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Введение 

Всовременном мире использование средств генеративного ис-
кусственного интеллекта (СГИИ) становится все более актуальным 
и востребованным. За последние несколько лет в массовом созна-

нии любопытст во к фасцинативным технологическим «игрушкам» сменилось 
алармистским восприятием внедрения генеративных нейросетей в повседнев-
ную социальную практику как глобальной техногенной угрозы человечест-
ву и потенциальной опасности «восстания машин», а затем научно-мето-
дологическим интересом1 и пониманием необходимости регламентировать, 

1    Результативность поискового запроса «искусственный интеллект» в каталоге eLIBRARY.RU — 
свыше 66 тыс. наименований (апрель 2024 года).
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в том числе на основе морально- этических норм, применение сильного ис-
кусст венного интеллекта, т. е. нейросетей, способных самостоятельно работать 
с большим набором неструктурированных данных (согласно классификации 
ГОСТ — нейросетевые модели управления знаниями и обработки информации 
(ГОСТ Р 59277-2020, 2021)).

Образовательная сфера в целом и практика преподавания иностранных 
языков в частности претерпевают значительные изменения, сталкиваясь с ра-
стущей цифровизацией, виртуализацией и сетевизацией общества (Тарева, 
Михайлова, 2018; Сулейманова, 2020; Тарева, 2022; Terra autonomia, 2022). 
В соответствии со Стратегией цифровой трансформации отрасли науки и выс-
шего образования (Распоряжение… № 3759р) перед вузами поставлена цель 
содействовать укреплению позитивного образа цифровой (в том числе на осно-
ве технологий искусственного интеллекта) составляющей процесса обучения 
и профессиональной подготовки, способствовать трансформации сознания 
субъектов высшего образования в контексте воспитания у них цифровой граж-
данственности и цифровой ответственности. В этой связи должно рассматри-
вать университет как уникальный центр превосходства и инвестиционный 
проект, генерирующий «научно-творческие идеи и предлагающий их практи-
ко-технологическое решение на основе опережающего развития» (Щепилова, 
Гончарова, Михайлова и др., 2017, с. 93).

Интеграция СГИИ в сферу языкового образования обусловливает необ-
ходимость переосмысления сущности иноязычного образовательного про-
цесса, механизмов оценки его качества. Необходимы научно обоснованные 
решения в отношении отбора средств и технологий искусственного интел-
лекта, определения их надежности и валидности в целях получения поло-
жительных результатов освоения программ профессиональной иноязычной 
подготовки.

К категории актуальных задач цифровой эры, решаемых вузом, отнесем 
переосмысление роли академического письма в его предельном квалифици-
рующем жанре — написании выпускной квалификационной работы, который 
является, согласно существующему стандарту высшего образования, неотъем-
лемым компонентом государственной итоговой аттестации. Компетентностно 
ориентированное оценивание студенческого исследования и академического 
письма и ранее находилось в фокусе научного интереса (см. например, (Сулей-
манова, 2017; Тивьяева, 2024)). Сейчас же, в эпоху автоматической генерации 
текста любой сложности и любого характера средствами больших языковых 
моделей, дискуссии вокруг компетентностного портрета выпускника языкового 
вуза, в части демонстрации сформированности его научно-исследовательских 
умений в пределах выпускной квалификационной работы (ВКР), приобре-
тают острый характер. Обсуждаются риски утраты традиционных научных 
ценностей, забвения собственной научной идентичности, что влечет за собой 
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требования к переформатированию учебных курсов, модулей, программ проме-
жуточной и итоговой аттестаций (Тарева, 2020).

Актуальность темы подтверждается частотностью поиска на обобщенную 
тему «Написать диплом / ВКР при помощи нейросети / GPT» по данным сер-
виса статистики запросов в поисковой сети Яндекс Вордстат (https://wordstat.
yandex.ru) (рис. 1–2).

Рис. 1. Частотность запроса «написать диплом + GPT», 
по данным Вордстат (апрель 2024 г.)

Fig 1. Frequency of the query «write graduate paper + GPT» 
according to Wordstat (April 2024)



 

206 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Рис. 2. Динамика2 запроса «написать ВКР + нейросеть», 
по данным Вордстат (апрель 2024 г.)

