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2.12. Методические приемы использования учителем-предметником технологий 

искусственного интеллекта в учебно-воспитательном процессе 
 

Искусственный интеллект в образовании (Artificial Intelligence in Education, AIED) – 

перспективное, развивающееся направление информатизации образования.  

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) стремительно входят в сферу 

образования, что способствует возникновению ряда противоречий. В частности, среди 

противоречий выделяются: неразработанность методологии и методики использования 

данных технологий в образовании и, де-факто, востребованность и реализуемость 
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ИИ-технологий в образовательной практике, а также несоответствие компетентности 

педагогов потребностям информатизации образования на основе ИИ. Новизна феномена 

ИИ в образовании и неразрешенность обозначенных противоречий приводят к тому, что 

сегодня все четче обозначается диспропорция в уровне подготовки педагогов-практиков и 

обучающихся к использованию ИИ в образовательных целях. Так, по данным статистики: 

11% взрослых россиян «в курсе, что их дети или дети их знакомых пользуются 

возможностями ИИ в учебе» [9]; половина российских студентов в учебе использует 

ресурсы ИИ [10]. Анализ образовательной практики в школе и вузе дает основание 

полагать, что процент обучающихся, использующих возможности ИИ в образовательных 

целях значительно больше: в странах Евросоюза в среднем 70-75% обучающихся 

используют технологии ИИ [11] и до трети школьников и студентов в развитых странах 

мира активно используют возможности ИИ при подготовке к урокам [7]. В то же время, 

как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Федеральным институтом 

развития образования РАНХиГС, "почти 40% учителей не используют в процессе 

обучения онлайн-инструменты ... Примерно столько же (39%) оценивают свое умение 

применять информационные технологии в преподавании на «удовлетворительно» или 

ниже" [16]. 

Обозначенные противоречия определяют востребованность как глубокого анализа 

самого феномена и его возможностей в сфере образования, так и разработки методологии 

и методики использования технологий ИИ в педагогическом процессе, в т.ч. – 

учителем-предметником общеобразовательной школы в планировании, реализации и 

анализе учебно-воспитательного процесса.  
 

Современные исследования и практика использования технологий  

ИИ в образовании 

Определяя ИИ в образовании в контексте информатизации сферы образования 

(методический аспект), на наш взгляд, следует синтезировать, как минимум, два подхода: 

широкий – философско-концептуальный, и узкий – функциональный. Представляется 

обоснованным под ИИ в образовании понимать направление информатизации 

образования, основанное на целесообразном использовании педагогом (группой 

педагогов) в подготовке, осуществлении и анализе педагогического процесса 

возможностей компьютерных программ имитировать интеллект человека в способности 

рационально планировать педагогические действия, предлагать варианты решения 

педагогических задач и анализировать педагогическую деятельность с точки зрения 

обеспечения качества педагогического процесса. С развитием возможностей ИИ, вероятно, 

возникнет необходимость выделения отдельной отрасли научного знания, предметом 

которого будет выступать разработка компьютерных технологий ИИ, специфично 

ориентированных на удовлетворение потребностей сферы образования. Тем самым, ИИ в 

образовании необходимо рассматривать как методологию и технологию гибридизации 

интеллекта педагога и «интеллектуальных возможностей» компьютера.  

Исследования направлений внедрения ИИ в образовательный процесс на 

международном уровне ведутся с конца ХХ века. Международное общество 

искусственного интеллекта в образовании (AIED) осуществляет свою деятельность с 1997 

года. В документах ЮНЕСКО подчеркивается: «технологии искусственного интеллекта 

(ИИ) обладают значительным потенциалом для решения важнейших проблем 

современного образования, внедрения инновационных методов в педагогические и 
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учебные практики...» [25]. Особо акцентируется возможность влияния ИИ на ускорение 

прогресса в достижении цели устойчивого развития (ЦУР 4), направленной на 

«обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех» [29]. ЮНЕСКО ставится и 

решается задача разработки «руководящих принципов и ресурсов для поддержки лиц, 

ответственных за формирование образовательной политики, и интеграции навыков в 

области ИИ в парадигму ИКТ-компетенций» [18]. 

В России также отмечается рост внимания к данной проблеме как на уровне 

стратегии, так и на уровне разработки методики использования технологий ИИ в сфере 

образования. С 2019 года реализуется «Национальная стратегия развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года» [1], с 2021 года – «Стратегия «Цифровая 

трансформация образования»» [24]; с 2021-го года в соответствии с положениями 

федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» 

осуществляется внедрение ИИ в сферу образования [14; 27], реализуется обучение в 

области искусственного интеллекта школьников и студентов – с 2024-25 учебного года в 

российских вузах планируется введение в программы обновленного учебного модуля по 

искусственному интеллекту [23]; Московский городской педагогический университет 

(МГПУ) ведет разработку цифровых адаптивных учебников [6]; в российских школах 

начато внедрение ИИ для проверки домашних заданий [2]. Реализация федерального 

проекта предусматривает подготовку студентов по программам магистратуры и 

бакалавриата, а также повышение квалификации преподавателей вузов в сфере 

искусственного интеллекта [13]. 

Большое внимание разработке проблематики «перспектив и рисков использования 

искусственного интеллекта в образовании» [26], «необходимости и важности проведения 

исследований в сфере использования искусственного интеллекта в системе образования» 

[20] уделяется академическим педагогическим сообществом, учеными Российской 

академии образования. 

