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Статья предлагает рассмотрение такого варианта професси-
ональной подготовки студентов, обучающихся по специально-
сти «Международные отношения», как использование нейро-
сетей. В статье доказывается, что с учетом новых тенденций 
цифровой эпохи, программы профессиональной подготовки 
высшей школы должны быть пересмотрены в сторону приме-
нения нейронных сетей и искусственного интеллекта. Посколь-
ку нейросети играют важную роль в обучении иноязычному 
общению, авторы статьи, проанализировав специфику дея-
тельности специалистов международного профиля, останав-
ливаются на возможностях использования этого феномена 
цифровой эпохи при формирования коммуникативных навыков 
в рамках межличностного и межкультурного общения, что в бу-
дущем позитивно скажется на выполнении профессиональных 
обязанностей. В статье дается характеристика основных ней-
росетей, которые могут использоваться в процессе преподава-
ния иностранных языков студентам- международникам, анали-
зируются их «плюсы» и «минусы» и определяются стратегии их 
использования.
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В современную эпоху под воздействием цифро-
визации всех сфер жизнедеятельности –  от эконо-
мики до культуры –  происходит и трансформация 
образовательного процесса, в связи с чем многие 
вузы переходят на образовательные онлайн плат-
формы, адаптируя образовательные программы 
и весь, в целом, образовательный процесс под но-
вые требования [4]. Не остались в стороне от этой 
новой тенденции и вузы, готовящие специалистов 
в сфере международных отношений.

Вузовская подготовка студентов, выбравших 
специальность «Международные отношения», 
«включает в себя не только историко- полити чес-
кий, международно- правовой и мироэкономиче-
ский компоненты», но и «ряд других направлений, 
без которых нельзя себе представить подготовку 
современного специалиста- международника» [2, 
с. 297].

В. В. Карпов отмечает многогранность профес-
сиональной сферы специалистов- международ ни-
ков, которая «представляет собой не только по-
литическую и дипломатическую деятельность, 
но и информационно- аналитическую работу, свя-
занную с изучением современных тенденций 
в международной внешней политике, торгово- 
экономических, военных и культурных отношени-
ях» и требующую «находить, отбирать и обраба-
тывать определенную информацию на иностран-
ном языке, соотносимую с деятельностью тех или 
иных государств, международных и обществен-
ных организаций, политических и общественных 
деятелей и т.п.» [6, с. 201–202].

Если подходить к работе специалистов- меж-
дународников с точки зрения данной специфики, 
то, как подчеркивают многие специалисты, необъ-
емлемым компонентом их профессиональной под-
готовки является обучение иностранному языку, 
в связи с чем многие высшие учебные заведения 
России, готовящие специалистов международного 
профиля, стремятся в процессе обучения не толь-
ко сформировать у студентов определенные на-
выки профессионализма, но и уделить особое 
внимание их иноязычной подготовке [7, с. 118], 
а именно –  «формированию коммуникативных на-
выков на иностранном языке в ситуациях совмест-
ной внешнеполитической деятельности» [5, с. 27] 
и «с опорой на социальный опыт, а также приоб-
ретаемый собственный опыт в контексте компе-
тентностного, личностно- ориентированного и про-
фессионально ориентированного подходов» [10, 
с. 180]. Достичь этой цели может помочь исполь-
зование нейросетей в образовательном процессе.
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Анализ научных как отечественных, так и за-

рубежных источников показал значительный ин-
терес к теме нейросетей и их места в образова-
тельной деятельности. С увеличением использо-
вания технологий искусственного интеллекта (ИИ) 
в образовании возросло и количество опубли-
кованных исследований в этой области. Однако 
масштабных обзоров для всестороннего исследо-
вания различных аспектов данной проблематики 
не проводилось.

Существует множество дефиниций, объясня-
ющих сущность понятия «нейронная сеть», или 
«нейросеть». Наиболее распространенное объ-
яснение этой передовой технологии заключается 
в том, что она представляет собой математиче-
скую модель, состоящую из вычислительных эле-
ментов (искусственных нейронов) и имитирующую 
работу человеческого мозга [12].

