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Аннотация. Статья посвящена анализу академического письма с позиций деятельност-
ного и компетентностного подходов в современной лингводидактике и с учётом особен-
ностей стратегически-ориентированного поведения в отношении организации речемысли-
тельной деятельности. Автор рассматривает академическое письмо как комплексный вид 
деятельности, с одной стороны, и как продукт этой деятельности – с другой. Одним из 
примеров академического письма является научная статья, которая является предметом 
анализа в данной работе. Автор описывает принципы компетентностной модели научной 
статьи, ориентированной прежде всего на преподавателя, а на её основе создаёт пошаговую 
инструкцию написания статьи для студента. Модель и инструкция могут послужить ин-
струментом организации целенаправленного обучения в высшей школе или осуществления 
учебной деятельности в самостоятельном режиме. 
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Словосочетание «академическое пись-
мо» появилось сравнительно недавно и, по 
мнению некоторых авторов [1], не обрело 
ещё статуса полноценного научного терми-
на. Отметим, что под академическим пись-
мом исследователи и практики понимают, 
во-первых, вид деятельности, связанный с 
написанием различных работ научного ха-
рактера, во-вторых, текст как продукт этого 
вида деятельности и, в-третьих, всесторонне 
разработанную учебную дисциплину, на-
правленную на освоение совокупности зна-
ний, умений и навыков, лежащих в основе 
компетентности в сфере академического 
письма [2]. Целью данной статьи является 
освещение первых двух аспектов с позиций 
компетентностно-деятельностного подхо-
да. Актуальность такой постановки вопроса 
совершенно очевидна. Дело в том, что целе-
направленная система обучения академи-

ческому письму пока отсутствует, и разра-
ботка его лингводидактических принципов 
может способствовать её появлению и вне-
дрению в процесс профессиональной подго-
товки бакалавров, магистров и аспирантов. 
Лингводидактический анализ академическо-
го письма как комплексного вида деятель-
ности и его продукта, который мы проведём 
на примере научной статьи, поможет макси-
мально оптимизировать процесс обучения и 
организовать его таким образом, чтобы все 
категории обучающихся могли овладеть не-
обходимыми знаниями и качественными на-
выками в кратчайшие сроки. 

Исходным для нас является положение о 
том, что компетентностно-деятельностная 
модель академического письма как сложно-
го и комплексного вида речемыслительной 
деятельности может послужить основой 
для организации процесса обучения в си-
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стеме высшей школы или самообучения, ко-
торое базируется на лингводидактических 
принципах, разработанных отечественными 
и зарубежными исследователями. В дан-
ной статье мы проведём деятельностный и 
компетентностный анализ академического 
письма, а затем рассмотрим лингводидакти-
ческие принципы обучения академическому 
письму. 

Академическое письмо:  
деятельностный подход

Академическое письмо характеризует-
ся всеми основными признаками, которые 
присущи любой деятельности. При этом, 
как отмечал А.А. Леонтьев, речевая деятель-
ность может обслуживать и другие виды 
деятельности, в данном случае – научно-
профессиональную. Академическое письмо 
как самостоятельный вид речемыслитель-
ной деятельности обладает предметностью, 
целенаправленностью, мотивированностью, 
иерархической структурой и фазной орга-
низацией. Её психологическое содержание 
определяют наличие вызвавшей её потреб-
ности, которая, будучи опредмеченной, 
становится мотивом деятельности, а также 
предмет, средства и способы осуществления, 
продукт и результат [3; 4]. 

