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Введение

В наше время при стремительном развитии цифровых технологий 
искусственный интеллект (ИИ) становится все более важным 
и востре бованным. Он играет ключевую роль в прогрессе, повы-

шении эффективности и внедрении инноваций, проливая свет на путь развития 
от промышленности до науки и образования [1]

Особую значимость искусственный интеллект приобретает в контексте об-
разования, где различные инструменты на его основе интегрируются в учебный 
процесс для оптимизации различных аспектов обучения, что способствует как по-
вышению эффективности реализации образовательных программ, так и созда нию 
более интерактивной и персонализированной обучающей среды [2; 3].

Ведущим направлением в области искусственного интеллекта являются боль-
шие языковые модели (LLM), которые широко применяются в решении различных 
задач, таких как создание чат-ботов, поисковых систем, систем биометрии и других. 
Эти технологии активно внедряются и используются в сфере образования [4; 5].

Ключевым компонентом образовательного процесса являются образователь-
ные программы, освоению которых учат в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. Качественное освоение этих про-
грамм требует создания оптимальных условий для учащихся с разным уровнем 
способностей, что достигается, например, через дифференцированное обучение.

При разработке подхода к обучению необходимо уделить особое внимание 
содержанию образовательных программ и соответствующему учебному мате-
риалу, что требует от педагогов комплексного анализа учебно-методического 
материала. С этой точки зрения представляет интерес изучение онтологиче-
ских конструкций и терминологического аппарата [6; 7].

Однако проведение такого анализа требует не только определенных навыков 
со стороны педагогов, но и значительных временных затрат. В силу этого воз-
никает потребность в инструментарии, который можно реализовать на основе 
существующих языковых моделей, таких как ChatGPT от OpenAI. Такая модель 
построения онтологических конструкций может быть применена для анализа 
учебных текстов и выявления содержательных линий изучаемого курса.

Наличие такого инструментария предоставляет возможность не только 
осуществлять анализ в рамках учебного курса по конкретной дисциплине, 
но и выявлять взаимосвязь различных изучаемых дисциплин.
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Методы исследования

На рисунке 1 представлено схематичное описание ключевых аспектов мо-
дели, по которой осуществляется анализ текстов на предмет онтологических 
конструкций.

Рис. 1. Описание модели обработки и анализа учебного текста

Этап 1. Вначале текст учебника приводится к удобному для последую-
щей обработки виду. Такая корректировка включает в себя устранение любых 
ошибок форматирования и адаптацию текста таким образом, чтобы его мож-
но было легко обрабатывать с использованием вышеописанной модели 
(см. рис. 1).

Этап 2. Далее происходит анализ текста, который осуществляется через 
диалог между пользователем и инструментом анализа текста, таким как язы-
ковая модель (например, ChatGPT), в сочетании со средством разметки текста. 
При работе с языковой моделью необходимо явно задать параметры ее работы 
через запрос, который будет использоваться нейронной сетью для генерации 
контента. Существует несколько средств разметки текста, таких как Markdown, 
которые позволяют форматировать текст таким образом, чтобы он был читае-
мым для человека и пригодным для машинной обработки.

Этап 3. Полученные на предыдущем этапе результаты подвергаются пер-
вичному анализу на предмет ошибок. Важно понимать, что результат, пред-
ставленный ChatGPT, не всегда является полностью достоверным и могут 
возникать различные неточности. В этом случае требуется вмешательство 
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со стороны пользователя и, возможно, придется проводить дополнительный 
анализ до получения желаемого результата.

Этап 4. Представление результатов анализа текста зависит от конкретной 
задачи. Выбор подходящего средства разметки позволяет представить получен-
ную информацию в различных форматах, таких как интеллект-карты, таблицы 
или текстовые документы.

Для поиска и организации понятий в систематизированную структуру 
используются графематический, синтаксический, семантический и морфо-
логический методы лингвистического анализа естественного языка. Чтобы 
получить языковую модель и среду разметки текста, были установлены пра-
вила для его структурных единиц, такие как использование знаков препинания 
для завершения предложений и разметка глав, параграфов и пунктов [8].

Для содержательного и сравнительного анализа учебных курсов рассматрива-
лись учебные пособия УМК «Информатика» (Л. Л. Босова, А. Ю. Босова) [9–11] 
и «Математика. Вероятность и статистика» (И. Р. Высоцкий, И. В. Ященко) базо-
вого уровня для учащихся 7–9-х классов [12; 13]. 

Результаты исследования

Приведем основные результаты анализа вышеуказанных учебных пособий. 
Будут рассмотрены как общие, так и частые вопросы изучения содержания 
учебного материала (отдельных глав и параграфов).

Сначала были построены деревья учебных курсов. Один из подходов пред-
полагает исследование структуры согласно содержанию. Так, построенное 
дерево фактически отражает содержание учебных пособий, но содержание 
объединено и раскрывается подробнее в подпунктах (см. рис. 2 и 3).

