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Аннотация. Рассматривается структура профессиональной компетенции пе-
дагога иностранных языков в области использования искусственного интеллекта. 
К успешно реализуемым в области обучения иностранным языкам техническим 
решениям на базе искусственного интеллекта можно отнести автоматизирован-
ные системы оценки уровня владения языком, интеллектуальные системы обуче-

ния, интеллектуальные голосовые помощники, автоматизированные инстру-
менты для создания учебных материалов и др. Перед современным образованием 
стоит задача найти эффективные способы интегрировать новейшие технологии с 
целью расширения возможностей обучения иностранному языку и сделать его 
более интересным и доступным для обучающихся.  

Цель статьи – определение профессиональных умений педагогов иностран-
ных языков в области применения искусственного интеллекта в дидактическом 
процессе; выявление отношения, осведомленности и готовности учителей и пре-

подавателей иностранных языков к интеграции технологических решений на базе 
искусственного интеллекта в учебный процесс, поскольку наличие профессио-
нальной компетенции и готовности к использованию искусственного интеллекта 
всегда были инвариантными условиями успешной интеграции технических 
средств в образование. Для достижения поставленных целей проведен опрос 
среди преподавателей иностранных языков российских школ и вузов, в котором 
приняли участие 58 респондентов. Опрос подтвердил, что большинство препода-
вателей иностранных языков признают важность и потенциал использования ис-
кусственного интеллекта в образовании. Почти все опрошенные (93%) знакомы 

с основными техническими решениями на базе искусственного интеллекта и ис-
пользуют их на ежедневной основе (47%). Имеют опыт применения искусствен-
ного интеллекта в профессиональной деятельности 83% респондентов. Среди ли-
деров можно выделить интеллектуальные системы контроля и оценивания (70%) 
и виртуальные ассистенты (голосовые помощники и боты) – 40%. Видят возмож-
ности сокращения рутинных задач благодаря применению искусственного интел-
лекта 95% педагогов. Более половины опрошенных (55%) считают, что новейшие 
технологии способствуют повышению уровня мотивации обучающихся, что бу-

дет, в свою очередь, повышать эффективность обучения (40%) и улучшать его 
качество (38%). Однако опасения относительно замены преподавателей искус-
ственным интеллектом говорят о том, что существует некоторая тревога по по-
воду возможных негативных последствий автоматизации и роботизации в обра-
зовании. Связаны данные опасения, вероятно, с низким уровнем нейролингводи-
дактической компетенции педагогов. 
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Представлена структура нейролингводидактической компетенции педагога 
иностранных языков, которая поможет разрабатывать программы повышения 
квалификации педагогов иностранных языков в области использования искус-
ственного интеллекта. Результаты теоретического исследования позволили вы-

явить основные общепедагогические и предметно-педагогические умения и зна-
ния, необходимые для успешной интеграции приложений и чат-ботов, поддержи-
ваемых искусственным интеллектом, в процесс овладения иностранными язы-
ками, а также в организацию и управление учебным процессом. Дальнейшие ис-
следования в этой области позволят создавать эффективные методики обучения 
с использованием искусственного интеллекта, что способствует повышению ка-
чества образования и подготовки будущих и действующих педагогов иностран-
ных языков. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, искусственный интеллект, 
нейролингводидактическая компетенция преподавателя иностранных языков, 
нейролингводидактика, профессиональное развитие педагога 
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Abstract. The article deals with the structure of professional competence of foreign 
language teachers in using artificial intelligence. Technical solutions based on artificial 
intelligence successfully implemented in the field of foreign language teaching include 
automated language assessment systems, intelligent learning systems, intelligent voice 
assistants, automated tools for creating learning materials, etc.  Modern education faces 
the challenge of finding effective ways to integrate the latest technologies in order to 
expand the possibilities of foreign language teaching and make it more interesting and 
accessible for learners. 

The purpose of this paper is to determine the professional competence of foreign 
language teachers in the field of applying artificial intelligence in the didactic process; 
to identify the attitude, awareness and readiness of foreign language teachers to inte-
grate technological solutions based on artificial intelligence into the teaching process, 
since the presence of professional competence and readiness to use artificial intelli-
gence have always been invariant conditions for the successful integration of techno-
logical tools in education. In order to achieve the set goals, a survey was conducted 
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among foreign language teachers of Russian schools and universities, which was at-
tended by 58 respondents. This survey confirmed that the majority of foreign language 
teachers recognize the importance and potential of using artificial intelligence in edu-
cation. Almost all the respondents (93%) are familiar with the main technical solutions 

based on artificial intelligence and use them on a daily basis (47%). 83% of the surveyed 
teachers already have experience in applying artificial intelligence in their professional 
activities. Among the leaders are intelligent control and evaluation systems (70%) and 
virtual assistants (voice assistants and bots) – 40%. 95% of the teachers see opportuni-
ties to reduce routine tasks through the application of artificial intelligence. More than 
half of the respondents (55%) believe that the latest technologies help to increase the 
level of motivation of students, which will, in turn, increase the efficiency of learning 
(40%) and improve its quality (38%). However, concerns about replacing teachers with 

artificial intelligence suggest that there is some anxiety about the possible negative ef-
fects of automation and robotisation in education. These concerns are probably related 
to the low level of neurolinguidodactic competence of teachers.  

The article also presents the structure of neurolinguidodactic competence of a for-
eign language teacher, which is to help to develop professional development programs 
for foreign language teachers in the field of using artificial intelligence. The results of 
the theoretical research allowed to identify the main general pedagogical and subject-
pedagogical skills and knowledge necessary for successful integration of applications 

and chatbots supported by artificial intelligence into the process of mastering foreign 
languages, as well as into the organization and management of the learning process. 
Further research in this area will make it possible to create effective teaching methods 
using artificial intelligence, which contributes to improving the quality of education and 
training of future and current foreign language teachers. 

