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Аннотация. Глобальное развитие науки определяет требования к осуществлению эф-
фективной международной коммуникации, что предполагает развитие академической гра-
мотности исследователя. Иноязычная коммуникация в профессиональной академической 
среде требует владения языком академического дискурса. Для формирования академическо-
го дискурса как составляющей академической грамотности решающее значение имеют на-
выки академического письма. Высшие учебные заведения признают необходимость создания 
курсов академического письма, разработки их содержания и определения их места в учебных 
планах. Следуя запросам времени и потребностям академического сообщества, преподава-
тели СамГТУ разработали курс академического письма на английском языке для повышения 
академической и методологической грамотности студентов и молодых учёных. Полагаем, 
что развитие ключевых компетенций образования и коммуникативной иноязычной компе-
тенции для академического и профессионального взаимодействия может способствовать 
успешной интеграции молодых исследователей в международную научную среду. При разра-
ботке курса для формирования академической грамотности учитывался опыт зарубежных 
исследований, содержание методик и учебных программ в области академического письма и 
академического чтения. 
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Abstract. Global tendencies in all scientific spheres require developed academic literacy of the 
researcher for effective international communication. Foreign language communication in a pro-
fessional academic environment implies proficiency in the language of academic discourse. For 
academic discourse, as a component of academic literacy, development of academic writing skills 
is crucial. Higher educational institutions realize the necessity to design academic writing courses, 
and determine their place in the curriculum. Following the challenges of the time and academic 
community demands, SSTU English Language instructors designed an academic writing course to 
increase the methodological and academic literacy of students and young researchers. We believe 
that the development of the key educational and communicative foreign language competencies for 
academic and professional interaction can contribute to successful integration into the international 
scientific environment. Course design considered foreign experience, methods and curricula in the 
field of academic writing and academic reading.
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Введение
Современные условия интернационализа-

ции и необходимость соответствовать требо-
ваниям государственной политики в области 
высшего профессионального образования 
побуждают университеты повышать и отста-
ивать свои рейтинги. Ключевыми критериями 
успешности вуза являются количество публи-
каций университетского сообщества, степень 
участия в международных проектах. Вузы 
стимулируют НПР, аспирантов и студентов-
магистрантов увеличивать долю научных 
публикаций в международных журналах, ин-

дексируемых в базах данных Web of Science 
и Scopus. Требования международных ана-
литико-библиографических систем, предъ-
являемые к публикациям, достаточно высоки. 
Процессы интеграции в международные об-
разовательные проекты побуждают молодых 
исследователей принимать участие в научных 
мероприятиях, сообщать мировому сообще-
ству результаты своих научных исследований 
на иностранном языке, что требует развития 
у них не только письменных, но и устных ино-
язычных академических навыков. Владение 
академическим английским позволит науч-
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но-педагогическим работникам и студентам 
участвовать в международной деятельности, 
окажет влияние на их академическую мо-
бильность, повысит качество научных тек-
стов до международного уровня и тем самым 
положительно скажется на динамике публи-
кационной активности. Высшие учебные за-
ведения признают необходимость создания 
курсов академического письма, разработки 
их содержания и определения их места в 
учебных планах. 

Осознание роли в профессиональном 
образовании академического английского 
определило формирование академической 
грамотности одной из приоритетных тра-
екторий подготовки в вузе, так как уровень 
квалификации выпускника зависит от уме-
ния чётко формулировать идею и презенто-
вать её в рамках научного дискурса. Акаде-
мическая грамотность составляет базу клю-
чевых компетенций студентов, необходимых 
для их дальнейшей успешной интеграции в 
международную научную среду. Хотя фор-
мированию академической грамотности 
уделяют всё больше внимания, проблема 
остаётся актуальной для российских вузов, 
так как большинство студентов не владеют 
базовыми навыками академического письма 
и не развивают их систематически. В резуль-
тате ни студенты, ни выпускники, ни позд-
нее исследователи часто не с соответствуют 
требованиям устной и письменной коммуни-
кации с учётом научного дискурса, что, не-
сомненно, отрицательно влияет на рейтинг 
российской науки. 

