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Аннотация. Внедрение искусственного интеллекта в сферу деятельности преподавателя выс-
шей школы открывает возможности его применение для обеспечения учебно-методической 
деятельности. В статье рассмотрены основные возможности и ограничения искусственного 
интеллекта, доступные в настоящее время нейросетевые модели. Приводится рекомендации 
по формированию запросов, и типовая структура для формирования рабочей программы. Ре-
зультаты свидетельствуют о достаточно высоком качестве работы при соблюдении рекомен-
дуемых условий. 
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Abstract. The introduction of artificial intelligence into the activities of a higher education teacher 
opens up opportunities for its use to ensure educational and methodological activities. The article 
examines the main capabilities and limitations of artificial intelligence, currently available neural 
network models. Recommendations for generating queries and a typical structure for generating a 
work program are provided. The results indicate a fairly high quality of work subject to the recom-
mended conditions. 
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Введение 

Понятие искусственного интеллекта (ИИ) подразумевает создание систем, 
имитирующих интеллектуальное поведение человека, которое воспринимается 
как неотъемлемые характеристики интеллекта, и тем самым способных выпол-
нять задачи автономно, без вмешательства человека. Математическая модель 
нервной системы человека, описываемая в виде нейронной сети, является уни-
версальным инструментом, способным производить различные операции. Для ее 
функционирования формируется набор примеров, описывающих проблемную 
область, которые она учится воспроизводить. Используя методы машинного обу-
чения, нейронная сеть выявляет и воспроизводит закономерности, заложенные в 
данных [1]. 
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За последние годы ИИ начал применяется во многих областях, в том числе 
образовании. По оценкам аналитиков, в образовании в перспективе он сможет 
заменить преподавателя только в 60% задач, решаемых в рамках своей деятель-
ности [2]. Среди определений ИИ для целей образования наиболее подходящим 
представляется не «искусственный интеллект», а «дополненный интеллект», ко-
торое трактуется как расширение возможностей человека для анализа данных, 
выявления закономерностей и принятия более обоснованные решения. 

Существует два основных типа искусственного интеллекта – аналитический 
и генеративный. Аналитический ИИ используют алгоритмы машинного обуче-
ния для анализа больших данных, прогнозирования и формирования рекоменда-
ций, основанных на этих данных и в целом направлен на максимально точное 
решение задачи. В зарубежной практике встречаются примеры внедрения еже-
дневного мониторинга показателей для оценки успеваемости обучающихся, вы-
явления рисков и своевременного устранения. Результаты свидетельствуют о по-
вышении сохранности контингента и улучшении результатов выпускных экзаме-
нов [3].  

Генеративный ИИ используется для создания нового содержания, основные 
возможности которого заключаются в следующем [4]: 

 генерация идей «с чистого листа» - как провести занятие, названия лек-
ций; 

 планирование занятий; 
 создание учебных материалов -  создание тестов и вариантов ответов; 
 проверка письменных заданий и подготовка рецензий; 
 создание изображений для презентаций и учебных материалов. 
Целью данного исследования является анализ возможностей применения ге-

неративного искусственного интеллекта для обеспечения учебно-методической 
работе преподавателя, в частности разработки рабочих учебных планов дисци-
плин. Для этого необходимо рассмотреть основные подходы к формированию за-
просов к нейронной сети и выбрать оптимальный порядок составления запросов 
для получения наиболее точного результата. 

Методы и материалы 

Основным способом общения человека с нейронной сетью являются струк-
турированные, грамотно составленные запросы (промпты), выдающие стабиль-
ный результат, который может использоваться многократно. Основное отличие 
промпта от запросы – именно получение стабильного результата, что можно 
сравнить с отлаженным алгоритмом программы [5]. 

Для составления учебных программ и учебных планов дисциплин с помо-
щью нейронных сетей необходимо понимать, как происходит этот процесс.  

В ходе многочисленных экспериментов и тестов появились различные ме-
тоды составления промптов, такие как: 

 Role prompting – ролевая модель (действие от имени методиста); 
 Few Shot – приведите несколько примеров, нейросеть; 



  81 

 Self-Consistency – запуск промпта несколько раз и сравнение результатов; 
 Метод Least to Most (LtM), в котором задача делится на мелкие шаги, а 

затем каждый решается по отдельности. При этом шаги выделяет сама нейронная 
сеть, а не пользователь. 

В настоящее время доступно достаточно большое количество нейронных се-
тей, работающих в текстовом формате: GigaChat, ЯндексGPT, Mistral AI, Perplex-
ity, Chat GPT, Gemini. 