Keywords: foreign language teaching, artificial intelligence, neurolinguodidactic 
competence of a foreign language teacher, neurolinguodidactics, professional develop-
ment of a teacher 
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Введение 

 

Рекомендации и требования по применению цифровых техноло-

гий в образовательном процессе предъявляются к преподавателям не 
первый год и прописаны в российских нормативных [1] и зарубежных 

рамочных документах. Что касается направления «Иностранные языки», 

на основе анализа таких законодательных документов, как Общеевро-

пейские компетенции владения иностранным языком: изучение, препо-
давание, оценка (Common European Framework of Reference: Learning, 

Teaching, Assessment 2001, 2018); Структура компетенций обучающихся 

XXI в. (Partnership for 21st Century Skills (P21) 2009; Национальный про-
ект Образование 2018; Структура ИК-компетентности преподавателей 

ЮНЕСКО 2018; Структура универсальных компетенций издательства 

Кембридж (Cambridge Framework of Life Competencies, 2019); ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 2020, была предло-
жена карта компетенций преподавателя иностранных языков с учетом 
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цифровизации образования [2]. Эта карта включает четыре вида компе-

тенций (информационно-коммуникационную, профессионально-комму-
никативную иноязычную, методико-педагогическую и универсальную) 

и позволяет педагогу осуществлять рефлексию относительно собствен-

ных достижений, выявлять пробелы в профессиональной деятельности 

и определять наилучшие способы их устранения.  
За последние пять лет в обучении иностранным языкам (ИЯ) раз-

работаны и успешно применяются различные технические решения на 

базе искусственного интеллекта (ИИ). Некоторые из них включают ав-
томатизированные системы оценки уровня владения языком, использу-

ющие технологии обработки естественного языка для оценки письмен-

ных работ студентов, предоставления обратной связи и рекомендаций по 

улучшению навыков и умений. Существуют также интеллектуальные 
системы обучения (ИСО), которые используют алгоритмы машинного 

обучения для адаптации учебного материала в соответствии с индивиду-

альными потребностями и уровню знаний каждого студента [3]. Мо-
бильные приложения, основанные на технологии распознавания речи и 

машинного перевода и имеющие доступ к лингвистическим корпусам, 

предоставляют возможность практиковать языковые навыки и речевые 
умения [4, 5]. Интеллектуальные (голосовые) помощники, основанные 

на технологиях распознавания речи и обработки естественного языка, 

способны вести диалог на ИЯ, задавать вопросы и предоставлять необ-

ходимую информацию, тем самым развивая умения интеракции [6]. Ав-
томатизированные инструменты для создания учебных материалов, ис-

пользующие технологии генерации текста и изображений, позволяют 

преподавателям проектировать учебные материалы [7]. Эти технические 
решения значительно расширяют возможности обучения ИЯ, делая про-

цесс более доступным и увлекательным для студентов, хотя, как указы-

вают многие исследователи, они не могут полностью заменить значимые 
аспекты обучения, такие как коммуникация с носителями языка, погру-

жение в языковую среду и общение в реальных ситуациях [8].  

Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, исследователи и преподава-

тели должны отдавать приоритет человеческой деятельности и ответ-
ственному, педагогически приемлемому взаимодействию между 

людьми и ИИ. Крайне важно рассматривать ИИ как дополнительный ин-

струмент в изучении языка, улучшающий традиционные методы, а не 
заменяющий человеческое взаимодействие и культурное погружение. 

Несмотря на несомненные преимущества, ИИ в изучении языков 

имеет ряд ограничений, о которых говорят практикующие педагоги и ис-

следователи [5, 9, 10]. Необходимо признать ограничения ИИ и важность 
человеческого взаимодействия в процессе изучения языка. Эти ограни-

чения включают отсутствие человеческого взаимодействия, неспособ-

ность обучать культурным нюансам, контексту, творчеству и умениям 
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критического мышления. Это может ограничивать возможности для ре-

ального взаимодействия, плюрализма мнений и критического мышления. 
Генерация схожих ответов нейросетью может препятствовать знакомству 

обучающихся с различными точками зрения и альтернативными подхо-

дами. Проблематичной остается также достоверность ответов ИИ [11]. 

Педагогам сегодня приходится пересматривать традиционные 
подходы к обучению ИЯ, находя эффективные способы использования 

ИИ для разработки персонализированных траекторий обучения, учиты-

вающих индивидуальные особенности обучающихся для создания ИСО, 
для применения интеллектуальных тьюторов и анализа цифровых сле-

дов обучающихся. Широкое внедрение ИИ, меняющее основные век-

торы высшего образования, возможно только при выполнении следую-

щих базовых условий: полной цифровизации языкового образования, 
что предполагает наличие ИСО; развитии профессиональной компетен-

ции у педагогов в области применения ИИ; готовности всех участников 

образовательного процесса к использованию ИИ; обеспечении безопас-
ности учебного процесса в цифровом пространстве; соблюдении этиче-

ских норм и правил использования ИИ в учебной и научно-исследова-

тельской деятельности [11, 12].  
Таким образом, преподавателям ИЯ необходимо повышать про-

фессиональную компетенцию, включающую знание принципов работы 

технологий ИИ, их дидактический потенциал и ограничения, а также 

умения применять на практике теоретические знания для проектирова-
ния интеллектуальных моделей обучения на базе ИИ. Для разработки 

программ повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки важно определить умения и знания, которые должны входить в 
профессиограмму или карту профессиональных компетенций педагога 

ИЯ для эффективного и методически целесообразного использования 

ИИ в образовательном процессе [2, 13]. На сегодняшнем этапе развития 
больших языковых моделей и появления множества дидактических ре-

шений, поддерживаемых ИИ, можно говорить о широком спектре уме-

ний: от адаптации учебных материалов под различные стили обучения и 

оценки эффективности применения ИИ в обучении до разработки инно-
вационных методик преподавания, основанных на технологиях ИИ. 

Актуальность данной темы обусловлена также тем, что в сентябре 

2024 г. ЮНЕСКО проводит вторую неделю цифрового обучения в Па-
риже, основными темами для обсуждения будут:  

– лучшие практики развития профессиональной компетенции пре-

подавателей в области ИИ;  

– опыт использования ИИ в классе и оценки качества обучения с 
использованием ИИ в профессиональном и общеобразовательном обра-

зовании;  
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– новые модели и системы управления в профессиональном обра-

зовании [11]. 
Цель этой статьи – определение профессиональных умений педа-

гогов ИЯ в области применения ИИ в дидактическом процессе; выявле-

ние отношения, осведомленности и готовности преподавателей ИЯ к ин-

теграции техрешений на базе ИИ в учебный процесс, поскольку, как 
было сказано выше, наличие профессиональной компетенции и готовно-

сти к использованию ИИ всегда были инвариантными условиями успеш-

ной интеграции технических средств в образование: «A fundamental con-
dition of success is to help them feel well prepared and confident to act in AI 

technology-enhanced environments» [14. P. 145]. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  

– составить опросник, выявляющий отношение педагогов ИЯ к ин-
теграции ИИ в учебный процесс;  

– провести опрос преподавателей и учителей ИЯ и обработать ре-

зультаты исследования;  
– проанализировать научные публикации российских и зарубежных 

публикаций, а также международные документы (ЮНЕСКО, Совет Ев-

ропы), посвященные развитию профессиональных компетенций педагогов 
в области применения ИИ и опубликованные за последние пять лет;  

– на основе обобщения теоретических источников и результатов 

опроса педагогов ИЯ определить основные микро- и макроумения, кото-

рыми они должны владеть в области применения ИИ в учебном процессе. 