Следовательно, академическая грамот-
ность как основа формирования профессио-
нальных компетенций и успешного профес-
сионального развития требует системати-
зации внедрения академического письма на 
всех уровнях образования и актуализации те-
оретико-методических основ обучения ака-
демическому дискурсу на английском языке. 

Теоретическая база исследования
Изучение международных педагогиче-

ских исследований и практического опыта 

университетов выявило разнообразие под-
ходов к формированию академической гра-
мотности грамотности. Так, тесная связь 
языка и мышления и основная роль письмен-
ной речи в образовательном процессе рас-
сматриваются американскими учёными [1]; 
синтез социальных практик в образователь-
ном контексте (academic literacy practices) в 
рамках междисциплинарного направления 
исследований New Literacy Studies изучается 
британскими исследователями [2]. В работах 
отечественных учёных акцент делается на 
таких понятиях, как академическая грамот-
ность [3; 4], академическое письмо как сред-
ство обучения исследовательским умениям 
[5], академические умения [6]. 

В западном образовании формирование 
академической грамотности рассматривает-
ся как «институциональное обязательство, 
а письменность считается центральным, или 
фундаментальным набором компетенций, 
полученных в высшем образовании» [7]. В 
европейских и американских университетах 
академическое письмо представляет собой 
комплекс ключевых компетенций образо-
вания [8]. Навыки академического письма 
признаются «риторическими навыками 
двадцать первого века», имеющими решаю-
щее значение для успеха студента; работа по 
формированию академической грамотности 
ведётся на всех ступенях образования [9; 10].

Несмотря на многообразие подходов и 
трактовок, можно сделать вывод, что за-
падные и отечественные исследователи рас-
сматривают академическую грамотность 
как «результат высшего образования, осно-
ву формирования ключевых компетенций 
при обучении иностранному языку» [6]. 
Cоставляющими академической грамотно-
сти являются навыки критического чтения, 
академической устной и письменной комму-
никации. Таким образом, можно определить 
академическую грамотность как совокуп-
ность компетенций, определяющую общий 
уровень грамотности обучающихся. 

Основу исследования составляют ра-
боты в области формирования академиче-
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ской грамотности и академического письма  
Б. Грина, К. Бивис, Р. Гудфеллоу, С. Джонс, 
М. Ли [11–13], которые позволяют проек-
тировать содержание обучения на основе 
трёх аспектов академической грамотности. 
Первый связан с развитием языковых си-
стем, методов, инструментов и технологий 
написания и интерпретации текста. Второй 
акцентирует внимание на использовании 
компетенций в социальном или профессио-
нальном контекстах, то есть на дискурсив-
ности. Последний аспект касается способов 
трансформации и активного воспроизведе-
ния существующих дискурсивных практик и 
способности оценивать, критически переос-
мысливать инструменты и способы осущест-
вления этих практик [14]. 

Формирование академической грамотно-
сти при обучении иностранному языку про-
исходит путём развития целого ряда умений 
и навыков, таких как умение критически 
читать и интерпретировать информацию; 
идентифицировать и использовать академи-
ческий дискурс в контексте; владение мето-
дологическими основами исследовательской 
работы; умение определять жанры текстов, 
понимать взаимосвязь различных частей 
текста, технологии их логического соеди-
нения; навык анализа информации, пред-
ставленной в графическом или визуальном 
формате; умение различать причины и след-
ствия, классифицировать и обрабатывать 
сравнительные данные. Данные темы акту-
альны в современном контексте высшего об-
разования, и мы постарались затронуть их в 
своём курсе. 

Методология
В данной статье описывается практиче-

ский опыт создания курса академическо-
го письма для студентов (магистрантов, 
аспирантов) инженерных специальностей. 
Успешная реализация курса обусловлена 
тщательно проработанной методологиче-
ской базой, представленной компетентност-
ным и интегративным подходами. Компе-
тентностный подход ориентирован на раз-

витие целого ряда ключевых компетенций: 
лингвистической, социолингвистической, 
дискурсивной, прагматической и научно-
профессиональной, овладение которыми 
создадут базис компетентности в сфере ака-
демического письма [15].