Fig. 2. Dynamics of the query «write graduate paper + neural network» 
according to Wordstat (April 2024)

Выразим солидарность с мнением стейкхолдеров российского образования 
о том, что интеграция искусственного интеллекта в учебную и исследователь-
скую вузовскую практику должна стать аргументом для развития критического 
мышления российского студенчества и индустриальным стандартом образова-
тельных решений (Современная {цифровая} дидактика, 2023).

Осознавая необходимость в создании условий для содействия прогрессу 
языкового образования с помощью доказательных научных и научно-практи-
ческих разработок, обращающихся к цифровым технологиям как к предмету 
и/или инструменту исследования, а также для продвижения культуры исполь-
зования цифровых технологий в лингвистике, лингводидактике, филологии, 
авторы статьи разработали регламент использования средств генеративного 
искусственного интеллекта при подготовке и написании текста ВКР бакалавра, 
специалиста и магистра (далее — регламент) в целях методического обеспече-
ния порядка применения СГИИ студентами выпускных курсов бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, готовящихся к защите ВКР по итогам освое-
ния соответствующих образовательных программ Института иностранных 
языков МГПУ.

Регламент определяет перечень рекомендуемых СГИИ, содержание и по-
рядок работы с ними, а также порядок оформления ссылок на СГИИ, исполь-
зуемые при подготовке ВКР. Положения, содержащиеся в регламенте, носят 
обязательный характер для студентов, если не указано иное.

2     Показателен всплеск интереса к теме «написание ВКР при помощи нейросети» весной 
2023 года, когда впервые был медийно представлен случай успешной защиты бакалаврской 
ВКР, написанной при помощи искусственного интеллекта (https://ai.sber.ru/post/student_iz_
rossii_zashchitil_diplom,_kotoryj_napisal_ii-bot).
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Методология исследования 

Разработка регламента опирается:
− на концептуальные основы двух ключевых стратегических направлений 

развития Московского городского педагогического университета в рамках реа-
лизации программы академического лидерства «Приоритет 2030» — цифровая 
дидактика и комплексная система оценивания образовательных результатов;

− Положение о проведении государственной итоговой аттестации в ГАОУ ВО 
МГПУ (Приказ № 882 общ. от 28.12.2022, Приказ о внесении изменений 
№ 633 общ. от 04.09.2023) об использовании СГИИ при написании ВКР.

Перед созданием регламента авторами был проведен предварительный ана-
лиз существующих образцов соответствующей предписывающей документации 
в русско-, англо- и франкоязычном дискурсивных пространствах. Анализ пока-
зал, что, несмотря на обширное медийное и научное поле источников, посвящен-
ных общим вопросам возможности, этичности и дискуссионности имплемен-
тации генеративного искусственного интеллекта в академическую письменную 
продукцию студентов, а также избыточной, но недостаточно структурированной 
(в контексте правомерности использования того или иного инстру мента) инфор-
мации о различных нейросетевых технологиях и средствах, аналогов разрабаты-
ваемого документа не существует.

Из наиболее актуальных и значимых трудов упомянем работы преподава-
телей факультета иностранных языков и регионоведения Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова (см., например, (Авраменко, 
2023)), посвященные теоретическим и практическим аспектам использования 
нейрогенеративных технологий в лингвистике и лингводидактике, исследования 
Тамбовской школы методики обучения иностранному языку, рассматриваю-
щие методологические основы и этические аспекты взаимодействия субъектов 
иноязыч ного образования с искусственным интеллектом (в частности, см. (Сысо-
ев, 2024)), а также методические рекомендации по внедрению СГИИ в вузовское 
образование, разработанные в Томском государственном университете (Методи-
ческие рекомендации…, 2024). Однако в упомянутых источниках, как и в других 
трудах подобного рода, экспоненциальный рост которых констатируется сегод-
ня, за рамками рассмотрения остаются вопросы регламентации студенческого 
научно-академического продукта квалифицирующего характера — ВКР.

Таким образом, представляемый локальный акт является первым и уникаль-
ным в своем роде нормативным документом, детально определяющим регла-
ментацию использования СГИИ студентами при подготовке и написании ВКР.

