
Высшее образование в России  Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia

ISSN 0869-3617 (Print), ISSN 2072-0459 (Online) http://vovr.elpub.ru

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Потемкина Т.В., Авдеева Ю.А., Иванова У.Ю., 2024.

Взаимодействие с искусственным интеллектом  
как потенциал программы обучения иностранному языку  

в аспирантуре

Научная статья 
DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-5-67-85

Потемкина Татьяна Валерьевна – д-р пед. наук, проф. кафедры иностранных язы-
ков и коммуникативных технологий ORCID: 0000-0003-2666-4879, tpotemkina@misis.ru  
potemkinatv@mail.ru 
Авдеева Юлия Анатольевна – доцент, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных язы-
ков и коммуникативных технологий, ORCID: 0000-0001-8907-6551, avdeeva.ya@misis.ru.
Иванова Ульяна Юрьевна – канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков и комму-
никативных технологий, ORCID: 0000-0002-69205157, u.ivanova@misis.ru.
Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Москва 
Адрес: 119991, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 4

Аннотация. В условиях цифровизации образовательных процессов возрастает необхо-
димость изменить подходы к обучению иностранным языкам при подготовке кадров выс-
шей квалификации – будущих научных работников. В центре внимания данной статьи на-
ходится изучение и определение состояния, в котором находится навык взаимодействия 
с цифровыми инструментами, системами и программами искусственного интеллекта у 
аспирантов технических направлений. В результате проведённого исследования был вы-
явлен конфликт между растущей значимостью публикаций на английском языке и общей 
тенденцией в среде обучающихся к снижению потребности чтения научной литературы на 
английском языке, что не только сказывается на навыках чтения, но также влияет на на-
учную читательскую практику. Потенциал разрешения выявленного противоречия лежит 
в развитии педагогических и методических приёмов, ориентированных на включение в учеб-
ный процесс современных цифровых инструментов с целью развития у аспирантов когни-
тивных навыков высшего порядка и оптимизации исследовательских процессов, связанных 
с работой с англоязычной научной литературой. Предлагается концепция курса обучения 
аспирантов иностранному языку с использованием цифровых инструментов, созданных на 
базе нейросетей.
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Abstract. In the context of digitalization of educational processes, an urgent need to change 
approaches to teaching foreign languages in the training of highly qualified personnel – future re-
searchers has been growing. The focus of this article is to study and determine the state of the skill of 
interaction with digital tools, systems and programs of artificial intelligence in postgraduate students 
of technical fields. The study revealed a conflict between the growing importance of publications in 
English, and a general trend among learners to reduce the need to read scientific literature in Eng-
lish, which affects not only reading skills, but also affects scientific reading practices. The potential 
for resolving the identified contradiction lies in the development of pedagogical and methodological 
techniques focused on the inclusion of modern digital tools in the educational process in order to 
develop higher-order cognitive skills in graduate students and optimize research processes related 
to working with English-language scientific literature. A concept of a course for teaching graduate 
students a foreign language using digital tools based on neural networks is proposed.
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Введение
В педагогике высшей школы в современ-

ных условиях цифровизации происходит 
концептуальная перестройка всей системы 
образования. Актуальным становится поиск 
способов и средств поддержки молодого по-
коления в развитии способностей, которые 
им понадобятся для адаптации к миру с ис-
кусственным интеллектом (ИИ) и внедрения 
инноваций в нём [1]. Зарубежные исследова-

тели также подчёркивают, что одним из ак-
туальных внешних требований к изменениям 
в университетской практике является циф-
ровая трансформация общества, которая 
подталкивает университеты к изменению 
своих организационных моделей и практик 
обучения [2]. Продолжая начатую редакци-
ей и авторами журнала «Высшее образова-
ние в России» дискуссию в области примене-
ния систем ИИ в образовании [3; 4], авторы 
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данной статьи решили сосредоточить внима-
ние на вопросах подготовки кадров высшей 
квалификации. В центре внимания – выявле-
ние у аспирантов технических направлений 
состояния навыка взаимодействия с цифро-
выми инструментами, системами и програм-
мами искусственного интеллекта в целях оп-
тимизации и ускорения различных исследо-
вательских процессов, связанных с работой 
с англоязычной научной литературой. 

Современная международная практика 
считает, что обучение иностранному язы-
ку в аспирантуре направлено на развитие 
способности продуктивного осуществления 
устной и письменной коммуникации с учё-
том научно-профессиональной деятельно-
сти аспиранта в условиях стремительно раз-
вивающейся цифровых технологий [5; 6]. 

Значимость включения в учебный процесс 
систем ИИ подтверждают исследования по-
следних лет в области подготовки научных 
кадров, которые говорят о том, что осоз-
нание возможностей и ограничений таких 
цифровых технологий обеспечивает учёным 
конкурентное преимущество [5; 7], способ-
ствует повышению эффективности деятель-
ности учёного, экономит время исследовате-
ля [5], позволяет быстрее принимать реше-
ния широкого спектра задач [4; 8].

Аналитический обзор
Учитывая, что выпускникам аспиранту-

ры технических вузов предстоит решать во-
просы в области оптимизации различных 
технологических процессов, разработки но-
вых технических решений, создании новых 
материалов, для них возрастает необходи-
мость понимания того, что в данный момент 
времени происходит в международном ис-
следовательском поле. Важно отметить, что 
на современном этапе актуальные научные 
исследования, проводимые аспирантами 
технических вузов, невозможны без учёта 
международного опыта и без тщательного 
изучения научных изысканий зарубежных 
коллег [5]. В связи с этим на уровне аспи-
рантуры обучение направлено на использо-

вание английского языка как средства для 
погружения в научный контекст конкретной 
научной области.