Следует отметить, что обучение методам 
и технологиям передачи академического 
дискурса лежит в основе формирования ака-
демической грамотности, что предполагает 
освоение культуры и социальных практик 
сообщества с помощью развития навыков 
устной и письменной речи, способов мыш-
ления в определённой среде. Следователь-
но, для образовательного процесса в вузе 
важным является «обучение восприятию 
информации и кода передачи, т.е. дискур-
су»[16; 17]. 

Освоение дискурса в процессе обучения 
подразумевает овладение языком и спо-
собами познания. Анализ информации и 
трансляция знаний в академическом дис-
курсе, учёт ценностных установок и приня-
тых норм поведения составляют стратегию 
эффективного функционирования в мульти-
лингвальной академической среде.

Формированию научной картины мира 
способствует применение интегративного 
подхода к развитию академической гра-
мотности студентов, что предполагает ин-
теграцию профессиональных знаний, про-
фессионально-ориентированного языка в 
научную среду; способствует актуализации 
процесса формирования готовности студен-
та к диалогу в научном и профессиональном 
сообществе, в частности представлению ре-
зультатов научных исследований в форме 
научных публикаций на иностранном языке, 
инсталляции проектов на международных 
научных форумах, выставках и конферен-
циях, написанию и подаче грантовых заявок.

Результаты
В мировой практике академическое пись-

мо является отдельной областью исследова-
ния, а в рамках образования рассматривает-
ся как самостоятельная академическая дис-
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циплина. С учётом современных требований 
в рамках процессов интернационализации 
актуализируется проблема разработки ав-
торского курса академической грамотности 
для студентов-магистрантов и аспирантов 
инженерных специальностей СамГТУ.

Надо отметить, что в настоящее время 
организация учебного процесса по ино-
странному языку в СамГТУ не позволяет 
магистрантам и аспирантам овладевать на-
выками составления научных текстов на 
иностранном языке, т.к. специализирован-
ного курса по обучению и практике работы 
с текстами академической направленности 
не предусмотрено ни на уровне магистрату-
ры и аспирантуры, ни тем более на уровне  
бакалавриата Следовательно, студенты-ма-
гистранты инженерных специальностей не 
готовы взяться за написание научных тек-
стов на английском языке. 

Одна из задач «Программы развития 
СамГТУ до 2025 года» в области научно-ис-
следовательской политики – «создание про-
дуктивной научной среды, обеспечивающей 
эффективную организацию научного процес-
са и привлекательность для молодых специ-
алистов» – подсказала выбор нашей целевой 
аудитории: студенты-магистранты и аспи-
ранты. Однако содержание курса может быть 
полезным и научно-педагогическим работни-
кам для расширения их профессиональных 
возможностей, повышения уровня и качества 
публикаций в научных изданиях, публикаци-
онной активности и собственной конкурен-
тоспособности. Таким образом, возникла не-
обходимость организации образовательного 
процесса для целенаправленного формиро-
вания и отработки навыков академического 
письма. Концепция заключалась в попытке 
создать такое содержание курса для форми-
рования академической грамотности, кото-
рое бы удовлетворяло потребности студентов 
и соответствовало современной методологии 
обучения английскому языку для «специаль-
ных академических целей (ESAP)» [18]. 

Целевая аудитория, которая была опре-
делена в соответствии со стратегическими 

задачами университета, характеризуется 
устойчивым интересом к повышению уровня 
английского языка в целом и академической 
грамотности в сфере научной коммуника-
ции в частности, желанием самостоятельно 
описать и успешно опубликовать результа-
ты научных исследований в международных 
журналах, индексируемых в базах данных 
Web of Science и Scopus, овладеть навыками 
устной презентации на английском языке. 
«Финальный продукт» курса – создание 
расширенного плана научной статьи, эле-
мента/части научной работы, презентации 
для международной конференции, резюме, 
аннотации к статье.

