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Современный этап развития высшей школы, ха-
рактеризующийся процессами интернационализации 
образования, международной академической мо-
бильностью, укреплением позиций английского языка 
в академическом мире, развитием информационных 
и коммуникационных технологий, поставил на по-
вестку дня вопрос об уточнении целей, задач и содер-
жания обучения иностранным языкам в вузе. В этом 
контексте введение понятия «академическая грамот-
ность» и обоснование ее структуры может явиться 
тем механизмом, который позволит уточнить цели, 
содержание и методы иноязычной подготовки сту-
дентов в условиях роста академической мобильности 
и интернационализации отечественного образования.

Академическая грамотность может дать возмож-
ность сформировать у студентов такой набор ком-
петенций, который позволит им успешно обучаться 
в вузе и продолжить свое профессиональное развитие. 
Эти компетенции являются «многомерными, много-
функциональными, интегративными, междисципли-
нарными и выступают средством личностного разви-
тия» [1, с. 36].

Грамотность проявляется различными способами 
в речи и письме в разных культурах, и ее развитие не 
есть «просто формирование умений чтения и письма, 
это развитие способов мышления, характерных для 
данного культурного сообщества» [2, с. 79].

Академическая грамотность – это понимание того, 
как осуществлять коммуникацию в академическом 
дискурсе. Она представляет собой совокупность ком-
петенций, которые могут формироваться в рамках 
разных дисциплин, быть относительно независимы-
ми друг от друга и включать не только когнитивную 
и операционно-техническую составляющие, но и по-
веденческий и мотивационный социальные аспекты.

Согласно новой концепции грамотности специали-
ста XXI века, появившейся в начале нового тысячеле-
тия, «новая грамотность» подразделяется на академи-
ческую и цифровую. 

Академическая грамотность понимается как «ком-
плексные умения, связанные прежде всего со знако-
вой, текстовой языковой деятельностью, которые 
позволяют не только критически оценивать, анали-
зировать и правильно интерпретировать различного 
рода информацию, но и продуцировать новые знания, 
выдвигать, обосновывать и логически упорядочивать 
собственные мысли» [3, с. 135]. 

Под цифровой грамотностью понимают «комплекс-
ные умения, связанные с коммуникацией посредст- 
вом различных мультимедийных средств» [4, с. 265]. 
Как отмечает И. Б. Короткина, «именно здесь наме-
тилась основная роль нового образования» [5, с. 22]. 
Цифровой грамотностью дети овладевают самостоя-
тельно. Овладеть академической грамотностью мож-
но только в системе образования посредством целе-
направленного развития соответствующих знаний, 
умений и способностей критически оцени вать, ана-
лизировать, сопоставлять информацию, де лать само-
стоятельные выводы, продуцировать соб ствен ные ги-
потезы, обосновывать их состоятельность и выражать 
всё это в форме связного, логически упо ря доченного 
и структурированного текста.

На современном этапе проблема обучения сту-
дентов академическому английскому языку стоит 
особенно остро в силу активизации процессов ин-
теграции в международную академическую среду. 
Студентам предлагаются курсы на английском язы-
ке, которые читают специалисты из ведущих универ-
ситетов мира, а одной из приоритетных составляю-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 14.05.2019.
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щих обучения становится научно-исследовательская 
работа студентов.

В связи с пересмотром целей и содержания ино-
язычного образования сегодня следует говорить не 
столько о преподавании английского языка для про-
фессиональных целей, сколько о потребности вы-
рабатывания академической коммуникативной ком-
петенции в рамках обучения английскому языку для 
академических целей, направленной на формирование 
у студентов способности обучаться и самостоятельно 
осуществлять исследования на английском языке. До-
стижение данной цели неотделимо от формирования 
у студентов общей академической грамотности.