 

Методология исследования 

 
В статье представлена комплексная методология исследования 

структуры компетенции педагогов ИЯ в контексте использования ИИ в 

образовательном процессе. Основной целью является выявление уровня 
готовности и способности преподавателей ИЯ интегрировать ИИ в их 

педагогическую практику. Для достижения поставленных целей иссле-

дования был использован комплексный подход, включающий в себя три 

ключевых метода: анализ литературы по теме исследования, выявление 
отношения преподавателей и учителей ИЯ к использованию ИИ через 

онлайн-опрос, а также сравнительный анализ полученных данных. 

1. На первом этапе исследования предметом анализа стали как оте-
чественные, так и зарубежные публикации, посвященные вопросам при-

менения ИИ в образовательной сфере. В ходе анализа была проведена 

систематизация существующих источников с целью выявления их со-

держания, методических подходов и результатов. Это позволило оце-
нить результаты работ предыдущих исследований и выявить новейшие 

тенденции в области нейролингводидактической компетенции педаго-

гов ИЯ. Выделенные ключевые темы, такие как использование чат-ботов 
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для помощи в обучении, автоматизация оценки знаний, адаптивные обу-

чающие системы, а также влияние ИИ на педагогическую деятельность, 
послужили основой для дальнейшего анализа и разработки рекоменда-

ций по их внедрению в учебный процесс. 

2. Второй этап исследования был посвящен выявлению отношения 

преподавателей и учителей ИЯ к использованию ИИ. Для получения 
представления о состоянии готовности преподавателей к использованию 

ИИ в практической деятельности был проведен онлайн-опрос, охватыва-

ющий широкий круг респондентов – как преподавателей вузов, так и 
учителей школы. Опрос включал вопросы с множественным выбором 

ответа, что позволило получить количественные данные. Вопросы каса-

лись отношения респондентов к новым технологиям, уровня их инфор-

мированности об ИИ, уверенности в своих навыках использования таких 
инструментов и восприятия потенциала ИИ для улучшения учебного 

процесса. Этот этап исследования стал важным для анализа мнений пе-

дагогов о возможностях и вызовах, связанных с использованием новей-
ших технологий в области обучения ИЯ, и выявления не только теку-

щего состояния знаний и умений педагогов, но и их готовности преодо-

левать возможные барьеры на пути внедрения ИИ. С помощью онлайн-
опроса исследуется восприятие и готовность специалистов к внедрению 

ИИ в учебный процесс. 

3. На заключительном этапе было проведено сопоставление дан-

ных, полученных из литературы и результатов опроса. Этот метод поз-
волил выявить общие тенденции, различия и проблемы в структуре ком-

петенции педагогов ИЯ в области использования ИИ. Например, сопо-

ставление показало, что несмотря на высокую заинтересованность педа-
гогов в использовании новых технологий, существует значительный раз-

рыв между теоретическими знаниями и практическими навыками и уме-

ниями, а также недостаток соответствующей подготовки на разных уров-
нях образования. Сравнительный подход также позволил выявить клю-

чевые проблемы, такие как нехватка ресурсов, ограниченный доступ к 

современным технологиям и недостаток поддержки со стороны образо-

вательных учреждений. Это позволяет не только глубже понять текущее 
состояние компетенций, но и выявить области, требующие дополнитель-

ного обучения и поддержки. 

Таким образом, данная статья предоставляет многоуровневый и 
комплексный подход к исследованию компетенций педагогов ИЯ в кон-

тексте использования ИИ, что может послужить основой для дальней-

ших исследований, разработки программ повышения квалификации и 

рекомендаций по интеграции ИИ в образовательный процесс. Резуль-
таты исследования могут быть полезны не только для педагогов, но и для 

администраторов учебных заведений, разработчиков образовательных 

программ и исследователей в области педагогики и новых технологий. 
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Исследования и результаты 

 

Различные умения и навыки, позволяющие педагогу применять 

ИИ в дидактическом процессе, без сомнения, относятся к информаци-

онно-коммуникационной компетенции согласно разработанной карте 
компетенций преподавателя ИЯ [15]. Однако эта компетенция предпо-

лагает формирование знаний и умений в области ИИ, дидактические воз-

можности которого значительно отличаются от традиционных ИКТ, 
именно поэтому целесообразно введение термина нейролингводидакти-

ческая компетенция педагога ИЯ.  

Термин «нейронаука», объединяющий знания о работе мозга и 

нервной системы, известен с 1960-х гг. На протяжении длительного вре-
мени нейронаука и образование развивались независимо друг от друга, 

однако осознание взаимосвязи работы детского мозга с качеством обра-

зования стало толчком для проведения исследований и объединения 
этих областей [16]. Термин «нейрообразование» впервые употреблен в 

диссертации американского ученого О’Делла в 1981 г. [17].  

Термин «нейродидактика» появился благодаря немецкому препо-
давателю математики Герхарду Прайсу в 1988 г. [18]. Термин «нейроди-

дактика», относящийся к использованию ИИ в образовательном про-

цессе, был использован B. Sabitzer в статье «Neurodidactics – a new stim-

ulus in ICT and computer science education» в 2011 г. [19].  
Нейродидактика базируется на эвристическом подходе к модели-

рованию ИИ, который:  

– рассматривает функционирование нейрофизиологических и психо-
логических механизмов интеллектуальной деятельности обучающегося;  

– воспроизводит эти механизмы с помощью технических 

устройств, с тем чтобы действия таких устройств совпадали с поведе-
нием человека в определенных, заранее задаваемых контекстах; 

– базируется на математической интерпретации деятельности 

нервной системы человека и реализуется в виде нейроподобных сетей на 

базе нейроподобного элемента – аналога нейрона; 
– стремится к воспроизведению более широкого, чем в машинном 

интеллекте, спектра проявлений интеллектуальной деятельности чело-

века [20]. 
Нейролингводидактика – это междисциплинарное научное 

направление в рамках эвристического подхода к моделированию ИИ, ос-

нованное на достижениях в области нейропсихологии, педагогики, ме-

тодики, теории программирования и обучения нейросетей, психолингви-
стики для разработки эффективных и целесообразных методов обучения 

иностранным языкам.  
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Основные цели нейролингводидактики – анализ понимания того, 

как работает человеческий мозг и ИИ при изучении и обучении ИЯ, и 
использование этого знания для разработки эффективных методов обу-

чения ИЯ. Нейролингводидактика также занимается разработкой персо-

нализированных приемов обучения, ориентированных на конкретного 

обучающегося, интерактивных и адаптивных систем обучения, которые 
могут реагировать на эмоциональное состояние студента, его уровень 