Результаты исследования 

Структура регламента имеет классический характер нормативного доку-
мента и организована согласно следующим позициям:



 

208 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

1. Раздел «Общие положения», где сформулирована цель создания доку-
мента и его характер локального нормативного акта.

2. Раздел «Основные принципы применения СГИИ при подготовке текста 
ВКР», где представлены сведения о нормативных документах, на которые опи-
рается регламент, и где приведен краткий перечень СГИИ, рекомендованных 
для использования студентами при подготовке ВКР (табл. 1).

Таблица 1 /  Table  1
Перечень СГИИ, рекомендованных для использования 

при подготовке и написании ВКР
List of AI-tools recommended for use while working on the graduate paper

СГИИ Описание функциональности Ссылка на ресурс
GigaChat Языковая модель, понимающая русский 

язык, умеющая поддерживать диалог, отве-
чать на вопро сы, создавать тексты и изобра-
жения

https://developers.
sber.ru/portal/
products/gigachat 

YandexGPT Языковая модель, работающая с русским 
языком, предназначенная для решения за-
дач по анализу текстов и массивов тексто-
вых данных с последующим формулирова-
нием выводов на их основе

https://yandex.cloud/
ru/services/yandexgpt 

Rytr Языковая модель, позволяющая создать 
на основе промпта текст на русском языке 
в заданном формате

https://rytr.me 

DeepL Онлайн-сервис на основе искусственного 
интеллекта, предназначенный для перевода 
и редактирования текстов

https://www.deepl.com 

Apihost Нейросеть, предназначенная для озвучива-
ния текста онлайн, перевода голоса в текст, 
генерации текста и других задач

https://apihost.ru 

Wordify Нейросеть, в функции которой входит 
созда ние и редактирование текстового кон-
тента, генерация изображений

https://wordify.ru 

Midjourney Языковая модель, предназначенная для ге-
нерации текста и изображений на основе 
тексто вых описаний

https://www.
midjourney.com/ 

НейроТекстер Нейросеть, способная создавать тексты 
на русском языке в различных форматах 
в соответствии с запросом пользователя

https://neuro-texter.ru 

MistralAI Языковая модель, работающая с текстовы-
ми данными на английском, французском, 
италь янском, немецком и испанском языках

https://mistral.ai/
technology/#models 

Kagi Universal 
Summarizer

ИИ-сервис, позволяющий выполнить краткий 
пересказ (саммаризацию) и собрать ключе-
вые моменты интернет-контента любо го типа 
и объема

https://kagi.com/ 
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Перечень носит рекомендательный характер и представляет собой откры-
тую систему. Основанием для включения ресурса в данный перечень являлось 
его соответствие следующим критериям: доступность на территории Россий-
ской Федерации, открытый доступ или наличие бесплатной функционально-
сти, возможность применения для решения универсальных исследовательских 
и приклад ных задач или специальных задач в области лингвистики и лингводи-
дактики. Предложенный перечень может быть дополнен иными СГИИ, выбирае-
мыми обучающимся самостоятельно в зависимости от исследовательских и иных 
задач, при условии соблюдения законодательства и этических норм, принятых 
на территории РФ в отношении использования генеративных нейросетей.

Обращаем внимание на то, что при подборе СГИИ важно учитывать ос-
новные показатели качества, которые, на основании ГОСТ–28806, валид-
ны для любого поколения электронных средств, цифровых инструментов 
и программно го обеспечения: функциональность, надежность; удобство поль-
зования; эффективность; сопровождаемость, мобильность (Полтавский и др., 
2021, с. 111).

3. Раздел «Использование СГИИ для исследовательских задач», в кото-
ром зафиксировано, что при подготовке и написании текста ВКР СГИИ могут 
приме няться студентами на таких этапах работы, как:

– составление плана ВКР;
– поиск современной научной литературы по теме ВКР;
– обзор научной литературы по теме ВКР;
– поиск источников для формирования эмпирической базы исследования;
– анализ эмпирических данных;
– составление опросов;
– редактирование текста ВКР;
– визуализация данных и подготовка иллюстративных материалов к ВКР;
– составление русскоязычной и англоязычной аннотации к ВКР;
– оформление списка научной литературы.
Упоминается, что корректность ответов СГИИ зависит от корректной 

формулировки запроса (промпта) со стороны пользователя. Для получения 
релевантных и точных сведений по теме ВКР важно максимально детально 
сформулировать запросы к СГИИ, при этом обозначив, что сгенерированный 
текст должен соответствовать научному стилю.