Уровень сформированности у студентов академи-
ческой грамотности, которая представляет собой со-
вокупность определенных навыков и умений, вклю-
чающих рефлексивное и критическое мышление, 
способность к самообучению, осознание себя частью 
мирового академического сообщества, интеграцию 
в академическую культуру вуза, социальную и язы-
ковую среду, являются сегодня одним из показателей 
качества образования.

Используя понятие компетентности, Б. Грин [6] 
выделяет три основных аспекта академической гра-
мотности: языковую письменную (операциональный 
компонент), дискурсивную и культурную (культур-
ный компонент), критическую, под которой имеются 
в виду способ понимания и трактовка знания.

На основании этого утверждения можно сделать 
вывод о том, что понятие «академическая грамот-
ность» наряду с искусством презентаций, культурой 
речи, навыками аргументации, ведения дискуссии 
и т. д. включает также академическое письмо и акаде-
мическое чтение, развитие которых должно осуществ-
ляться в комплексе.

Проблема академических навыков, которые пред-
ставляют собой комплекс таких навыков, как академи-
ческое письмо, академическое чтение, академическое 
выступление, академические умения и т. д., все чаще 
становится предметом жарких дискуссий и в сфере 
преподавания, и в сфере исследования.

В сегодняшней образовательной парадигме фор-
мирование академических навыков студентов носит 
формальный характер, так как далеко не во всех выс-
ших учебных заведениях в учебный план сознательно 
включен курс академической работы, который пред-
полагает знакомство со спецификой научного стиля 
речи, жанрами научных текстов и научным дискур-
сом. В то же время существующие реалии требуют от 
студента и будущего специалиста освоения вышепе-
речисленных аспектов не только на русском языке, но 
и на английском. Эта проблема типична для большин-
ства национальных университетов.

Осознание проблемы недостаточности развития 
навыков чтения высшего уровня, к которым относят-
ся критическая оценка позиции автора, разумности 
и убедительности аргументации, развертывание и ар-
гументирование собственной позиции по существу во-

проса, определение взаимосвязей между приобретен-
ным ранее знанием и информацией, полученной после 
прочтения нового текста, внесет существенный вклад 
в формирование профессиональных и исследователь-
ских компетенций обучающихся и будет способство-
вать их успешному вхождению в мировое образова-
тельное и научное пространство.

Все это позволяет прийти к заключению, что су-
ществует острая необходимость переоценки при-
оритетов в языковом образовании и создании эффек-
тивной методики обучения академическому чтению 
и академическому письму в современном националь-
ном университете, направленной на формирование 
у студентов навыков, необходимых им не только для 
написания эссе по изучаемым дисциплинам, но и для 
успешного обучения в вузе в целом. Вследствие этого 
приоритетной задачей учебных курсов на начальном 
этапе обу чения в вузе должно стать развитие акаде-
мической грамотности студентов, где формирование 
навыков академического чтения и академического 
письма является тесно взаимосвязанным процессом: 
без умения читать, анализировать научную литерату-
ру по специальности и извлекать из нее необходимую 
информацию невозможно овладеть академическим 
письмом.

Так как современная система высшего образования 
призвана осуществлять качественную подготовку спе-
циалистов, конкурентоспособных на мировом рынке, 
встает вопрос о пересмотре учебного плана программ 
первой и второй ступеней образования в целом и со-
держания курса «Иностранный язык» в частности.

Актуализируя значимость академического письма, 
вопрос о том, что, как и каким способом нужно чи-
тать для того, чтобы научиться писать, остается почти 
незатронутым. А ведь академическое чтение являет-
ся условием академического письма, т. е. «академи-
ческое письмо начинается с академического чтения» 
[7, с. 12].

Проблема академического чтения, которое опре-
деляется как «отдельный вид чтения, направленный 
на извлечение информации из текстов научно-по-
пулярного и научного стилей речи, анализ структу-
ры научного текста и, в конечном счете, на создание 
вторичного текста (конспекта, реферата, аннотации)» 
[8, с. 193], является неоправданно недооцененной  
и, как результат, почти неразработанной.