Быть погружённым в содержание научной 
проблемы означает находиться в постоян-
ном поиске источников из различных меж-
дународных научных баз данных, уметь при-
менять для этих целей возможности больших 
языковых моделей, инструменты машинного 
перевода, уметь искать и отбирать необходи-
мую информацию с применением цифровых 
технологий, критически её оценивать и т. д. 
[9]. Опыт показывает, что цифровые техно-
логии способны значительно ускорять про-
цессы работы с научной информацией [7], 
что позволяет быстрее принимать решения 
и ориентироваться в научном пространстве 
[10]. Наличие у аспиранта развитой способ-
ности не только пользоваться различными 
цифровыми инструментами для научных це-
лей, но и критически оценивать полученные 
данные, а также творчески их использовать 
на сегодняшний день является одной из важ-
ных компетенций. 

Учитывая постоянное развитие цифровых 
технологий, которые открывают новые воз-
можности для проведения научной работы, 
на первый план выходят педагогические ис-
следования, которые нацелены на изучение 
потенциала данных технологий и определе-
ние способов обучения молодых учёных их 
применению. Одной из таких новых техноло-
гий, возможности которой в настоящее время 
наименее изучены, являются системы ИИ [3].

В современной науке отсутствует единое 
определение ИИ. Принято рассматривать 
ИИ как самообучающиеся большие язы-
ковые модели [11; 12]. К искусственному 
интеллекту относят системы машинного 
обучения, естественные языки обработки 
данных, машинное восприятие и шаблоны 
распознавания [9]. Важным для исследо-
вателя является также знание потенциала 
данных систем. Характеризуя системы ИИ, 
учёные обращают особое внимание на их 
функции, которые обладают возможностя-
ми, по природе присущими человеку: пони-
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мать и воспроизводить язык/речь, мыслить 
и рассуждать, анализировать и приводить 
аргументы, решать конкретные многофунк-
циональные, интегрированные задачи и са-
мообучаться [3].

Однако есть множественные исследо-
вания, указывающие, что эти инструменты 
могут быть не приспособлены для распоз-
навания и интерпретации фигур речи и дру-
гих языковых нюансов, требующих более 
глубокого понимания контекста. В случае 
с научными статьями сложный характер 
научных концепций может оказаться труд-
ным для понимания инструментами ИИ 
[13]. У программ ChatGPT также были вы-
явлены недостатки, связанные с направлен-
ным исследованием, причинно-следствен-
ными рассуждениями, слабые способности 
к планированию, трудности с распознава-
нием семантических абсурдов и проблемы 
с пониманием намерений и психических со-
стояний людей [14].

Различия использования ИИ для науч-
ного поиска в технических областях наук 
не является существенным для аспирантов 
различных технических специальностей, 
гораздо важнее предупредить будущих учё-
ных, что использование ИИ для написания 
текстов научных работ ведёт к плагиату и 
прямой фальсификации данных [15]. Также 
вызывает беспокойство простота использо-
вания инструментов ИИ, поскольку суще-
ствует большая вероятность того, что ис-
следователи попадут в плен изнурительной 
ИИ-зависимости, которая может постепен-
но вытеснить из их сознания все творческие 
и аналитические способности. Со временем 
это приведёт к блокировке писательского 
таланта и остановит поток оригинальных 
исследований в экосистеме научной литера-
туры, что приведёт к остановке обмена про-
веренными знаниями и теориями [16]. 

В связи с изменившейся ситуацией, изме-
нились и требования к владению иностран-
ным языком для аспирантов технических 
направлений. Если ещё 5-7 лет назад данный 
вид деятельности подразумевал умение чи-

тать иноязычный текст и переводить со сло-
варём, то сегодня, с появлением многочис-
ленных машинных переводчиков, таких как 
Яндекс Переводчик, Deepl и других, а также 
систем ИИ, представленных разнообраз-
ными модификациями GPT-технологии и 
других программ, основанных на нейронном 
обучении, просто умение читать со словарём 
теряет свою актуальность, а на его место 
выходят такие навыки, как умение осущест-
влять поиск в иноязычной среде с использо-
ванием цифровых технологий, умение кри-
тически осмысливать полученную из Интер-
нет-источников информацию и на её основе 
продуцировать новые идеи, умение работать 
с различными системами ИИ, электронными 
специализированными словарями, базами 
больших данных, редактировать переведён-
ный текст с применением различных ком-
пьютерных программ [11]. 

Сегодня уже сформировались актуальные 
базы данных научных источников для раз-
ных областей знаний, такие как Mendeley, 
Scopus, Web of Science и другие, поэтому 
также нельзя сбрасывать со счетов роль на-
учных руководителей, которая состоит в 
том, чтобы дать направляющие ориентиры 
для исследовательского поиска, тогда как на 
занятиях по английскому языку аспиранты 
должны научиться критически осмысливать 
и описывать результата самостоятельного 
поиска, представляя их в одном из научных 
жанров – тезисы, обзор литературы, устный 
доклад.

Учитывая постоянное развитие цифровых 
технологий, которые открывают новые воз-
можности для проведения научной работы, 
на первый план выходят педагогические ис-
следования, которые нацелены на изучение 
потенциала данных технологий и определе-
ние способов обучения молодых учёных их 
применению. Одной из таких новых техно-
логий, возможности которой в настоящее 
время наименее изучены, являются системы 
ИИ [3].

Обозначим области применения ИИ в ра-
боте аспиранта с научными источниками.

взаимодейСтвие С иСкуССтвенным интеллектом как потенциал программы обучения  
иноСтранному языку в аСпирантуре



71Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 5.

inTeracTion wiTh arTificial inTelligence aS a PoTenTial of foreign language Teaching PrograM in graduaTe School

Выявление перспективных направле-
ний исследования в международном науч-
ном пространстве

Применение систем анализа больших баз 
данных, созданных на основе ИИ, для выяв-
ления актуальных исследовательских зон яв-
ляется объектом особого внимания [5]. В ка-
честве поискового инструмента используют 
встроенные наукометрические базы данных 
системы, позволяющие выявлять «исследо-
вательские фронты», которые представляют 
собой группы ключевых слов, отражающих 
актуальные научные направления [9]. В каче-
стве примера такого поиска можно привести 
описанный опыт китайских учёных, которые 
за короткий период, используя инструменты 
ИИ, обработали массив научных проектов 
за десять лет, реализованных Националь-
ным научным фондом, и по открытым дан-
ным выявили исследовательские фронты в 
разных областях знаний (информационные 
технологии, биологии, физики, экологии, 
химии, медицины) [9].