Важно отметить, что нейросеть способна к са-
мообучению. Как отмечают М. Антони и П. Бар-
летт, «в среде контролируемого обучения нейрон-
ная сеть «обучается» сама, корректируя свое со-
стояние в ответ на данные, генерируемые окру-
жающей средой. Метод корректировки состояния 
сети на основе данных является алгоритмом, кото-
рый подстраивается под процесс заданных пара-
метров» [14, c. 13].

Алгоритмы нейросети способны запоминать 
огромное количество материала и на основе хра-
нящихся данных они создают контент, позволяю-
щий решать сложные задачи, выполнять систе-
матизацию данных, обрабатывать изображения, 
переводя их в текстовой формат, распознавать 
речь, мгновенно переводить тексты с одного язы-
ка на другой и т.п., что является важным факто-
ром использования этого феномена цифпровиза-
ции в образовательном процессе [11].

Растущая доступность образовательных 
и учебных материалов помогает нейросетевым 
программам совершенствоваться. Обрабатывая 
огромное количество контента, включая образова-
тельные программы, и реагируя на постоянные из-
менения в учебной среде, классифицируя учебный 
материал в зависимости от сложности и необходи-
мого объема информации, нейросеть помогает вы-
страивать индивидуальную траекторию обучения, 
отчего становятся незаменимым инструментом 
обучения в цифровую эпоху. Очень важным пре-
имуществом нейросетей является их способность 
перевода учебных материалов на разные языки, 
что делает образовательный процесс более до-
ступным и не привязанным локально, т.е. к опре-
деленной географической точке [12].

Исследование, проведенное Университетом 
Сперра и платформой GeekBrains в 2023 году, по-
казало, что искусственный интеллект (ИИ), уча-
ствующий в создании нейтосетей, может как по-
высить вовлеченность студентов в процесс обуче-
ния и оказать им поддержку в решении учебных 
проблем, так и сэкономить время преподавателей 
на создание учебных материалов [12]. Более того, 
нейросеть «может самостоятельно выстраивать 

весь процесс обучения для конкретного студента 
с нуля, начиная с автоматического сканирования 
информации, размещенной на различные рода 
Интернет- ресурсах и с даже учебных программ, 
опубликованных на сайтах учебных организаций, 
и заканчивая формулировкой правильных вопро-
сов и ответов и анализом результатов студентов» 
[13, с. 244].

Как уже было отмечено, студенты, обучающи-
еся по специальности «Международные отноше-
ния», должны в обязательном порядке овладеть 
навыками межнациональной и межкультурной 
коммуникации, поскольку знание принципов и ин-
струментов общения представителей других на-
циональных сообществ, с которыми выпускникам 
придется взаимодействовать после окончания ву-
за, поможет им в профессиональной деятельно-
сти. Формирование подобных навыков и требует 
применения различных стратегий. К числу таких 
стратегий как раз и относится цифровой метод об-
учения, в контексте которого можно использовать 
программы, сгенерированные нейросетью.

В контексте обучения студентов- международ-
ников нейросети могут оценивать их коммуника-
тивные навыки, анализируя сложность, связность 
и «чистоту» иностранного языка, а затем пред-
лагать им, как адаптировать имеющиеся навыки 
для достижения желаемых результатов обучения. 
На последнем этапе нейросети на основе сохра-
ненных данных демонстрируют студентам «шка-
лу» их успехов за период изучения определенного 
раздела или темы. Подобная методика помогает 
как студентам, так и преподавателям своевремен-
но реагировать на любые коммуникативные про-
блемы и решать их, выбирая подходящие сцена-
рии обучения.