Академическая грамотность студента подразуме-
вает владение стратегиями просмотрового, поиско-
вого, изучающего и критического чтения. К навыкам 
чтения, необходимым для успешного обучения, часто 
относят умения антиципации позиции автора, диффе-
ренциации основной и второстепенной информации, 
перевода имплицитно выраженной информации в экс-
плицитную, а также владение жанровыми особен-
ностями академических текстов, знание законов их 
построения, понимание причинно-следственных тек-
стовых связей, законов обеспечения его когезии и ко-
герентности.
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Формирование умения извлекать информацию из 
аутентичного текста является одним из ключевых на-
правлений в обучении студентов неязыковых специ-
альностей университета, цель которого – подготовка 
компетентных специалистов, конкурентоспособных 
профессионалов, умеющих находить, анализировать 
и использовать качественную информацию на ино-
странном языке в своей профессиональной деятельно-
сти. Чтение относится к системообразующей основе 
формирования информационно-академических уме-
ний, обеспечивающих непрерывность процесса само-
обучения и самообразования личности.

В современной научной литературе существует 
определенный взгляд относительно стратегий обуче-
ния академическому чтению. В частности, выделяют-
ся следующие стратегии:

1. Стратегия «сверхбыстрого или поискового 
чтения». Представляет собой просмотр литературы 
«по диагонали», нередко с поиском по ключевым 
словам. Применяется, когда в книге нужно найти 
конкретную информацию, необходимую для целей 
исследования.

2. Стратегия «быстрого или конспективного чте-
ния». Направлена на обнаружение в тексте нужной 
информации, которая выписывается или копирует-
ся с одновременным указанием библиографической 
информации. Подходит для начинающих исследова-
телей.

3. Стратегия «медленного или глубокого чтения 
(вчитывания)». Свойственна чтению базовой лите-
ратуры по той или иной области знания. Медленное 
чтение имеет форматы перечитывания и чтения с раз-
бором характерных для чтения сложных источников. 
Подходит для продвинутого уровня исследований.

4. Стратегия «контекстного чтения или прочте-
ния». Характеризуется свободным переходом от од-
ной стратегии чтения к другой и, как правило, исполь-
зуется в случае прекрасного владения проблематикой 
исследования.

5. Стратегия «рецензирующего чтения». Направ-
лена на поиск главным образом недостатков в тексте.

6. Стратегия «поддерживающего или компетент-
ностного чтения». Направлена на чтение научной ли-
тературы с целью ознакомления с последними тенден-
циями и повышения компетентности.

Линейное представление использования страте-
гий чтения как в рамках одного текста, так и в рамках 
работы с текстами в течение длительного времени 
имеет следующий формат: (1) просмотр информации, 
(2) конспектирование необходимых деталей, (3) вчи-
тывание, перечитывание и иногда разбор, (4) ав-
торское прочтение текста – создание вторичного  
текста.

По мере формирования умений академического 
чтения обучающиеся приближаются к процессу вос-
произведения или создания вторичных текстов на ос-
нове прочитанных, которые выступают базой для на-
писания собственных академических текстов.

Внедрение в академическую практику стратегий 
чтения, которые, на наш взгляд, совершенно не подхо-
дят для академических целей, так как за ними не сле-
дует письмо, создают существенную помеху развитию 
навыков академического чтения. Среди них: стратегия 
«быстрого неконспективного или поверхностного 
чтения», подходящая для чтения в удовольствие, но 
не для получения систематических знаний; стратегия 
«просмотрового чтения», которая близка к быстрому 
неконспективному чтению; стратегия «осведомляю-
щегося чтения или заглядывания», которая актуальна 
для просмотра быстро меняющейся и незначительной 
по объему информации разной тематики, такой как 
лента новостей.