Для отбора содержания курса “English 
for Academic Purposes” было проведено ан-
кетирование целевой аудитории (Табл. 1). 
Определение её потребностей обозначило 
траекторию подготовки к устной и письмен-
ной коммуникации на английском языке для 
академических целей, в том числе для по-
сещения лекций и семинаров, составления 
резюме, подготовки устной презентации, 
выступления на конференции, написания ан-
нотации к статье и публикации результатов 
научных исследований. 

Цель курса – формирование у магистран-
тов и аспирантов навыков создания письмен-
ных академических текстов на основе пред-
ставления о целях, структуре, лингвистиче-
ских и стилистических особенностях англо-
язычного научного письменного дискурса. 

Всего в исследовании приняли участие 
97 человек, в том числе 65 магистрантов и 
32 аспиранта. Анализ полученных данных 
показал, что большинство студентов испы-
тывают трудности в устной коммуникации 
на английском языке (47%), недостаточно 
осведомлены о процессе планирования и 
написания любой научной работы (31%), не 
имеют навыков оформления результатов 
научно-исследовательской деятельности на 
английском языке (22%). 

Ниже приведём наиболее востребован-
ные аспекты курса ESAP порядке значимо-
сти для студентов:



122

академическое писЬмо

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 7.

Таблица 1
Определение потребностей целевой аудитории для отбора содержания курса  

“English for Academic Purposes”
Table 1

The needs of the target audience identification for the selection  
of “English for Academic Purposes” course contents

1. Выберите аспекты обучения английскому языку для академических целей, которые Вы считаете важными 
для себя
−	 Навыки устной презентации научных исследований на английском языке;
−	 Навыки описания своего научного исследования;
−	 Навыки написания аннотации к статье;
−	 Изучение структурных элементов статьи и особенностей их написания;
−	 Знание международных требований к оформлению научных статей;
−	 Навыки формулирования методологии исследования;
−	 Знание профессионально-ориентированной лексики;
−	 Знание синтаксических особенностей англоязычных текстов; 
−	 Понятие о плагиате в научной работе;
−	 Умение составлять библиографические списки в соответствии с международными требованиями;
−	 Оформление заявки на международную конференцию;
−	 Навыки составления резюме;
−	 Навыки составления грантовых заявок;
−	 Навыки аудирования;
−	 Навыки общения с иностранными коллегами на иностранном языке

2. Чем Вам интересен курс “English for Academic Purposes”
−	 Тематикой;
−	 Возможностью отработки практических навыков научной коммуникации;
−	 Расширением возможностей работы над собственным научным исследованием

3. Какие компетенции (навыки, умения, знания), по Вашему мнению, необходимо развивать: 
−	 Лингвистическую (знание лексики, грамматики, синтаксических и стилистических особенностей англий-
ского языка);
−	 Социолингвистическую (возможность использовать знания для коммуникации в научной среде);
−	 Дискурсивную (навыки организации языкового материала);
−	 Прагматическую (умение использовать высказывания для различных коммуникативных функций в соот-
ветствии с коммуникативной и прагматической целью)

4. Какие проблемы появляются у Вас, когда надо высказываться на английском языке (кратко опишите)

− описание научного исследования, в том 
числе его методологической основы;

− структура и организация научной ста-
тьи; 

− требования к оформлению научных 
статей;

− написание аннотации к статье; 
− международные требования к оформ-

лению списка литературы;
− презентация научных исследований на 

английском языке;
− устная коммуникация;
− рассказ о своей профессиональной на-

учной деятельности (резюме) (рисунок 1).
Выстроив темы, интересующие нашу це-

левую аудиторию, в соответствии с логикой 

и методологией преподавания ESAP и тре-
бованиям к освоению профессиональных 
компетенций, мы разработали курс обуче-
нию академическому письму, состоящий из 
четырёх модулей.