Приводятся примеры эффективных промптов:
Проверь орфографию, пунктуацию и стиль текста. Исправь ошибки. Текст 

должен соответствовать нормам научного стиля.
Сделай краткую аннотацию к следующему тексту [ссылка] и переведи ее 

на английский язык.
Напиши пошаговый план исследования на тему «ТЕМА».

Важно подчеркнуть, что при использовании СГИИ на любом этапе иссле-
дования для выполнения любого рода задач обучающийся обязан подробно 
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описать в тексте ВКР или в приложении к ВКР цель использования СГИИ 
и пошаговую процедуру взаимодействия с выбранной моделью, в том числе 
общую стратегию использования СГИИ в ВКР, ожидаемый результат, ис-
пользуемые запросы (промпты) и ответы модели, полученные результаты, 
выводы.

В целях оптимизации использования СГИИ и получения максимально 
достоверных результатов рекомендуется предварительно ознакомиться с тех-
нической документацией СГИИ и определить потенциальные слабые точки, 
т. е. те аспекты работы, с выполнением которых СГИИ может не справиться.

4. Раздел «Рекомендации по включению указания на использование СГИИ 
в разделы ВКР» содержит руководство по применению СГИИ на разных этапах 
написания работы.

Так, студенты должны указывать в тексте ВКР, в списке литературы 
или в сносках, что при написании ВКР ими использовались СГИИ.

Обращение к СГИИ в процессе подготовки текста ВКР должно найти отра-
жение в следующих разделах ВКР:

A. В разделе «Введение» — при описании методов, используемых в иссле-
довании. Рекомендуется ввести отдельный пункт «Средства генеративного 
искусственного интеллекта», следующий за пунктом «Методы исследования», 
в котором будут перечислены все СГИИ, использованные при подготовке текста 
ВКР, и для каждого СГИИ будет представлена цель и формат использования 
(например, генерация текста, редактирование текста, оформление библиографи-
ческого списка, поиск примеров, составление англоязычной аннотации и пр.).

B. В основном тексте работы — при описании методики и пошаговой 
процедуры исследования в аспекте специфики лингвистической и лингво-
дидактической направленности (для анализа языковых данных и решения 
или разработки методических кейсов);

C. В разделе «Заключение» — при описании результатов и подведении 
итогов исследования рекомендуется описать функциональные ограничения 
СГИИ и возможность их влияния на результаты исследования, а также выра-
зить авторскую позицию по этическим вопросам использования СГИИ (соблю-
дение правил работы с персональными данными и ограничения в доступности 
СГИИ, верификационная процедура ответов языковых моделей и т. д.).

D. В разделе «Список литературы» — при указании научной литературы 
и источников иллюстративного материала.

Приводятся иллюстративные примеры использования нейросетевых моде-
лей.

Пример 1. Алгоритм действий студента по применению СГИИ при составлении 
плана ВКР:

1. Сформулировать ключевые слова, связанные с темой работы.
2. Найти подходящую нейронную сеть (например, ruGPT-3).
3. Загрузить в нейросеть текст с ключевыми словами и попросить сгенерировать 

план работы.
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4. Просмотреть предложенные варианты плана и выбрать наиболее подходящий.
5. Откорректировать план, если это необходимо.
6. Использовать полученный план для написания работы.
7. Описать в тексте работы взаимодействие с нейросетью и указать в списке источ-

ников метаданные СГИИ.

Пример 2. Пример взаимодействия3 с диалоговой системой Perplexity (https://
www.perplexity.ai) для решения конкретной задачи исследования (подготовка студен
ческой научной статьи по результатам исследования):

Начало диалога (первый запрос): Напиши, пожалуйста, аннотацию к статье 
на тему «Использование средств генеративного искусственного интеллекта для иссле-
довательских задач в области лингвистики».