Рассмотрим пример промпта для создания рабочей программы дисциплины. 
На первом этапе выполняется описание идеи образовательного продукта. 

Определяется роль, в рамках которых нейронная сеть должна выполнять работу, 
задаются ограничения и условия, описывается основная идея, темы, ставится 
конкретный вопрос, например, «Как я могу сформулировать уникальное продукт, 
который будет отличать его от подобных?». 

На следующем этапе необходимо описать нейронной сети портрет обучаю-
щихся: возраст, образование, проблемы и задачи, связанные с курсом. 

Затем выполняется постановка образовательных целей, которые должны 
бить конкретными, ориентированными на действия и также должны бить изме-
римыми с точки зрения достигаемых целей обучения. Выполняется описание ре-
зультатов, к которым будет стремиться обучающийся. Это может быть реализо-
вано в виде таблицы, с помощью которой можно оценить качество и эффектив-
ность обучения. 

На этапе выбора образовательных технологий производится подбор подхо-
дящих методов обучения, основанный на целевой аудитории и образовательных 
целях.  

Далее выполняется проектировании практических заданий на основе имею-
щейся информации. Здесь необходимо добавлять уже имеющиеся примеры зада-
ний.  

На основе всей полученной информации о курсе нейронная сеть составляет 
его план, для этого необходимо определить четкую структуру ответа с указанием 
таблиц, заголовков, количества часов. Тем не менее при подсчете количества ча-
сов нейронная сеть зачастую допускает ошибки. Также указывается соответствие 
академическому стилю, подходящему для официальных документов. 

Для разработки детального плана занятий, содержания и материалов требу-
ется описать и включить в план все имеющиеся или предполагаемые материалы, 
на основе которых возможно формирование презентаций и курсов лекций. 

Завершающим шагом является оптимизация, которая выполняется самой 
нейронной сетью, с целью улучшения стиля и устранения ошибок. 

Результаты 

В качестве практического примера рассмотрим вариант разработки рабочего 
плана дисциплины «Современные методы аэрокосмических исследований 
Земли» для обучающихся по направлению Геодезия и дистанционное зондирова-
ние. Для разработки была использована версия чат-бота GPT-4o в мессенджере 
Telegram.  
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В соответствии с описанной методикой составления промптов выполнена 
серия последовательных запросов, ответы на которые показаны на рис. 1.  

 

 
а)     б) 

Рис. 1. Результат ответа ИИ на запрос: а) формирования целей обучения; б) 
формирования структуры курса 

 
 

Составленный набор компетенций и содержание учебного курса дисци-
плины соответствуют современному состоянию в данной области исследований 
и могут быть использованы для дальнейшего формирования курса. 

Заключение 

Преимущества применения генеративных нейросетей в учебно-методиче-
ской работе: поиск новых идей, экономия времени и ресурсов, увеличение разно-
образия и качества контента, адаптация к изменяющимся потребностям, улучше-
ние разнообразия и точности формулировки текстов. 
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Несмотря на то, что нейросети не обладают креативностью (мыслительным 
процессом), присущим человеку, но за счет того, что они оперируют большой 
базой данных, из которой они могут сгенерировать новую информация.  

Результат, полученный с помощью генеративного ИИ – ответственность тех, 
кто использует эти инструменты. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Цифровая трансформация: эффекты и риски в новых условиях / Рук. авт. колл. П.Б. 
Рудник, Т.С. Зинина; под ред. И.Р. Агамирзяна, Л.М. Гохберга, Т.С. Зининой, П.Б. Рудника; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. – 156 с. 

2. T. Xu, R. Tong, J. Liang, X. Fan, H. Li and Q. Wen. Foundation Models for Education: 
Promises and Prospects in IEEE Intelligent Systems, vol. 39, no. 3, pp. 20-24, May-June 2024, doi: 
10.1109/MIS.2024.3398191 

3. Z. Epstein et al. Art and the science of generative AI, Science, vol. 380, no. 6650, pp. 1110-
1111, 2023. 

4. AI can transform education for the better. URL: https://www.economist.com/busi-
ness/2024/01/11/ai-can-transform-education-for-the-better (дата обращения: 11.03.2025). 

5. Казарина В. В. Барьеры внедрения искусственного интеллекта в образование: мифы и 
реальность // Педагогический ИМИДЖ. 2021. №4 (53). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/bariery-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta-v-obrazovanie-mify-
i-realnost (дата обращения: 11.03.2025). 

 © А. Ю. Чермошенцев, 2025 


