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Студенты университетов, осваивая ChatGPT в ранней стадии, проявляют все больший интерес к его 
использованию по мере осознания его преимуществ в образовательной сфере. Поскольку студенты 
университетов часто являются одними из первых, кто принимает новые технологии, важно понять значение 
использования ChatGPT в высшем образовании. R. Raman и др. провели исследование с участием 288 студентов 
университетов, чтобы выявить факторы, влияющие на их принятие ChatGPT. Это исследование проливает свет 
на потенциальное принятие и использование ChatGPT среди студентов в высшем образовании [4]. 

Хотя потенциальные преимущества ChatGPT в образовании очевидны, также есть опасения относительно 
его последствий. M. Rahman, Y. Watanobe исследовали возможности и угрозы, связанные с ChatGPT в 
образовании и исследованиях, предоставляя ожидания обоих сторон – студентов и преподавателей. Это 
исследование подчеркивает необходимость сбалансированного подхода к использованию ChatGPT в 
образовании, учитывая как его преимущества, так и трудности, с которыми могут столкнуться студенты и 
преподаватели [5]. Интеграция ChatGPT в систему образования имеет потенциал значительно изменить опыт 
обучения для студентов-экономистов. T. Adiguzel и др. подчеркнули трансформационный потенциал ChatGPT в 
образовании и описали его влияние на педагогику и обучение [6]. Включение ChatGPT в Microsoft 365 Copilot, 
помощника для приложений и служб Microsoft 365, таких как Word, Excel, PowerPoint, свидетельствует о 
растущем влиянии технологий ИИ, таких как ChatGPT, в образовательных средах. Эта интеграция открывает 
возможности для персонализированного обучения и автоматизированного решения проблем, что может 
улучшить образовательный процесс для студентов экономики.  

Кроме того, M. Halaweh обсудил стратегии ответственной реализации ChatGPT в образовании, подчеркнув 
его роль в помощи студентам развивать навыки исследования и получать более глубокое понимание различных 
тем [2]. Возможность ChatGPT предоставлять информацию, предлагать неизведанные темы для исследования и 
может значительно способствовать развитию критического мышления и исследовательских навыков среди 
студентов экономики. Это соответствует цели развития более глубокого понимания и оценки экономических 
концепций и теорий. Более того, R. Raman и другие подчеркнули важность понимания категорий 
пользователей, таких как инноваторы, при разработке стратегии успешного распространения инноваций, таких 
как ChatGPT, в различные сегменты общества [7]. Это понимание может определить стратегии внедрения 
ChatGPT в образование по экономике, обеспечивая его эффективное соответствие разнообразным потребностям 
студентов и преподавателей. Признание различных категорий пользователей позволяет преподавателям 
настраивать интеграцию ChatGPT, учитывая разные предпочтения и стили обучения студентов-экономистов. 

Кроме того, W. Tseng и M. Warschauer предложили педагогическую модель для поддержки изучения второго 
языка, позволяющую понять и внедрить инструменты автоматической генерации текста на основе ИИ, такие 
как ChatGPT [8]. Эта модель учитывает немедленные и долгосрочные контексты, в которых преподавателям 
необходимо учить студентов использованию этих инструментов, акцентируя важность эффективного 
включения таких инструментов в процесс обучения. Эту модель можно адаптировать к контексту образования 
по экономике, предоставляя структурированный подход к интеграции ChatGPT в изучение языка и развитие 
навыков технической коммуникации для студентов-экономистов. 

Быстрое распространение инструментов автоматической генерации текста на основе ИИ, таких как 
ChatGPT, заставляет преподавателей и исследователей столкнуться с последствиями искусственного 
интеллекта для образования. F. Elali и L. Rachid рассмотрели проблему создания и плагиата исследовательских 
статей, созданных с помощью ИИ, выявив противоречия в определении подлинности работ, созданных с 
использованием ИИ [9]. Эти обсуждения подчеркивают важность решения этических и проблем доверия, 
связанных с интеграцией технологий ИИ, таких как ChatGPT, в образовательные и научные среды. 

