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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ КАК МЕНТОРА  
В СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ИНТЕГРАЦИЕЙ CHATGPT

Искусственный интеллект постепенно интегрируется во множество сфер человеческой жиз-
ни, в том числе в систему образования. Педагоги рассматривают такое взаимодействие с осто-
рожностью, опасаясь того, что новое цифровое поколение центениалов может утратить навыки 
критического мышления и самостоятельного анализа информации, а также станет чрезмерно 
зависимым от технологий, теряя способность к обучению традиционными методами. Исследо-
вание рассматривает роль учителя как ментора в смешанном обучении для развития у младших 
школьников логических навыков и критического осмысления информации от чат-бота.

Цель эксперимента – изучить влияние использования ChatGPT третьеклассниками на их 
успеваемость и отношение к применению искусственного интеллекта в образовании. Методоло-
гия подразумевала участие 43-х школьников, разделённых на экспериментальную и контрольную 
группы. Экспериментальная группа в течение двух недель использовала ChatGPT для проверки и 
решения логических задач в домашних заданиях. Методы сбора данных включали оценку успе-
ваемости до и после эксперимента, а также опрос учащихся об эффективности модели. Стати-
стический анализ проводился с использованием теста Д’Агостино-Пирсона, парного t-критерия 
и межгруппового t-теста.

Согласно полученным результатам, экспериментальная группа демонстрировала статисти-
чески значимое повышение уровня успеваемости, а их постэкспериментальные оценки были на 
10,6 % выше, чем у контрольной группы школьников. Учащиеся, использующие чат-бот в каче-
стве дополнительного образовательного инструмента для самостоятельного обучения, положи-
тельно оценили его способность решать логические задачи. При этом их отношение к языковой 
модели варьировалось в зависимости от её способности выдавать правильные ответы. Так, при 
выявлении учениками случаев ошибок, их интерес к ChatGPT снижался. С точки зрения педа-
гогической эффективности, ошибки модели способствуют развитию критического мышления 
школьников, и повышают интерес к обучению.

Исследование раскрывает потенциал использования ChatGPT как виртуального наставника 
для повышения эффективности самостоятельного обучения младших школьников. При выпол-
нении домашних заданий, дети могут просить чат-бота проверить их работу, а также использо-
вать возможности языковой модели в качестве учебного пособия, способного корректировать 
неверные ответы, разрешать сомнения и направлять учащихся к лучшему пониманию учебной 
дисциплины и более прочному и долгосрочному закреплению знаний.

Ключевые слова: смешанное обучение, школьники, ментор, искусственный интеллект, чат-
бот, ChatGPT, цифровое образование.
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Teacher’s mentor role in primary students’  
CHATGPT-integrated blended learning

Artificial intelligence is gradually permeating myriad facets of human existence, leaving no domain 
untouched, including the educational system. Educators approach such integration with circumspection, 
primarily apprehensive that the nascent digital generation of Centennials may forfeit critical thinking 
abilities and autonomous information analysis skills, while concurrently becoming excessively reliant on 
technology, thereby forfeiting the capacity to engage in traditional learning methodologies. This study 
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elucidates the role of the instructor as a mentor within blended learning paradigms to cultivate logical 
capacity in elementary school pupils, fostering a propensity for self-directed learning coupled with a 
critical assimilation of information furnished by a chatbot underpinned by an expansive language model.

This experimentation seeks to investigate the impact of third-grade students utilizing the ChatGPT 
bot as a virtual guide within a blended learning framework on their academic performance and attitudes 
toward artificial intelligence in education. The methodology encapsulated 43 primary school students 
belonging to a reference group and a treatment group. The latter deployed ChatGPT to check and 
solve assigned logic riddles over a fortnight. Statistical strategy incorporated the D’Agostino-Pearson 
test, paired t-test, and intergroup t-test. The outcomes divulged that the treated cohort exhibited a sig-
nificant augmentation in learning attainment, with their post-experimental points surpassing controls 
by 10.6%. Subjects who exploited the chatbot agent as an ancillary scholarly means for autonomous 
learning appraised its capacity to dope out logical conundrums favorably. However, their perception of 
the language model fluctuated contingent upon its power to yield accurate responses. Specifically, the 
revelation of errors by the students diminished their interest in ChatGPT. Pedagogically, the model’s 
inaccuracies fostered the gain of critical thinking among the partakers and heightened their engagement 
in the learning routine.

In sum, the study unveils the potential of leveraging ChatGPT as a virtual mentor to enhance the ef-
ficacy of self-directed learning among elementary school students. When undertaking homework assign-
ments, children can solicit the chatbot to review their work and harness the language model’s capabili-
ties as an educational tool capable of rectifying incorrect answers, resolving uncertainties, and guiding 
learners toward a more profound comprehension of academic subjects, thereby facilitating more robust 
and enduring knowledge retention.