мотивации и вовлеченности. С помощью ИИ преподаватель может опре-

делять не только уровень владения ИЯ, но и выявлять предпочтения сту-
дентов в обучении, типы заданий, которые они предпочитают, проекти-

ровать индивидуальные кейсы и квесты для каждого студента, учитывая 

их психофизические особенности [21]. Анализ цифрового следа обучаю-

щегося позволяет разрабатывать эффективные методы обучения, спо-
собствующие более глубокому усвоению материала. Например, на ос-

нове нейролингводидактических исследований разрабатываются интел-

лектуальные обучающие модели, способные анализировать стиль обуче-
ния каждого обучающегося, его уровень усвоения материала, склонно-

сти и темпы обучения, физиологические особенности восприятия и за-

поминания материала [3, 22]. 
Можно констатировать, что предмет нейролингводидактики – это 

процесс обучения и овладения ИЯ с использованием цифровых техноло-

гий, включая ИИ, и знания о мозге, его функционировании и влиянии на 

психику обучающегося и усвоение языковой информации.  
Объектом нейролингводидактики является разработка инноваци-

онных методик, использующих потенциал ИИ для создания персонали-

зированного и адаптивного пространства для обучения ИЯ, а также 
принципов и стратегий обучения нейросетей и других моделей ИИ, ко-

торые могут быть использованы для отработки языковых навыков, фор-

мирования иноязычных умений, для контроля и оценивания процесса 
обучения, для анализа учебных данных и создания прогностической ана-

литики.  

Таким образом, нейролингводидактика сегодня – это научное 

направление, занимающееся разработкой инновационных методик, ис-
пользующих дидактический потенциал ИИ для оптимизации обучения 

ИЯ с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Основные общепрофессиональные задачи нейролингводидактики:  
– индивидуализация обучения и построение персональной траек-

тории обучения; 

– обработка учебных данных и стратегии выработки прогнозив-

ных результатов обучения по группе и по каждому обучающемуся; 
– развитие мотивации обучающегося в интеллектуальных моделях 

обучения посредством форм работы, способов взаимодействия, форма-

тов заданий, обеспечения мгновенной обратной связи; 
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– методика контроля и оценивания с помощью ИИ; 

– проектирование мультисенсорного материала на базе ИИ для эф-
фективного усвоения информации;  

– проектирование обучающего материала на базе больших данных 

и лингвистических конкордансов. 

Сегодня выделяют три основных направления применения ИИ в 
языковом обучении: а) обучение на основе диалога пользователя с ИИ в 

письменном и устном формате; б) контроль и оценивание, основанные 

на автоматической проверке письменной и устной речи; в) разработка 
ИСО [9, 23].  

Многочисленные публикации в России и за рубежом обычно фоку-

сируются на каком-то одном из вышеупомянутых направлений. Из анализа 

научной литературы следует, что первые две области применения ИИ в об-
разовании развиваются быстро и успешно [8, 23, 24]. В то же время разра-

ботка ИСО только начинает набирать обороты. Благодаря использованию 

больших данных и ИИ становится возможным проведение интеллектуаль-
ного анализа образовательных данных (Educational Data Mining, Google An-

alytics). Это позволяет прогнозировать и анализировать учебные процессы, 

создавать и корректировать адаптивную образовательную среду, что осо-
бенно важно для инклюзивного обучения и обучения людей с ограничен-

ными возможностями, а также проектировать персонализированные учеб-

ные планы для студентов в зависимости от их уровня знания ИЯ [5, 25]. 

Для определения знаний и умений, составляющих нейролингводи-
дактическую компетенцию (НК) педагога ИЯ, необходимо учитывать тех-

нические решения на базе ИИ, которые наиболее частотно используются 

сегодня в языковом классе. Профессор П.В. Сысоев предлагает такие век-
торы использования ИИ в обучении ИЯ, как преподавание ИЯ, овладение 

иноязычной компетенцией и организация учебного процесса [26].  

С точки зрения содержания знаниевого содержания НК педагога 
ИЯ может быть представлена с позиции общепедагогической и пред-

метно-педагогической дихотомии [27]: 

– общепедагогических компонентов (например, политика государ-

ства в области интеграции ИИ в образование; обеспечение информаци-
онной безопасности в интеллектуальных системах обучения; соблюде-

ние правил авторской этики и предупреждение ИИ-плагиата; организа-

ция контроля и оценивания на базе ИИ; принципы анализа учебных дан-
ных для разработки индивидуальной траектории обучающегося и со-

ставления прогнозивной аналитики и т.д.) [13]; 

– предметно-педагогических компонентов, т.е. специфичными 

для методики обучения определенной дисциплины (например, методи-
ческие принципы проектирования ИСО в зависимости от целей курса и 

языкового уровня обучающихся; применения интеллектуальных систем 
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оценивания и генерации текстов для развития письменно-речевых уме-

ний; использование голосовых помощников для формирования устно-
речевых умений; умений проектировать задания, тесты для развития ре-

чевых умений и языковых навыков с помощью ИИ и т.д.). 

Автором данной статьи разработана типология инструментов ИИ, 

используемых в обучении ИЯ, в зависимости от вида технологических 
решений (приложение, сайт, чат-бот, расширение браузера), дидактиче-

ских задач и направленности дидактической деятельности субъектов 

учебного процесса [24]. Согласно критерию решение дидактических за-
дач, выделены три группы технических решений: 

1) изучение (овладение) ИЯ: формирование, закрепление и разви-

тие различных иноязычных навыков и умений с помощью ИИ в аудитор-

ной и самостоятельной работе обучающихся; 
2) организация учебного процесса: контроль и оценивание, обеспе-

чение обратной связи и рефлексии, разработка заданий, тестов, мульти-

медийных учебных материалов; 
3) управление учебным процессом: анализ учебной аналитики, раз-

работка индивидуальной траектории обучения и прогнозивной анали-

тики, создание рекомендательных систем и ИСО [24]. 
Выделенные группы совпадают с основными направлениями по 

использованию ИИ в образовании, изложенными в «Руководстве 

ЮНЕСКО по использованию генеративного ИИ в образовании и ис-

следованиях» [11]. Это руководство разработано с целью стимулиро-
вания практики использования генеративного ИИ в обучении на базе 

человеко-ориентированного подхода и соблюдения этических норм 

использования ИИ.  
В табл. 1 представлены знания и ключевые умения, которые вхо-

дят в НК педагога ИЯ, сгруппированные по дидактическим задачам 

обучения, используемым технологическим решениям на базе ИИ, а 
также исходя из общепедагогической и предметно-педагогической ди-

хотомии. 

