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5. Мониторинг и оценка прогресса: Для эффективного обучения искусственный интеллект должен уметь 
отслеживать и оценивать прогресс каждого обучаемого студента.  

Заключение. Подводя итог, мы приходим к выводу, что ИИ обладает значительным педагогическим 
потенциалом в преподавании иностранного языка. Использование ИИ на занятиях улучшит эффективность 
обучения и предоставит возможность предоставить персонализированное обучение.  
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Введение. Информационно-аналитический центр Республики Беларусь провел среди молодежи 
социологическое исследование, в котором прозвучал вопрос «К чему стремится молодежь?». 64  % опрошенных 
заявили, что их главная цель – получить высокооплачиваемую работу [8]. Благородная цель для молодого 
поколения, и эта цель влечет за собой задачу, которую необходимо решать высшей школе Республики Беларусь -
подготовить высококвалифицированных специалистов, способных к успешной самостоятельной трудовой 
деятельности в условиях высокой конкурентности на рынке труда. Поэтому педагогическим сообществом 
обсуждается актуальная проблема повышения качества обучения за счет внедрения наиболее эффективных 
образовательных технологий, направленных на усиление активности студентов в учебном процессе и 
самостоятельности в получении ими знаний. Одной из наиболее эффективных образовательных технологий, на 
наш взгляд, является проектная деятельность, которая ориентирована на большой объем самостоятельной работы 
студентов и выстраивание ими индивидуальной образовательной траектории в процессе обучения [3; 5; 6; 9]. 

Основная часть. Термины «индивидуальный подход» и «индивидуализация» в образовательном процессе 
кардинально отличаются: если принцип индивидуального подхода нам хорошо понятен, то принцип 
«индивидуализации» означает, что мы сохраняем за студентом право самому выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию в процессе обучения, т.е. самостоятельно ставить перед собой цели и задачи, 
направленные на получение необходимых знаний, осознано формировать умения и навыков, исходя из своих  
потребностей, личного опыта, интересов [1; 3; 5].  

Принцип индивидуализации в учебном процессе, по мнению большого числа педагогов и ученых, тесно 
связан с концепцией студентоцентрированного обучения, которое предполагает переосмысление студентами 
всего процесса обучения в высшем учебном заведении: повышение ответственности студентов за получение 
знаний и формирование универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Осознанное 
формирование компетенций тесно связано с результатом рефлексии своей деятельности, своих 
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образовательных потребностей, поэтому необходимо выстраивать учебный процесс таким образом, чтобы 
провоцировать появление у студентов мотивации в освоении новых компетенций, т.е. предлагать студентам 
смоделированные практические ситуации, которые позволяли бы им реализовывать свои планы в отношении 
личностного и компетентностного роста [3]. Такими возможностями обладает проектная деятельность.  

Кроме того, проекты позволяют интегрировать индивидуальную образовательную траекторию и 
междисциплинарность [2; 4]. Междисциплинарность обеспечивает объединение студентов разных 
специальностей в одну команду, что позволяет студентам овладеть необходимыми компетенциями 
технологического, креативного, коммуникативного и управленческого характера, а также мягкими 
компетенциями, которые невозможно сформировать без погружения в практические ситуации [7].  

Выстраивание индивидуальной образовательной траектории студентами в процессе обучения посредством 
участия их в проектной деятельности невозможно без соблюдения следующих требований. Первое требование 
– правильная организация преподавателем проектной деятельности студентов с точки зрения дидактики и 
методологии: 1) определение типа (инновационный, научно-технический, учебно-образовательный) и формы 
проекта (групповой, индивидуальный); 2) анализ студентами проблемной ситуации, научных фактов, явлений и 
процессов, связанных с проектом, для постановки собственных задач, направленных на реализацию проекта, 
исходя из потребностей студентов, их знаний, умений и навыков; 3) подготовка учебно-методических 
материалов без подробного описания алгоритма работы над проектом, без  предоставления студенту полных 
данных для работы над проектом, наделяя студента правом самому добывать знания и определять, какую 
образовательную стратегию он будет применять при решении проектных задач; 4) четкое определение набора 
компетенций, которые указаны в учебном плане специальности и рабочей программе дисциплины, кроме того, 
к базовым компетенциям, указанным  в учебном плане специальности и рабочей программе дисциплины, 
добавляются еще компетенции, предложенные самими студентами, так как мы организуем проектную 
деятельность в системе студентоцентрированного обучения; 5) совместная объективная оценка результатов 
проектной деятельности, основанная на заранее совместно разработанных критериях. Так происходит 
выстраивание индивидуальной образовательной траектории студентами в процессе обучения посредством 
участия их в проектной деятельности.  