Анализ научных работ последних лет показывает, что значимая часть исследований 

посвящена проблемам осмысления возможностей и перспектив использования технологий 

ИИ в образовании, проблематике влияния ИИ на субъектов образования. В частности, 

учеными ведется анализ понимания, сущности и рисков применения технологий ИИ в 

«секторе образования» (В.Г. Виноградский, Н.В. Соколов, G. Malik, D.K.Tayal, S. Vij и др.), 

ставятся вопросы анализа процесса взаимодействия обучающихся и обучающих с ИИ       

(Н. А. Лызь, А. В. Непомнящий, С. И. Родзин, J. Rosak-Szyrocka, J. Żywiołek, A. Nayyar,   

M. Naved и др.), разрабатывается проблематика этики использования ИИ в образовании и 

оценки результатов интеллектуальной деятельности в условиях "гибридизации" 

интеллекта человека и «интеллектуальных возможностей» компьютера (А.В. Шишкова,           

W. Holmes, K. Porayska-Pomsta, M. Heikkilä др.).  

В значительном количестве научных трудов представлен анализ опыта применения 

технологий ИИ в сфере образования. У. Холмс, М. Бялик и Ч. Фейдл, перечисляя 

возможные направления использования ИИ, отмечают: "На деле AIED охватывает 

широкий диапазон продуктов от пошаговых персонализированных учебных и диалоговых 

систем до исследовательских или интеллектуальных игровых сред обучения, анализа 

письменных работ, чат-ботов и основанной на ИИ технологии подбора репетиторов. 

Современные AIED можно условно разделить на обучающие и поддерживающие 

учеников или учителей" [28]. Развернутая характеристика направлений и перспективных 
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практик использования ИИ в системе образования на основе анализа многочисленных 

зарубежных источников дается в опубликованном ЮНЕСКО в 2022 году руководстве 

авторского коллектива F. Miao, W. Holmes, Ronghuai Huang, Hui Zhang «Технологии 

искусственного интеллекта в образовании: перспективы и последствия» [25, c. 5; c. 14-21].  

Авторами научных работ по проблемам ИИ в образовании (М.С. Панова,            

О.А. Пырнова, Р.С. Зарипова и др.) отмечается, что технологии ИИ могут успешно быть 

использованы: в планировании образовательного процесса на всех уровнях с учетом 

запросов (в т.ч. специфичных) субъектов образования; в осуществлении образовательной 

деятельности (описывается и анализируется, как правило, опыт применения технологий 

ИИ в организации учебно-воспитательного процесса); в диагностике и анализе 

результатов учебного процесса. В научных источниках представлены анализ 

возможностей и описание практики использования в образовании компьютерного зрения 

(R. Sholi, Md. Sarker, H. Xu и др.), генеративных технологий обработка естественного 

языка (Т.Н. Панкова, С.В. Козлов, А.А. Резванцева, О.Е. Кадеева, В.Н. Сырицына,            

Я. С. Пикалёв, M. Schönberger, J.H. Beinke и др.), иммерсивного обучения на основе 

игровых технологий и виртуальной реальности (А. Ю. Уваров, Е.В. Дзюба,                  

А.Э. Массалова, M. Schwarz, A. Mauersberger, A. Itighise, J. Babayemi, J. Deshmukh,            

B. Gavade и др.). 

Использование технологий ИИ все более масштабно входит в практику школьного 

образования. Проекты BangBang LMS 2.0 [31] и «01Математика» [4] школы управления 

«Сколково», «Конструктор траекторий» платформы Университета 20.35 [15], платформы 

Twee изучения английского языка [34] и Sesame Workshop «Начальная школа» [33] – эти и 

другие цифровые образовательные ресурсы дают возможность обучающимся качественно 

подготовиться к текущим учебным занятиям и итоговой аттестации, а педагогам 

действенно реализовать принципы индивидуализации в обучении. Анализ содержания 

ряда образовательных платформ показывает, что значительная их часть содержит как 

демонстрационный, так и платный контент, а их функционал направлен фактически на 

организацию самообразовательной деятельности обучающихся, т.е., в определенной 

степени, на «подмену учителя на основе использования возможностей ИИ». Например, 

обучающая онлайн-платформа «01Математика», «где ИИ является персональным 

репетитором для каждого ученика и персональным ассистентом для учителя», как 

отмечается ее разработчиками, преследует цели «базовое математическое образование 

сделать доступным каждому. Найти каждому ученику его естественный эффективный 

путь обучения» [17]. На платформе структурированно представлены ресурсы, 

позволяющие организовать «классическое обучение математике в соответствии с 

материалами учебников из федерального перечня, а также подготовку к ЕГЭ (профиль), 

ЕГЭ (база) и ОГЭ» [5].  

Отметим, на организацию дистанционного самообучения школьников, на его 

самоподготовку рассчитаны в значительной степени и образовательные материалы, 

представленные на порталах «Российская электронная школа», «Библиотека цифрового 

образовательного контента» и др. Ресурсы не имеют поддерживаемого ИИ функционала 

построения индивидуальных траекторий обучения. Ограничения на локальное их 

использование (в т.ч. ограничения скачивания контента) в условиях недостаточного 

качества сетевых ресурсов в регионах приводят к затруднениям в применении данных 

материалов в учебно-воспитательном процессе школы учителями-предметниками. 
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Образовательный контент «Московской электронной школы» доступен только жителям 

столицы.  

