесь, и заканчивая тем, какие поисковые запросы вы вводили рань-
ше, – чтобы угадывать, кто вы и какие сайты вам нравятся… Гонка за 
личной информацией стала главной битвой эпохи для таких интернет-
гигантов, как Google, Facebook, Apple и Microsoft… Бизнес-стратегия 
интернет-гигантов формулируется просто: чем точнее их информаци-
онное предложение будет соответствовать личным потребностям, тем 
больше рекламы они продадут и тем выше вероятность, что вы купите 
предлагаемые ими продукты. И это работает» [14, с. 11–18]. 

Э. Паризер называет этот процесс возведением «стены фильт-
ров», которая фундаментально меняет наш подход к восприятию ин-
формации: «Фильтры нового поколения изучают то, что вам, судя по 
всему, нравится: ваши предшествующие действия или то, что нравит-
ся людям, похожим на вас, – и пытаются экстраполировать эти дан-
ные. Это механизмы предсказаний, постоянно уточняющие теорию 
о том, кто же вы на самом деле, что вы сделаете и чего захотите 
дальше. Вместе они творят уникальную информационную вселенную 
для каждого из нас» [14, с. 19]. 

Распространенным становится и термин «информационные пу-
зыри» [15]. Речь идет о том же: незаметно для человека, предлагая бо-
лее удобную систему поиска, учитывающую все его интересы, личностные 
данные, достижения (персональную информацию), цифровые платфор-
мы заключают пользователя в «информационный пузырь», постепенно 
закрывая от него все, что может раздражать или требовать умствен-
ных усилий, формируя уютную, комфортную, но искаженную, дале-
кую от реальности картину мира. Усиление внимания к анализу различ-
ных форм социальной инкапсулированности людей во многом стало 
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следствием пережитой человечеством пандемии, которая вынужденно 
ограничила форматы социального взаимодействия. Именно в этот период 
появились понятия «социальные пузыри» и «информационные пузыри». 

Еще Ф. Бэкон, размышляя о возможности открытия научной ис-
тины, предупреждал о необходимости преодоления идолов сознания, 
среди которых, кстати, он выделил «идолы пещеры»: это «суть за-
блуждения отдельного человека. Ведь у каждого помимо ошибок, 
свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая 
ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых 
прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с други-
ми, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоня-
ется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, 
получают ли их души предвзятые и предрасположенные или же души 
хладнокровные и спокойные, или по другим причинам. Так что дух 
человека, смотря по тому, как он расположен у отдельных людей, есть 
вещь переменчивая, неустойчивая и как бы случайная. Вот почему 
Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, 
а не в большом или общем мире» [16, с. 19]. 

Именно «замыкание» в своих информационных пещерах сегодня 
и происходит. «Стараясь угодить интересам пользователей и рекламо-
дателей, крупнейшие интернет-компании вроде Google и Facebook тво-
рят для каждого человека уникальную информационную вселенную. 
Их программные коды изучают нас и показывают только то, что, по их 
мнению, нам важно. В результате мы перестаем видеть полную, объек-
тивную картину мира – перед нами лишь один из ее вариантов, лишен-
ный других точек зрения, “нарисованный” под нас» [14, с. 23]. 

Какую опасность таят в себе «стены фильтров» и постепенно 
обволакивающие нас «информационные пузыри» для развития креа-
тивного потенциала личности? 

Э. Паризер выделяет целый ряд таких угроз. 
1. «Стена фильтров» ограничивает пространство случайных кон-

тактов, которые становятся источником вдохновения. Озарения дают 
возможность учиться. Как известно, креативный процесс возможен 
благодаря столкновению идей из разных наук или культур. «…если 
Amazon считает, что меня интересуют поваренные книги, он едва ли 
покажет мне материалы по металлургии» [14, с. 25]. 
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2. Если вам все время предлагают информацию, основываясь на 
том, что вы знаете и что предпочитаете, то это работает на закрепление 
стереотипов мышления, препятствует развитию любознательности 
и стремлению выйти за границы известного. Но «в мире, где все сплошь 
знакомое, нельзя научиться чему-то новому. Если персонализация про-
никнет слишком глубоко, она может помешать нашему контакту с не-
ожиданными впечатлениями и идеями, разбивающими вдребезги наши 
предрассудки и меняющими наше мнение о мире и о себе» [14, с. 25]. 

3. «Стена фильтров», замыкая человека в уютном, знакомом и без-
мятежном мире, может заблокировать серьезные вызовы и «значимые 
угрозы» – «приводящие в замешательство, неудобные ситуации, кото-
рые стимулируют нас искать новые решения, понимать новое и усваи-
вать новые идеи» [14, с. 101]. 

4. Нарушается одно из известных, открытое еще Сократом усло-
вие развития познания – возможность знать то, чего мы не знаем. «Ин-
тернет-персонализация – это построение среды, полностью состоящей 
из “близкого неизвестного”… Персонализированная среда очень успеш-
но отвечает на вопросы, которые у нас возникают, но она не очень-то 
эффективна, если речь идет о постановке новых вопросов или выявле-
нии проблем, находящихся вне поля нашего зрения [14, с. 102]. 