С декабря 2023 г. по май 2024 г. преподавателям и учителям ИЯ 

было предложено поучаствовать в опросе, посвященному интеграции 
ИИ в учебный процесс. Опросник, составленный на факультете ино-

странных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, включал 

10 вопросов формата множественный выбор и опубликован онлайн в ре-
жиме свободного доступа http://learnteachweb.ru/for-teachers/ai-test.html. 

Опросник добровольно прошли 58 педагогов ИЯ вузов и школ РФ, отве-

тив на вопросы без ограничения в выборе ответов. Это означает, что 

сумма ответов всех респондентов по каждой позиции необязательно 
равна 100%, в связи с тем что один и тот же участник мог выбрать 

сразу несколько ответов на один вопрос.  
 

http://learnteachweb.ru/for-teachers/ai-test.html
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Таблица 1   

Структура нейролингводидактической компетенции педагога ИЯ 

 

Дидак-
тиче-
ские 

задачи 

Знать Уметь 
Возможные тех-
нические реше-
ния на базе ИИ 

И
зу

ч
ен

и
е 

(о
в
л
ад

ен
и

е)
 И

Я
 

Общепедагогические знания 
Принципы работы технологий 
ИИ, используемые в обучении: 
обработка естественного языка, 

распознавание и синтез речи, ви-
зуализация данных. 
Термины, используемые в обла-
сти применения ИИ в образова-
нии. 
Принципы проектирования учеб-
ного процесса с учетом психофи-
зических особенностей обучаю-

щихся. 
Дидактические принципы обуче-
ния на базе ИИ. 

Предметно-педагогические 

знания 
Лингводидактические принципы 
обучения на базе ИИ. 
Типология техрешений для обу-

чения ИЯ на базе ИИ.  
Принципы функционирования 
лингвистических корпусов и 
конкордансов. 
Педагогические, психологиче-
ские и методические проблемы и 
последствия применения ИИ в 
обучении ИЯ. 
Основные образовательные мо-

дели на базе ИИ, используемые в 
языковом образовании: цифро-
вой тьютор, интеллектуальные 
системы обучения, интеллекту-
альные системы оценивания; ин-
теллектуальные исследователь-
ские среды; системы обучения 
на базе диалога и др. 

Общепедагогические 

умения 
Оценивать дидактический 
потенциал техрешений на 

базе ИИ.  
Оценивать эффективность 
внедрения ИИ в учебный 
процесс. 
Оценивать дидактический 
потенциал различных 
техрешений на базе ИИ. 
Решать психолого-педаго-

гические и этические про-
блемы, возникающие в 
процессе обучения с ис-
пользованием ИИ. 

Предметно-педагогиче-

ские умения 
Использовать ИИ для раз-
вития языковых навыков, 

продуктивных и перцеп-
тивных умений. 
Применять психолого-пе-
дагогические и дидактиче-
ские принципы для разра-
ботки интеллектуальных 
моделей обучения ИЯ. 
Применять корпусные 
данные и конкордансы в 

учебном процессе для за-
крепления, отработки и 
контроля материала 
 

Дидактические 
фонетические, 
грамматические 
и лексические 

чат-боты 
(grammar check-
ers). 
Боты-перевод-
чики.  
Текстовые по-
мощники (writing 
assistants).  

Генеративные 
нейросети.  
Графические 
боты. 
Техрешения для 
визуального по-
иска и генерации 
данных.  

Голосовые уни-
версальные и ди-
дактические по-
мощники.  
Иммерсивные 
интеллектуаль-
ные среды на 
базе дополнен-
ной и виртуаль-

ной реальности; 
Корпуса с под-
держкой ИИ 
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Общепедагогические знания 
Базовые принципы работы тех-
нологий ИИ, используемые в 

обучении; большие языковые 
модели; семантические техноло-
гии; мультимодальная кластери-
зация и т.д. 
Законодательство РФ, связанное с 
авторским правом, и его примене-
ние в разработке учебных матери-
алов с использованием ИИ. 

Термины, используемые в обла-
сти применения ИИ для оценива-
ния, контроля и рефлексии на 
базе ИИ. 
Методика обеспечения контроля 
и оценивания на базе ИИ. 
Методика проектирования зада-
ний на базе ИИ. 

Предметно-педагогические 

знания 
Психолого-педагогические и 
лингводидактические принципы 
разработки и функционирования 
различных интеллектуальных 
моделей обучения ИЯ 
 

Общепедагогические 

умения 
Организовывать аудитор-

ную и самостоятельную 
работу обучающихся с по-
мощью ИИ. 
Проводить контроль и 
оценивание на базе ИИ. 
Использовать интеллекту-
альные системы контроля 
для оценивания и обрат-

ной связи.  
Разрабатывать мультимо-
дельный учебный мате-
риал с помощью ИИ. 

Предметно-педагогиче-

ские умения 
Применять методические 
принципы проектирова-
ния различных материа-

лов для обучения ИЯ в за-
висимости от целей курса 
и языкового уровня обуча-
ющихся. 
Проектировать задания и 
тесты для развития ино-
язычной компетенции 
обучающихся. 

Создавать чат-боты для 
поддержки языкового 
курса.  
Проектировать игровые и 
проблемные задания, 
кейсы, квесты, проекты на 
базе ИИ. 
Использовать интеллекту-

альные системы контроля 
и оценивания для форми-
рования письменно-рече-
вых умений. 
 Формулировать дидакти-
ческие запросы для ИИ c 
целью генерации заданий 

Приложения, 
сайты, боты для 
разработки муль-

тимедийных пре-
зентаций, видео, 
графики. 
Дидактические 
сайты и приложе-
ния для разра-
ботки тестов, за-
даний, планов 

уроков.  
Интеллектуаль-
ные системы оце-
нивания пись-
менных текстов 
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Общепедагогические знания 
Базовые принципы работы тех-
нологий ИИ, используемые в 

обучении: извлечение и извлече-
ние данных, компьютерное зре-
ние, рекомендательные системы. 
Термины, используемые в обла-
сти применения ИИ для управле-
ния учебным процессом. 
Принципы проектирования ин-
дивидуальной траектории обуче-

ния на базе ИИ. 
Принципы анализа цифровых 
следов обучающихся и создания 
прогнозивной аналитики. 

Предметно-педагогические 

знания 
Принципы и стратегии проекти-
рования интеллектуальных си-
стем обучения ИЯ. 

Стратегии реализации мета-
когнитивного скаффолдинга в 
языковом курсе. 
Принципы прогнозирования ре-
зультатов обучения в языковом 
образовании. 
Cтратегии использования ИИ 
для метакогнитивного скаффол-

динга в языковом образовании 

Общепедагогические 

умения 
Собирать, анализировать, 

визуализировать учебные 
данные (цифрового следа).  
Вырабатывать рекоменда-
тельные советы и индиви-
дуальную траекторию 
обучения для обучающе-
гося с помощью ИИ. 
Разрабатывать стратегии 

использования ИИ для ме-
такогнитивного скаффол-
динга. 
Использовать ИИ для раз-
вития собственных про-
фессиональных компетен-
ций. 