В методическом контексте интересны инструменты, представленные на 

образовательной платформе Twee. Предлагаемый разработчиками функционал 

платформы дает возможность учителю-практику английского языка организовать 

учебно-познавательную деятельность обучающихся как на уроке, так и во внеурочное 

время. Ресурсы платформы позволяют развивать навыки слушания у обучающихся на 

основе применения мультимедиа-контента (функции преобразования аудио и видео в 

текст, создания аудио и видео вопросов, генерация вопросов для обсуждения, упражнений 

на аудирование, резюме к мультимедиа-материалам), создавать задания для чтения и 

понимания текста (генерация  текста на определенную тему, создание различных типов 

вопросов к введенному тексту, создание упражнений и др.), разработка грамматических 

заданий и заданий для развития словарного запаса обучающихся, задания контроля знаний 

обучающихся. Очевидно, что данный функционал платформы может оказать действенную 

помощь как молодому учителю английского языка, так и учителю со стажем работы в 

системе образования.  

Анализ образовательных ресурсов на основе ИИ показывает, что подавляющее 

большинство из них предоставляет платный контент, требует идентификации 

пользователей, ресурсоемко в отношении требований к качеству связи и аппаратным 

средствам. Отмеченные факторы естественным образом затрудняют доступ широкого 

круга пользователей (школьников, студентов, учителей-практиков, менеджеров 

образования, преподавателей вузов и др.) к возможностям ИИ.  

В сложившихся условиях действенную методическую помощь учителю, на наш 

взгляд, могут оказать ресурсы, использующие технологии обработки естественного языка 

(Natural Language Processing, NLP). Понимание сущности данных технологий 

исследователями тяготеет либо к «узкому» подходу (NLP как технология(и): это 

«технология машинного обучения, которая дает компьютерам возможность 

интерпретировать, манипулировать и понимать человеческий язык» [30]), либо к 

«широкому» подходу (NLP как отрасль информатики, область ИИ: НЛП «относится к 

отрасли информатики, а точнее, к отрасли искусственного интеллекта ..., занимающейся 

предоставлением компьютерам способности понимать текст и произнесенные слова почти 

так же, как это могут делать люди» [35]; это «область искусственного интеллекта (ИИ), 

задачей которой является разработка методов и систем, обеспечивающих общение с 

компьютерами на естественном языке» [19]). Данные технологии сегодня представлены 

многочисленными ресурсами на зарубежных (GPT-3, GPT-4, Gemini, LaMDA, BLOOM, 

OPT-175B и др.) и на отечественных (ruGPT-3L (GigaChat), FractalGPT и др.) платформах. 

Все модели «обучены»        (и требуют дальнейшего обучения) на основе больших баз 

данных, уникальны в своем проектировании; часть из них мультиязычны и 

мультимодальны (работают с текстом, изображениями и аудио данными).  

Заключая сказанное, отметим: бесспорно, что ИИ в образовании – это новое 

перспективное бурно развивающееся направление в информатизации образования: 

«намечается ... консенсус в отношении возможности коренного изменения основ 

преподавания и обучения посредством применения ИИ в образовании» [25, с. 8]. 

Привлечение технологий ИИ в образовательную сферу повлечет (и уже это ощущается в 

практике работы школы и вуза) «коренные изменения основ преподавания и обучения», 

что вызывает «серьезные сомнения, касающиеся, в частности, содержания и методов 
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обучения, изменяющейся роли учителя, социальных и этических последствий ИИ. ... 

справедливости и доступности образования» [25, c.5]. Другими словами, 

учителя-предметника необходимо вооружить методикой информатизации 

учебно-воспитательного процесса на основе возможностей ИИ (в т.ч. – генеративных 

технологий обработки естественного языка).  

Методические аспекты использования генеративных технологий обработки  

естественного языка в образовательном процессе школы 

Профессиональная деятельность современного учителя-предметника, как известно, 

многогранна. Она включает в себя, согласно требованиям Профстандарта педагога [3], две 

обобщенные трудовые функции: педагогическую деятельность по проектированию и ре-

ализации образовательного процесса в образовательных организациях общего образова-

ния («Общепедагогическая функция. Обучение», «Воспитательная деятельность», «Раз-

вивающая деятельность») и педагогическую деятельность по проектированию и реали-

зации основных общеобразовательных программ.  

Непосредственно в процессе обучения, осуществляя профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, учитель-предметник (он же – классный 

руководитель):  

- разрабатывает и реализует рабочую программу учебного предмета;  

- планирует и проводит уроки по учебному предмету; 

- осуществляет систематический анализ качества уроков, подходов к обучению, 

используемых методов, форм и средств обучения; 

- систематически осуществляет диагностику, объективную оценку и анализ 

академических достижений обучающихся;  

- обеспечивает в системе в ходе учебно-воспитательного процесса достижение 

требуемых личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

- осуществляет профессиональную деятельность по воспитанию и развитию 

обучающихся на основе проектирования и реализации коллективных и адресных 

воспитательных программ и программ индивидуального развития ребенка, направленных 

на формирование у воспитанников мировоззрения и навыков адекватного поведения в 

условиях изменяющейся поликультурной среды; 

- планирует и реализует диагностику воспитанности школьников, ведет оценку и 

анализ динамики развития ребенка.  

Рассмотрим возможности использования учителем в своей профессиональной 

деятельности генеративных технологий обработки естественного языка в планировании и 

реализации педагогического процесса.  
 

Возможности генеративных технологий обработки естественного языка  

в индивидуализации обучения школьников 

Одним из показателей качества образования и характеристикой современного 

образовательного процесса является персонализированное (адресное) обучение. 