Подобным потенциалом обладают встро-
енные системы наукометрических баз Scopus 
и WoS, где представлены источники на раз-
ных языках. Надо отметить, что обслужи-
вающие данные научные базы системы ИИ 
имеют встроенные Интернет-переводчики, 
однако при этом точность перевода может 
не соблюдаться, особенно в области терми-
нологии и описания процессов. Учитывая, 
что бóльшую часть фонда таких научных баз 
составляют публикации на английском язы-
ке, очевидно, что для формулирования более 
точных запросов знание специальной лекси-
ки и прежде всего терминологии является 
преимуществом исследователя. 

Кроме того, ИИ способен генерировать 
ключевые слова и предлагать связанные и 
значимые области исследований [17].

Опора на применение ИИ в процессе от-
слеживания трендов в научных исследова-
ниях создаёт для учёных возможность быть 

1 CAS a self-supporting division of the American Chemical Society. URL: https://www.cas.org/about/cas-
content (дата обращения: 12.05.2024).

осведомлёнными о том, что в текущий момент 
происходит в разных научных коллективах, 
какие результаты появились в зоне общего 
доступа. Например, группа исследователей, 
анализируя возможности применения ИИ 
при обращении к самой большой химической 
реферативной службе CAS1 (объединяет 
более 50 000 журналов по разным направле-
ниям, более 1000 учёных со всего мира), при-
ходит к выводам, что инструменты ИИ позво-
ляют узнать о появлении новых химических 
соединений, материалов, отслеживать при-
менение различных препаратов и т. д. на теку-
щий момент [5]. Это требует от учёного сфор-
мированной привычки регулярно обращаться 
к научным источникам и знать особенности 
применения ИИ для данных целей. 

Использование систем машинного пере-
вода в процессе ознакомления с научной ли-
тературой

Одна из целей изучения английского язы-
ка в аспирантуре – обеспечение осознанного 
поиска, идентификации и использования до-
стоверной научной информации. Широкая 
практика применения различных электрон-
ных систем машинного перевода оптими-
зирует работу аспиранта с иноязычной ли-
тературой. При этом, как свидетельствуют 
исследования, на сегодняшний день данные 
системы несовершенны, допускают ошиб-
ки при переводе, что требует от аспирантов 
дополнительных усилий критического ос-
мысления и редактирования полученной ин-
формации [6]. Это связано с особенностями 
функционирования программ машинного 
обучения. Ряд зарубежных учёных отмеча-
ет, что «многие из современных методов ма-
шинного обучения непрозрачны, что озна-
чает, что даже эксперты с соответствующим 
оборудованием не могут определить, почему 
и как входные данные преобразуются в вы-
ходные» [18]. 

Особую сложность при работе с Интер-
нет-переводчиками для будущих учёных 
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представляет работа с терминологией. Если 
для специалистов в области информацион-
ных технологий, радиосвязи, телекоммуни-
кации непростым является перевод специ-
альной лексики с английского на русский 
язык (терминология этой области знаний 
англоязычна) [19; 20], то в результате ана-
лиза специфики перевода, например текстов 
горнодобывающей тематики с помощью си-
стем перевода удалось выявить проблемы 
несовпадения такой узкой терминологии, 
как наименование драгоценных и полудра-
гоценных металлов и минералов, наимено-
вание технологических процессов и техно-
логического оборудования. В этом случае 
необходимо знать терминологию исследуе-
мого объекта, процесса или явления на раз-
ных языках. 

Сбор и анализ научных источников
Одним из сложных этапов проведения ис-

следования является сбор научной инфор-
мации и анализ фактов, явлений, процессов, 
которые позволяют учёному продвигаться 
в поиске новых идей, развития научных на-
правлений. Исследователи, анализирующие 
темпы продвижения научного знания, при-
ходят к выводу, что в условиях применения 
ИИ в научных исследованиях особое ускоре-
ние получили именно этапы сбора и анализа 
научной информации, а также обработки и 
предъявления результатов [5]. 

Например, в исследовании, посвящённом 
анализу распространения знаний за по-
следние 20 лет в области химии, связанных 
с ИИ, учёные приходят к выводу о том, что 
внушительный рост публикаций и быстрое 
распространение научной информации (но-
вой терминологии, новых идей и решений) 
во многом связан со способностью учёного 
применять в своей работе ИИ [5]. Однако 
обращение к системам ИИ при выполнении 
данного вида работы сопряжено с особыми 
рисками и требует от учёного развитого на-
выка анализа и оценки достоверности по-
лученных данных. Не секрет, что зачастую 
поиск научных источников сопряжён с про-
блемой «фейков» и «галлюцинаций»: когда 

предложенные ИИ библиографические опи-
сания либо имеют ошибки, либо генерируют 
научные источники, которых нет. 

Применение систем ИИ в работе аспиран-
та предполагает в том числе и знакомство с 
основанными на ИИ Интернет-приложения-
ми, адресованными учёным. Одним из барье-
ров в применении таких приложений может 
быть низкий уровень владения иностранны-
ми языками, поскольку данные системы тре-
буют точности в формулировании запроса. 
Например, цифровой ресурс Litmap, кото-
рый позволяет провести анализ и визуали-
зацию взаимосвязей между различными на-
учными концепциями и идеями, отслеживать 
развитие исследовательских публикаций, 
идентифицировать ключевые статьи и авто-
ров [21], опирается на реферированные пу-
бликации на английском языке, включающие 
в том числе и англоязычные версии аннота-
ций (если публикация написана на другом 
языке). В связи с этим знания аспирантов в 
области академического английского языка 
являются преимуществом при выполнении 
данного вида исследовательских работ. 