Ответ: В статье рассматривается использование средств генеративного искусст-
венного интеллекта для решения исследовательских задач в области лингвистики. 
Анализируются различные методы и инструменты, которые могут быть использова-
ны для создания языковых моделей, способных генерировать естественно звучащий 
язык и решать задачи, связанные с обработкой естественного языка. Рассматриваются 
преимущества и недостатки использования этих методов, а также их потенциальное 
влияние на будущее лингвистики и связанных с ней дисциплин. Кроме того, обсуж-
даются этические вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта 
в лингвистике, такие как ответственность авторов и возможность использования 
этих технологий для создания дезинформации.

Второй запрос: Подбери ключевые слова.
Ответ: Генеративный искусственный интеллект, лингвистика, языковые модели, 

естественно звучащий язык, обработка естественного языка, преимущества и недостат-
ки, будущее лингвистики, этические вопросы, ответственность авторов, дезинформация.

Уточнение запроса: Количество ключевых слов не должно превышать 5.
Ответ: Генеративный искусственный интеллект, лингвистика, языковые модели, 

обработка языка, этические вопросы.

Третий запрос: Переведи аннотацию и ключевые слова на английский язык.
Ответ: 
Аннотация
The article explores the use of generative artificial intelligence tools for research tasks 

in the field of linguistics. Various methods and tools are analyzed that can be used to create 
language models capable of generating natural-sounding language and solving tasks related 
to natural language processing. The advantages and disadvantages of using these methods are 
discussed, as well as their potential impact on the future of linguistics and related disciplines. 
Ethical issues related to the use of artificial intelligence in linguistics, such as author responsibili-
ty and the poten tial for using these technologies to create misinformation, are also considered. 

Ключевые слова
Generative artificial intelligence, linguistics, language models, natural language pro-

cessing, ethical issues.

3    NB! Здесь запросы и ответы диалоговой системы приводятся без редакторской правки.
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Четвертый запрос: Переведи аннотацию и ключевые слова на французский 
язык.

Ответ:
Аннотация
L’article traite de l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle générative pour les 

tâches de recherche dans le domaine de la linguistique. Différentes méthodes et outils sont 
analysés qui peuvent être utilisés pour créer des modèles de langage capables de générer 
un langage naturel et de résoudre des tâches liées à la transformation du langage naturel. 
Les avantages et les inconvénients de l’utilisation de ces méthodes sont discutés, ainsi que 
leur impact potentiel sur l’avenir de la linguistique et des disciplines connexes. Des ques-
tions éthiques liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle en linguistique, telles que la 
responsabilité des auteurs et la possibilité d’utiliser ces technologies pour créer de la désin-
formation, sont également prises en compte. 

Ключевые слова
Intelligence artificielle générative, linguistique, modèles de langage, traitement du 

langage naturel, questions éthiques.

Пятый запрос: Переведи аннотацию и ключевые слова на немецкий язык.
Ответ: 
Аннотация
Der Artikel behandelt die Verwendung von Werkzeugen der generativen künstlichen In-

telligenz für Forschungsaufgaben in der Linguistik. Verschiedene Methoden und Werkzeuge 
werden analysiert, die verwendet werden können, um Sprachmodelle zu erstellen, die in der 
Lage sind, natürlich klingenden Sprache zu generieren und Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung natürlicher Sprache zu lösen. Die Vorteile und Nachteile der Verwendung 
dieser Methoden werden diskutiert, ebenso wie ihr potenzieller Einfluss auf die Zukunft 
der Linguistik und verwandter Disziplinen. Auch ethische Fragen, die mit der Verwendung 
künstlicher Intelligenz in der Linguistik verbunden sind, wie die Verantwortung der Autoren 
und die Möglichkeit, diese Technologien zur Erstellung von Desinformation zu verwenden, 
werden berücksichtigt. 

Schlüsselwörter
Generative künstliche Intelligenz, Linguistik, Sprachmodelle, Verarbeitung natürlicher 

Sprache, ethische Fragen.