При построении индивидуальных учебных 
маршрутов для студентов- международников ней-
росети могут
– помогать достижению поставленной цели (на-

пример, в процессе изучения речевого этикета 
профессиональной среды или повышения сло-
варного запаса, нейросеть может предложить 
студентам различные ресурсы, которые окажут 
им существенную помощь);

– оценивать уровни владения языком на основе 
ответов студентов и предоставлять им соответ-
ствующие учебные материалы;

– определять культурные различия между 
лингвокультурой обучаемого и лингвокульту-
рами представителей изучаемого языка (на-
пример, если студент изучает китайский язык 
и, соответственно, китайский деловой этикет, 
нейросеть указывает ему на культурные осо-
бенности нации –  такие, как специфика невер-
бального общения, стремление китайцев к лич-
ному пространству, их уважение к старшим, не-
аргументированность китайским собеседником 
высказанной им точки зрения и т.д.
По мысли О. В. Куликовой, нейродидактиче-

ский подход при обучении студентов иноязычному 
профессиональному общению интересен тем, что 
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он способствует формированию коммуникатив-
ных навыков «на основе вовлечения обучающих-
ся в учебную ситуацию, имитирующую реальные 
условия профессиональной коммуникации на ино-
странном языке [8, с. 112].

В настоящее время можно выделить следую-
щие группы нейросетей, которые могут быть ис-
пользованы для развития коммуникативной ком-
петенции студентов, обучающихся по специально-
сти «Международные отношения»:
– сети, создающие текстовые фрагменты на ос-

нове запроса: ChatGPT, Smodin, InterKit, Bala-
bob и некоторые другие (с помощью заложен-
ного в них ИИ эти программы могут генери-
ровать учебные диалоги; различные ситуации 
из опыта профессионального общения; сцена-
рии, требующие обращения к профессиональ-
ной подготовке будущих дипломатов);

– сети, генерирующие на основе текстовых опи-
саний изображения (рисунки, фотографии, ил-
люстрации): Midjourney. DALL-E, Colorize, Len-
sa, AutoDraw, GauGAN и др. (использование 
этих сетей, создавших картинку профессио-
нальной коммуникации, поможет визуально 
представить диалог, например, между россий-
ским дипломатом и его иноязычными собесед-
никами, открывая первому множество личност-
ных и культурных нюансов, которые не всегда 
выявляются в процессе вербального общения, 
в том числе и особенности национального ха-
рактера, менталитета);

– сети, генерирующие речь: ChatGPT, Twee, 
Voicemaker, Texttospeech и др. (виртуальные 
помощники этих сетей могут поддерживать ди-
алог с обучаемым; при этом, если понадобится, 
они обеспечат мгновенный и точный перевод 
фразы, если студент не понял смысл сказанно-
го;

– сети-переводчики: Yandex- переводчик, Google- 
переводчик, DeepL Translate, Reverso и др. (На-
пример, нейросеть DeepL Translate, осущест-
вляя перевод, может создавать сложные линг-
вистические структуры, что другие программы 
не в состоянии сделать).
Наибольшей популярностью в процессе иноя-

зычной подготовки студентов- международников 
пользуется нейросеть ChatGPT, которая, исполь-
зуя обработку естественного языка, взаимодей-
ствует с обучающимся: задает вопросы и отвеча-
ет на вопросы, находит ошибки и подсказывает 
правильные решения. Эта технология, по мнению 
зарубежных исследователей, «открывает новые 
возможности для изучения языка, поскольку она 
обеспечивает динамичную и интерактивную среду 
для отработки навыков говорения и аудирования» 
[15, c. 293].

Рассматривая возможности нейросети 
ChatGPT, преподаватели, прежде всего отмеча-
ют способность большинства нейросетей быть 
интеллектуальным помощником, способным вы-
полнять те задачи, которые ранее были под силу 
только опытным преподавателям. Более того, они 

учат студентов организации самостоятельной ра-
боты, что является необходимым условием изуче-
ния иностранного языка уже с первых курсов, по-
скольку студенты, для которых иностранный язык 
является ведущим предметом, должны ощущать 
необходимую поддержку и обратную связь в лю-
бое время суток. Помогая студентам справиться 
с определенными заданиями, нейросети и осу-
ществляют такую поддержку [1, с. 42].