Академическое письмо как вид деятель-
ности связано со способностью к целепо-
лаганию. Цель деятельности при написании 
научной статьи формируется в соответствии 
с внутренним мотивом субъекта и опреде-
ляет план её осуществления и систему кон-
кретных действий, состоящих из набора 
определённых операций. При этом действия 
и операции соотносятся с определённой но-
менклатурой знаний, умений и навыков, не-
обходимых для их выполнения. Чем сложнее 
действие, тем сложнее его операциональный 
состав и тем большее количество операций 
необходимо совершить для его реализации. 
В соответствии с теорией деятельности каж-
дый отдельный акт начинается с мотива, а 
завершается результатом, между которы-
ми находится система действий и операций, 

направленных на достижение поставленной 
цели. Продуктом академического письма 
как вида речевой деятельности является 
текст, в котором объективируются все ус-
ловия деятельности и индивидуально-психо-
логические особенности субъекта этой дея-
тельности [4]. Это положение имеет особое 
значение в рамках данной статьи, поскольку 
анализ текста может служить основанием 
анализа самой деятельности. Это и есть свя-
зующее звено между двумя трактовками тер-
мина «академическое письмо»: деятельность 
и её продукт. Результатом же деятельности 
и знакомства с её продуктом является реак-
ция партнёра научно-профессионального 
общения, в качестве которого выступает лю-
бой читающий научную статью: оппонент, 
рецензент, научный руководитель, настав-
ник, представитель профессионального со-
общества, начинающий учёный и т.д. 

Итак, продуктом академического письма 
являются различные виды письменных на-
учных работ: реферат, аннотация, курсовая 
и дипломная работы, научная статья, ре-
цензия, научный аналитический обзор, дис-
сертация и другие. Текст характеризуется 
тремя планами: предметного содержания, 
смыслового содержания, речевого и языко-
вого оформления [4]. Планы предметного 
и смыслового содержания соотносятся с 
фокусом научной статьи, формулировкой 
тезиса, выбором системы аргументов для до-
казательства позиции автора, логикой раз-
вития авторской мысли и структурой статьи. 
Особое внимание исследователи академиче-
ского письма уделяют фокусу (focus) науч-
ной статьи и формулированию тезиса (thesis 
statement) [5; 6]. Так, И.Б. Короткина опре-
деляет фокус как «развитие ключевой мысли 
от тезиса к выводу» [7, с. 45]. Тезис включает 
в себя основную идею статьи, мнение автора, 
цель статьи, ответ на основной вопрос иссле-
дования, некоторый элемент интриги, кото-
рая оживляет интерес читателя [5].

План языкового и речевого оформления 
любого текста, в том числе и научного, вклю-
чает в себя работу с языковыми средства-
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ми и речевыми способами формирования и 
формулирования мысли [4]. При написании 
научной статьи автор должен очень внима-
тельно подойти к отбору языковых средств 
с учётом специфики научного стиля речи [8–
12]. Это прежде всего владение лексикой, ко-
торая исключает многозначность и относит-
ся к нейтральному и научному стилям речи, 
это использование терминологии, знание 
которой должен продемонстрировать автор, 
это и употребление различных клиширован-
ных и устойчивых выражений, характерных 
для научного стиля. Автор статьи должен 
быть разборчив и в выборе грамматических 
структур, свойственных научному тексту, и 
придерживаться определённых стилистиче-
ских норм, таких как широкое распростра-
нение страдательного залога, использование 
неличных форм глагола и конструкций, ко-
торые они образуют, применение эмфатиче-
ских оборотов, изобилие сложноподчинён-
ных предложений с различными типами при-
даточных, в первую очередь относительных 
придаточных предложений, использование 
разнообразных способов распространения 
предложений и т.д. Кроме того, автор дол-
жен представлять себе, как именно приме-
нять перечисленные языковые средства в 
письменной научной речи для достижения 
максимального эффекта.

Владение планом языкового и речевого 
оформления текста отражает культуру на-
учного общения, которую демонстрирует 
автор, а она, в свою очередь, формируется 
под влиянием постоянной работы с научным 
аутентичным текстом, который, как показа-
ли исследования [11; 13], обладает большой 
обучающей силой. Он может служить образ-
цом функционирования языковых единиц, 
моделью речи определённого стиля, формы 
и структуры, примером использования раз-
личных способов реализации речевого на-
мерения автора, а также средством управле-
ния речевыми действиями. Проведя краткий 
анализ академического письма в терминах 
деятельностного подхода, перейдём к опи-
санию его компетентностной модели, кото-

рая является основой разработки принципов 
обучения.