Модуль 1 «Мировое образовательное 
пространство. Академическая карьера» 
включает сведения о международных об-
разовательных перспективах, научной де-
ятельности молодого учёного. Модуль 2 
«Методология исследования. Научный дис-
курс» формирует навыки теоретического 
базиса исследования, а именно постановки 
цели, определения предмета, объекта ис-
следования, формулирования гипотезы и 
задач, методов и результатов исследования. 
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Методологическая грамотность формиру-
ется также посредством освоения акаде-
мической и научной лексики, профессио-
нальной терминологии. Модуль 3 «Научная 
публикация» знакомит с требованиями к 
публикациям в международных журналах: 
критическая оценка информации, структура 
IMRAD, требования к публикуемым матери-
алам, критерии оценки, понятие о плагиате. 
Модуль 4 «Искусство презентации» рас-
сматривает правила устной коммуникации 
при представлении результатов научной 
работы на английском языке. Модуль рас-
крывает структуру и элементы публичных 
выступлений, требования к оформлению 
презентации.

Каждый модуль имеет одну и ту же струк-
туру, которая включает мотивационный этап 
и основной этап – работу с упражнениями, 
содержащими имплицитную информацию, 
что позволяет студентами проводить анализ 
и делать самостоятельные выводы. Некото-
рые из заданий нацелены на самостоятель-
ный поиск и выделение информации из раз-
личных источников, в том числе видеоресур-

сов Интернета, анализ полученной инфор-
мации, заполнение таблицы полученными 
данными. Дальнейшая работа заключается 
в отработке отдельных элементов каждого 
модуля. Большая часть заданий являются 
продуктивными, а их сложность постепен-
но повышается. Например, в модуле «Ис-
кусство презентации» работа проводится с 
речевыми клише в структурных элементах 
презентации, с упором на академический во-
кабуляр. Последний этап работы над моду-
лем – создание презентации по теме своего 
научного исследования. 

В ходе освоения курса у обучающихся 
есть возможность поработать над собствен-
ным «финальным продуктом», например 
аннотацией. Студенты составляют аннота-
ции к своей статье по изученной модели с 
использованием ключевых фраз, клише и 
вокабуляра, свойственных академическому 
дискурсу данной темы. Некоторые студен-
ты составляют план статьи или редактируют 
свои готовые научные работы. Последний 
этап работы зачастую включает в себя вза-
имооценку, или взаимное рецензирование, 

Рис. 1. Отбор содержания курса академического письма
Fig. 1. Contents selection for “Academic Writing” Course
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так называемое “peer review”, которое по-
зволяет оценить свою работу, увидев её «под 
другим углом», провести анализ и сопоста-
вить её с работами других студентов. 

По окончании курса обучающиеся пред-
ставили свои научные работы на английском 
языке: расширенный план статьи, аннота-
цию, презентацию своего исследования, ста-
тью, готовую к публикации (всего 85 работ). 
Все работы имели чёткую структуру и были 
выполнены в соответствии с современными 
международными требованиями. Анализ 
опроса студентов, окончивших курс акаде-
мического письма, позволил сделать следу-
ющие выводы: 43% – обучающихся полно-
стью удовлетворены полученными знания-
ми, 21% – хотели бы продолжить обучение 
с упором на практический аспект и работать 
над своими научными материалами, 24% – 
не смогли освоить курс в полном объёме, 
12% – нашли курс сложным и прекратили 
обучение. Результаты опроса позволили 
сделать вывод об успешности реализации 
курса. Эффективность курса “English for 
Academic Purposes” подтверждается повы-
шением уровня методологической грамот-
ности студентов и развитием у них про-
фессиональной компетенции. Однако мы 
определили направления для дальнейшего 
усовершенствования курса: увеличение его 
продолжительности, адаптация материала 
к реальным образовательным нуждам сту-
дентов магистрантов и аспирантов, развитие 
у них исследовательских навыков. Следует 
особо подчеркнуть целесообразность непре-
рывного развития навыков академического 
письма начиная с уровня бакалавриата, по-
скольку бóльшая часть магистрантов и аспи-
рантов признали себя «новичками в акаде-
мическом письме». 