Современные технологии ИИ позволяют проектировать персонализированные траектории 

обучения, учитывать индивидуальные потребности каждого обучающегося, требования 

родителей, государства и общества.  

В образовательном процессе индивидуализация обучения неразрывно связана с 

формированием ряда личностных качеств средствами варьирования сложностью учебных 
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заданий (данный прием формирования у школьников познавательной самостоятельности 

и познавательной компетентности рассмотрен в наших более ранних работах [21; 22; 32]). 

Возможности генеративных технологий обработки естественного языка позволяют в 

целом эффективно (с отмеченными ниже оговорками) выполнять достаточно трудоемкую 

для учителя работу по подбору вариантов учебных заданий. Например, в GigaChat на 

запрос «Составь по 3 квадратных уравнения для решения хорошо успевающими, средне 

успевающими и испытывающими затруднения в обучения учениками» ИИ предложены 

следующие варианты (здесь и далее сохранен стиль, лексика и синтаксис используемых 

запросов и ответов чат-бота): 

Хорошо успевающие ученики: 

1. x^2 + 3x - 2 = 0 

2. 2x^2 - 5x + 3 = 0 

3. x^2 - 4x + 5 = 0 

Средне успевающие ученики: 

1. x^2 + 2x - 3 = 0 

2. x^2 - x - 2 = 0 

3. 3x^2 - 2x + 1 = 0 

Ученики, испытывающие затруднения в обучении: 

1. x^2 + x - 6 = 0 

2. 2x^2 + 3x - 5 = 0 

3. x^2 - 2x - 1 = 0». 

Анализ полученных вариантов заданий показывает, что они не дифференцированы 

по сложности. Такой же результат получен и при обращении к алгоритмам ИИ GPT Next. 

Отметим, что, вероятно, возможности развития заложены в ИИ: на вопрос «В чем отличие 

групп уравнений?» получен ответ «Отличие групп уравнений заключается в их сложности 

и уровне сложности. Уравнения для хорошо успевающих учеников обычно содержат 

простые коэффициенты и простые корни, что делает их решение более простым и 

понятным. Уравнения для средне успевающих учеников могут содержать более сложные 

коэффициенты и корни, что требует большего внимания и анализа. Уравнения для 

учеников, испытывающих затруднения в обучении, могут быть наиболее сложными, 

содержать большие коэффициенты и корни, что требует более глубокого понимания 

алгебраических операций и применения различных методов решения уравнений» 

(GigaChat); «Отличие групп уравнений в коэффициентах при переменных. Квадратные 

уравнения, в зависимости от коэффициентов, могут иметь различное количество и тип 

решений. Например, уравнения для хорошо успевающих имеют два рациональных корня, 

уравнения для средне успевающих имеют два корня, которые могут быть как 

рациональными, так и иррациональными, а уравнения для испытывающих затруднения 

имеют два нерациональных корня» (GPT Next). 

Возможности подбора учебных заданий генеративным искусственным интеллектом, 

очевидно, можно использовать учителям-предметникам многих учебных предметов. Мы 

проанализировали возможности ИИ в генерации заданий по информатике. Приведем 

протоколы работы с GPT Next и GigaChat. 

Отметим, что попытка запроса на генерацию "обратных задач" оказалась 

неуспешной. Например, на запрос: "Сгенерируй две-три обратные задачи для данной: 

"Сколько информации содержится в 10-минутном видеоролике с разрешением 1920x1080 
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пикселей, если видео записано с частотой 30 кадров в секунду и используется кодек 

H.264?" чат-ботом были даны следующие варианты задач:  

«1. Сколько информации содержится в 10-минутном видеоролике с разрешением 

1920x1080 пикселей, если видео записано с частотой 25 кадров в секунду и используется 

кодек H.264? 

2 Сколько информации содержится в 10-минутном видеоролике с разрешением 

1280x720 пикселей, если видео записано с частотой 30 кадров в секунду и используется 

кодек H.264? 

3. Сколько информации содержится в 10-минутном видеоролике с разрешением 

1920x1080 пикселей, если видео записано с частотой 60 кадров в секунду и используется 

кодек H.264?». 
 

GPT Next  

User 

Сгенерируй 5 различных типов 

задач на подсчет количества 

информации. 

Assistant 

Конечно, вот пять различных 

типов задач на подсчет количества 

информации: 

1. У вас есть текстовый файл 

размером 10 Мб. Сколько бит 

информации содержится в этом файле? 

2. Ваша компания собирается 

отправить письмо размером 2 Мб 

каждому из 1000 клиентов. Сколько байт 

информации будет отправлено всего? 

3. Сколько бит информации 

содержится в изображении размером 

800x600 пикселей, если каждый пиксель 

кодируется в 24 бита? 

4. Сколько информации 

содержится в 10-минутном видеоролике 

с разрешением 1920x1080 пикселей, если 

видео записано с частотой 30 кадров в 
секунду и используется кодек H.264? 

5. Сколько байт информации 

будет передано за 1 секунду при 

передаче аудио с частотой 

дискретизации 44100 Гц и разрешением 

звука 16 бит? 

GigaChat  

Сгенерируй 5 различных типов задач на подсчет 

количества информации 

26 января, 08:48 

- Задача на подсчет количества информации в 

сообщении: 

У вас есть сообщение, состоящее из 100 символов. 

Каждый символ может принимать одно из 256 возможных 

значений. Сколько информации содержится в этом 

сообщении? 

- Задача на подсчет количества информации в 

двоичном коде: 

У вас есть двоичный код, состоящий из 100 бит. 