Предметно-педагогиче-

ские умения 

Проектировать методиче-
скую модель для интел-
лектуальных систем обу-
чения ИЯ. 
Применять стратегии ме-
такогнитивного скаффол-
динга в языковом обуче-
нии 

Умные (адаптив-
ные) тьюторы. 
Интеллектуаль-

ные системы обу-
чения. 
ИИ для сбора и 
анализа учебных 
данных: 
Loginom, Google 
Colab, Yandex 
DataSphere, 

JASP, Gephi  
 
 

 

Основная цель опросника – выявление осведомленности об ИИ и 

отношения педагогов к интеграции ИИ в учебный процесс (8 вопросов), 
а также определение некоторых умений и знаний педагогов в области 

применения ИИ для обучения ИЯ (2 вопроса). Результаты опросника 

представлены в табл. 21. 
Таблица 2   

Результаты опроса педагогов России 
 

1. Знакомы ли вы с 
основными техни-
ческими решени-
ями на базе ИИ? 

Да Нет 

93% 7% 

2. Какие техноло-

гии на базе ИИ вы 
используете в 
своей повседнев-
ной жизни? 

Системы авто-

матического 
перевода 

Рекоменда-

тельные си-
стемы 

Голосовые по-
мощники 

Другие 

91% 70% 62% 38% 

                                         
1 Результаты опросника и вопросы опубликованы: https://docs.google.com/ 

spreadsheets/d/1WRgDgZqIjFjIqoh-DSLc3ur2Qg7af-0M7hPdO23Htl0/edit?gid=0#gid=0.   
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3. Как часто вы ис-
пользуете техноло-
гии на базе ИИ в 

своей повседнев-
ной жизни? 

Eжедневно 
Несколько раз 

в неделю 
Редко Никогда 

47% 38% 15% 0 % 

4. Каково ваше от-
ношение к интегра-
ции ИИ в процесс 
обучения? 

Очень поло-
жительное 

Скорее поло-
жительное 

Нейтральное 
Скорее отрицатель-

ное 

26% 55% 19% 0% 

5. Какие плюсы вы 

видите в использо-
вании ИИ в про-
цессе обучения 
ИЯ? 

Автоматиза-

ция рутинных 
задач учителя 

Повышение 

мотивации 
обучающихся 

Эффектив-

ность обуче-
ния 

Улучшение каче-
ства обучения 

95% 55% 40% 38% 

6. Какие минусы вы 
видите в использо-
вании ИИ в про-
цессе обучения 

ИЯ? 

Ограничен-
ность возмож-
ностей ИИ по 
сравнению с 

преподавате-
лем 

Высокая стои-
мость техниче-
ских решений 

на базе ИИ 

Риск потери 
персональ-

ного подхода 
к каждому 
студенту 

Уменьшение роли 
преподавателя в 

процессе обучения 

74% 45% 41% 26% 

7. Как вы думаете, 
какие умения и 
навыки будут 
наиболее востребо-

ваны у преподава-
теля ИЯ в будущем 
благодаря разви-
тию ИИ? 

Умения ра-
боты с боль-
шими дан-

ными и анали-

тика 

Умения про-
граммирова-

ния 

Умения ком-
муникации и 
управления 
проектами 

Умения в области 
машинного обуче-
ния и анализа дан-

ных 

72% 70% 53% 41% 

8. Как вы считаете, 
сможет ли ИИ пол-
ностью заменить 

человека в про-
цессе обучения 
ИЯ? 

Да Нет 
Затрудняюсь отве-

тить 

2% 81% 17% 

9. Имеете ли вы 
опыт использова-
ния ИИ в учебной 
работе? 

Да Нет 

83% 17% 

10. Какие техниче-
ские решения на 
базе ИИ вы исполь-
зуете в учебной де-
ятельности? 

Интеллекту-
альные си-
стемы кон-

троля и оцени-
вания 

Виртуальные 
ассистенты 

(боты и голо-
совые помощ-

ники) 

Интеллекту-
альные си-

стемы обуче-
ния 

Другие техрешения 

70% 40% 8% 38% 

 

На момент участия в анкетировании подавляющее большинство 
педагогов (93%) ответили, что они знакомы с основными техническими 

решениями ИИ, что свидетельствует о значимом интересе со стороны 

педагогического сообщества к возможностям ИИ применимо к повсе-
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дневным задачам. К этим же результатам пришли и отечественные ис-

следователи, хотя опрос был проведен среди преподавателей высшей 
школы [28]. Однако есть опасность, и это показали некоторые исследо-

вания, что преподаватели могут ассоциировать ИИ с ИКТ, отвечая на 

данный вопрос [29]. 

Новейшие современные технологии нашли широкое применение в 
повседневной жизни респондентов. Системы автоматического перевода, 

такие как Google Translate, являются самым популярным техническим 

решением на базе ИИ среди преподавателей ИЯ. Используют такие си-
стемы в повседневной жизни 91% преподавателей. Это свидетельствует 

о том, что преподаватели признают эффективность и удобство исполь-

зования автоматического перевода и скорее всего применяют данные ин-

струменты при подготовке к занятиям. Голосовые помощники, такие как 
Siri, Alexa или Google Assistant, используются 62% респондентов. Это 

может указывать на то, что преподаватели используют голосовые по-

мощники для поиска информации на ИЯ или для усовершенствования 
собственных фонетических навыков. Таким образом, сегодня системы 

автоматического перевода, рекомендательные системы и голосовые по-

мощники являются наиболее популярными техническими решениями на 
базе ИИ, которые используют преподаватели ИЯ в повседневной жизни.  

Применение ботов и приложений на основе ИИ в работе препода-

вателей ИЯ – достаточно распространенная практика. Почти половина 

анкетируемых преподавателей (47%) используют такие технологии еже-
дневно. Используют боты и приложения на основе ИИ раз в несколько 

дней 38% преподавателей. Это указывает на то, что большинство опро-

шенных преподавателей регулярно применяют эти технологии в своей 
работе. Оставшиеся 15% преподавателей отметили, что используют 

боты и приложения на основе ИИ редко. Возможно, это связано с недо-

статком опыта или доступности таких технологий. Таким образом, 
можно сделать вывод, что использование ботов и приложений на основе 

ИИ является распространенной практикой среди преподавателей ИЯ. 