Составление научного текста 
Образовательные цели для формирова-

ния навыков работы с текстом традиционно 
связаны с умениями составлять самостоя-
тельные преобразованные тексты, структур-
но оформленные в соответствии с научным 
жанром представляемого высказывания на 
иностранном языке. В рамках изучения ино-
странного языка молодые учёные должны 
научиться реферировать и аннотировать 
текст, создавать свой текст, написанный в 
научном стиле, уметь составлять научное 
резюме и владеть навыками устный речи для 
транслирования научной информации на на-
учных конференциях и при обмене инфор-
мацией с иностранными коллегами, что осо-
бенно важно на современном этапе развития 
науки в рамках интернационализации науки 
и образования. Осмысливая данную дея-
тельность аспирантов, ряд учёных относят 
эту «способность создавать и транслировать 
научный письменный дискурс на базе иноя-
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зычных профессионально ориентированных 
научных текстов и представлять его в виде 
аннотаций, рефератов, авторских резюме, 
абстракт-текстов» к «метатекстовой компе-
тенции» [22, с. 80], которая занимает одно из 
центральных мест в структуре научно-иссле-
довательской компетенции. 

Применение систем ИИ и машинного 
перевода для написания научных текстов 
находится в центре внимания современных 
исследователей всего мира и широко об-
суждается [5]. Подвергаются критической 
оценке публикации, написанные с помощью 
данных систем [7]. В редакционной политике 
высокорейтинговых международных науч-
ных журналов (Nature, Science) появилась 
информация о том, что «результаты, создан-
ные системами ИИ, не могут использоваться 
и указываться в статьях» [23].

Вместе с тем опыт последних нескольких 
лет показывает, что практика использова-
ния систем больших языковых моделей для 
составления научных текстов расширяется. 
Несмотря на то, что такие инструменты не 
могут в полной мере заменить работу чело-
века, поскольку не обладают критическим 
мышлением и требуют значительной дора-
ботки текста, они способны оптимизиро-
вать процесс написания научного текста [8]. 
В последнее время появились исследования, 
где анализируется потенциал обновлённых 
цифровых инструментов ИИ, которые рас-
сматриваются не столько как генератор 
текста, сколько как прототип языковых 
текстовых моделей. Такие тексты можно ис-
пользовать и как структурную модель, и как 
основу для совершенствования академиче-
ского письма, развития профессиональной 
языковой компетенции [17].

Очевидно, что актуальность этической 
стороны вопроса подготовки научных ста-
тей не снимается с повестки дня. Поэтому в 
процессе работы с системами ИИ аспиран-
ты должны быть осведомлены о вопросах 
этики оформления научных исследований, 
наряду с выявлением фактов плагиата и са-
моплагиата в настоящее время проверять 

наличие сгенерированных фрагментов тек-
ста с помощью программ ИИ (например, 
«Антиплагиат»). 

Проведённый обзор научных источников 
показал, что выявленные направления при-
менения цифровых технологий в образова-
нии находятся в центре внимания современ-
ного научно-педагогического сообщества. 
Использование систем ИИ в процессе ра-
боты аспирантов над диссертационным ис-
следованием предполагают наличие у буду-
щих учёных сформированных компетенций 
применения данных технологий. Однако в 
текущей педагогической исследовательской 
практике можно констатировать невысокий 
уровень представленности работ, раскрыва-
ющих особенности применения ИИ для раз-
вития научно-исследовательской компетен-
ции аспирантов. 

Методы и материалы
В целях проведения исследования был ис-

пользован опросный метод, где в опросную 
карту были включены закрытые и открытые 
вопросы. Содержание каждого вопроса от-
ражало отдельные аспекты исследователь-
ской деятельности аспирантов и применения 
ими цифровых технологий, систем ИИ в про-
цессе выполнения диссертационного иссле-
дования (представление об осведомлённости 
в области научного направления, опыт рабо-
ты в наукометрических базах, размещённых 
в сети Интернет, применение систем боль-
ших языковых моделей (Интернет-перевод-
чиков, систем ИИ) для проведения научного 
исследования). Для этих целей аспирантам 
было предложено высказать мнение о сфор-
мулированных нами утверждениях. Предло-
жены были варианты ответов, а также была 
предоставлена возможность сформулиро-
вать ответ самостоятельно.

Опрос проводился онлайн. В опросе уча-
ствовали 82 аспиранта с 1-го по 4-й курс 
разных научных направлений (электро-
ника, фотоника, приборостроение и связь, 
информационные технологии и телекомму-
никации, энергетика и электротехника, хи-
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мические технологии, науки о материалах, 
металлургия, недропользование и горные 
науки). Участие в опросе имело доброволь-
ный характер. Из 180 разосланных пригла-
шений к опросу в нём приняли участие око-
ло 50% респондентов. Наибольший процент 
отвечавших – аспиранты 1-го курса, 46,3%. 
Менее активно участвовали аспиранты 2-го 
курса – 30,5%. 3-й и 4-й курсы показали тен-
денцию к снижению активности и разделили 
13,4% и 9,8% респондентов соответственно.

Опрос был проведён в 2023 году в универ-
ситете НИТУ МИСИС.

В качестве методов обработки эмпириче-
ских данных использовались статистические 
комбинационные таблицы, полученные с по-
мощью программы SPSS. 

Исследовательские вопросы
Какая существует аспирантская практика 

взаимодействия с наукометрическими база-
ми в процессе поиска и чтения научных ис-
точников на английском языке? 

Для каких целей аспиранты прибегают к 
использованию систем ИИ в процессе рабо-
ты с англоязычной научной литературой?