Академическое письмо:  
компетентностный подход

С точки зрения компетентностного под-
хода, занимающего лидирующие позиции 
в современной лингводидактике, основой 
формирования, развития и совершенствова-
ния субъекта в сфере академического письма 
является коммуникативная компетентность. 
«Коммуникативная компетентность» явля-
ется сложноструктурированным понятием 
и включает в себя целый ряд составляющих: 
языковую, речевую, интерактивную, меж-
культурную, социолингвистическую, стра-
тегическую, когнитивную, компенсаторную 
и научно-профессиональную. Все они в рав-
ной степени важны для формирования ком-
петентности в сфере академического письма. 

Остановимся на этом подробнее и рас-
смотрим компетентность в сфере написания 
научной статьи с точки зрения набора необ-
ходимых знаний, умений и навыков, которые 
лежат в её основе. Для написания научной 
статьи автор должен знать:

– принципы поиска и отбора информа-
ции для написания статьи, которая пред-
ставляет интерес как для автора, так и для 
научного сообщества;

– логико-структурные принципы по-
строения научного текста как такового и 
каждого отдельного абзаца как его струк-
турной единицы [14; 15]; 

– специфику научного стиля речи, лек-
сические, грамматические и стилистические 
особенности научной статьи [9; 10; 12; 16];

– требования, предъявляемые к написа-
нию научной статьи в России, и междуна-
родные нормы и правила [17; 18];

– иностранный язык в совокупности его 
лексической, грамматической и синтаксиче-
ской составляющих [12; 16; 19]. 

Для написания научной статьи автор дол-
жен уметь:

– правильно и адекватно формулировать 
цель написания статьи [20];
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– использовать различные научные ис-
точники (статьи, монографии, тезисы докла-
дов, научные обзоры и т.д.), отбирать мате-
риал, необходимый и достаточный для напи-
сания статьи, и обобщать его в соответствии 
с поставленной целью [15];

– правильно определять фокус статьи 
[21];

– формулировать гипотезу исследова-
ния, основной тезис и делать выводы [21]; 

– использовать законы логики и различ-
ные методы аргументации для доказатель-
ства собственных идей;

– логически организовывать текст в со-
ответствии с традиционной схемой (введе-
ние, основная часть, заключение) [20];

– оформлять текст в совокупности всех 
его компонентов (заголовок, аннотация, 
ключевые слова, собственно текст статьи и 
библиография) [18; 22; 23];

– организовывать каждый абзац текста, 
который продолжает идею предыдущего и 
подводит к идее следующего, что обеспечи-
вает логичность и последовательность изло-
жения [14; 15];

– использовать различные модели, тех-
нологии и стратегии написания научного 
текста [24];

– ориентировать свою письменную про-
дукцию на партнёров научно-профессио-
нального общения;

– ссылаться на точки зрения других ав-
торов, критически оценивать их и выражать 
своё отношение к ним в корректной и уважи-
тельной форме [7];

– корректно цитировать других авторов 
научных исследований и ссылаться на их ра-
боты, стараясь избегать случаев плагиата [7];

– использовать языковые средства и ре-
чевые способы формирования и формулиро-
вания мысли, адекватные поставленной цели 
и фокусу статьи;

– корректно представлять использован-
ные научные источники и оформлять библио- 
графическую справку [25].

Для написания научной статьи автор дол-
жен владеть:

– различными видами чтения научной 
литературы и технологиями отбора инфор-
мации;

– способностью критически осмысливать 
информацию, а также генерировать соб-
ственные идеи на основе прочитанного;

– способностью стратегически правиль-
но организовывать собственную деятель-
ность по написанию научной статьи, разби-
вая её на четыре стадии: планирование, ис-
полнение, оценка, коррекция [26; 27];

– навыками построения предметного со-
держания текста на основе отобранной ин-
формации;

– навыками построения смыслового со-
держания текста и его предикативной струк-
туры;

– нормами и правилами логической ор-
ганизации текста и каждого абзаца как его 
структурной единицы [14];

– навыками построения связного текста 
и использования необходимых для этого 
языковых средств [15];

– навыками продуцирования лексически, 
грамматически и стилистически правильно-
го научного текста [5; 12; 16; 19];

– навыками использования терминоло-
гии и научных определений;

– навыками ссылки на использованные 
научные источники и цитирования [18];

– навыками редактирования текста;
– навыками оформления библиографи-

ческих данных в соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в России, а также 
международными требованиями.