Полученные нами данные согласуются с результатами опроса, который 

проводил профессор П.В. Сысоев [28].  
Говоря о практике интеграции ИИ (вопрос 4) в профессиональную 

среду, четверть опрошенных (26%) выразили к этому очень положитель-

ное отношение, 55% – скорее положительное, никто из респондентов не 
выбрал вариант ответа «скорее отрицательное». Таким образом, 81% 

опрошенных выразили положительное или скорее положительное отно-

шение к практике интеграции ИИ в профессиональную сферу деятель-

ности. Это свидетельствует о том, что большинство опрошенных под-
держивают использование и внедрение технологий ИИ в образователь-

ную среду. Только 19% опрошенных выразили нейтральное отношение 
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к этому вопросу. Это может указывать на то, что часть респонден-

товлибо не уверены в пользе интеграции ИИ в профессиональную дея-
тельность либо имеют сомнения или опасения относительно возможных 

негативных последствий. Положительные тенденции в цифровизации 

российского образования очевидны, так как большинство опрошенных 

выразили положительное или скорее положительное отношение к инте-
грации ИИ. Этот факт может свидетельствовать о готовности препода-

вателей к внедрению ИИ в обучение. 

Отвечая на вопрос о плюсах использования ИИ в обучении, 95% 
педагогов отмечают, что главным плюсом является возможность авто-

матизации рутинных задач преподавателя. Это свидетельствует о том, 

что большинство респондентов видят в использовании ИИ возможность 

сокращения времени, затрачиваемого на рутинные обязанности, что, в 
свою очередь, позволит преподавателям более эффективно использовать 

свое время для выполнения более сложных и творческих задач [30].  

55% опрошенных считают, что внедрение ИИ в образование при-
ведет к повышению мотивации обучающихся. Это может указывать на 

то, что респонденты видят потенциал ИИ в создании интересной и при-

влекательной образовательной среды, способствующей более эффектив-
ному обучению.  

40% опрошенных считают, что использование ИИ позволит сде-

лать обучение более эффективным, т.е. респонденты видят потенциал 

ИИ в улучшении основных составляющих процесса обучения.  
38% респондентов считают, что качество языкового обучения по-

высится при использовании ИИ. Таким образом, данные опроса показы-

вают, что педагоги ИЯ видят множество плюсов в использовании ИИ в 
обучении, включая автоматизацию рутины, повышение мотивации обу-

чающихся, оптимизацию обучения, а также повышение качества языко-

вого обучения. Данный факт свидетельствует о положительном отноше-
нии к дидактическим возможностям ИИ. 

Наряду с преимуществами использования ИИ преподаватели 

также отметили ряд недостатков. Так, 26% респондентов указали, что 

применение ИИ, возможно, приведет к уменьшению роли преподавателя 
в учебном процессе. Это объясняется широким внедрением робототех-

ники в образование. С использованием ИСО и роботообучения воз-

можно создание автоматизированных систем, способных адаптиро-
ваться к индивидуальным потребностям обучающихся и предоставлять 

им персонализированное обучение [31].  

Однако подавляющее большинство (74%) респондентов считают, 

что возможности ИИ ограничены и пока не могут полностью конкури-
ровать с педагогом. Респонденты сомневаются в способности ИИ полно-

стью заменить роль преподавателя и предпочитают сохранить человече-

ский фактор в образовании. Эта же тенденция описана в рекомендациях 
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ЮНЕСКО [11], подчеркивающих важность баланса между использова-

нием технологий и сохранением роли преподавателя в образовательном 
процессе. Необходимо также отметить, что использование GPT 4.0 в 

обучении ИЯ, как показывают многие исследования, связано с рядом по-

тенциальных проблем. GPT может генерировать тексты, которые ка-

жутся грамматически правильными, но на самом деле содержат ошибки 
или нелогичные конструкции [32]. GPT работает на основе больших объ-

емов текстовых данных, и в некоторых случаях выводы могут быть ли-

шены необходимого контекста или культурных оттенков, что может 
привести к недопониманию или неправильному толкованию информа-

ции [33]. Предобученные нейросети пока не способны адаптировать 

учебный материал в соответствии с уровнем владения ИЯ обучающимся 

[6; 34]. Учитывая эти факторы, использование GPT в обучении ИЯ тре-
бует осторожности и дополнительных проверок со стороны опытных 

преподавателей, чтобы минимизировать риски и обеспечить эффектив-

ность обучения. 
45% опрошенных считают, что высокая стоимость технических 

решений является препятствием для внедрения ИИ в обучение, т.е. ре-

спонденты видят потенциальные преимущества ИИ, но сталкиваются с 
ограничениями из-за финансовых проблем ввиду того, что эффективные 

дидактические решения на базе ИИ (например, Twee, Teachology, Learnt, 

Swotknot, Educational genius) являются платными или условно платными.  

41% респондентов опасаются, что использование ИИ может приве-
сти к потере персонального подхода к каждому обучающемуся. Этот факт 

демонстрирует, что преподаватели беспокоятся о том, что ИИ не сможет 

обеспечить индивидуальное внимание и поддержку обучающимся. Дан-
ный факт также подтверждается другими исследователями [35]. Таким об-

разом, данные свидетельствуют о том, что преподаватели видят некото-

рые недостатки в использовании ИИ в обучении, такие как ограниченные 
возможности ИИ, как ограничение роли преподавателя, высокая стои-

мость, потенциальные риски использования в обучении, потеря персо-

нального подхода к обучающемуся. Эти факторы могут оказывать нега-

тивное влияние на решение о внедрении ИИ в образовательный процесс. 
В ответ на вопрос 7 большинство опрошенных отметили, что для 

работы с ИИ необходимы умения работы с большими данными и анали-

тика (72%) и умения программирования (70%). Назвали важными уме-
ния коммуникации и управления проектами умения 53% респондентов, 

41% – умения в области машинного обучения и анализа данных. Таким 

образом, большинство преподавателей считают, что для работы с ИИ 

необходимы умения программирования, а также умения работы с боль-
шими данными. То есть большинство преподавателей ошибочно пола-

гают, что без умений программирования невозможно интегрировать ИИ 
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в учебный процесс. Возможно, они связывают эффективность использо-

вания ИИ с наличием неких технических умений программирования ал-
горитмов.  