Многие исследователи говорят о роли письма 
и его благоприятном влиянии на интеллектуальное 
развитие человека. Будущим специалистам, помимо 
дисциплинарных знаний, необходимы умения крити-
ческого мышления, которые направлены на усвоение, 
воссоздание и демонстрацию знаний. В данном слу-
чае письмо является не конечным продуктом учебно-
го процесса, а способом эффективного обучения, так 
называемым writing-to-learn. Также акцентируется 
тесная взаимосвязь письма и мыслительной деятель-
ности.

В США основой обучения студентов в вузе при-
знается обучение письму. Все знания, умения и на-
выки должны формироваться посредством письмен-
ной деятельности, чтения и критичности мышления. 
Сегодня в университетах США образовательный 
процесс строится на основе двух подходов – Writing 
across curriculum (WAC) и Writing in disciplines (WID), 
в которых ключевым видом деятельности является 
письмо. 

WAC – это подход к обучению, в котором пись-
менная компетенция является первостепенной и весь 
образовательный процесс по освоению и активизации 
новых знаний строится на основе активного исполь-
зования письменной речевой деятельности. Таким об-
разом, компонент письма может быть внедрен в струк-
туру любой преподаваемой дисциплины. 

WID подразумевает активное использование пись-
менной речевой деятельности для освоения знаний 
в рамках определенной дисциплины, ознакомление 
с дисциплинарными способами мышления и выраже-
ния мысли, традициями и жанрами письма. При этом 
значимым является как процесс создания текста (т. е. 
происходит поэтапное обучение работе с текстом), так 
и продукт письменной деятельности (т. е. детально 
анализируются все характеристики готового текста).

В университетах Великобритании в процессе обу-
чения также уделяется существенное внимание раз-
витию письма. Но в отличие от подхода, который 
применяется американскими вузами, английская тра-
диция обучения письму представляет собой систему, 
в которой существенная роль отводится индивидуаль-
ным консультациям, приуроченным к регулярным за-
нятиям и ориентированным на развитие навыков уст-
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ного и письменного общения в академической среде. 
Основное различие двух систем заключается в отсут-
ствии обязательных курсов по обучению письму в ве-
дущих британских университетах.

Канадские университеты преимущественно исполь-
зуют американскую систему обучения письму.

Многие европейские университеты особое внима-
ние уделяют развитию компетенций, связанных со спо-
собностью производить письменные тексты на языке 
обучения. Как правило, специализированное обу чение 
письму в данных университетах осуществляется на ос-
нове американской модели обучения письму в рамках 
академических дисциплин (WAC, WID) посредством 
предоставления студентам поддержки через центры 
академического письма.

К сожалению, на сегодняшний день существуют 
единичные примеры успешного обучения академиче-
скому письму на родном языке в университетах Европы.

Несмотря на озабоченность некоторых ученых, 
проблеме преподавания академического письма на 
родном языке в российских и белорусских вузах не уде-
ляется должного внимания, а преподаватели- практики 
все чаще говорят о низком уровне сформированности 
навыков письма у студентов и о необходимости специ-
ализированного академического обучения.

И. Брюс [9, c. 123] выделяет три стадии развития 
академического письма, которые способствуют фор-
мированию успешной академической или профессио-
нальной карьеры:

 • развитие основных компетенций, способствую-
щих деконструкции и реконструкции дискурса изуча-
емой дисциплины;

 • формирование своего «авторского голоса» и «ав-
торской идентичности» в данном дискурсивном со-
обществе;

 • развитие критической компетенции, которая по-
зволяет предлагать инновационные идеи, бросать вы-
зов, оспаривать и реформировать дискурс определен-
ного академического сообщества.

Несмотря на несомненную значимость академиче-
ского письма в современной образовательной парадиг-
ме, в нашей республике ему отводится весьма скром-
ное место. В отечественной методике за письменной 
речью закрепился статус вспомогательного средства 
обучения другим видам речевой деятельности.