Особо следует сказать об организационном сопровождении работы над проектом. В реализации проектной 
деятельности преподаватели выступают в роли тьюторов. Они должны побуждать студентов к правильному 
принятию решений и самостоятельному достижению целей и задач. Правильно выстроенные взаимоотношения 
между студентами и преподавателем являются методологической основой самостоятельной деятельности 
студентов при реализации проектной деятельности. Они способствуют формированию индивидуальной 
образовательной траектории студентов, их профессиональному и личностному росту. 

  Заключение. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории студентами в процессе обучения 
посредством участия их в проектной деятельности является одним из инструментом повышения качества 
образования в высшем учебном заведении. Взаимодополнение проектной деятельности принципом 
студентоцентрированного обучения дает возможность студентам не только ставить перед собой цели и задачи в 
процессе образования, но и формировать собственную обучающую среду, выбирать наиболее эффективные 
образовательные стратегии для достижения своих целей, отслеживать результаты своей деятельности и 
реагировать на ошибки и неудачи в своей деятельности, а также совершенствовать свое профессиональное и 
личностное развитие, тем самым готовить себя к успешной профессиональной деятельности.   
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формирование компетенций тесно связано с результатом рефлексии своей деятельности, своих 
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образовательных потребностей, поэтому необходимо выстраивать учебный процесс таким образом, чтобы 
провоцировать появление у студентов мотивации в освоении новых компетенций, т.е. предлагать студентам 
смоделированные практические ситуации, которые позволяли бы им реализовывать свои планы в отношении 
личностного и компетентностного роста [3]. Такими возможностями обладает проектная деятельность.  

Кроме того, проекты позволяют интегрировать индивидуальную образовательную траекторию и 
междисциплинарность [2; 4]. Междисциплинарность обеспечивает объединение студентов разных 
специальностей в одну команду, что позволяет студентам овладеть необходимыми компетенциями 
технологического, креативного, коммуникативного и управленческого характера, а также мягкими 
компетенциями, которые невозможно сформировать без погружения в практические ситуации [7].  

Выстраивание индивидуальной образовательной траектории студентами в процессе обучения посредством 
участия их в проектной деятельности невозможно без соблюдения следующих требований. Первое требование 
– правильная организация преподавателем проектной деятельности студентов с точки зрения дидактики и 
методологии: 1) определение типа (инновационный, научно-технический, учебно-образовательный) и формы 
проекта (групповой, индивидуальный); 2) анализ студентами проблемной ситуации, научных фактов, явлений и 
процессов, связанных с проектом, для постановки собственных задач, направленных на реализацию проекта, 
исходя из потребностей студентов, их знаний, умений и навыков; 3) подготовка учебно-методических 
материалов без подробного описания алгоритма работы над проектом, без  предоставления студенту полных 
данных для работы над проектом, наделяя студента правом самому добывать знания и определять, какую 
образовательную стратегию он будет применять при решении проектных задач; 4) четкое определение набора 
компетенций, которые указаны в учебном плане специальности и рабочей программе дисциплины, кроме того, 
к базовым компетенциям, указанным  в учебном плане специальности и рабочей программе дисциплины, 
добавляются еще компетенции, предложенные самими студентами, так как мы организуем проектную 
деятельность в системе студентоцентрированного обучения; 5) совместная объективная оценка результатов 
проектной деятельности, основанная на заранее совместно разработанных критериях. Так происходит 
выстраивание индивидуальной образовательной траектории студентами в процессе обучения посредством 
участия их в проектной деятельности.  

Особо следует сказать об организационном сопровождении работы над проектом. В реализации проектной 
деятельности преподаватели выступают в роли тьюторов. Они должны побуждать студентов к правильному 
принятию решений и самостоятельному достижению целей и задач. Правильно выстроенные взаимоотношения 
между студентами и преподавателем являются методологической основой самостоятельной деятельности 
студентов при реализации проектной деятельности. Они способствуют формированию индивидуальной 
образовательной траектории студентов, их профессиональному и личностному росту. 

  Заключение. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории студентами в процессе обучения 
посредством участия их в проектной деятельности является одним из инструментом повышения качества 
образования в высшем учебном заведении. Взаимодополнение проектной деятельности принципом 
студентоцентрированного обучения дает возможность студентам не только ставить перед собой цели и задачи в 
процессе образования, но и формировать собственную обучающую среду, выбирать наиболее эффективные 
образовательные стратегии для достижения своих целей, отслеживать результаты своей деятельности и 
реагировать на ошибки и неудачи в своей деятельности, а также совершенствовать свое профессиональное и 
личностное развитие, тем самым готовить себя к успешной профессиональной деятельности.   
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