Key words: blended learning, students, mentor, artificial intelligence, chatbot, ChatGPT, digital 
education.
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CHATGPT интеграциясы бар бастауыш сынып оқушыларын  
аралас оқытудағы мұғалімнің тәлімгер ретіндегі рөлі

Жасанды интеллект біртіндеп адам өмірінің көптеген салаларына, соның ішінде білім беру 
жүйесіне енеді. Тәрбиешілер мұндай өзара әрекеттесуді сақтықпен қарастырады, өйткені цен-
теналистердің жаңа цифрлық буыны сыни ойлау және ақпаратты өз бетінше талдау дағдыларын 
жоғалтуы мүмкін, сонымен қатар дәстүрлі әдістермен оқыту қабілетін жоғалтып, технологияға 
шамадан тыс тәуелді болады деп қорқады. Зерттеу мұғалімнің бастауыш сынып оқушыларының 
логикалық дағдыларын дамыту және чатботтан ақпаратты сыни тұрғыдан түсіну үшін аралас 
оқытудағы тәлімгер ретіндегі рөлін қарастырады.

Эксперименттің мақсаты-үшінші сынып оқушыларының ChatGPT қолдануының олардың 
оқу үлгеріміне және білім берудегі ЖИ-ге қатынасына әсерін зерттеу. Әдістеме эксперименттік 
және бақылау топтарына бөлінген 43 оқушыны қамтыды. Эксперименттік топ екі апта бойы үй 
тапсырмасындағы логикалық есептерді тексеру және шешу үшін ChatGPT қолданды.

Деректерді жинау әдістері экспериментке дейінгі және кейінгі үлгерімді бағалауды, 
 сондай-ақ оқушылардың модельдің тиімділігі туралы сауалнамасын қамтыды. Статистикалық 
талдау Д’Агостино-Пирсона тесті, жұптастырылған t критерийі және топ аралық t тесті арқылы 
жүргізілді. 

Алынған нәтижелерге сәйкес, эксперименттік топ үлгерім деңгейінің статистикалық маңызды 
өсуін көрсетті және олардың эксперименттен кейінгі бағалары мектеп оқушыларының бақылау 
тобына қарағанда 10,6% жоғары болды. Чатботты өзін-өзі оқытудың қосымша құралы ретінде 
қолданатын оқушылар оның логикалық есептерді шешу қабілетіне оң баға берді Чатботты өзін-
өзі оқытудың қосымша құралы ретінде қолданатын студенттер оның логикалық есептерді шешу 
қабілетіне оң баға берді. Сонымен қатар, олардың тілдік модельге деген көзқарасы оның дұрыс 
жауап беру қабілетіне байланысты өзгерді. Сонымен, оқушылар қателік жағдайларын анықта-
ған кезде олардың ChatGPT-ке деген қызығушылығы төмендеді. Педагогикалық тиімділікпен 
модель қателіктері оқушылардың сыни ойлауын дамытуға ықпал етеді және оқуға деген қы-
зығушылықты арттырады. Зерттеу ChatGPT ChatGPT-ті бастауыш сынып оқушыларына өзін-өзі 
оқытудың тиімділігін арттыру үшін виртуалды тәлімгер ретінде пайдалану мүмкіндігін ашады. Үй 
тапсырмасын орындау кезінде балалар чатботтан олардың жұмысын тексеруді сұрай алады, со-
нымен қатар қате жауаптарды түзетуге, күмәндарды шешуге және оқушыларды оқу пәнін жақсы 
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түсінуге және білімді берік әрі ұзақ мерзімді нығайтуға бағыттай алатын оқу құралы ретінде тіл 
моделінің мүмкіндіктерін пайдалана алады.

Түйін сөздер: аралас оқыту, мектеп оқушылары, тәлімгер, жасанды интеллект, чатбот, 
ChatGPT, цифрлық білім.

Введение

Поколение центениалов – ученики, рождён-
ные после 2000-х годов, которых невозможно 
воспитывать в отрыве от интернет-технологий. 
Поколение Z, как ещё его называют, предпочи-
тает визуальный код восприятия информации, 
и с помощью мобильных приложений активно 
взаимодействует с окружающим миром в соци-
альных сетях (Мынбаева, 2021: 70). Это школь-
ники, которым критически необходимо полу-
чать одобрение и признание общества, чем и 
обуславливаются их попытки самовыражения в 
интернет-сети с целью привлечения подписчи-
ков (Кхофифах, 2023: 280).

Казахстанские учёные-эксперты рассмотре-
ли объективные характеристики современного 
поколения центениалов: к ним исследователи 
отнесли необходимость в похвале и одобрении, 
клиповое (фрагментарное) мышление, многоза-
дачность, минимальный горизонт планирования, 
восприятие краткой и наглядной информации, 
индивидуализм, переключаемость внимания, 
гедонизм. Поколение активно использует циф-
ровой молодёжный сленг, от будущего ожидает 
комфорта и спокойствия, проявляя привержен-
ность вышеупомянутому гедонизму, при этом 
зачастую у центениалов отсутствует потреб-
ность долгосрочного планирования, и загружена 
кратковременная память (Мынбаева, 2021: 24). 