Помимо знаний, умений и навыков, ко-
торые лежат в основе компетентности в 
сфере академического письма, в частности 
написания научных статей, большое значе-
ние имеют стратегии вербального поведе-
ния и стратегическое отношение к органи-
зации собственной речемыслительной дея-
тельности. Большое внимание стратегиям 
уделяется в материалах Советы Европы 
[26], где они оцениваются даже выше, чем 
навыки, и рассматриваются в ряду таких 
взаимосвязанных понятий, как «задача» 
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и «текст». Выбор стратегии обусловлен 
поставленной задачей и может требовать 
разной степени языковой и речевой ак-
тивности. Он связан с анализом ситуации 
и партнёров общения, выбором наиболее 
эффективного способа воздействия и спо-
соба решения тех коммуникативных задач, 
которые необходимо решить в данной кон-
кретной ситуации. Все выделенные в мате-
риалах Совета Европы стратегии проходят 
четыре стадии формирования: планиро-
вание, исполнение, оценка и коррекция. 
Продуктивные виды речевой деятельности 
характеризуются своим специфическим 
набором стратегий. При этом номенклату-
ра речевых действий в случае продуциро-
вания письменного текста отличается от 
устного, а порождение письменного текста 
в ситуациях научного общения имеет свои 
особенности [28]. 

Разработка модели обучения 
академическому письму

Перейдём к рассмотрению лингводидак-
тических аспектов, связанных с организа-
цией процесса обучения академическому 
письму. Проведённый нами анализ акаде-
мического письма как вида речемыслитель-
ной деятельности и её продукта с позиций 
деятельностного и компетентностного под-
ходов позволяет построить модель её орга-
низации, которая может использоваться в 
процессе обучения.

Наш вариант модели, в котором подроб-
но расписаны знания, умения и навыки, не-
обходимые на каждом из этапов реализации 
деятельности по написанию научной статьи 
(планирование, исполнение, оценка и кор-
рекция), ориентирован в первую очередь на 
преподавателя, для которого он является 
дорожной картой его педагогической де-
ятельности. Каждый элемент в этой моде-
ли соотносится с определённым аспектом 
знания, тем или иным умением или навы-
ком, а каждый из них, в свою очередь, про-
ецируется на конкретные речевые действия, 
которые и становятся объектом обучения. 

Образец такой модели, составленный для 
реферирования как вида академического 
письма, подробно описан в одной из работ 
автора [27]. 

Остановимся подробнее на пошаговой 
инструкции для обучающихся, в которой не 
просто перечисляются все действия, необ-
ходимые для осуществления деятельности 
по написанию научной статьи, но и пред-
лагается определённая последовательность 
совершения этих действий. Отметим, что 
идея использования пошаговых траекторий 
деятельности активно используется автора-
ми [5; 15]. Однако в нашем случае пошаговая 
инструкция, как и модель, составлена для 
каждого из четырёх этапов осуществления 
деятельности, т.е. с учётом стратегического 
аспекта. 

В рамках настоящей статьи представля-
ется возможным рассмотреть в качестве 
примера только один элемент пошаговой 
инструкции – для стадии планирования. На 
этой стадии автору статьи рекомендуется 
совершить следующую последовательность 
действий.

Шаг 1. Выберите тему статьи, которая 
представляет интерес для автора и для науч-
ного сообщества.

Шаг 2.Определите потенциальную целе-
вую аудиторию, которой адресована статья.