Немаловажным аспектом, при котором языковая модель используется как 
инструмент анализа учебных текстов, является формирование запроса поль-
зователем. Характер запроса влияет на получаемый конечный результат. Если 
на рисунке 2 дерево по теме «Графы», изучаемой в курсе вероятности и стати-
стики, представляет фактическое содержание учебного материала, то на рисун-
ке 4 построенное дерево по теме «Графы» предлагает иную структуру.

Такое представление игнорирует последовательность в изложении содер-
жания учебного материала, но демонстрирует попытку показать достаточно 
исчерпывающее знание в рамках изучаемой темы, выводя в структуру основ-
ные понятия и определения.

Можно заметить, что по вышеописанным примерам изучались возмож-
ности как общего анализа текста, так и избранных глав: кроме IV главы, по-
священной общим вопросам теории графов, в учебном пособии отдельно 
рассматриваются и изучаются деревья (глава X). На рисунке 5 выстроено 
дерево, которое является результатом объединения изучаемого содержания 
вышеупомянутых глав.
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Рис. 2. Фрагмент автоматически построенного дерева в результате анализа 
текста учебников «Математика. Вероятность и статистика. 7–9 классы»

Рис. 3. Фрагмент автоматически построенного дерева в результате анализа 
текста учебников «Информатика»

В рамках изучения курса информатики графы рассматриваются в 9-м клас-
се в качестве вида моделей (графических моделей). Эта глава была также 
проанализирована, а результат представлен на рисунке 6а. Данное дерево 
пост роено согласно параграфам и пунктам содержания учебного материала. 
На рисунке 6б — развернутое дерево по теме «Графы», которое схематично 
было изображено на рисунке 2. 



Трибуна молодых ученых 171

Рис. 4. Текстовое дерево главы IV «Графы» 
из учебника «Математика. Вероятность и статистика. 7–9 классы»

Результаты анализа, показанные на рисунках 2–6, требуют определенных 
пояснений. Кроме того, необходимо оценить некоторые аспекты представлен-
ного выше анализа.

Языковые модели имеют определенные технические ограничения, связан-
ные с объемом текста (символов). Однако благодаря интерфейсам приклад-
ного программирования (API) есть способы обходить эти ограничения, хотя 
и не в олной мере. Анализ отдельных глав имеет большую глубину, но нельзя 
не отметить, что языковые модели достаточно хорошо могут анализировать 
и большие объемы. Вероятно, существуют более проработанные модели об-
работки естественного языка, но вышеописанные подходы, по крайней мере, 
доступны широкому кругу пользователей.

Ключевым моментом также является непосредственная работа с языко-
вой моделью, а именно создание запросов исходя из реализуемой задачи. 
Рисунки 4–6 наглядно показывают подходы к формированию автоматической 
структуры: исследование содержания предметной области можно построить 
на выделении ключевых понятий согласно содержанию учебного материала, 
следуя оглавлению (см. рис. 6), или же модель будет опираться на существую-
щую базу знаний. Например, в текстах учебников не употребляется термин 
«инцидентность», хотя в самом дереве он отражен.



 

172 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Рис. 5. Объединенное дерево «Графы и деревья» глав IV и X 
по курсу «Математика. Вероятность и статистика. 7–9 классы»
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а б

Рис. 6. Анализ фрагмента учебников «Математика. Вероятность 
и статистика. 7–9 классы» и «Информатика»
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Заключение

Проведенный анализ выявил следующие аспекты дальнейшей работы 
в заданном направлении.

1. Возможности языковых моделей при анализе текста имеет свои преиму-
щества и недостатки. Необходимо утонить методические аспекты работы с тех-
нологиями искусственного интеллекта в контексте данного анализа, система-
тизировать знания в данном вопросе. Умение работать с нейросетями в рамках 
решения современных образовательных задач меняет и уровень подго товки, 
и способы взаимодействия педагогов с образовательной системой [14].

2. Сравнительный анализ содержания схожих учебных материалов раз-
личных учебных дисциплин представляет интерес не только с точки зрения 
структуры терминологии, достаточности получаемого знания, но и с точки 
зрения того, как и в какой последовательности, в каких временных рамках 
вводятся эти понятия в учебных курсах; как изучение понятий в одном курсе 
благоприятствует изучению аналогичных конструкций в другом и как это мож-
но реализовать проективными инструментами (например, диаграммами Ганта). 
В этом ключе можно также проверять исчерпываемость знания согласно ядру, 
заложенному в единых рабочих программах различного уровня образования.

3. В дальнейшем следует рассмотреть возможность создания надстроек 
к уже существующим учебным дисциплинам, а именно, имея результаты анализа 
содержания учебного курса, искать новые подходы к интегрированию отдельных 
учебных элементов или же, например, в некоторых ситуациях быть готовым 
сформировать новые учебные курсы. Наиболее выигрышным в этом направлении 
можно считать систему дополнительного образования.

Эти направления открывают новые возможности в рамках современного 
образовательного процесса, предлагая инновационные подходы и повышая 
эффективность внедрения информационных технологий в поле педагогической 
деятельности [15].
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