Учителя могут испытывать трудности с об-
учением поколения Z, восприятие которых в 
большей степени строится на визуализации с 
активным использованием технологий. Ключом 
к повышению заинтересованности учащихся в 
образовательном процессе является смешанное 
обучение – подход, сочетающий обучение в ус-
ловиях учебного заведения с онлайн-обучением, 
позволяющим активно применять различные 
цифровые технологии.

В настоящее время смешанное обучение яв-
ляется наиболее популярным методом для повы-
шения успеваемости продвинутых школьников, 
принятым в учебных заведениях, благодаря обе-
спечению гибкого, своевременного и непрерыв-
ного образования. Смешанное обучение способ-
ствует устранению разрыва технологического 
бэкграунда учителей и учеников, и повышает 

эффективность их взаимодействия. Важность 
и преимущества данного подхода к обучению 
для улучшения преподавания и обучения де-
монстрируется в различных отечественных и 
зарубежных исследованиях, и многие учёные 
заслуженно ознаменовали смешанное обучение 
«новой нормой» для современных реалий (Есма-
ханова, 2024: 83-92; Бахишева, 2023: 62-75; Ха-
маднех, 2022: 11642).

Актуальность смешанного обучения заклю-
чается в возможности разнообразить обучение 
с помощью интеграции различных цифровых 
инструментов, например, элементов искусствен-
ного интеллекта (ИИ). В современном образо-
вательном контексте это приобретает особую 
значимость, поскольку позволяет персонализи-
ровать учебный процесс и адаптировать его к 
индивидуальным потребностям учащихся. Ис-
пользование чат-ботов открывает новые воз-
можности для самостоятельного обучения, раз-
вития критического мышления и повышения 
вовлечённости учащихся. Кроме того, исследо-
вание применения таких технологий в началь-
ной школе особенно актуально, так как позво-
ляет оценить потенциал раннего внедрения ИИ 
в образовательный процесс и его влияние на 
формирование ключевых навыков центениалов. 
Также предоставляется возможность изучить, 
как младшие школьники взаимодействуют с чат-
ботами, и какие педагогические стратегии наи-
более эффективны при интеграции подобных 
инструментов в учебную программу.

Настоящее исследование направлено на 
оценку в рамках смешанного обучения эффек-
тивности, возможностей и проблем применения 
чат-бота ChatGPT в качестве виртуального мен-
тора школьниками третьего класса, что пред-
ставляет собой инновационный подход к орга-
низации учебного процесса.

Научная и практическая значимость иссле-
дования заключается в попытке рассмотреть 
возможность использования передовых инстру-
ментов ИИ в качестве ассистентов учителей, 
позволяя педагогу делегировать часть задач 
чат-боту, и высвободить рабочее время для за-
нятий с учениками, требующими индивидуаль-
ного подхода. Кроме того, значимость обуслов-
лена необходимостью подготовки учащихся 
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к будущему, где технологии ИИ будут играть 
всё более важную роль. Понимание того, как 
эффективно использовать такие инструменты 
в образовательных целях, способствует разви-
тию цифровой грамотности и технологических 
компетенций, критически необходимых для до-
стижения успеха в будущей профессиональной 
деятельности.

Обзор литературы

Недавно выпущена последняя модель чат-
бота на основе большой языковой модели – 
ChatGPT о1-preview, достигшая общего искус-
ственного интеллекта (AGI), и сумевшая пройти 
тест Тьюринга, породив дискуссии о том, что это 
настолько развитый ИИ, который может быть не-
отличим от человеческого интеллекта. Немалый 
успех имели и другие крупные языковые моде-
ли, такие как Gemini (в прошлом – Bard), пред-
ставленный Google, LlaMa 3.2 от разработчика 
Meta, и AWS от Amazon, но их способности на 
данный момент несопоставимы с возможностя-
ми ChatGPT (Дос Сантос, 2023). Вышеизложен-
ное свидетельствует о том, что технологии раз-
виваются молниеносно, подталкивая различные 
сферы человеческой жизни к модернизации, и в 
первую очередь, образование, которому крайне 
необходимо непрерывно обновляться, учитывая 
современные тенденции.

Профессор Мынбаева А. К. (2019) в одном из 
своих исследований поднимает ряд дискуссион-
ных вопросов, которые беспокоят педагогов на-
шей страны: вносят ли происходящие инновации 
революционность в современное образование? 
Характеризуются ли они возникновением чего-
то нового, противостоящего педагогическим 
традициям, или же находятся в русле развития 
педагогических традиций? Попробуем ответить 
на эти вопросы.