Шаг 3. Проанализируйте тему с точки 
зрения потенциального читателя: новизна, 
информативность, интерес, новый поворот в 
рассмотрении темы.

Шаг 4. Определите цель/цели написа-
ния статьи (например, проинформировать 
читателя, объяснить суть обсуждаемых яв-
лений, рассмотреть весь спектр взглядов на 
исследуемую проблему, доказать правиль-
ность своей точки зрения/ошибочность 
точки зрения других ученых и убедить в 
этом читателя). 

Шаг 5.Изучите литературу по данной 
теме, используя различные типы чтения для 
поиска источников и отбора тех из них, ав-
торы которых рассматривают данную тему; 
выделите те фрагменты из отобранных ра-
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бот, которые могут быть использованы для 
написания статьи; обратите особое внима-
ние на новые работы по данной теме и вни-
мательно изучите их. 

Шаг 6. Проведите анализ источников и 
систематизируйте весь материал.

Шаг 7. Сделайте наброски основных идей, 
которые должны прозвучать в статье, а так-
же подберите примеры, иллюстрации, циф-
ровой материал и т.д.

Шаг 8. Проанализируйте, какие аспекты 
темы исследования освещены в научной ли-
тературе; продумайте новые аспекты в рас-
смотрении выбранной темы, которые будут 
освещены в вашей статье, и отметьте их ак-
туальность.

Шаг 9. Сформулируйте заголовок статьи, 
который должен быть достаточно кратким и 
ёмким (оптимальное количество слов 7±2).

Шаг 10. Сформулируйте основной тезис 
и продумайте систему подтверждающих его 
аргументов. 

Шаг 11. Определите фокус статьи и про-
думайте, как он будет разворачиваться от 
тезиса до выводов.

Шаг 12. Определите спектр коммуника-
тивных задач, которые необходимо будет 
решить в процессе написания статьи.

Шаг 13. Напишите план статьи. 
Шаг 14. Напишите введение и посмотри-

те, насколько оно соотносится с основным 
тезисом и фокусом статьи.

Шаг 15. Напишите первый черновой вари-
ант статьи.

Шаг 16. Уделите особое внимание сред-
ствам (лексическим, грамматическим и сти-
листическим) и способам формирования и 
формулирования мысли; следите за орфо-
графией и пунктуацией.

Шаг 17. В процессе написания первого 
варианта статьи держите под контролем до-
пустимый объём публикации.

Шаг18. Если в статье обсуждаются ре-
зультаты проведённых автором исследова-
ний, укажите, какая методика была исполь-
зована и какую обработку на статистиче-
скую значимость они прошли.

Шаг 19. Укажите теоретическое значение 
исследования и сферы его возможного прак-
тического применения. 

Шаг 20. Напишите заключение: сумми-
руйте всё, что было написано в статье, и сде-
лайте необходимые выводы. Оцените заклю-
чение с точки зрения соответствия фокусу 
статьи, введению и основной части.

Шаг 21. Составьте список использован-
ных научных источников в соответствии с 
требованиями Национального стандарта РФ 
[25] или стандарта АРА (для международ-
ных публикаций) [18].

Шаг 22. Составьте аннотацию к статье на 
родном и иностранном языках с учётом фо-
куса: тезиса, основных идей автора и сделан-
ных выводов.

Шаг 23. Составьте список ключевых слов, 
которые соотносятся с понятийным аппара-
том статьи, на родном и иностранном язы-
ках.