Результаты
Для изучения уровня осведомлённости 

аспирантов о проблематике направления, 
которому посвящено их исследование, и для 
выявления практики использования для этих 

целей цифровых ресурсов аспирантам было 
предложено утверждение «Я осведомлён о 
научном направлении, в рамках которого 
повожу исследование». Ответы имели за-
крытый и открытый характер. 

Уровень осведомлённости о тенденциях 
развития знания в избранном научном на-
правлении представлен на рисунке 1. 

Анализ ответов показал, что более поло-
вины опрашиваемых, а именно 49 человек, 
оценивают свой уровень осведомлённости 
и знакомства с отечественными и зарубеж-
ными источниками в своей области иссле-
дования как хороший. При этом количество 
аспирантов, которые обращаются только к 
научным исследования, проводимыми от-
ечественными исследователями, составляет 
практически четверть опрошенных. Можно 
предположить, что эта группа аспирантов 
считает, что именно отечественные науч-
ные труды определяют их представления 
о состоянии научного процесса. С другой 
стороны, всего 5 человек из 82 опрошен-
ных аспирантов демонстрирует бóльшую 
осведомлённость в области зарубежных ис-
следований. Такие предпочтения могут сви-
детельствовать об ограничениях, которые 
имеют аспиранты. И выявление этих огра-
ничений, причин такой избирательности – 
задача отдельного исследования. Однако 

Рис. 1. Осведомлённость аспирантов о научном направлении, в рамках которого  
они проводят исследование

Fig. 1. Awareness of postgraduate students about their scientific direction

Хорошо знаком(а) с современными 
отечественными и зарубежными 
работами в своей области

Знаком(а) в общих чертах с современными 
отечественными и зарубежными работами 
в своей области

Хорошо знаком(а) только с современными 
зарубежными работами

Хорошо знаком(а) только с современными 
отечественными работами

7,5%

6%

Я осведомлён о научном направлении, 
в рамках которого провожу исследование (82 ответа)
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в целом объём этих двух групп меньше, чем 
группа тех, кто только в общих чертах зна-
ком с отечественными и зарубежными рабо-
тами в своей области (24 аспиранта). 

Ознакомление с научными англоязычны-
ми источниками требует от современного 
исследователя умения читать на английском 
языке или как минимум уметь пользоваться 
современными электронными словарями и 
Интернет-переводчиками, иметь навык ре-
дактирования научного текста в электрон-
ном переводчике и т. п. 

Данные опроса показали, что фактически 
половина опрошенных сразу же переводит 
статью в программе Интернет-переводчи-
ка (39 респондентов), только 10 аспирантов 
используют словарь на печатной основе. 
Четверть опрошенных утверждает, что чи-
тают без словаря и программы переводчи-
ка. 8 аспирантов так или иначе используют 
электронные программы для перевода, вспо-
могательные электронные словари.

Использование электронных переводчи-
ков для ознакомления с терминологической 
базой весьма популярно. Так, на утвержде-
ние «Когда я вижу незнакомый термин на ан-
глийском языке я чаще всего обращаюсь…» 
(варианты ответов – «к словарю на печатной 
основе», «к Google-переводчику», «в словарь 
Мультитран», «к другим Интернет-перевод-
чикам») аспиранты указали Интернет-пере-
водчики, лидером которых является Google-
переводчик, на долю которого приходится 
более половины участников опроса. На вто-
ром месте здесь находится Мультитран, ко-
торый содержит специальные термины по 
многим отраслям научного знания. 8 респон-
дентов обращаются к печатным изданиям, 
остальные обращения разделились между 
другими электронными ресурсами.

Данные результаты дают повод предпо-
лагать, что языковой барьер препятствует 
читательской активности аспирантов. Од-
нако высказанные мнения респондентов на 
утверждение «При выборе научных источ-
ников я предпочитаю…» (варианты отве-
тов – «работы на русском языке», «работы 

на английском языке», «нет предпочтений») 
показывают, что 51 из 82 аспирантов пред-
почитают работы на английском, и только 
17 человек читают преимущественно русско-
язычные источники. Ещё порядка четверти 
опрошенных утверждают, что язык не ва-
жен, а важна актуальность работы.

Использование комбинационной табли-
цы позволило визуализировать взаимосвязь 
между способностью аспирантов свободно 
читать на английском языке, использовать 
интернет-переводчики и их осведомлён-
ностью в области научного направления 
(Табл.1). Можно сделать вывод, что свобод-
ное владение английским языком не являет-
ся значимым мотивационным условием для 
включения значительного числа аспиран-
тов в активный исследовательский поиск в 
международных исследовательских базах 
(только 15 человек указали, что «свободно 
читают на английском языке», при этом хо-
рошо или в общих чертах осведомлены о на-
учных направлениях). Важным условием для 
информационного поиска является также 
способность пользоваться Интернет-пере-
водчиками. Тех, кто использует цифровые 
инструменты для чтения научных статей, 
оказалось 39 человек.

Анализ комбинационных таблиц показы-
вает, что из тех аспирантов, кто утверждает, 
что достаточно осведомлён об изучаемой на-
учной проблеме, частота обращения к источ-
никам из наукометрических баз достаточно 
высокая (каждую неделю – 17 человек и один 
раз в месяц – 10 человек). Те, кто сообщил, 
что знаком с научными направлениями в об-
щих чертах – 12 человек ведут информацион-
ный поиск два-три раза в месяц, а среди тех, 
кто крайне редко обращается к поисковым 
научным базам (два-три раза в год), только 
5 человек указали, что хорошо знакомы с от-
ечественными и зарубежными исследовани-
ями, 2 человека из этой группы заявили, что 
хорошо знакомы только с современными от-
ечественными работами (Табл. 2).