Тот факт, что ИИ постепенно интегрирует-
ся в образовательную область, уже не является 
сенсацией. Однако с появлением технологии 
возникают и ряд вопросов, в том числе этиче-
ского характера, которые требуется разрешить. 
Так, применение ИИ в моделях смешанного об-
учения в общеобразовательных школах являет-
ся сложной и многогранной темой, требующей 
досконального изучения, подразумевающего 
всестороннее понимание функционирования та-
ких технологий и их эффективного применения, 
включающего соблюдение соответствующих 
этических принципов.

Казахстанские исследователи отмечают, что 
внедрение технологий в учебную среду предо-
ставляет преподавателям дидактические ин-
струменты, которые значительно обогащают 
учебные процессы и способствуют достижению 
образовательных целей (Кусаинова, 2023: 39). 
Интеграция ИИ в модели смешанного обучения 
открывает возможности для повышения каче-
ства образования за счёт персонализации обуче-
ния путём адаптации учебных материалов и оце-
нок к потребностям и предпочтениям отдельных 
учеников, обеспечения немедленной обратной 
связи и поддержки учителей в разработке эф-
фективных методов обучения.

К примеру, индонезийские исследователи со-
общают об адаптивной системе обучения на базе 
ИИ, которая способна анализировать данные об 
успеваемости учащихся, и предоставлять персо-
нализированные рекомендации для их дальней-
шего плодотворного обучения (Фатхахиллах, 
2023: 566-575). Такой индивидуальный подход 
способствует лучшему пониманию предмета, и 
может помочь школьникам достичь успехов в 
обучении.

Особого внимания заслуживает способность 
ИИ стимулировать учащихся с помощью сокра-
товских вопросов, согласующихся с конструк-
тивистскими принципами. В бразильском ис-
следовании рассматривается потенциал данных 
инструментов в качестве «агентов для мышле-
ния»: такое название им присвоено, потому как 
они развивают критическое мышление, пони-
мание, креативность, навыки решения проблем, 
и способствуют индивидуальному обучению 
школьников (Дос Сантос, 2023).

Алгоритмы ИИ полезны не только для 
школьников, но и педагогов. Отмечено, что ИИ 
может помочь учителям в разработке и прове-
дении эффективного обучения. Так, в одном из 
нидерландских исследований для анализа пись-
менных ответов учащихся и предоставления ав-
томатизированной обратной связи применялись 
методы обработки естественного языка (NLP) 
на основе ИИ. Авторы заключили, что обратная 
связь способствует тренировке навыков письма 
с их дальнейшим оттачиванием, а также углу-
блённому пониманию учебной дисциплины (Ко-
нижн, 2022: 1838-1868).

Безусловно, для работы в обучающих сре-
дах, управляемых ИИ, участникам учебного 
процесса требуется обладать должными навы-
ками цифровой грамотности. В исследованиях 
подчёркивается необходимость тщательной про-
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фессиональной подготовки для внедрения этих 
технологий в образовательные учреждения (Дос 
Сантос, 2023). Возможности профессионального 
развития педагогов, подразумевающие организа-
цию соответствующих элективных курсов – не-
заменимые шаги, способствующие продвиже-
нию ИИ-грамотности в сфере образования. Так, 
исследование, проведённое среди учителей ки-
тайских начальных и средних школ, посвящено 
изучению эффективности качества преподава-
ния за счёт повышения ИИ-грамотности. Мето-
дом моделирования структурными уравнения-
ми для оценки интересующих корреляционных 
связей, авторы установили, что ИИ-грамотность 
учителей положительно влияет на их практику 
преподавания (Зхао, 2022: 14549). Результаты 
данного исследования подчёркивают важность 
обеспечения подготовки и поддержки препода-
вателей для развития их цифровой компетенции.

Потенциальным проблемным фактором для 
обучения школьников с помощью ИИ может 
быть генерация неверной или предвзятой инфор-
мации, поскольку ответы языковой модели огра-
ничены предыдущим обучением (Фредер, 2024). 
В случае больших языковых моделей предвзя-
тость может характеризоваться как появление 
систематических искажений, ошибок атрибуции 
или фактов, вводящих в заблуждение, основан-
ных на усвоенных шаблонах, которые могут 
привести к предпочтению ложных идей в ущерб 
истинным, формированию и распространению 
стереотипов, или даже к неверным предположе-
ниям (Феррара, 2023). Это не вызывает сильных 
опасений, так как модели непрерывно совершен-
ствуются, выпускаются обновлённые версии, и 
такие потенциальные предубеждения никак не 
должны оказывать влияние на возможности ис-
пользования чат-ботов в образовательном про-
цессе, даже если некоторые ответы моделей бу-
дут содержать ошибки.