Сколько информации содержится в этом коде? 

- Задача на подсчет количества информации в тексте: 

У вас есть текст, состоящий из 1000 слов. Каждый 

символ в слове может принимать одно из 256 возможных 

значений. Сколько информации содержится в этом тексте? 

- Задача на подсчет количества информации в 

аудиофайле: 

У вас есть аудиофайл, продолжительность которого 

составляет 10 минут. Каждый кадр аудиофайла содержит 

1000 бит информации. Сколько информации содержится в 

этом аудиофайле? 
- Задача на подсчет количества информации в 

видеофайле: 

У вас есть видеофайл, продолжительность которого 

составляет 10 минут. Каждый кадр видеофайла содержит 

1000 бит информации. Сколько информации содержится в 

этом видеофайле? 
 

Анализ возможностей ИИ в подборе дифференцированных заданий показывает, что, 

предлагаются, в целом, адекватные запросам решения. Однако, используя ИИ для 

генерации заданий обучающимся, учителю-предметнику следует критично относиться к 

предлагаемым вариантам заданий, более четко и однозначно формулировать запросы и 

условия.  
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Возможности генеративных технологий обработки естественного языка  

в планировании образовательного процесса 

Возможности ИИ могут быть использованы учителем-предметником в 

планировании (в т.ч. коррекционной) работы со школьниками. Приведем пример 

обращения к возможностям ИИ при проектировании плана работы с учащимися по 

результатам выполнения заданий контрольной работы: в чат ресурсов GigaChat и GPT 

Next введен запрос «По результатам контрольной работы выяснилось, что учащиеся 

допускают ошибки при решении квадратных уравнений в определении коэффициентов, 

стоящих перед переменной, и в вычислении квадратного корня. Предложи план работы с 

обучающимися по формированию у школьников навыков решения данных уравнений. 

Покажи конкретные примеры работы со школьником». 

GigaChat. 

План работы с учащимися по формированию навыков решения квадратных урав-

нений может выглядеть следующим образом: 

1. Провести анализ ошибок, допущенных учащимися при решении квадратных 

уравнений. 

2. Объяснить учащимся основные понятия и определения, связанные с квадратными 

уравнениями. 

3. Провести практические занятия по решению квадратных уравнений с использо-

ванием различных методов. 

4. Провести контрольную работу для проверки усвоения учащимися материала. 

5. Разобрать ошибки, допущенные учащимися при решении контрольной работы. 

6. Провести дополнительные занятия по сложным темам, связанным с решением 

квадратных уравнений. 

7. Провести повторную контрольную работу для проверки усвоения учащимися ма-

териала. 

8. Провести анализ результатов повторной контрольной работы и определить даль-

нейшие шаги по формированию навыков решения квадратных уравнений. 

Примеры работы со школьником: 

- Учащийся не может правильно определить коэффициенты, стоящие перед пере-

менной. 

- Учитель может объяснить, что коэффициенты - это числа, которые стоят перед 

переменной в уравнении. 

- Учитель может привести примеры уравнений с разными коэффициентами и объ-

яснить, как они влияют на решение уравнения. 

- Учитель может предложить учащемуся решить несколько уравнений с разными 

коэффициентами, чтобы он мог увидеть, как они влияют на решение. 

- Учащийся не может правильно вычислить квадратный корень. 

- Учитель может объяснить, что квадратный корень - это операция, обратная возве-

дению в квадрат. 

- Учитель может привести примеры вычисления квадратных корней и объяснить, как 

они связаны с возведением в квадрат. 

- Учитель может предложить учащемуся решить несколько уравнений, в которых 

нужно вычислить квадратный корень, чтобы он мог увидеть, как это делается. 
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Важно помнить, что каждый ученик имеет свои индивидуальные особенности и 

потребности, поэтому план работы может быть адаптирован под конкретную группу 

учащихся. 

GPT Next 

Assistant 

План работы с учащимися по формированию навыков решения квадратных 

уравнений: 

Введение в тему: объяснение смысла и основных свойств квадратных уравнений. 

Работа с коэффициентами у членов уравнения: объяснение, что коэффициент перед 

переменной влияет на вид уравнения и способы его решения. 

Проверка понимания: проведение упражнений на определение коэффициентов в 

уравнениях. 

Работа с вычислением квадратного корня: объяснение процесса извлечения корня, 

понятия дискриминанта и его использование при определении количества корней 

уравнения. 

Практические задания: решение квадратных уравнений различной сложности с 

использованием выявленных ошибок и их исправлением. 

Контрольные работы и исправление ошибок: практика решения уравнений в классе 

под руководством учителя, выявление и исправление ошибок учащихся. 

Пример работы с учащимися: 

Ученику дается уравнение x^2 - 6x + 9 = 0. Попросите его определить коэффициенты 

перед переменными, объяснить, как они влияют на решение уравнения, и найти 

дискриминант. 

Далее, ученик должен вычислить дискриминант (D = b^2 - 4ac) и определить 

количество корней уравнения. В данном случае D = (-6)^2 - 419 = 0, что означает, что у 

уравнения есть один корень. 

Затем ученик должен использовать формулу корня квадратного уравнения x = (-b ± 

√D) / 2a и найти корень уравнения. В данном примере x = (6 ± 0) / 2 = 3. Таким образом, 

корень уравнения равен x = 3. 

После этого проведите дополнительные упражнения с учеником, чтобы закрепить 

полученные навыки и исправить выявленные ошибки. 