В целях выявления опыта работы в науч-
ных информационных ресурсах и наукоме-
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Таблица 2 
Комбинационная таблица, выявляющая связь между частотой обращения аспиранта к научным  

базам и научной осведомлённостью
Table 2

Сombination table revealing the relationship between PhD. Student reading activity and scientific awareness

Осведомлённость о научном  
направлении, в рамках которого проводит  

исследование

Ознакомление с исследованиями в международных  
научных базах данных (Scopus, Web of Science и др.)
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Хорошо знаком(а) с современными отечественными 
и зарубежными работами в своей области

17 10 10 5 0 7 49

Знаком(а) в общих чертах с современными от-
ечественными и зарубежными работами в своей 
области

7 2 12 1 1 1 24

Хорошо знаком(а) только с современными зару-
бежными работами в своей области

1 1 1 0 0 2 5

Хорошо знаком(а) только с современными отече-
ственными работами в своей области

0 1 1 2 0 0 4

Всего 25 14 24 8 1 10 82

Таблица 1 
Комбинационная таблица, демонстрирующая взаимосвязь между способностью аспирантов свободно 
читать на английском языке, использовать Интернет-переводчики и их осведомлённостью в области 

исследуемой научной проблемы
Table 1 

Сombination table for identifying the relationship between graduate students’ ability to read fluently in 
English, use internet translators and awareness of the research problem under

Осведомлённость аспиранта о научном направлении,  
в рамках которого проводит исследование

При чтении научных статей на англий-
ском языке аспирант как правило
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Хорошо знаком(а) с современными отечественными и зару-
бежными работами в своей области

13 7 22 7 49

Знаком(а) в общих чертах с современными отечественными и 
зарубежными работами в своей области

9 3 11 1 24

Хорошо знаком(а) только с современными зарубежными рабо-
тами в своей области

2 0 3 0 5

Хорошо знаком(а) только с современными отечественными 
работами в своей области

1 0 3 0 4

Всего 25 10 39 8 82
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трических базах, с которыми взаимодейству-
ют аспиранты для сбора и анализа научного 
материала при определении темы, актуаль-
ности и новизны исследования, сбора эмпи-
рических данных и т. д., было предложено 
участникам опроса указать частотность об-
ращения к данным цифровым ресурсам. 

В опросный лист было включено утверж-
дение «Я знакомлюсь с исследованиями 
в международных научных базах данных 
(Scopus, Web of Science и др.)». В качестве за-
крытых ответов было необходимо выбрать 
один из предложенных, который отражает 
частоту обращения к данным научным базам 
(один раз в неделю, один раз в месяц, два-три 
раза в месяц, два-три раза в год) или в откры-
том ответе указать свой вариант, которое не 
предусмотрено в предложенных закрытых 
ответах. 

Анализ полученных ответов показал, что 
количество студентов, раз в неделю обраща-
ющихся к таким научным базам данных как 

Scopus, Web of Sience, Mendeley и др., равно 
количеству тех, кто обращается к таким ба-
зам два-три раза в месяц, и в совокупности 
это составляет около двух третей аспиран-
тов. Только 14 из 82 аспирантов заглядыва-
ют в научные базы данных один раз в месяц, 
что в 4 раза меньше тех, кто читает научную 
литературу более-менее регулярно.

Можно также выделить группу студен-
тов, которая демонстрирует низкую вовле-
чённость: 8 аспирантов обращаются к меж-
дународным научным базам данных один-
два раза в год, т. е. фактически не следят за 
трендами. 

Ответ «Другое» выбрали 10 человек, ука-
зав, что практически ежедневно или чаще 
чем каждую неделю знакомятся с публика-
циями из наукометрических баз. 

Анализ результатов, полученных на ут-
верждение «При выборе источников на ан-
глийском языке я чаще всего…» (варианты 
ответов – «веду поиск самостоятельно», 

Рис. 2 Опыт применения аспирантами систем ИИ для проведения научного исследования
Fig 2. Postgraduate students’ experience of using AI systems to conduct scientific research
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«пользуюсь рекомендациями научного ру-
ководителя», «прислушиваюсь к советам 
коллег, сокурсников», «придерживаюсь 
всех вышеперечисленных стратегий») пока-
зал, что 59 аспирантов осуществляют поиск 
самостоятельно и только около 16 опрошен-
ных пользуются советами научного руково-
дителя, 4 человека прислушиваются к реко-
мендациям сокурсников. Незначительный 
процент опрошенных использует все выше-
перечисленные стратегии.

Учитывая имеющийся у аспирантов по-
тенциал взаимодействия с информационны-
ми поисковыми системами, программами ма-
шинного перевода, научными базами, можно 
предположить, что они обладают навыками 
использования систем ИИ для реализации 
исследовательских задач. 

Для более детального понимания ситуа-
ции о взаимодействии аспирантов с ИИ при 
работе с научной литературой был задан во-
прос, о том, какие задачи они стремятся ре-
шить, используя ИИ. 

Полученные ответы свидетельствуют, что 
треть опрошенных не пользуются система-
ми ИИ. Остальные (64 человека) применяют 
различные системы ИИ для решения раз-
ных исследовательских задач (создание и 
перевод текста, получение фактологической 
информации, поиск способов решения кон-
кретной проблемы в профессиональной об-
ласти, создание структуры статьи). 

Результаты показывают, что на первом 
месте стоит потребность «найти способы 
решения конкретной проблемы в професси-
ональной области» – 20 аспирантов. «Соз-
дать текст или перевод» – эту потребность 
выбрали 17 аспирантов. Третье место поров-
ну разделили такие ответы как «получить 
фактологическую информацию» и «я не об-
ращаюсь к нейросетям» – по 15 человек. 

Обсуждение
Полученные нами данные показывают, 

что аспиранты обладают способностью осу-
ществлять научный поиск (59 предпочитают 
искать источники самостоятельно), в поле 

зрения аспирантов находятся публикации, 
размещённые в разных наукометрических 
базах (71 опрошенный). При этом о своих 
способностях читать свободно на англий-
ском языке высказалось 25 аспирантов. 