В одном примечательном исследовании со-
общается, что ChatGPT и GPT-4 могут успешно 
использоваться как помощники для запроса ма-
тематических данных, выступая в качестве ал-
гебраических поисковых систем и интерфейсов 
баз знаний. GPT-4 показал знание математики на 
уровне бакалавриата, но не справился с задани-
ями уровня магистратуры. К тому же, вопреки 
восторженным откликам о способностях данных 
языковых моделей решать экзаменационные за-
дачи в СМИ, авторы сообщают, что их общая 
математическая производительность значитель-
но ниже уровня магистранта. Вывод в шуточной 

форме звучит следующим образом: если хочется 
использовать ChatGPT для сдачи магистерского 
экзамена по математике, гораздо эффективнее 
будет «списать» весь материал у своего одно-
группника со средней успеваемостью (Фредер, 
2024). 

Следует помнить о том, что эта технология, 
несмотря на её огромный потенциал, не разраба-
тывалась специально или исключительно для об-
разовательных целей, следовательно, те успехи, 
которых удаётся достичь путём взаимодействия 
с ИИ – уже достаточны для того, чтобы считать 
языковую модель неплохим образовательным 
инструментом.

Материалы и методы

Цель исследования – выявить влияние ис-
пользования школьниками чат-бота с техноло-
гией ИИ как виртуального ассистента в рамках 
смешанного обучения на их уровень успеваемо-
сти и отношение к применению искусственного 
интеллекта в образовании.

В качестве инструмента для проведения ис-
следования среди множества чат-ботов на осно-
ве большой языковой модели была выбрана вер-
сия ChatGPT-4о mini, выпущенная 18 июля 2024 
года. Обоснование выбора обусловлено: (1) бес-
платным распространением модели, что обеспе-
чивает равенство образования; (2) актуальной 
версией на момент проведения исследования, 
что позволяет получить более объективные ре-
зультаты; (3) оригинальной технологией OpenAI 
GPT в основе модели, требующей большего ко-
личества тренировочных запросов и постоянно 
обновляющейся, что обеспечивает использова-
ние последней и самой мощной версии, менее 
подверженной ошибкам.

К исследованию были привлечены 43 млад-
ших школьников средней школы № 2 города 
Аркалык. Ввиду несовершеннолетнего возрас-
та, на участие детей в эксперименте было полу-
чено информированное согласие их родителей. 
Оценка эффективности изучаемого образова-
тельного подхода осуществлялась методом эм-
пирического интервенционного исследования 
с квазиэкспериментальным дизайном, позво-
ляющим избежать рандомизации и определить 
причинно-следственные связи вмешательства, 
которое заключалось во влиянии чат-бота, вы-
полняющего роль виртуального наставника, на 
эффективность самостоятельного обучения тре-
тьеклассников, изучающих математику и логи-
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ку. Согласно дизайну, сформировано две группы 
учеников: (1) контрольная группа из 20-ти ребят, 
которая не взаимодействовала с чат-ботом, (2) 
экспериментальная группа – взаимодействую-
щая с чат-ботом на основе большой языковой 
модели, состоящая из 23-х школьников.

План экспериментального воздействия был 
следующим: участникам было предложено в те-
чение двух недель находить и исправлять ошибки 
в заранее разработанных исследователями до-
машних заданиях с привлечением ChatGPT. Ис-
следователи предварительно убедились в том, 
чтобы третьеклассники имели доступ к чат-боту 
и смогли им пользоваться самостоятельно, либо 
могли обратиться к родителям, которые также 
прошли небольшой инструктаж по использова-
нию чат-бота. От учеников требовалось в первую 

очередь – найти и исправить ошибки в задании, 
затем – самостоятельно решить его, а в послед-
нюю очередь – использовать ChatGPT для реше-
ния задания и сравнения результата, который вы-
числил бот, с тем, который получил школьник. 

Составленные исследователями 6 домашних 
заданий (для выполнения по 3 в неделю) имели 
высокий уровень сложности и состояли из 4-х 
задач. В качестве примера во время занятия ис-
следователь-ассистент из числа авторов статьи 
продемонстрировал третьеклассникам решение 
подобной задачи с помощью ChatGPT, таким 
образом, ученики получили начальное руковод-
ство по применению скриптов, что способство-
вало развитию критического мышления.

Предлагаем рассмотреть пример одной зада-
чи из домашнего задания:

В классе учатся 24 ученика. На уроке труда каждый ученик сделал 2 поделки из бумаги и 3 из пластилина. После 
урока учительница собрала все поделки, и у неё осталось 7 поделок. Сколько всего поделок сделали ученики?