Однако это может свидетельствовать и о том, что преподаватели ви-

дят потенциал использования ИИ для индивидуализации обучения и адап-

тации к потребностям каждого ученика. Наконец, значительная часть пре-
подавателей также отметили важность умений коммуникации и управле-

ния проектами. Это указывает на то, что они понимают необходимость 

сотрудничества и координации усилий при работе с ИИ.  
Отвечая на вопрос о замене преподавателя так называемым циф-

ровым двойником (вопрос 8), 81% опрошенных не видят перспектив в 

полной замене преподавателя цифровым двойником в будущем. Это 

можно объяснить тем, что большинство респондентов уверены в непо-
вторимости и важности роли преподавателя в учебном процессе, а также 

сомневаются в способности ИИ полностью заменить человеческий фак-

тор в образовании. Еще одним вариантом объяснения может быть отсут-
ствие знаний респондентов о понятии цифровой двойник преподавателя 

и его дидактическом потенциале. Только 2% опрошенных предполагают 

замену преподавателя ИИ в будущем, 18% респондентов затрудняются 
дать ответ на этот вопрос, что связано, вероятно, с одной стороны, с не-

предсказуемыми темпами развития ИИ, в частности больших языковых 

моделей, а с другой – свидетельствует о неполной осведомленности пре-

подавателей о потенциальных возможностях нейросетей [36]. Таким об-
разом, большинство опрошенных не поддерживают идею полной за-

мены преподавателя ИИ в будущем, однако небольшая часть респонден-

тов видит возможность замены преподавателя цифровым двойником в 
будущем. 

Отвечая на вопрос 10 о конкретных техрешениях на базе ИИ, ко-

торые применяют педагоги в учебном процессе, 70% опрошенных за-
явили, что они используют интеллектуальные системы для автоматиче-

ской проверки заданий. Данный ответ согласуется с результатами 

опроса, который проводил профессор П.В. Сысоев [28]. Сегодня боль-

шинство преподавателей ИЯ признают эффективность и удобство таких 
систем, которые позволяют автоматически проверять задания студентов 

и предоставлять обратную связь. Так, 40% опрошенных заявили, что они 

используют виртуальных ассистентов (чат-ботов) для помощи в учебном 
процессе. Этот факт свидетельствует, что значительная часть препода-

вателей видят потенциал в использовании чат-ботов для предоставления 

студентам дополнительной поддержки и помощи в решении учебных за-

дач [6]. Только 8% опрошенных ответили, что они используют ИСО в 
своей практике. Это может указывать на то, что, с одной стороны, не-

большая часть преподавателей признает ценность и эффективность 

ИСО, а с другой, как уже было сказано, ИСО находятся только в стадии 
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становления, поэтому многие не имеют опыта работы с ними [3]. Еще 

38% опрошенных заявили, что они используют другие технологии на ос-
нове ИИ. Можно утверждать, что преподаватели ИЯ экспериментируют 

с различными технологиями на основе ИИ, которые не были упомянуты. 

Таким образом, данные опроса демонстрируют, что большинство опро-

шенных используют интеллектуальные системы автоматической про-
верки заданий и виртуальных ассистентов для помощи в учебном про-

цессе. Небольшая часть преподавателей экспериментируют с ИСО и с 

другими технологиями на основе ИИ. 
Основные ограничения данного опросника связаны с тем, что он 

предполагает определенный уровень знаний и опыта в области техноло-

гий на базе ИИ у респондентов. Некоторые преподаватели могут не быть 

знакомы с основными техническими решениями на базе ИИ или не ис-
пользовать их в повседневной жизни. Это может привести к искажению 

результатов опроса.  

Поскольку опрос был анонимный, мы не можем определить воз-
раст респондентов, регион России, а также где преподают участники 

опроса, т.е. школа, вуз, учреждение дополнительного образования. 

Также вопросы о частоте использования технологий на базе ИИ в повсе-
дневной жизни и опыте использования ИИ в учебной работе могут быть 

сложными для некоторых преподавателей, поскольку не все из них мо-

гут иметь опыт работы с этими технологиями.  

Кроме того, вопросы о плюсах и минусах использования ИИ в про-
цессе обучения могут вызвать разные интерпретации и могут зависеть 

от представлений респондентов о том, что такое ИИ и как он может быть 

интегрирован в образовательный процесс [35]. Таким образом, для более 
точной и объективной оценки важно учитывать уровень знаний и опыта 

респондентов в области технологий на базе ИИ, чтобы сделать опрос бо-

лее релевантным и информативным. 

 

Заключение 

 

Благодаря достижениям в области ИИ, дополненной и виртуаль-
ной реальности будущее изучения ИЯ выглядит многообещающим. Ис-

кусственный интеллект может использоваться для разработки персона-

лизированных учебных планов и материалов, автоматизации оценки 
языковых навыков и речевых умений, создания интерактивных образо-

вательных приложений и программ, а также поддержки студентов в про-

цессе изучения языка посредством предоставления мгновенной обрат-

ной связи, образовательной и прогнозивной аналитики. Однако, со-
гласно рекомендательным документам ЮНЕСКО, для методически 

обоснованного применения ИИ в образовании необходимо: 
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– рассматривать ИИ как дополнительный инструмент в изучении 

языка, улучшающий традиционные методы, а не заменяющий человече-
ское взаимодействие; 

– развивать базовые методические и этические умения примене-

ния ИИ у всех участников учебного процесса; 

– апробировать различные интеллектуальные модели обучения ИЯ 
и адекватно оценивать качество обучения и влияние ИИ на образова-

тельный процесс и его субъектов [11, 12]. 

Результаты исследования демонстрируют, что технологии на ос-
нове ИИ имеют потенциал для оптимизации учебного процесса и предо-

ставления дополнительной поддержки студентам. Однако необходимо 

провести дальнейшие исследования и оценить эффективность этих тех-

нологий на разных этапах образования. Проведенный нами опрос еще 
раз подтвердил данные, приводимые в других исследованиях, что боль-

шинство преподавателей признают важность и потенциал использова-

ния ИИ в образовании [37]. Они видят возможности индивидуализации 
образования и сокращения рутинных задач благодаря применению ИИ. 

Это указывает на то, что преподаватели осознают потенциальную пользу 

и преимущества, которые может принести использование ИИ в учебном 
процессе. Однако опасения относительно замены преподавателей ИИ го-

ворят о том, что существует некоторая тревога по поводу возможных 

негативных последствий автоматизации в образовании [14]. На основа-

нии этого можно сделать вывод, что не все преподаватели готовы пол-
ностью принять изменения, связанные с внедрением ИИ в учебный про-

цесс. Связаны данные опасения, вероятно, с низким уровнем нейролинг-

водидактической компетенции педагогов, т.е. с несформированностью 
обще- и предметно-педагогических умений в области интеграции ИИ в 

дидактический процесс. 

Разработанная в статье структура нейролингводидактической ком-
петенции педагога ИЯ поможет разрабатывать программы по подго-

товке педагогов в области использования ИИ, включая предложения по 

изменению учебных планов, проведению дополнительных курсов или 

тренингов, разработке новых методик работы с ИИ. Дальнейшие иссле-
дования в этой области позволят создавать эффективные методики обу-

чения с использованием ИИ. Это, в свою очередь, будет способствовать 

повышению качества образования и подготовки будущих педагогов ИЯ. 
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