С опорой на методологию обучения ESAP 
мы выделили ключевые иноязычные профес-
сиональные компетенции, формируемые в 
процессе обучения академическому англий-
скому: лингвистическую, социолингвисти-
ческую, дискурсивную и прагматическую. 
Данные компетенции развивались путём 

формирования таких умений и навыков, как 
умение критически оценивать информацию, 
понимать академический вокабуляр кон-
тексте, понимать отношения между различ-
ными частями текста, видеть его логическое 
развитие (цепочка: от введения к выводам); 
навык использования языка для соединения 
различных частей текста; умение интерпре-
тировать различные типы текстов (жанр), 
понимать, что в них заложено и что они 
транслируют для целевой аудитории; умение 
интерпретировать, использовать и произво-
дить информацию, представленную в графи-
ческом или визуальном формате; умение от-
делять существенную информацию, факты 
и мнения, предложения и доказательства, 
одним словом, анализировать поток дан-
ных, различать причины и следствия; навык 
классификации и обработки сравнительных 
данных; умение видеть последовательность 
фактов, проводить сравнительный анализ 
с целью доказательства; понимание комму-
никативной функции выражений в акаде-
мическом языке (определение, приведение 
примеров, доказательство). Модули курса 
предполагают изучение особенностей на-
учного дискурса и включают упражнения, 
нацеленные на освоение лексико-грамма-
тических правил и норм научного стиля: 
частотных глаголов англоязычного акаде-
мического дискурса, профессиональной 
терминологии изучаемой специальности, 
видовременных форм, грамматических осо-
бенностей и специфических конструкций 
научного текста, речевых моделей научной и 
профессиональной сферы, приёмов и стилей 
цитирования, основ научной публичной речи 
и академической презентации, правил струк-
турирования и оформления научного текста, 
составных элементов англоязычной научной 
статьи. Эффективными представляются за-
дания, направленные на формирование уме-
ния оценивать релевантность информации, 
интерпретировать и использовать её. 

Точность и логичность изложения ин-
формации – признак академической гра-
мотности, определяющий овладение раз-
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личными формами и стилями научной речи, 
методологией научного исследования с 
учётом специфики англоязычного научного 
дискурса.

Заключение
Разработанный в СамГТУ курс акаде-

мической грамотности направлен на ком-
плексное развитие навыков академического 
чтения и академического письма, освоение 
методологической грамотности, научного 
дискурса, культуры речи, искусства презен-
тации. Важной особенностью курса стала 
возможность формирования дискурсивного 
компонента иноязычной коммуникативной 
компетенции как составляющей профес-
сиональной компетенции специалиста. Мы 
признаём, что освоение академического дис-
курса есть «овладение комплексом знаний 
и умений, таких как владение языком и спо-
собами познания, обработка информации и 
трансляция знаний в академическом дискур-
се, учёт ценностных установок и принятых 
норм поведения» [19]. Академический дис-
курс в совокупности с навыками академи-
ческой устной и письменной коммуникации 
составляет основу академической грамот-
ности. 

В разработке содержания курса учитыва-
ли опыт зарубежных исследований, содер-
жание методик и учебных программ в обла-
сти академического письма и академическо-
го чтения, а также аспекты академической 
грамотности, взаимосвязь которых очевид-
на: создание научного текста невозможно 
без владения методами и технологиями его 
построения в контексте, а также без умения 
анализировать актуальные проблемы и на-
ходить способы их решения. Теоретико-ме-
тодическая основа обучения английскому 
языку для специальных академических це-
лей опирается на актуальные международ-
ные требования, нормы информационного 
научного обмена, потребности обучаемых, 
методику обучения иностранному языку 
(содержание, подходы и методы) и целевую 
установку – формирование коммуникатив-

ной иноязычной компетенции для академи-
ческого и профессионального взаимодей-
ствия. Таким образом, анализ зарубежных 
и отечественных стандартов и тенденций в 
области профессиональной подготовки, ре-
зультаты проведённого исследования сви-
детельствуют о необходимости системати-
ческого формирования академической гра-
мотности на всех уровнях обучения в вузе, 
начиная с развития базовых навыков акаде-
мического письма на уровне бакалавриата. 
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