Важно понимать, какие именно зна-
ния, умения и навыки лежат в основе осу-
ществления каждого шага и через какие 
речемыслительные действия его можно 
совершить. Именно эти знания, умения и 
навыки и должны стать объектом целена-
правленного обучения. При этом нужно 
дидактически правильно и последователь-
но организовывать сам процесс обучения и 
выбирать адекватные методы. Так, знания 
специфики научного текста, а также ме-
тодов обработки информации и способов 
её обобщения и систематизации можно 
получить из специальной литературы или 
из лекционного материала. Умения выра-
батываются в ходе проведения контактных 
занятий или в режиме самостоятельной 
работы, контролируемой преподавате-
лем. Например, умение делать записи, со-
держащие основные идеи, можно отраба-
тывать в ходе чтения или прослушивания 
хорошо структурированных текстов с по-
мощью специальных упражнений с задани-
ями типа «Прочитайте текст и его краткий 
конспект с пропусками. Заполните пропу-
ски недостающей информацией из текста»; 
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«Прочитайте текст и составьте его план, 
который состоит из пяти пунктов»; «Про-
читайте текст и самостоятельно составьте 
его краткий конспект».

Заключение
Подведём итоги рассмотренных нами 

особенностей академического письма и 
лингводидактических аспектов обучения 
этому виду деятельности. В результате про-
ведённого анализа представляется возмож-
ным сделать некоторые выводы.

Во-первых, деятельностный подход к ана-
лизу академического письма позволяет рас-
сматривать его как сложный и комплексный 
вид речемыслительной деятельности, обла-
дающий всеми характеристиками деятельно-
сти, т.е. имеющий определённую цель, пред-
мет, продукт, результат, средства и способы 
осуществления, которые должны стать объ-
ектом внимания, осознания и целенаправ-
ленного формирования.

Во-вторых, деятельностный подход по-
зволяет также рассмотреть продукт акаде-
мического письма, в данном случае научную 
статью, и провести его системный анализ 
и оценку, используя положение о наличии 
трёх планов текста: предметного содержа-
ния, смыслового содержания и речевого и 
языкового оформления.

В-третьих, компетентностный анализ ака-
демического письма и построение иерархии 
знаний, умений и навыков служат основой 
для организации процесса обучения либо в 
системе высшей школы под руководством 
преподавателя, либо в рамках самостоятель-
ной работы и самообучения. 

В-четвёртых, использование стратегиче-
ского подхода к организации собственной 
деятельности и положений Совета Европы 
о роли стратегий и четырёхэтапной струк-
туре стратегии, которую образуют этапы 
планирования, исполнения, оценки и кор-
рекции, позволяет представить академиче-
ское письмо как совокупность речемысли-
тельных действий для каждого из назван-
ных этапов.

В-пятых, технология обучения академи-
ческому письму состоит в использовании 
двух основных инструментов. Первым явля-
ется компетентностная модель, которая вы-
ступает в первую очередь в качестве дорож-
ной карты для преподавателя, обучающего 
академическому письму. Вторым инстру-
ментом является пошаговая инструкция, ко-
торая ориентирована на обучающегося или 
человека, не прошедшего специальный курс 
обучения и приступающего к написанию на-
учной статьи. 

В-шестых, предлагаемая нами модель мо-
жет использоваться на любом этапе вузов-
ского обучения, при подготовке обучающих-
ся любых направлений подготовки и может 
быть включена в программы, рассчитанные 
на различное количество часов. Её можно 
подвергать сворачиванию и разворачиванию 
в зависимости от требуемой глубины и под-
робности изучения. 

В-седьмых, суть компетентностной моде-
ли и составленной на её основе пошаговой 
инструкции состоит в том, чтобы сделать все 
элементы академического письма как вида 
деятельности объектом осознания, целена-
правленного формирования и рефлексивно-
го отношения к каждому из четырёх этапов 
его реализации.

В-восьмых, данный подход можно при-
менять при обучении иностранному и 
родному языкам, используя предлагае-
мую методику для подготовки бакалавров, 
магистров и аспирантов. Она применима 
также при организации дополнительного 
профессионального обучения, например 
в ходе преподавания дисциплины «Акаде-
мическое письмо».

Таким образом, использование деятель-
ностно-компетентностного подхода к ана-
лизу академического письма и разработка 
компетентностной модели этого вида дея-
тельности систематизируют и упорядочи-
вают представление о нём в теоретическом 
плане и служат фундаментальной лингво-
дидактической основой для практического 
применения в системе вузовского обучения.
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