Самостоятельное решение задания учеником с исправлением ошибок:
Ошибка: учительница посчитала не все поделки.
Сколько поделок сделал один ученик: 2 + 3 = 5 (поделок). 
Всего поделок сделали ученики: 24 × 5 = 120 (поделок).
Поделки у учительницы: 120 + 7 = 127 (поделок).
Ответ: 127 поделок.
Результат задания, выполненного учеником с помощью ChatGPT:
Для начала рассчитаем, сколько поделок сделал каждый ученик. 
Каждый ученик сделал:
2 поделки из бумаги
3 поделки из пластилина
Суммарно, каждый ученик сделал:
[ 2 + 3 = 5 \text{ поделок} ]
Теперь посчитаем общее количество поделок, сделанных всеми учениками. У нас 24 ученика, и каждый сделал 5 

поделок, поэтому общее количество поделок будет:
[ 24 \text{ ученика} \times 5 \text{ поделок} = 120 \text{ поделок} ]
Таким образом, всего ученики сделали 120 поделок.
Правильный ответ:
Условия задачи сформулированы таким образом, чтобы ввести в заблуждение. У учительницы осталось 7 поделок, 

но эта информация не имеет значения, так как общее количество сделанных поделок от этого не меняется. Ответ: 120 
поделок.

Переменными для мониторинга влияния дан-
ного инструмента на результативность обучения 
учащихся без активного участия учителя выступа-
ли уровень подготовки школьников обеих групп и 
восприятие участниками экспериментальной груп-
пы чат-бота как образовательного инструмента до 
и после описанного вмешательства.

Анализ уровня подготовки осуществляли пу-
тём прямого сравнения оценок учащихся с по-
мощью парного выборочного t-критерия, кото-
рый после проверки нормального распределения 
данных тестом Д’Агостино-Пирсона, проводил-

ся до и после вмешательства как в контрольной, 
так и в экспериментальной группах: измеряли 
результаты обучения за две недели, предшеству-
ющие эксперименту, сравнивая их с оценками, 
полученными по окончании экспериментально-
го воздействия. Межгрупповая успеваемость не 
измерялась ввиду недостаточной объективности 
показателя (изначально в экспериментальной 
группе она была выше по сравнению с контроль-
ной ввиду гетерогенности групп).

Восприятие школьниками ИИ как образова-
тельного инструмента оценивалось с помощью 
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ряда вопросов, ответы на которые дети направ-
ляли исследователю-ассистенту после каждо-
го выполненного домашнего задания, которое 
также посылали исследователям для проверки 
и выяснения верного результата. На первые два 
вопроса отвечали все третьеклассники, а осталь-
ные три предназначались только участникам 
экспериментальной группы, и содержали умо-
заключения, которые требовалось оценить по 
шкале Лайкерта, где значение 1 выражало кате-
горическое несогласие; 2 – несогласие, 3 – не-
уверенность в выборе ответа; 4 – согласие; 5 – 
абсолютное согласие:

1. Сколько времени тебе потребовалось, что-
бы выполнить домашнее задание?

2. Что вызвало у тебя больше всего трудно-
стей?

3. Оцени свой уровень согласия со следую-
щими предложениями: 

3.1. Способы решения задач, которые пред-
ложил ChatGPT, были правильными.

3.2. Числовые ответы задач, полученные 
ChatGPT, были верными. 

3.3. ChatGPT можно использовать для реше-
ния задач. 

Результаты

Для начала мы сравнили показатели времен-
ных затрат на выполнение домашнего задания 
без использования ИИ участников контрольной 
группы с данными, полученными от учащих-
ся экспериментальной группы. На выполнение 
домашнего задания, состоящего из 4-х задач, у 
учеников контрольной группы затрачивалось в 
среднем около 18-ти минут, а у школьников экс-
периментальной группы – около 20-ти минут, из 
которых приблизительно 15 минут они решали 
задачи, и 5 минут – коммуницировали с чат-
ботом.

С целью оценки уровня подготовки учащих-
ся до и после вмешательства были получены 
среднеарифметические оценки на каждого уче-
ника. Тест Д’Агостино-Пирсона детектировал 
нормальное распределение количественных 
данных (p = 0,582). Согласно парному t-тесту, у 
третьеклассников, которые не использовали чат-
бот, среднее значение по показателю успеваемо-
сти за две недели вмешательства практически не 
претерпело изменений, увеличившись на 1,4 % 
(t(19) = – 2,07; p = 0,053), что вполне ожидаемо, 
поскольку контрольная группа не использовала 

ChatGPT в качестве виртуального наставника, и 
эти школьники не могли воспользоваться всеми 
преимуществами использования ИИ, предло-
женными в рамках исследования.