Заключение. Интеграция ChatGPT в образование представляет собой смелый шаг в направлении 
современного и персонализированного обучения. Его способность адаптироваться к индивидуальным 
потребностям студентов-экономистов и предоставлять непосредственную обратную связь может значительно 
повысить качество обучения и улучшить результаты студентов. Однако необходимо учитывать потенциальные 
угрозы и вызовы. ChatGPT не является полностью автономной системой и может быть подвержен ошибкам или 
предоставлять неточную информацию. Поэтому необходимо обучать студентов критически оценивать 
полученные ответы и проверять информацию из других источников. Кроме того, этические соображения 
играют важную роль при использовании ChatGPT в образовании. Необходимо обеспечить конфиденциальность 
и безопасность данных студентов, а также избегать использования ChatGPT для мошенничества или 
некорректного поведения. 

В заключение, потенциал интеграции ChatGPT в образование, особенно в контексте обучения иностранным 
языкам для студентов-экономистов, представляет значительные возможности для персонализированного 
обучения, развития исследовательских навыков и изучения языков. Однако важно учитывать потенциальные 
угрозы и вызовы, связанные с ответственной реализацией ChatGPT, чтобы обеспечить его эффективное и 
этичное использование в образовании. Преподаватели и исследователи должны тщательно обдумать способы 
ответственной реализации ChatGPT в обучении, учитывая его трансформационный потенциал, этические 
соображения и последствия для академической честности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
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Резюме. В настоящее время знание иностранных языков рассматривается как обязательное условие успеха 
профессионального менеджера. В данной работе рассматривается технология дебатов как средство 
формирования коммуникативно-речевой компетенции и используется в обучении иностранным языкам при 
подготовке будущих специалистов в неязыковом вузе. 

Ключевые слова: иностранный язык формирование, коммуникативно-речевая компетенция, дебаты   

Введение. На современном этапе обучения иностранным языкам формирование коммуникативной 
компетенции у студентов является одной из приоритетных задач. Навыки правильного подбора языковых 
средств в той или иной речевой ситуации - залог успешной коммуникации. Практикующий преподаватель 
иностранного языка применяет широкий спектр технологий, направленных на умение осуществлять различные 
виды речевой деятельности. Одной из наиболее эффективных форм коммуникативно-речевой активности 
является проведение дебатов. 

Умение вести дебаты является комплексным речевым умением, включающим номенклатуру разнообразных 
интеллектуальных, социальных, организационных и, разумеется, речевых умений. Главной особенностью 
дебатов как вида речевой деятельности является их подчеркнуто диалогический характер. В этом заключается и 
главная трудность не только для участников дебатов, но и для преподавателя. Дебаты проводятся, чтобы 
подвигнуть говорить не только в монологическом режиме; но и говорить, одновременно решая тактические и 
стратегические задачи, стоящие перед участником динамического события [1].  

Основная часть. Существует ряд упражнений в видах деятельности, направленных на развитие 
диалогических умений: умение слушать эффективно и критически; умение вести записи услышанного; 
вопросно-ответный раунд - своего рода мини-дуэль, предполагающая наличие логических, тактических, 
речевых и т.д. умений. И, наконец, диалогический характер имеют сами речи, произносимые участниками. 

С целью повышения   эффективности слушания преподаватель может: 1. Использовать простой опросный 
лист, чтобы студенты задумались над вопросами – Умеем ли мы слушать?   Что значит - умеешь хорошо 
слушать? 2. Предложить учащимся небольшие отрывки с заданием выделить а) главную мысль отрывка и в) 
различные типы поддерживающей информации - описания, статистические данные, юмор, примеры из жизни, 
вопросы, определения, юмор и т.п. 3. Предложить а) распознать структуру речи – вступление, основную часть, 
заключение и выявить языковые элементы, связывающие/ отделяющие структурные элементы речи. 

Для ведения дебатов необходимо не просто умение слушать, но и умение слушать критически. Первым 
шагом в этом направлении является тренировка в дифференциации высказываний, содержащих факты от 
высказывания мнения, субъективного отношения. Для этого можно предложить следующие задания: 1. 



188 

Прослушать высказывания, отметить те, в которых излагаются факты и те, в которых высказывается их 
собственное мнение. 2.  Прослушать серию высказываний. Определить разницу между реальным фактом и 
предположением/гипотезой говорящего. Важно распознать завуалированные оценочные факторы, 
используемые говорящим. Порой выбор слов с положительной/отрицательной коннотацией говорит о 
пристрастиях оратора, его попытках вызвать эмоциональный отклик в ущерб объективности [2]. 3. Определите, 
какие утверждения содержат завуалированную оценку. 