З. С. Курбанова и Н. П. Исмаилова считают 
ChatGPT полезным цифровым продуктом, по-
скольку «данная нейросеть обучена на большом 
количестве текстов и информации, содержащей-
ся в сети Интернет, включая школьную програм-
му, образовательные ресурсы, которые могут ис-
пользоваться для решения конкретных задач» [9, 
с. 310]. И в то же время данные исследователи 
отмечают, что необходим контроль программного 
обеспечения этой нейросети со стороны препода-
вателя, обеспечивающего критическое примене-
ние получаемой посредством данной сети инфор-
мации.

Хотелось бы отметить и возможности нейро-
сети Gliglish, созданной Фабьеном Сновартом, ко-
торая помогает модулировать ситуации устного 
общения на 38 иностранных языках, при этом ис-
пользуя национальные варианты этих языков.

Данная нейросеть предлагает два варианта об-
щения: «Учитель» (программа предлагает свобод-
ное общение на любые инициируемые темы с кор-
рекцией возникающих ошибок) и «Ролевая игра» 
(студент выбирает профессиональную ситуацию, 
а программа предоставляет сценарий, в рамках 
которого решается определенная речевая задача) 
[3, с. 274].

Функционал нейросети Gliglish достаточно об-
ширный и включает в себя:
– общение между виртуальным собеседником 

(«учителем») и студентом в форме диалога 
(программа предлагает разные варианты во-
просов и ответов, которыми можно воспользо-
ваться);

– коррекцию ошибок грамматического, лекси-
ческого, орфографического и фонетического 
уровней (когда допущена ошибка, нейрросеть 
ее исправляет, предложив правильную форму);

– коррекцию ошибок с объяснением (программа 
дает правильный вариант ответа и подробно 
объясняет суть допущенной ошибки, отправляя 
обучаемого к теоретическому материалу);

– подбор слова, необходимого по контексту (при 
этом программа предоставляет студенту воз-
можность задать вопрос виртуальному учите-
лю, если он сомневается в правильном выборе 
лексемы);

– запись речи, что помогает прослушать реплики 
не только виртуального собеседника, но и от-
веты самого студента (многократное прослу-
шивание диалога поможет сосредоточиться об-
учаемому на своих ошибках, что очень полезно 
для самоанализа;
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– настройка скорости озвучивания высказыва-

ния.
Последняя функция необходима для форми-

рования умений темпа речи. Как известно, пред-
ставители одних национальностей (например, ита-
льянцы) очень быстро разговаривают и, чтобы впи-
саться будущим специалистам- международникам 
в их лингвокультуру, необходимо освоить навыки 
быстрого общения, а представители других наци-
ональностей, а представители других народов (на-
пример, финны) ведут речь очень медленно, по-
этому они всегда смогут понять смысл реплики, 
произнесенной в быстром темпе.

Как мы видим нейросеть Gliglish обладает боль-
шим лингводидактическим потенциалом. Она «по-
зволяет обучающимся выполнять задания в под-
ходящем для них темпе и формате, а также полу-
чать обратную связь в режиме реального време-
ни, своевременно восполняя пробелы в знаниях» 
[3, с. 276].

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к вы-
воду, что в процессе обучения студентов- между-
народников коммуникации на иностранном языке 
можно использовать нейросети в трех аспектах:
– автоматический анализ культурного контекста 

и выбор наиболее эффективных учебных стра-
тегий;

– обучение иноязычной речи (в том числе и раз-
личного рода национальным и региональным 
акцентам) с помощью голосовых помощников 
и распознавания речи, что является неотъем-
лемой частью не только профессиональной, 
но и межкультурной коммуникации будущих ди-
пломатов, работников посольств, журналистов- 
международников, различных экспертов и ана-
литиков, по роду деятельности связанных 
с международными отношениями: в процессе 
обучения студенты, с помощью этих виртуаль-
ных собеседников пишут диктанты, выполняют 
фонетические, лексические, грамматические 
упражнения, формируют навыки устного обще-
ния;