Вместе с тем чтение научных статей из 
англоязычных баз предпочтительно для 
51 участника опроса. Эта особенность вы-
бора источников, безусловно, показывает 
общую заинтересованность аспирантов в 
освоении научного поля проводимого иссле-
дования с учётом общемировых тенденций. 
При этом, оценивая частотность обращения 
аспирантов к научно-информационным ба-
зам, можно говорить о том, что только треть 
аспирантов сообщили, что чтение имеет си-
стематический характер. Всего 10 читают 
что-то по выбранной проблематике еже-
дневно – «каждый день ищу исследования». 
Значимость такой работы связана с инфор-
мационным «присутствием» аспиранта в 
контексте меняющегося состояния мировой 
исследовательской практики, что позволя-
ет учёному расширять знания об изучаемой 
проблеме и поддерживать актуальное со-
стояние научно-исследовательской компе-
тентности. На первый взгляд, регулярность 
обращений к научным базам в целом может 
не являться фактором, определяющим сте-
пень сосредоточенности учёного на научной 
проблеме. Однако, как было сказано выше, 
в связи со стремительным развитием нау-
ки, для того чтобы понимать, как меняется 
«ландшафт» исследовательской практики, 
необходимо изучать опыт коллег в режиме 
непрерывности. 

Выявленные данные о роли научного ру-
ководителя (только 16 аспирантов опира-
ются при поиске источников на советы на-
учного руководителя) говорят, возможно, 
о требуемых изменениях в стратегиях при 
сопровождении аспиранта. В сложившихся 
условиях можно говорить о том, что много-
образие научных междисцплинарных и спе-
циализированных баз, размещённых в сети 
Интернет, приводят к тому, что отслежива-
ние тенденций развития научных направле-
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ний требует от научного руководителя хо-
рошего знания современного контекста про-
водимых исследований, владения практикой 
научного поиска с учётом изменившего 
научно-информационного пространства и 
того, чтобы не только давать направляющие 
ориентиры для исследовательского поиска, 
но и стимулировать темп исследовательской 
работы, ориентируя аспиранта в системе на-
укометрических баз.

С одной стороны – в сложившихся ус-
ловиях можно говорить о том, что недо-
статочное владение английским языком не 
препятствует научному поиску и чтению 
англоязычных текстов. Опрос показал, что 
предпочтения в выборе научных источников 
не связаны с уровнем владения иностранным 
языком (около двух третей опрошенных от-
дают предпочтения научным источникам на 
английском языке), однако большинство для 
чтения используют Интернет-переводчики. 
Это говорит о том, что знания английского 
языка у этой группы аспирантов явно недо-
статочны для свободного чтения англоязыч-
ных специальных текстов. 

С другой стороны – в связи с развитием 
наукометрических баз, которые аккумули-
руют большие данные о научных процессах, 
развитие англоязычной речи аспирантов, для 
которых английский язык не родной, явля-
ется важным навыком, однако представляет 
проблему, которая озвучена в том числе и 
преподавателями даже англоязычных вузов: 
привлекая всё больше студентов из других 
стран, они сталкиваются с проблемой него-
товности зарубежных студентов осваивать 
академический английский язык, владение 
которым имеет принципиальное значение 
для будущего учёного [24]. Выявленные про-
блемы использования Интернет-переводчи-
ков при изучении специализированной тер-
минологией узких научных областей могут 
создавать опредёленные риски для развития 
профессионального словаря, препятство-
вать точному пониманию научного текста, 
«тормозить» как процесс поиска научных 
источников, так и чтения.

Надо сказать, что результаты междуна-
родных исследований также свидетельству-
ют о том, что с появлением Интернет-пере-
водчиков мотивация к изучению английско-
го языка в академических целях падает [25; 
26]. Учитывая общую тенденцию снижения 
активности аспирантов в отношении ака-
демического чтения, можно говорить о 
сложившейся общемировой проблеме под-
готовки будущих исследователей: традици-
онный подход в обучении чтению научной 
литературы не способен в настоящее время 
оказывать существенное влияние на обуча-
ющихся и требует пересмотра. Одним из та-
ких направлений изменения общей практики 
можно рассматривать развитие цифровой 
среды и изучение потенциала появившихся 
цифровых инструментов, в том числе систем 
ИИ, которые значительно оптимизируют 
многие процессы работы с научной литера-
турой. 

В настоящее время в педагогической на-
учно-профессиональной среде проводит-
ся анализ обучающих возможностей ИИ и 
обсуждаются вопросы включения данного 
Интернет-ресурса в практику преподавания 
академического английского языка для сту-
дентов разных специальностей [27]. 

Это ставит перед создателями современ-
ного курса иностранного языка для аспиран-
тов задачу сместить фокус цели образования 
с коммуникативного подхода на формирова-
ние критического мышления с организацией 
заданий в соответствии, например, с уровня-
ми таксономии Блума, которую можно пред-
ставить в виде уровней когнитивной деятель-
ности. Для того чтобы сформировать навык 
мышления высшего порядка выстраивание 
когнитивной активности идёт от простого к 
сложному – «от запоминания и воспроиз-
ведения изученного материала до решения 
проблем, в ходе которого необходимо пере-
осмысливать имеющиеся знания, строить 
их новые сочетания с предварительно из-
ученными идеями, методами, процедурами 
(способами действия), включая создание 
нового» [28]. Таким образом, использование 
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Таблица 3
Развитие когнитивных навыков с опорой на цифровые инструменты 

Table 3
Cognitive Skills Development Chart Based on Digital Tools

Навыки мышления  
от низших к высшим

Инструменты Типы заданий

1. Запоминание Sci-Finder, Mendeley, Enago’s 
Open Access Journal Finder, 
Elseiver Journal Finder исполь-
зуются для создания закладок, 
копирования, поиска

1. Сформулируйте на английском языке клю-
чевые слова по теме своего диссертационного 
исследования и осуществите поиск статей в 
одной из поисковых систем.