Предлагаемые чат-ботами сценарии организации работы с обучающимися можно 

признать в целом адекватными. Отметим, что мы, в ходе работы над материалом, в 

качестве данных запроса ИИ "Предложи план коррекционной работы по исправлению 

ошибок" вводили конкретные варианты выполнения обучающимися заданий по 

математике (решение рациональных и логарифмических уравнений), в решения которых 

школьники допустили ошибки. Однако ни одна из протестированных систем ИИ не дала 

корректные ответы. 
 

Возможности технологий ИИ в проектировании внеурочной деятельности  

обучающихся по учебным предметам 

Значимое место в образовательном процессе современной школы занимает 

внеурочная деятельность обучающихся. Приведем пример, демонстрирующий 

возможности чат-ботов в планировании «Недели информатики» в основной школе.  
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GigaChat. 

Спланируй мероприятия для проведения "Недели информатики" в основной (5-9 

класс) школе. Дай ответ в виде таблицы 

4 февраля в 17:41 

К сожалению, я не могу предоставить вам таблицу в данном формате. Однако, я могу 

предложить вам несколько идей для мероприятий в рамках "Недели информатики" в 

основной школе: 

1. День компьютерных игр: Организуйте турнир по компьютерным играм, где 

ученики могут соревноваться друг с другом. 

2. День программирования: Проведите уроки программирования, где ученики могут 

изучать основы программирования и создавать свои собственные программы. 

3. День робототехники: Организуйте мастер-класс по робототехнике, где ученики 

могут собирать и программировать роботов. 

4. День кибербезопасности: Проведите уроки по кибербезопасности, где ученики 

могут узнать о том, как защитить свои данные и устройства от кибератак. 

5. День виртуальной реальности: Организуйте демонстрацию виртуальной 

реальности, где ученики могут испытать новые технологии и погрузиться в виртуальные 

миры. 

6. День интернета: Проведите уроки по использованию интернета, где ученики 

могут узнать о правилах безопасности в интернете, а также о том, как эффективно 

использовать поисковые системы и социальные сети. 

7. День цифрового творчества: Организуйте мастер-класс по цифровому творчеству, 

где ученики могут создавать свои собственные цифровые произведения искусства, 

используя различные программы и инструменты. 

8. День IT-карьеры: Проведите уроки по IT-карьере, где ученики могут узнать о 

различных профессиях в области информационных технологий и о том, как подготовиться 

к этой карьере. 

9. День технологий будущего: Организуйте презентацию о технологиях будущего, 

где ученики могут узнать о последних разработках в области информационных 

технологий и о том, как они могут изменить нашу жизнь в будущем. 

10. День цифровой грамотности: Проведите уроки по цифровой грамотности, где 

ученики могут узнать о том, как эффективно использовать цифровые устройства и 

технологии в повседневной жизни. 

Надеюсь, эти идеи помогут вам спланировать мероприятия для «Недели 

информатики» в основной школе. 

Спланируй «День компьютерных игр» для начальной, основной и средней школ. 

Приведи примеры возможных мероприятий в классах. 

4 февраля в 18:13 

«День компьютерных игр» может быть интересным и познавательным мероприятием 

для учеников разных возрастов. Вот несколько идей для мероприятий в классах: 

1. Начальная школа (1-4 классы): 

- Игра «Найди пару»: Ученики получают карточки с изображениями разных 

компьютерных игр. Они должны найти пару для каждой карточки, чтобы собрать все игры 

вместе. 

Игра «Угадай игру»: Ученики получают карточки с названиями разных 

компьютерных игр. Они должны угадать, какая игра скрывается за названием. 



 299 

Мастер-класс по созданию простой компьютерной игры: Ученики могут создать 

свою собственную компьютерную игру с помощью простых инструментов. 

2. Основная школа (5-9 классы): 

- Турнир по компьютерным играм: Ученики могут соревноваться друг с другом в 

разных компьютерных играх. 

- Игра «Угадай персонажа»: Ученики получают карточки с изображениями 

персонажей из разных компьютерных игр. Они должны угадать, из какой игры каждый 

персонаж. 

- Мастер-класс по созданию персонажа для компьютерной игры: Ученики могут 

создать своего собственного персонажа для компьютерной игры. 

3. Средняя школа (10-11 классы): 

- Турнир по киберспорту: Ученики могут соревноваться друг с другом в разных 

киберспортивных играх. 

- Игра «Угадай игру по скриншоту»: Ученики получают скриншоты из разных 

компьютерных игр. Они должны угадать, из какой игры каждый скриншот. 

- Мастер-класс по созданию компьютерной игры: Ученики могут создать свою 

собственную компьютерную игру с помощью более сложных инструментов. 

Надеюсь, эти идеи помогут вам спланировать "День компьютерных игр" для разных 

возрастных групп учеников. 