На следующем этапе необходимо приобрести умение вести краткие записи по ходу дебатов для того, чтобы 
предложить оппонентам вопросы по сущности их речи, а затем построить контраргументацию. Это необходимо 
судьям для вынесения разумного решения по итогам дебатов. Эти умения можно отнести к разряду как 
интеллектуальных, так и организационных. Они требуют определенной дисциплины: часто участникам дебатов 
нелегко дается умение подавить желание возразить немедленно в нарушение регламента и просто правил 
приличия. На этом этапе студентам можно предложить такие задания как: 

1. Прослушайте фрагмент речи. Запишите предъявленный оратором аргумент в соответствии со структурой 
аргумента, т.е. тезис —> логическое обоснование —> фактическое подтверждение —> умозаключение.  

2. Прослушайте речь и сделайте заметки. Сравните свои записи с записями товарищей. Совпадет ли 
количество аргументов? Какие технические приемы позволяют точнее воспроизвести сказанное? 

Вопросно-ответный раунд в дебатах - это диалог между оппонентами по поводу информации, 
представленной в речах. Готового рецепта проведения вопросно-ответного раунда нет. Но преподаватель может 
представить студентам номенклатуру видов вопросов и сделать некоторые тактические указания. Хорошо 
также продемонстрировать как "работают" некоторые языковые средства. Здравый смысл и практика 
подсказывают, что лучшие вопросы - это короткие вопросы, а лучший язык - простой и точный. Кроме 
искусства задавать вопросы не менее важно и искусство отвечать на них. Тут важно все - и существо ответа, и 
языковое оформление, и контакт глаз с аудиторией, язык тела. Поэтому следует уделять тренировке этих 
комплексных умений должное внимание. Кроме того, это самая динамичная и живая часть дебатов. 

Можно даже проводить дебаты целиком в форме вопросов и ответов. Не менее важным умением ведения 
вопросно-ответного раунда является умение отвечать на вопросы, соблюдая максимум правдивости, связанную 
с этическим требованием уважения к оппоненту. Студентам понадобятся языковые формулы: 
согласия/несогласия; подтверждения понимания услышанного; подтверждения, что вам известна/неизвестна 
информация; возвращения к сказанному; принятия языковой инициативы (умение тактично перебить 
собеседника); напоминания; выражения мнения; выражения эмоций и др. Для развития умений вопросно-
ответного раунда, можно предложить следующее упражнение: проводится вопросно-ответный раунд, студенты 
должны в мини-группах проанализировать свои записи и дать лучшие варианты вопросов [3]. Для ведения 
диалога очень важно умение перебить и перевести разговор в нужное русло, соблюдая правила речевого 
этикета. Можно предложить студентам по ходу рассказа перебить говорящего, уточняя детали его рассказа. И, 
наконец, диалогический характер речей участников дебатов. По мнению ряда лингвистов, диалогический 
характер аргументации является важнейшим признаком этого рода языковой деятельности. Существует 
наименьшая законченная диалогическая единица – шаг аргументации.  Для овладения аргументацией в речи 
студентам можно предложить следующее упражнение: участник 1 выдвигает тезис и приводит в его защиту 
аргументацию, после принятия/непринятия, которой следует аргументация/контраргументация участника 2 [4]. 
Заключение. Следует отметить, что преподаватель сам (или при помощи студентов) решает, по какому 

формату будут проходить дебаты. При этом соблюдаются следующие требования: дебаты - это коллективный 
проект, в котором должен реализоваться принцип максимального вовлечения всех студентов; оппонирующим 
сторонам следует предоставить одинаковые временные возможности для высказывания своей точки зрения и 
для полемики; должны быть подведены итоги дебатов, определены победители. Решение судей должно быть 
аргументировано; уровень владения иностранным языком не может быть использован как критерий подведения 
итогов дебатов. Выигрывают более сильные аргументы. 

Использование технологии дебатов на занятиях по иностранному языку могут служить эффективным 
средством как иноязычной коммуникативной компетенции, так и формирования у студентов качеств, 
способствующих эффективной профессиональной деятельности. 
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УДК 378.03 
МЕСТО И РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

Т. В. Пужель, канд. пед. наук О. В. Веремейчик, ФТУГ БНТУ, г. Минск 

Резюме. Совершенствование и развитие всех сфер общественной жизни, ориентация на перспективу 
обусловливают актуализацию традиционных представлений о профессиональной деятельности педагога, о его 
профессионально-педагогической культуре и о его влиянии на формирование личности будущего специалиста. 
Успех трансформации современной системы образования зависит от личности преподавателя. 
Педагогическая культура преподавателя вуза, являясь сложным многокомпонентным явлением, оказывает на 
становление будущего инженера непосредственное влияние, т.к. она является мотивирующим фактором для 
моделирования предметного и социального содержания его представления о будущей профессиональной 
деятельности. 