2. Понимание – объясне-
ние идей, концепций или 
построение смысла на осно-
ве письменного материала 
или графики

Mendeley, Trello используются для 
аннотирования, создания меток и 
комментариев, работы в команде

1. Сформулируйте определение предмета 
своего исследования на английском языке.
2. Сформулируйте запрос к нейросети на ан-
глийском языке – найти определение предмета 
вашего исследования. Критически оцените 
полученные результаты.

3. Применение – работа, 
обмен с группой

 Visme, Miro используются для 
представления расчётов в форме 
графиков и диаграмм, получения 
обратной связи, редактирования

1. Сформулируйте исследовательский вопрос.
2. По ключевым словам найдите формулиров-
ки проблем в найденных статьях.
3. Используя отраслевую терминологию, пред-
ложите свою гипотезу.
4. Опишите возможное решение проблемы, 
или опишите диаграммы, представленные в 
найденных статьях.

4. Анализ – установление 
связей между идеями, кон-
цепциями или определение 
того, как каждая часть 
взаимосвязана с общей 
структурой или целью

Litmaps, Mendeley используются 
для составления карты источни-
ков литературы, поиска публика-
ций, их разбивки на группы

1. Сравните определения, предложенные ней-
росетью и определения, найденные в англоя-
зычных статьях. Выявите сходства и различия.
2. Проаннотируйте статьи, выделив проблему, 
гипотезу результаты, выводы.
3. Сгруппируйте найденные статьи, объясните 
на английском языке, как эти статьи связаны 
между собой. 

5. Оценка – обоснование 
своей позиции или реше-
ния; вынесение суждения 
на основе критериев и 
стандартов путём проверки 
и критики

Trello, Miro используются для 
взаимного оценивания по крите-
риям, рейтингования, рецензиро-
вания, комментирования, работы 
в команде

1. Дайте оценку результатам и выводам, пред-
ставленным в найденных статьях.
2. Оцените выступления и доклады одногруп-
пников по критериям.
3. Прокомментируйте, что необходимо улуч-
шить в тексте, написанном ИИ.

6. Создание – новая или 
оригинальная работа

Mendeley, Trello, Miro 1. Представьте литературный обзор трёх ста-
тей по специальности на английском языке.

цифровых инструментов также включается 
в задания для формирования критического 
мышления в соответствии с уровнями таксо-
номии Блума [29]. Рекомендации по исполь-
зованию цифровых инструментов представ-
лены в таблице 3.

Критериями сформированности критиче-
ского мышления могут являться следующие 
характеристики, оценивающие итоговый про-
дукт курса – литературный обзор трёх аутен-
тичных научных статей по специальности:

– структура литобзора; 
– соответствие нормам академического 

английского языка; 
– логичность построения текста;
– связность текста;
– осмысление материала во взаимосвязи 

с собственным исследованием.
Таким образом, разработку и создание 

современного курса по иностранному языку 
целесообразно выстраивать с ориентацией 
на итоговый продукт, для создания которо-
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го аспиранту необходимо пройти все этапы 
формирования когнитивных навыков выс-
шего порядка с помощью современных циф-
ровых инструментов, основанных на исполь-
зовании искусственного интеллекта.

Выводы
Обобщая полученные данные, можно 

утверждать, что аспиранты активно об-
ращаются к наукометрическим базам при 
проведении научного поиска и уже обла-
дают достаточно высокой самостоятельно-
стью в использования систем ИИ в процес-
се работы с научной информации. Однако 
число аспирантов, которые осознают весь 
возможный спектр практических решений, 
представленных ИИ, чрезвычайно мал: 52 из 
82 опрошенных опираются в своей практике 
на незначительное число функции, которые 
предоставляют системы ИИ. 

При работе с англоязычными источника-
ми треть аспирантов обращаются к Интер-
нет-переводчикам, что показывает уровень 
владения английским языком, который не 
позволяет свободно читать научную литера-
туру. При этом темпы развития науки требу-
ют как от молодых учёных, так и от опытных 
научных руководителей высокой степени 
концентрации на текущей международной 
исследовательской практике. 

Выявленный конфликт диктует развитие 
педагогической практики, ориентированной 
на включение в учебный процесс появивших-
ся в последнее время таких Интернет-ресур-
сов как системы ИИ, которые позволяют 
оптимизировать процессы работы с научной 
литературой на разных иностранных язы-
ках, помогают в информационном поиске, 
упрощают процессы создания и проверки 
текстов, позволяют выявить формирующие-
ся научные тренды и т. д. 

При этом надо учитывать не только про-
явившие возможности, но и ограничения, 
которые связаны с применением систем 
ИИ в научной деятельности. Это ставит 
перед создателями современного курса 
иностранного языка для аспирантов за-

дачу сместить фокус цели образования с 
коммуникативного подхода, который яв-
ляется ведущим при изучении английского 
языка в бакалавриате, на формирование 
критического мышления при подготовке 
будущего учёного, что позволит сформи-
ровать навыки критической оценки со-
бранных в результате применения систем 
ИИ данных, будет способствовать разви-
тию актуальных навыков взаимодействия с 
нейросетями для выстраивания и реализа-
ции научных проектов.

Ограничения нашего исследования за-
ключаются в неравномерности распределе-
ния численности участников опроса по кур-
сам и разрозненности общих представлений 
аспирантов об использовании цифровых 
технологий в научных исследованиях.

Дальнейшее изучение данного научно-
педагогического направления предполагает 
более детальную проработку содержания 
каждого вида деятельности аспиранта (ра-
бота с наукометричеcкими базами, состав-
ление устного научного доклада, написание 
текста научной статьи) и выработку техно-
логий обучения в условиях цифровизации.
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