Аннотацию и ключевые слова требуется проверить с точки зрения корректности 
речевых конструкций и соответствия нормам научного стиля определенного языка. 
В готовой статье (в виде примечания или непосредственно в тексте) необходимо 
указать, что при написании аннотации использовался ИИ-инструмент, указать мета-
данные СГИИ.

Пример 3. Иллюстративный пример по взаимодействию с нейросетью 
(https://chatinfo.ru/) по составлению списка литературы по изучаемой проблематике 
(рис. 3).
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Рис. 3. Образец диалога с чат-ботом, генерирующим список литературы 
по теме «Маркетинговая лингвистика»

Fig. 3. Sample dialogue with a chatbot generating a list of references 
on the topic «Marketing Linguistics»

Обучающийся обязан указать факт использования СГИИ вне зависимости 
от того, какую форму СГИИ он применял: чат-боты (например, YandexGPT), 
расширения для браузера (например, Merlin или WritingMate.ai), сторонние 
сайты, обладающие функциями чат-ботов (например, chatgptbot.ru), и пр.
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5. Раздел «Оформление ссылок на СГИИ в тексте ВКР» предлагает при-
меры оформления внтуритекстовых и затекстовых ссылок на используемые 
в работе нейросетевые сервисы и инструменты.

Авторы подчеркивают, что студент несет ответственность за корректное 
оформление ссылок на СГИИ, использованных при подготовке текста работы. 
Наименование и выходные данные (версия) всех используемых СГИИ вносятся 
в список литературы. В тексте работы на каждую позицию из списка литерату-
ры должна быть оформлена ссылка согласно следующему формату:

Автор СГИИ (при наличии), название модели, номер версии, тип модели, 
URLадрес страницы.

Образец оформления библиографической записи в списке литературы: 
OpenAI, ChatGPT (версия 3.5). Большая языковая модель. https://chat.openai.

com/chat

Образец внутритекстовой ссылки:
[OpenAI, 2023].

6. Раздел «Проверка данных, полученных при помощи СГИИ» посвящен 
этическому аспекту интеграции искусственного интеллекта в академическую 
продукцию студентов.

Субъектно-воспитательный акцент сделан авторами регламента и настоя-
щей статьи: ответственность за содержание и оформление ВКР возлагает ся 
на обучающегося. СГИИ выступает исключительно инструментом для под-
готовки и написания текста ВКР. Обучающиеся обязаны проверять досто-
верность данных, полученных при помощи СГИИ, в том числе предлагаемых 
СГИИ источников научной литературы и цитат, примеров эмпирических ре-
зультатов и языковых данных. Не допускается включение в текст ВКР сгене-
рированного текста или фактических данных, достоверность которых не была 
проверена обучающимся.

Заключение

Подводя итог, подчеркнем, что представленный в статье прескриптивный 
документ отражает понимание авторами необходимости разработки регла-
ментации использования СГИИ при написании ВКР бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлениям «Лингвистика» и «Педагогическое образова-
ние». Значимость данного регламента, корректность разработанного протокола 
действий подтверждена представителями профессорско-преподавательского 
состава и административно-управленческого персонала Института иност-
ранных языков МГПУ. В апреле 2024 года регламент прошел рассмотрение 
руководителями образовательных программ, специалистами департамента 
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обеспечения образовательного процесса, был принят на заседании ученого 
совета института, получил поддержку и одобрение для апробации на практике 
у выпускных курсов бакалавриата и магистратуры обозначенных направлений.

Несмотря на заявленный прикладной аспект регламентации использования 
СГИИ (применительно к лингвистическому и лингводидактическому профи-
лям), авторы выражают уверенность в масштабируемости проекта, универсаль-
ном характере методических рекомендаций и возможности переноса основного 
процедурального алгоритма (с необходимыми дополнениями, определяемыми 
спецификой программы подготовки и образовательной ступенью) для написа-
ния научных работ разного жанра в любую другую сферу профессиональной 
подготовки.

Прозрачность в понимании потенциала СГИИ и легализация правильного 
использования передовых нейросетевых инструментов для создания научных 
и учебно-методических студенческих разработок даст ощутимый эффект 
в обеспечении качества университетского образования, создания условий 
для осознанности и самостоятельности студентов.
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