Ключевые слова: педагогическая культура, педагогическая деятельность, преподаватель вуза, будущий 
инженер, иностранный язык. 

 

Введение. Социально-экономические изменения, происходящие в современном обществе, его широкая 
информатизация, оптимизация всех сфер человеческой жизни выдвигают повышенные требования к качеству 
высшего образования. Высококвалифицированные инженеры являются предпосылкой успешного и 
устойчивого развития страны, как в экономическом, так и в общественном плане. Разносторонние и 
качественные знания, приобретаемые в процессе получения высшего образования, оказывают существенное 
влияние на эффективность профессиональной деятельности специалиста в дальнейшем. 

Для перехода на качественно новую ступень высшего образования необходимо признать личность 
преподавателя в качестве ключевой составляющей образовательного процесса, от которой зависит реализация 
образовательных задач и целей, построение продуктивной учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
формирование у них качеств, присущих личности 21-го века. Прежде всего, от преподавателя зависит 
оптимизация эффективности функционирования высшего учебного заведения. 

Основная часть. Педагогическая деятельность реализуется как особый вид деятельности, имеющий свою 
специфику. Обладая обобщенным общественным характером, она превращается в индивидуальную 
устремленность конкретного преподавателя, реализуемую на занятии. Преподаватель выступает в роли 
администратора, воздействующего на деятельность остальных субъектов процесса высшего образования. 
Обучающиеся являются одновременно и предметом, и субъектом преподавательской деятельности, 
основывающейся на взаимном воздействии субъектов и обоюдных качественных изменениях личности. 
Результаты преподавательской деятельности являются пролонгированными, они становятся очевидными в 
дальнейшей профессиональной деятельности обучающегося, в его самосовершенствовании, 
конкурентоспособности и мобильности [1]. Эталоном поведения, примером для подражания в ходе всего 
образовательного процесса остается преподаватель, от профессионализма и педагогической культуры которого 
в большой степени зависит продуктивность взаимодействия со студентом. 

Педагогическая культура преподавателя, являясь средством достижения высокой результативности всего 
педагогического процесса, рассматривается в современной педагогике как индикатор уровня владения 
преподавателем педагогическим опытом, формирования его личностных качеств и проявляется в степени 
безупречности его учебно-воспитательной деятельности [5]. 

Педагогическая культура преподавателя является сложным и многогранным явлением, которое объединяет 
в себе не только весь комплекс педагогических умений (знание педагогических методов и технологий, умение 
применять имеющиеся теоретические знания в конкретных педагогических ситуациях, восприятие 
возникающих проблем и умение их решать), профессиональную мотивацию и совершенное владение 
преподаваемой дисциплиной, но и навыки самоконтроля, потребность и стремление повышать свою 
компетентность, всю совокупность духовно-нравственных и поведенческих качеств. Педагогическая культура 
преподавателя, как и его индивидуальность, формируются и развиваются в ходе всего процесса его 
деятельности [3]. Как показывает опыт уровень мотивированности обучающихся напрямую зависит от 
преподавателя, от его педагогической культуры, эрудиции, манеры общения со студентами, умения вызвать 
интерес к своему предмету. Преподавателю необходимо быть готовым к любым вопросам студентов и уметь 
отвечать на них, демонстрируя свою эрудицию, проявляя уважение, понимание и заинтересованность. 

Изучение иностранного языка является в современном мире обязательным условием профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Обучение иностранному языку в высшем учебном заведении не 
ограничивается получением только языковых знаний студентами, а предполагает развитие их 
профессиональной коммуникативной компетенции [4]. Иностранный язык создает благоприятную основу для 
формирования личности будущего инженера, готового осуществлять предметное деловое общение на основе 
активной и уверенной позиции, конструктивности, открытости и доброжелательности по отношению к 
представителям других культур. Осознание и учёт различий и особенностей культур, при этом, помогает 
правильно интерпретировать, прогнозировать и выбирать наиболее подходящие стратегии коммуникативного 
поведения, обусловленные спецификой культуры и менталитета отдельной страны. 