– использование автоматических переводчиков 
текстового, аудио- и видео контента, особенно 
в тех случаях, когда необходимо понять нюансы 
и традиции культуры страны изучаемого языка.
Как показало данное исследование, эпоха мас-

сового образования закончилась. В цифровую эпо-
ху происходит переход к персонализированному 
обучению с применением технологий искусствен-
ного интеллекта, которые успешно используются 
в процессе профессиональной подготовки студен-
тов разных профилей, в том числе и студентов- 
международников.

В сфере межкультурного и межнационального 
общения, к которому готовят студентов, обучаю-
щихся по специальности «Международные отно-
шения», для достижения успешного взаимодей-
ствия с представителями других национальностей 
необходимо применять новые технологические 
инструменты, в том числе и нейросети, т.к. они 
не только помогают выбрать подходящую траекто-

рию обучения, но и предлагают эффективные ме-
тоды освоения материала, демонстрируют новые 
возможности обучения. Будущим специалистам- 
международникам нейросети также помогают 
анализировать и интерпретировать культурную 
информацию, прогнозировать возможные модели 
профессионального поведения, переводить тек-
сты, организовывать мультимодальный контент, 
создавать ситуации межличностного и культурно-
го общения, изучать лингвокультурную специфику 
представителей того этноса, с которым придется 
после получения диплома взаимодействовать.

И в то же время, отмечая преимущества ис-
пользования нейросетей, нельзя не взять на воо-
ружение некоторые недостатки этой технологии. 
Так, чрезмерное использование нейросетевых про-
грамм может снизить уровень межличностного об-
щения с носителями языка, уменьшить навыки 
критического мышления и представить однобокую 
картину социокультурного контекста. Кроме того, 
программы искусственного интеллекта не застра-
хованы от ошибок и сбоев, в результате чего су-
ществует высокий риск того, что нейронные сети 
предоставят неверную информацию или неточный 
анализ. Поэтому при обучении иностранному языку 
студентов- международников рекомендуется учиты-
вать все «за» и «против» и соблюдать баланс меж-
ду технологиями и традиционными методами обу-
чения, чтобы обеспечить качество образования.

Таким образом, можно сделать вывод, что ней-
ронные сети, хотя и обладают огромным потенци-
алом для обеспечения повышения качества ино-
язычной профессиональной подготовки, не явля-
ются панацеей для эффективного изучения ино-
странного языку, поскольку ничто не может за-
менить «робота» на межличностное общение. 
Учитывая тот факт, что в будущей профессио-
нальной деятельности студенты- международники 
будут взаимодействовать с живыми людьми, сле-
дует сочетать традиционные и инновационные 
(цифровые) методы обучения. Только так можно 
обеспечить качественную подготовку студентов- 
международников в сфере профессиональной 
подготовки.
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INTERNATIONAL STUDENTS UNDER THE INFLUENCE 
OF NEURAL NETWORK PROGRESSION
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This article offers a consideration of such a variant of professional 
training of students studying in the specialty “International Relations” 
as the use of neural networks. The article argues that.given the new 
trends of the digital age, the professional training programs of high-
er education should be revised towards the application of neural 
networks and artificial intelligence. Since neural networks play an 
important role in teaching foreign language communication, the au-
thors of the article, having analyzed the specifics of the activity of 
international professional specialists, dwell on the possibilities of 
using this phenomenon of the digital era in the formation of com-
municative skills in the framework of interpersonal and intercultur-
al communication, which in the future will positively affect the per-
formance of professional duties. The article characterizes the main 
neural networks that can be used in the process of teaching foreign 
languages to international students, analyzes their positive and neg-
ative moments and identifies strategies for their use.

Keywords: digitalization, neural network, artificial intelligence, high-
er education, international students.
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