5. И наконец, креативность человека – это высшее проявление 
его субъектной активности, именно она оказывается под вопросом 
в персонализированном цифровом мире. «В конечном итоге фильтра-
ция может поставить под удар возможность самостоятельно выбирать 
свой жизненный стиль и путь. Чтобы быть подлинным творцом своей 
жизни, нужно представлять себе все разнообразные варианты выбора 
и жизненные стили. Когда вы оказываетесь за стеной фильтров, вы 
передаете на откуп компаниям, возводящим ее, набор и выбор воз-
можных для вас вариантов… В конечном итоге человек может ока-
заться в статичной, постоянно сужающейся версии себя, в бесконеч-
ной “я-петле”. Более того, знание о том, на какие стимулы реагируют 
конкретные люди, дает власть над ними и способность манипулиро-
вать каждым» [14, с. 26]. 

Как заключает Э. Паризер, «стремление к идеальной релевантно-
сти и способность к интуитивным открытиям, основа творческой дея-
тельности, – это два противоположных феномена. Принцип “если вам 
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нравится то-то, значит, понравится и то-то” может быть полезен, но это 
ни в коем роде не источник креативных и гениальных озарений… Од-
нако стена фильтров не пропускает все многообразие идей или людей. 
Она не настроена на то, чтобы знакомить нас с новыми культурами. 
И, живя за этой стеной, мы можем утратить гибкость мышления и откры-
тость, приобретаемые благодаря контакту с чем-то иным» [14, с. 106]. 

Но, пожалуй, главная опасность цифровой персонализации за-
ключается в том, что этот идущий по нарастающей процесс остается 
невидимым и неосознаваемым для человека. Несомненно и то, что пер-
сонализация образования, с которой сегодня связаны большие ожида-
ния открытия новых перспектив для развития личности, в цифровом 
отношении будет строиться на алгоритмах, «эффективно» работаю-
щих в персонализированном Интернете. 

Если обратиться к работам ученых, предупреждающих о проти-
воречиях и антропологических рисках цифровизации [17, 18, 19], то 
вопросов станет еще больше, чем ответов. Приведем некоторые ре-
зультаты этих исследований. 

В докладе «Трансформация человека в цифровую эпоху», с ко-
торым А. В. Курпатов выступил в Совете Федерации, а также в его 
публикациях, посвященных цифровой зависимости человека, обозна-
чены существующие в настоящее время проблемы цифровизации: 
примитивизация мышления, замедление и деформация процесса фор-
мирования нейронных сетей мозга растущих детей, эффект «спящего 
мозга», сокращение возможностей концентрации мышления и внима-
ния, уменьшение времени на общение «лицом к лицу», «цифровой ау-
тизм», рост цифровой зависимости, депрессивности и суицидальных 
тенденций, синдром отсутствия внимания, повышение настороженно-
сти, тревожности и агрессивности, сокращение дистального видения, 
снижение оперативной памяти и креативности, ослабление способности 
осмысленного усвоения информации и принятия решений [20, 21, 22]. 
Трансформация субъекта идет в направлении постепенной утраты спо-
собности учиться, видеть будущее, находить решение проблемы при 
усиленном и всеохватном стремлении получать удовольствие. Чело-
век погружается в пучину цифрового слабоумия [21, 23]. 

Проведенное нами в 2022 г. исследование показало, что именно 
у студентов «количество факторов, препятствующих креативности 
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в целом, преобладает, что имеет решающее значение для развития 
личности, для проявления и реализации ее креативного потенциала. 
Это группа факторов регуляторного характера: недостаточный уро-
вень сформированности умения управлять собой (спонтанность, не-
предсказуемость), слабо развитое умение быть настойчивым и доказа-
тельным (нейтральное отношение к ситуации), незначительный инте-
рес к культурным ценностям, нерешительность (наиболее выраженные 
показатели). Слабая выраженность этих качеств у человека становит-
ся барьером креативности» [24, с. 84]. 

Результаты опроса педагогов профессиональных образовательных 
организаций подтвердили, что респонденты в целом оптимистически 
воспринимают возможности цифровых технологий, но в то же время 
осознают и их ограничения. 

На вопрос «Какие новые возможности в развитии креативности 
студентов появляются в образовании с использованием цифровых тех-
нологий?» ответы распределились следующим образом. На первых по-
зициях по значимости в оценке педагогов оказались «визуализация об-
разовательного контента» – 28,0 %, «расширение доступа через Ин-
тернет к научным и культурным ресурсам» – 26,4 % и «создание сете-
вых сообществ» – 13,0 %. Были отмечены «онлайн-курсы» – 9,6 % 
и «дистанционное обучение» – 9,2 %. Респондентов выделили значи-
мость «цифровых двойников и формирования индивидуальных обра-
зовательных маршрутов», а также они отметили «использование им-
мерсивных сред в обучении» (6,3 %). Компьютерные игры, как посчи-
тали педагоги, в наименьшей мере способствуют креативности студен-
тов (1,3 %). Как можно заключить, респонденты с осторожностью оце-
нивают возможности персонализированных образовательных маршру-
тов и дистанционного обучения. 