ChatGPT 3.5  

User 

Спланируй мероприятия для проведения «Недели информатики» в основной          

(5-9 класс) школе. Дай ответ в виде таблицы 

Assistant 
День Мероприятие Цель 

Понедельник Открытие недели Поднять интерес к теме 
Вторник Лекция о новых технологиях Познакомить учащихся с последними 

тенденциями в индустрии 
Среда Конкурс в программировании Поддержать развитие навыков и умений в 

области информатики 
Четверг Мастер-класс по созданию 

веб-сайтов 
Продемонстрировать практическое применение 
знаний 

Пятница Викторина по истории 
информатики 

Повысить осведомленность в области истории 
развития компьютерных технологий 

Суббота Встреча с профессионалами 
индустрии 

Вдохновить учащихся на дальнейшее обучение и 
карьеру в IT-сфере 

 

Кроме того, также можно провести акцию «Час кода» для младших школьников, 

открытые уроки для родителей по цифровой грамотности, а также тематическую выставку 

работ учащихся по информатике и технологиям 

Чат GPT Next 

Спланируй мероприятия для проведения «Недели информатики» в основной            

(5-9 класс) школе. Дай ответ в виде таблицы; 
День Мероприятие 

Понедельник Открытие Недели информатики с приветствием и вступительной речью 
Вторник Конкурс создания веб-сайтов 
Среда Лекция о карьерных возможностях в сфере информатики 
Четверг Робототехнический мастер-класс 
Пятница Олимпиада по программированию 
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Я надеюсь, что этот ответ соответствует вашим ожиданиям. Если у вас есть другие 

вопросы, пожалуйста, сообщите мне. 

Спланируй «День компьютерных игр» для начальной, основной и средней школ. 

Приведи примеры возможных мероприятий в классах. 

«День компьютерных игр» - это замечательная идея для организации мероприятия 

для начальной, основной и средней школы. Вот некоторые примеры возможных 

мероприятий, которые можно провести в классах: 

1. Создание иллюстраций игровых персонажей: 

- Начальная школа: Попросите учащихся нарисовать и вырезать иллюстрации своих 

любимых персонажей из компьютерных игр. Затем попросите их представить свои работы 

классу и рассказать о персонаже. 

- Основная и средняя школа: Предложите ученикам нарисовать иллюстрации 

известных игровых персонажей или создать собственных персонажей. Затем организуйте 

выставку работ и попросите учащихся объяснить свой выбор и идеи, заложенные в их 

иллюстрации. 

2. Конкурс создания игровых сюжетов или уровней: 

- Начальная школа: Попросите учащихся создать сюжеты для простых игр, 

используя рисунки или рассказы. Затем, если возможно, помогите им воплотить свои 

сюжеты в виде небольших игр или развлекательных проектов. 

- Основная и средняя школа: Спросите у учеников, какие элементы они любят в 

компьютерных играх, и попросите их создать собственные игровые уровни или сценарии с 

использованием доступных онлайн-инструментов. Затем организуйте презентацию, где 

каждый ученик сможет продемонстрировать свой уровень или сценарий. 

3. Викторина по компьютерным играм: 

- Начальная, основная и средняя школа: Подготовьте вопросы, связанные с 

компьютерными играми, в том числе историю, персонажей и особенности различных игр. 

Разделите учащихся на команды и проведите викторину, где они могут показать свои 

знания об играх. Можно также разделить вопросы на разные уровни сложности в 

зависимости от возраста и опыта учеников. 

- Занятия по разработке компьютерных игр: Основная и средняя школа: Организуйте 

занятия, на которых учащиеся могут познакомиться с основами разработки компьютерных 

игр. Введение в платформы и инструменты разработки, создание простых игровых 

механик и элементов геймплея, а также предоставление возможности ученикам создавать 

свои собственные прототипы игр. 

Эти мероприятия помогут ученикам расширить свои знания о компьютерных играх, 

развить творческие навыки и воодушевить их на изучение различных аспектов игровой 

индустрии. 

Анализ ответов чат-ботов показывает, что предложены, в целом, достаточно 

адекватные по содержанию мероприятия. Ответы каждого из ботов по-своему интересны: 

GigaChat предлагает как обобщающую концепцию каждого дня (с избытком), так и 

конкретные мероприятия на каждый день (обновленная версия бота выдает ответ в 

таблице, но в урезанном по содержанию варианте); версиями GPT выполнена таблица, в 

которой предложены возможные мероприятия. Таким образом, представляется 

целесообразным использовать генеративные возможности чата при детальном 

проектировании дней информатики в школе. Предлагаемые ИИ мероприятия могут быть 

взяты педагогами в качестве вариантов проведения внеурочной работы по информатике.  
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Возможности ИИ в проектировании воспитательной работы со школьниками 

Возможности технологий ИИ могут быть использованы педагогом и в организации 

воспитательной работы. При этом, отметим, что часть ресурсов (например, для 

приведенной ниже ситуации, GigaChat, GPT Next ) отказывают в выдаче вариантов 

разрешения проблемы выдачей сообщения: «Извините, но в соответствии с моими 

правилами, я не могу обсуждать вопросы, связанные с воспитанием или социальными 

ситуациями»). Приведем примеры вариантов ответов ИИ. 

FRACTAL GPT. 

В файле загружен текст следующего содержания: «Сергей, 15 лет, стал носить очень 

короткую стрижку, тяжёлые высокие ботинки черного цвета на белой шнуровке, джинсы, 

нашивки, значки. Сергей физически сильный, учится средне, особого интереса к учебе не 

проявляет. В семье двое детей, есть старший брат, полная семья со средним достатком. 

Друзья этого ученика рассказали о том, что он недавно участвовал в массовой драке с 

избиением людей азиатской национальности» [8, c. 10]. 

Вопрос боту: «Предложи план разрешения воспитателем этой ситуации». 

Получен следующий ответ: 

Из документа «воспит_ситуация.docx» можно сделать следующие выводы: 

1. Ученик Сергей изменил свой внешний облик, но это не является основной 

проблемой. Важнее обратить внимание на его поведение и учебные результаты. 

2. Сергей проявляет агрессивное поведение, участвуя в драке с избиением людей 

азиатской национальности. Это серьезное нарушение, требующее вмешательства 

воспитателя. 

