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инструмента для решения задач образовательного процесса: предложено использо-
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Abstract. The article is devoted to the study of artificial intelligence systems as a tool 
for solving problems of the educational process: the use of chatbots based on AI systems 
in the study of ontological structures in educational texts is proposed. An example is given 
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are considered, the model of studying the educational text using the YandexGPT 2 chatbot 
is briefly described, conclusions are drawn about the available opportunities and difficulties 
in implementing the above-mentioned model.
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Введение

Изменения, происходящие в различных сферах жизни общества, 
находят свое отражение и в непрерывно меняющейся системе об-
разования, так как, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1, образование является 
общественно значимым благом. Совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков — это результат освоения образовательных программ, требования 
к которым установлены федеральными государственными образовательны-
ми стандартами, в контексте которых предполагается реализация личностно 

1    URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 20.10.2023).
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ориентированного подхода. Последнее подразумевает, что в процессе обучения 
учащихся необходимо научить учиться, то есть уметь самостоятельно добывать 
требуемые знания и находить им практическое применение; сформировать 
у них самостоятельность мышления, подготовку к деятельности творческой 
направленности.

С этой целью необходимо решить ряд важных вопросов, один из кото-
рых о качестве усвоения материала школьной программы. Учитель должен 
реализовать процесс обучения таким образом, чтобы для каждого учени-
ка была возможность самореализации — становления личности, развития 
индиви дуальных способностей, с обеспечением необходимых оптимальных 
условий в рамках обучения по одной программе. Инструментом, призванным 
разрешать подобного рода задачи, является реализация индивидуально-диф-
ференцированного подхода в процессе обучения. На практике это должно 
помочь избежать равнения на среднего ученика, подчеркивается важность 
индивидуализации.

В условиях современности есть и возможность, и необходимость исполь-
зования средств информационных технологий как в повседневной, так и в про-
фессиональной деятельности, что является неотъемлемой частью информа-
тизации общества. При этом следует понимать, что под собой подразумевает 
информатизация образования, а именно это область научно-практической 
деятельности человека, направленной на применение методов и средств сбо-
ра, хранения, обработки и распространения информации для систематизации 
имеющихся и формирования новых знаний в рамках достижения психолого-
педагогических целей обучения и воспитания [1]. 

Организуя процесс обучения, педагог ставит перед собой четыре главных 
вопроса: кого учить, чему учить, как учить и для чего учить? Безусловно, 
все начинается с изучения индивидуально-личностных особенностей, от этого 
зависят и ответы к трем другим вопросам. Тем не менее невозможно приме-
нить те или иные информационные технологии, не зная законов личностного 
развития. Выбирая средства информационно-коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ), необходимо исследовать их содержательную сторону с точки 
зрения предмета и методики, выстраивая определенные траектории обучения 
в соответствии с общепринятым дидактическим принципом и принципом 
совре менной цифровой дидактики [2]. При рассмотрении методических аспек-
тов организации обучения следует обратить внимание на ключевые моменты, 
с которыми приходится иметь дело педагогу: например, разработка планов-
конспектов и технологических карт уроков, для которых необходимы анализ 
и выявление содержательных линий изучаемого курса [3; 4].

Таким образом, в различных аспектах организации и реализации обра-
зовательного процесса мы исследуем содержащиеся в них онтологические 
конструк ции [5], для изучения которых свои возможности раскрывают системы 
искусственного интеллекта (далее — ИИ). На сегодняшний день существует 
довольно обширный спектр их приложения к решению образовательных задач: 
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учебных (разработка систем автоматизированных заданий для проверки знаний 
по изучаемому материалу, предобученные нейросети для решения конкретной 
задач и др.), аналитических (диагностика, системы оценивания и др.). Важно 
отметить, что для изучения использования системы искусственного интеллекта 
необходимо указать, на каком уровне применяются технологии ИИ: целой об-
разовательной системой, отдельной образовательной организацией, педагогом 
или учащимся [6; 7].

Поэтому мы должны понимать сценарии (когда и для чего мы хотим ис-
пользовать подобные технологии), например к формированию онтологических 
конструкций с целью дальнейшего построения учебного процесса. Здесь следует 
упомянуть исследования, связанные с формированием содержания учебного 
предмета, определением тезауруса, методиками автоматизированного построе-
ния их приложения к решению общеобразовательных задач [8; 9], а совре менные 
нейронные сети предоставят иной подход к их решению.

Методы исследования

В качестве примера рассмотрим чат-боты на базе ИИ с позиции учаще-
гося и учителя. Учащиеся обращаются к ресурсам сети Интернет в поисках 
какой-либо информации (как правило, это поиск ответа на вопрос), восприя-
тие которой в большинстве случаев остается поверхностным. Используя 
поиско вые системы, учащиеся стараются как можно точнее сформулировать 
свой запрос, от чего зависит и результат. Чат-боты, построенные на современ-
ных системах ИИ, имеют ряд преимуществ в сравнении с обычными поиско-
выми системами, существенным из которых можно назвать степень точности 
понимания запроса пользователя. В этом и кроется опасность для учащихся: 
они получают достаточно точный ответ от чат-бота с ИИ, но усваивание ма-
териала происходит поверхностно, на уровне фактов. Если мы стремимся 
к действительно эффективному использованию учащимся вышеупомянутой 
технологии, то и обучение с ее помощью должно реализовываться согласно 
общепринятым современным дидактическим принципам [10]. 