Также педагогам был задан вопрос «Согласны ли Вы с утвер-
ждением Николаса Карра о том, что Google делает нас глупее?». Боль-
шинство респондентов ответили «нет» – 58,2 %. Следовательно, нема-
ло педагогов придерживаются оптимистических позиций и возможно 
не знакомы с исследованиями, раскрывающими угрозы цифровых тех-
нологий. Но 25,9 % респондентов согласны с позицией N. Carr [19], 
а 15,9 % занимают промежуточную позицию, считая, что это вопрос 
спорный, многое зависит от грамотности использования человеком 
таргетированных ресурсов Google и других поисковых систем. 
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Следующим образом распределились ответы на вопрос «Соглас-
ны ли Вы с тем, что цифровые технологии ограничивают возможно-
сти развития креативности человека?»: «недостаток живого общения 
приводит к обеднению жизненного опыта человека в понимании дру-
гих людей» – 30,5 %; «возникает зависимость от цифровых сервисов, 
менее активной и все более шаблонной становится работа мозга» – 
22,2 %; «снижаются мыслительные функции человека по предвиде-
нию будущего» – 14,2 %; «зависимость от смартфонов может привести 
к потере коммуникационных способностей» – 13,8 %; «смешение циф-
ровой и жизненной реальности затрудняет постановку целей и приня-
тие решений» – 11,7 %; «деформируется развитие речевых функций 
и сам язык общения» – 7,6 %. 

Таким образом, педагоги в целом видят возможные и уже суще-
ствующие проблемы применения цифровых технологий и склонны 
считать, что в той или иной степени они могут ограничивать развитие 
креативности человека. 

Обсуждение результатов. Ученые Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы подчеркивают, что вы-
сокий риск избыточного «цифрового оптимизма» может привести 
к дегуманизации образования как социального института1. 

Активно исследователями обсуждается и вопрос о том, кто, оста-
ваясь неизвестным и невидимым, разрабатывает цифровые алгорит-
мы, запуская при этом трансформирующий человека и общество ме-
ханизм цифровой персонализации. Другими словами – кто формирует 
контент и обучает нейросети? 

Как об этом пишет Э. Паризер, с одной стороны, сами разработ-
чики персонализированной цифровой среды могут обладать доста-
точно ограниченными представлениями о сущности и перспективах 
развития личности, нет уверенности и в том, что они разделяют гума-
нистические ценности. «Программисты и инженеры заполучили пора-
зительную власть над нашим будущим – и это факт, к которому мож-
но относиться по-разному. Они могут задействовать ее, чтобы решить 
глобальные проблемы нашей эпохи: бедность, низкое качество образо-
вания, болезни, – а могут… выпускать программы, портящие воздух». 

                                                 
1 Неочевидные риски цифровизации: куда движется образование. URL: https://sn.ria.ru/ 

20191211/1562209433.html. 
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С другой стороны, «персонализация передает власть в руки несколь-
ких крупных корпоративных игроков» [14, с. 205]. И сейчас консоли-
дация огромных массивов данных дает им гораздо больше потенци-
альных возможностей, чем прежде. Большой вопрос – будет ли эта 
власть использоваться для достижения гуманистических целей, в ин-
тересах развития человека? 

«Получается, что мы опять наступаем на те же грабли…: кто-то 
создает контент, обучает нейросеть, а потом нейросеть говорит, что 
нам делать», – заявила президент Российской академии образования 
О. Ю. Васильева, выступая на 3-м Всероссийском форуме «Педагоги-
ческое образование в российском классическом университете»1. 

Заключение. Подводя итоги, отметим, что в последних научных 
разработках модели персонализированного обучения формируется чет-
кое понимание того, что оно должно строиться [25]: 

● на единстве онлайн- и офлайн-форматов обучения с постоян-
ным включением обучающихся в реальное общение в рамках совмест-
ной деятельности (учебный и внеучебный процессы); 

● активном участии педагогов в разработке контента обучения; 
● постоянном педагогическом сопровождении (эффективная об-

ратная связь); 
● поддержке у обучающегося живого интереса к учебе, стимули-

ровании желания непрерывно учиться; 
● центрировании внимания на развитии у обучающихся навыков са-

моорганизации, культуры учения, активной самостоятельной деятельности; 
● на преемственности педагогических традиций, исключая толь-

ко одно – фронтальное обучение. 
Важно, чтобы существующие возможности не остались декла-

рацией, скрывающей потенциальные опасности цифровой платформы 
персонализации обучения. 

В сложившихся условиях необходим научный анализ рисков циф-
ровых оснований персонализации, поиск решений по их минимизации 
и преодолению. Первым шагом на этом пути может стать введение 
обязательной профессиональной научной педагогической экспертизы 
проектов и моделей персонализированного обучения. 
                                                 

1 Отказ от Болонской системы и школьные нейросети. Что ждет педагогику России? 
URL: https://sn.ria.ru/20240313/pedagogika-1932607141.html. 
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