Рассматривая результаты оценок школьни-
ков экспериментальной группы, которые актив-
но взаимодействовали с ChatGPT, важно отме-
тить статистически значимый рост успеваемости 
в среднем на 9,3 % по сравнению с исходными 
данными (t(22) = – 7,93; p <0,001). Проведённый 
межгрупповой t-тест постэкспериментальных 
оценок позволил заключить, что относительно 
третьеклассников, не использовавших чат-бот, 
сверстники из экспериментальной группы обла-
дали статистически значимо лучшей (на 10,6 %) 
математической успеваемостью (t(41) = – 4,39; 
p <0,001), что в значительной степени было об-
условлено использованием ChatGPT в качестве 
виртуального ментора, поскольку оно коснулось 
всех учеников экспериментальной группы, неза-
висимо от их уровня подготовки. Состояние по-
казателя графически отображено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты t-теста контрольной  
и экспериментальной групп
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Вопрос, касающийся предположительных 
трудностей, был диагностическим, и выявлял, 
насколько хорошо третьеклассники способны 
логически мыслить. Школьники сообщили, что 
иногда испытывали трудности с пониманием ус-
ловий логической задачи, что приводило их к не-
верному решению. В целом, участники экспери-
ментальной группы остались довольны работой 
чат-бота, отметив, что могли бы использовать 
его как помощника и по другим предметам, од-
нако всецело доверять ответам языковой модели 
они бы не стали, убедившись в этом на примере 
выполненных ботом задач, в которых иногда до-
пускались ошибки.

Как отмечено ранее, всего школьниками экс-
периментальной группы было выполнено шесть 

домашних заданий с ботом. После каждого вы-
полненного задания дети отвечали на вопросы. 
Порядковый номер опроса (рисунок 2) соответ-
ствует номеру домашнего задания. На рисунке 
отображены усреднённые значения в баллах, 
которые школьники присвоили каждому из трёх 
эксклюзивных для экспериментальной группы 
вопросов-утверждений (см. материалы и мето-
ды, вопросы 3.1-3.3). Полученные данные позво-
ляют заключить, что динамика уровня согласия 
со всеми тремя утверждениями, характеризую-
щими работу чат-бота, показывает некоторую 
нестабильность на протяжении исследуемого 
периода, что может указывать на изменение уче-
никами своего мнения по мере использования 
языковой модели.

Рисунок 2 – Результаты опроса

Уровень согласия с утверждением о компе-
тентности ChatGPT в предоставлении правиль-
ного решения задач (красная линия) начинаются 
с относительно высокого уровня согласия (3,91) 
и к концу эксперимента достигают ещё более 
высокого уровня (4,35), что может свидетель-
ствовать о растущем доверии учащихся к мето-
дам решения, предлагаемым ботом. При этом 
наибольшую нестабильность отражает оценка 

школьниками правильности числовых ответов, 
полученных ChatGPT (синяя линия на рисун-
ке 2). Начавшись с высокого уровня согласия 
(3,96), она испытывает значительные колебания, 
достигая минимума в пятом опросе (3,52) и мак-
симума в шестом (4,43), что может объясняться 
обнаружением учащимися некоторых неточно-
стей в числовых ответах данной языковой моде-
ли на протяжении эксперимента. В целом, уче-
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ники подтвердили, что в большинстве случаев 
ChatGPT выдавал правильные числовые резуль-
таты, даже если иногда ошибался.

Наиболее стабильный рост показывает уро-
вень согласия на утверждение о возможности ис-
пользования ChatGPT для решения задач. Начав-
шись с самого низкого уровня согласия (3,39), к 
концу эксперимента показатель достигает наи-
высшего значения (4,52), предположительно, 
выступая свидетельством растущего принятия 
третьеклассниками чат-бота как инструмента 
для решения задач. К концу эксперимента (ше-
стой опрос) все три показателя сближаются на 
высоком уровне согласия (4,35-4,43-4,52), что 
может указывать на формирование более пози-
тивного и согласованного мнения о возможно-
стях данной языковой модели среди учащихся.

Таким образом, общая тенденция всех трёх 
показателей к росту свидетельствует о том, 
что опыт использования бота при выполнении 
школьниками домашних заданий в целом был 
положительным, и их доверие к ИИ за время 
эксперимента значительно возросло. Некоторые 
третьеклассники остались недовольны работой 
ChatGPT, акцентируя внимание на проблеме 
ошибочности результатов, предоставляемых 
ИИ. Предположительные проблемы, которые 
могли повлиять на такой результат – ограничен-
ное время использования модели и отсутствие 
объективных показателей, позволяющих уча-
щимся оценить свой учебный прогресс.

Обсуждение

В исследовании представлена эмпириче-
ская оценка влияния процесса взаимодействия 
школьников с чат-ботом на их успеваемость и 
вовлечённость, благодаря которому возможно 
организовать полностью персонализированное 
обучение. Ученики продемонстрировали пре-
восходные результаты, позволяющие заклю-
чить, что к преимуществам использования ИИ 
в рамках смешанного обучения можно отнести 
возможность помощи учителям в решении во-
просов менторства школьников, самостоятельно 
изучающих дисциплины в условиях отсутствия 
рядом учителя (самостоятельная работа). Бот в 
режиме онлайн справляется с такими обязанно-
стями, как обсуждение и разъяснение теорети-
ческих вопросов, а также исправление ошибок в 
выполненных учеником домашних заданиях. 