Рассмотрим YandexGPT 2 и его приложение в решении вышеупомянутой 
задачи (исследование учебно-образовательных текстов, автоматизация структу-
ры текста). Выбор чат-бота был предопределен его доступностью для любого 
пользователя средствами ИКТ. Чат-боту было предложено проанализировать 
фрагменты текстов из учебника по математике и некоторых электронных ре-
сурсов. Основной задачей, поставленной перед ним, было выявление ключевых 
математических терминов, попытка определить их место в структуре. Для чат-
бота были составлены следующие обращения (запросы): «Составь тезаурус 
понятий к тексту ниже», «Составь интеллектуальную карту к следующему 
тексту», «Составь оглавление/содержание к следующему тексту» и некоторые 
другие, которые отличались словесным описанием.
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Результаты исследования

Результаты запросов отображены на рисунках 1–6. Дадим им краткую 
характеристику. Аналогичные формулировки, имеющие различия буквально 
в одно слово или словосочетание, хотя и повлекли за собой различия в ко-
нечном ответе, но тем не менее видна попытка представления некой единой 
структуры (рис. 4) в однообразии отбираемых понятий (рис. 1–3). Обратим 
внимание, что чат-бот вывел последними понятия/определения, которые явля-
лись источниками информации (рис. 1–3). 

Источник: подготовлено авторами.

Рис. 1. Запрос: «Составь тезаурус математических понятий 
к следующему тексту»

Источник: подготовлено авторами.

Рис. 2. Запрос: «Составь 
дерево математических понятий 

к следующему тексту»

Рис. 3. Запрос: «Составь 
дерево математических понятий 

к следующему тексту»
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Источник: подготовлено авторами. 

Рис. 4. Запрос: «Составь интеллект-карту для текста»

Источник: подготовлено авторами.

Рис. 5. Запрос: «Составь тезаурус к предыдущему тексту»
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Источник: подготовлено авторами.

Рис. 6. Запрос: «Составь тезаурус математических понятий 
к тексту ниже»

Дискуссионные вопросы

Из вышеприведенных примеров можно сделать некоторые выводы. Во-пер-
вых, можно констатировать явное преимущество чат-ботов в понимании запросов 
в сравнении с обычными поисковыми системами. Чат-бот выдает конечный сфор-
мулированный результат. Необходимо понимать, что получаемую информацию 
также следует подвергать сомнению, проверять на истинность. Во-вторых, наряду 
с конечным результатом стоит отметить структурированность информации, после-
довательность изложения. В рассматриваемой ситуации стоит обратить внимание 
на то, что чат в одном из случаев сделал небольшую, но обладающую некоторой 
иерархией модель, представленной в виде примитивного дерева. Но тут же отме-
тим, что эта структура выделена последовательно и по большей части напоминает 
содержание к учебнику.

В-третьих, различные попытки чат-бота выстроить тезаурус понятий 
к учебному тексту выдавали хотя и нежелательные, но интересные результаты. 
Например, на одном из рисунков видно, что в ответ на один и тот же запрос 
был построен список вопросов к учебному тексту или предопределено содер-
жание, хотя такового запроса со стороны пользователя не было.
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В-четвертых, складывается ощущение, что чат-боту не хватает опреде-
ленных знаний по формируемому запросу. Например, как видно из рисунков, 
с одной стороны, мы имеем аналогичные понятия, с другой — часть понятий 
утеряна, часть не относится к содержательной области «математика», а неко-
торые выявленные понятия имеют более общую формулировку, в которой 
теряется именно математическая составляющая.

Заключение

На основе этих выводов можно акцентировать внимание на следующих 
направлениях работы:

1. Чат-боты с искусственным интеллектом умеют структурировать инфор-
мацию предметной области, придавая ей определенную иерархию. Необходимо 
рассмотреть различные системы ИИ, их возможности в контексте решаемой 
задачи. В дальнейшем следует создать модель с использованием системы ИИ 
как инструмента анализа учебно-методических материалов с целью разработки 
и построения учебных курсов на определенном уровне образования. Таким 
образом, можно констатировать, что открываются новые возможности в прове-
дении и автоматизации статистического анализа текста [8; 11].

2. Пример рассмотренного диалога с нейронной сетью в виде чат-бота 
имеет недостатки со стороны обращения пользователя. Для того чтобы работать 
с подобными системами, необходимы базовые знания: понимание, как работать 
с нейросетями, а также знание их характеристик, специфики и возможностей — 
все это требует наличия у пользователя минимальной подготовки [12]. Возникает 
потреб ность в систематизации знаний по внедрению учителями систем ИИ 
в свой образовательный процесс и их использованию. Соответственно, возникает 
необходимость в создании ресурса, который может стать ориентиром в первич-
ном приобретении навыков по работе с нейронными сетями. Под черкнем, что 
такие навыки в современных условиях могут не требовать отдельной профессио-
нальной подготовки в области компьютерных и информационных систем и тех-
нологий. Однако для преподавателей, имеющих элементарные представления 
и базовые навыки в работе с нейронными сетями, внедрение ИИ в образователь-
ный процесс меняет и образ жизни, и подход к профессиональной деятельности, 
открывая новые возможности и перспективы, трансформируя взаимодейст-
вие педагога как с субъектами образовательного процесса, так и с отдель ными 
элемен тами образовательной системы [13; 14]. 
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