3. Семейная ситуация у Сергея стабильная, но может быть полезно обратиться к его 

родителям для получения дополнительной информации и поддержки. 

На основе этих данных, воспитатель может предложить следующий план разрешения 

ситуации: 

1. Установить контакт с Сергеем и провести индивидуальную беседу. Важно 

выяснить причины его агрессивного поведения и понять, что его привело к участию в 

драке. Во время беседы необходимо проявить понимание и поддержку, чтобы Сергей 

почувствовал, что его проблемы важны и могут быть решены. 

2. Провести беседу с друзьями Сергея, которые рассказали о его участии в драке. 

Важно выяснить, почему они решили поделиться этой информацией и как они относятся к 

такому поведению. Это поможет понять, какие факторы могут влиять на Сергея и его 

окружение. 

3. Обратиться к родителям Сергея для получения дополнительной информации о его 

поведении и учебных результатах. Возможно, родители смогут предоставить 

дополнительные сведения о семейной ситуации и помочь в поиске решения проблемы. 

4. Предложить Сергею дополнительную поддержку и помощь в учебе. Можно 

предложить ему занятия с репетитором или дополнительные консультации по предметам, 

в которых он испытывает трудности. Это поможет ему повысить интерес к учебе и 

улучшить свои результаты. 

5. Организовать встречу с психологом или социальным работником для Сергея. Это 

поможет ему разобраться в своих эмоциях, научиться контролировать агрессию и найти 

конструктивные способы решения конфликтов. 
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6. Провести профилактическую работу среди учеников, чтобы предотвратить 

подобные инциденты в будущем. Можно организовать беседы о толерантности, уважении 

к другим культурам и национальностям, а также о последствиях агрессивного поведения. 

Если в документе "воспит_ситуация.docx" не содержится достаточной информации 

для полного ответа на вопрос, то я не могу предоставить подробный план разрешения 

ситуации. 

Предлагаемый ChatGPT 3.5 вариант плана разрешения воспитателем этой же 

ситуации.  

Assistant 

План разрешения ситуации: 

Оценка поведения и действий Сергея: 

Изучить детали конкретного инцидента с участием Сергея. 

Провести беседу с Сергеем для выяснения причин его участия в драке. 

Провести анализ поведения и действий Сергея в школе и вне её. 

Коммуникация с родителями: 

Созвониться с родителями Сергея для обсуждения ситуации. 

Выяснить мнение и позицию родителей относительно поведения сыночка. 

Предложить поддержку и помощь родителям в разрешении сложившейся ситуации. 

Проведение консультации: 

Организовать индивидуальную консультацию с педагогом-психологом для 

выявления причин поведения Сергея. 

Обсудить с психологом план действий по работе с учеником и его родителями. 

Получить рекомендации и поддержку педагога-психолога. 

Организация беседы: 

Провести беседу с Сергеем, где педагог и психолог обсудят его поведение и 

последствия участия в драке. 

Предложить ученику путь к примирению со своими действиями и возможность 

исправить ситуацию. 

Создание плана поддержки: 

Разработать индивидуальный план поддержки для Сергея, чтобы помочь ему 

наладить отношения и понять последствия своих действий. 

Предложить дополнительные учебные программы или занятия для 

заинтересовавшего Сергея. 

Поддержать Сергея и обеспечить его безопасность на территории школы. 

Мониторинг и оценка результатов: 

Организовать систему мониторинга поведения и успехов Сергея после проведения 

мероприятий. 

Провести анализ результатов поддержки и корректировку дальнейших шагов в 

зависимости от реакции ученика. 

Поддерживать регулярную коммуникацию с родителями, педагогами и психологами 

для оценки эффективности принятых мер. 

Анализ ответов ИИ показывает, что, несмотря на всю сложность предлагаемой к 

решению ситуации, ее этически-моральные и социальные аспекты, предлагаемый 

комплекс мер в целом соответствует педагогическому опыту и стратегии разрешения 

предложенной к решению педагогической проблемы. Вместе с тем, предлагаемые 

варианты не учитывают личностные особенности воспитанника и его окружения. ИИ 
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предлагает только обобщенную схему выхода их конфликта, но разрешение данной 

ситуации, несомненно, должно осуществляться человеком, педагогом.  

Подводя итог сказанному, отметим: ИИ, генеративные технологии обработки 

естественного языка могут и должны войти в педагогический инструментарий 

современного учителя-предметника. Данный процесс неизбежен, он обусловлен как 

информатизацией образования, так и потребностями общества. Реализация адресного 

планирования учебно-воспитательного процесса, осуществление персонализированного 

подхода к обучению школьников, автоматизация выполнения определенных 

профессиональных задач, анализ данных, составление отчетности – решение этих и 

других задач, которые повседневно решает педагог-практик, может взять на себя ИИ. 

Применение средств ИИ в педагогическом процессе требует взвешенных решений 

педагога на основе вдумчивого осмысления предлагаемых ИИ вариантов и направлений 

решения педагогических ситуаций и проблем, соблюдения этичности в использовании 

генеративных технологий ИИ. Искусственный интеллект призван не заменить учителя, а 

помочь ему обеспечить качество школьного образования. 
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2.13. Психолого-педагогическая техника «Стихи – провокации» 
 

Современные реалии таковы, что программные документы по воспитанию и 

обучению дошкольника предлагают специалистам формировать у дошкольника основы 

саморегуляции и шире развивать эмоциональный интеллект (EQ). 
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