Общее представление о восприятии учащи-
мися языковой модели как образовательного ин-

струмента было положительным. Объективные 
показатели результативности обучения учащих-
ся объясняют позитивное восприятие третье-
классниками ИИ, поскольку они осознают, что 
чат-бот был эффективным образовательным ин-
струментом для повышения их уровня владения 
предметом за короткий промежуток времени. 
Для поколения центениалов это неудивительно: 
дети активно взаимодействуют с ИИ, к примеру, 
используя широко известные умные колонки.

Полученные результаты показывают, что 
использование ChatGPT в качестве виртуаль-
ного ментора для учащихся третьего класса мо-
жет быть эффективным инструментом в рамках 
смешанного обучения, хотя и требует внима-
тельного подхода к проверке числовых ответов. 
Школьники отметили, что работа с чат-ботом в 
качестве консультанта облегчила выполнение 
домашних заданий: ввиду того, что обратиться 
к учителю не представлялось возможным, а ро-
дители демонстрировали некоторую отстранён-
ность или занятость, они использовали ChatGPT 
для прояснения некоторых вопросов с запро-
сами «почему» и «объясни». Третьеклассники 
сообщили исследователям, что стали ощущать 
себя более уверенными и самостоятельными, в 
том числе благодаря дружескому общению язы-
ковой модели, предоставляющую ребятам эмо-
циональную поддержку в любое время суток.

Исследование раскрывает позитивные спо-
собности языковой модели, возможные при 
правильном её использовании, помогать школь-
никам развиваться благодаря человекоподобно-
му, содержательному и персонализированному 
взаимодействию, что не только позволило по-
высить успеваемость учащихся, но и способ-
ствовало развитию чувства заботы и поддержки, 
которые так нужны подрастающему поколению, 
окружённому гаджетами. Однако роль учителя в 
процессе обучения современного ребёнка, несо-
мненно, главенствующая, ведь каким бы челове-
коподобным не был ИИ, в полной мере заменить 
педагога, к счастью, ещё не удалось ни одной 
цифровой системе.

Заключение

Настоящее исследование разработано в рам-
ках педагогического подхода к смешанному об-
учению, при котором учитель играет ключевую 
роль в образовательном процессе не только как 
наставник, но и как фасилитатор (Бизами, 2023: 
1373-1425). Соответственно, учащиеся сохра-
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нили конструктивистский и коннективистский 
подходы к обучению в школе в сочетании с опы-
том онлайн-обучения по заранее подготовлен-
ным педагогами-исследователями логическим 
заданиям (Чен, 2022: 949-966). 

Взаимодействие школьников с чат-ботом 
направлено на достижение лучшего понимания 
учебной дисциплины, более прочного и долго-
срочного закрепления знаний. Кроме того, учи-
телям ИИ может быть полезен, выполняя роль 
ментора для учащихся, которым не требуется 
активное взаимодействие с педагогом, что по-
зволит снизить рабочую нагрузку, оставляя учи-
телям больше времени для работы с учащимися, 
которым необходима адресная помощь и под-
держка.

Обеспокоенность педагогов заключается 
в опасении, что дети будут использовать ИИ 
как инструмент для выполнения домашних за-
даний вместо того, чтобы пользоваться им во 
вспомогательных целях, таких, как разъяснение 
вопросов, вызывающих трудности, или исправ-
ление ошибок (Гарсия-Пеналво, 2023: e31279). 
Данная технология настолько привлекательна, 
что современное поколение, за которым – буду-
щее, в любом случае будет тестировать языко-

вую модель и её потенциальные преимущества. 
Важно воспитать в детях честность и добропо-
рядочность, а также объяснить им возможные 
последствия некорректного взаимодействия с 
цифровыми инструментами. К тому же, любой 
опытный педагог с лёгкостью определит потен-
циальное злоупотребление языковой моделью 
путём сравнения оценок, полученных в классе 
у доски, и безупречно выполненных домашних 
работ. 

Стоит отметить и потенциальную вероят-
ность ошибок, допущенных чат-ботом, которая 
может способствовать развитию внимания и 
критического мышления школьников. С точки 
зрения воспитательной цели, риск обнаружения 
неверных ответов предохраняет учащихся от 
прямого и бездумного копирования результатов. 
При правильном подходе чат-боты могут вос-
приниматься как наставники, корректирующие 
домашние задания и консультирующие учащих-
ся по возникшим трудностям в режиме онлайн. 
Случайные ошибки могут быть с лёгкостью об-
наружены усердными учениками, что обеспе-
чивает значимое и позитивное взаимодействие 
языковой модели с обучающимися, улучшая их 
учебный процесс.
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