Между тем преподаватели американских универ-
ситетов отмечают, что эссе обучающихся там рус-
скоязычных студентов характеризуются «асимме-
тричностью, непоследовательностью, детализацией 
нерелевантных аспектов, слабой аргументацией, пред-
взятостью, отсутствием плана изложения и ссылок на 
используемые источники» [10, с. 66].

Реальным решением данной проблемы видится 
введение на начальном этапе обучения специальных 
курсов на русском языке, основная задача которых 
заключается в развитии академической грамотности. 
В рамках данных курсов студенты должны овладеть не 
только азами грамотной академической речи, освоить 

жанровые особенности научных текстов, на учиться 
читать тексты различной сложности на родном языке, 
но и изучить теорию аргументации. Подобная практи-
ка существует во многих зарубежных вузах.

Корреляция письма и чтения как комплементарных 
видов речевой деятельности выступает предметом 
пристального изучения многих западных исследовате-
лей, которые раскрыли механизмы их взаимодействия 
и доказали эффективность взаимосвязанного обу-
чения чтению и письму. Обоснованием является тот 
факт, что как в основе письма (происходит кодирова-
ние мысли в слово), так и в основе чтения (происходит 
декодирование) лежит единый графический коммуни-
кационный код. Кроме того, данные виды речевой де-
ятельности схожи и на психофизиологическом уровне.

Таким образом, дуализм писательской и чита-
тельской деятельности основан на лежащем в основе 
письма и чтения механизме кодирования и декоди-
рования мыслей, который опирается на внутреннюю 
речь и включает такие этапы, как планирование, соз-
дание и контроль. Чтение текста с позиции автора, 
понимание стилевых, структурно-организационных 
основ текста создает предпосылки для использования 
читаемого текста в качестве модели для создания соб-
ственных текстов в будущем. В свою очередь автор 
письменного текста и читатель являются носителями 
одной системы знаний о языковой системе, предмете 
содержания текста, законах построения текста, жан-
ровых особенностях данного функционального стиля, 
а также основах процесса коммуникации, в частности, 
между читателем и писателем. Более того, создавая 
текст, автор синтезирует знания о теме высказывания, 
стиле и правилах организации текста, приобретенные 
в процессе чтения текста, созданного другими.

В контексте мультилингвальности, подразумева-
ющей развитие языковых компетенций студентов на 
двух (родном и иностранном) и более языках, сегодня 
можно говорить о всё возрастающем интересе к про-
блемам развития академического письма на родном 
языке параллельно с обучением английскому языку 
для академических целей.

Академическое письмо учит генерировать соб-
ственные идеи, логически их организовывать, струк-
турировать текст, обосновывать каждую гипотезу 
и выстраивать текст. Академическое письмо включает 
в себя такие жанры, как эссе, конспект, реферат, ан-
нотация, рецензия, курсовая работа. Все эти навыки 
и умения обучающиеся приобретают в вузе при полу-
чении степени бакалавра и магистра. В аспирантуре 
необходимо использовать такие жанры, как обзор на-
учной литературы, научный доклад, научная статья, 
научная дискуссия и т. д.

Итак, при обучении английскому языку необходимо 
учитывать следующие жанры академического письма:

 • исследовательский план (обоснование и плани-
рование исследовательского проекта);

 • исследовательская статья (изучение проблемы  
со ссылкой на предыдущие исследования);
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 • сравнительная критика (анализ и сравнение двух 
и более проблем в процессе дискуссии);

 • проблема, основанная на исследовании, эссе 
(сбор аргументов на поставленный вопрос);

 • исследовательская работа (формирование соб-
ственной проблемы и способы ее разрешения);

 • утверждающее эссе, аргументированное (про-
стое решение проблемы без дополнительных иссле-
дований);

 • общий обзор (оценка решения проблемы);
 • критика (критические рекомендации автора);
 • тезис (исследовательская работа, выполненная 

для подтверждения тезиса).
По авторитетному мнению И. Д. Короткиной, 

в процессе обучения иностранному языку студент 
должен приобрести следующие знания и умения:

 • знать жанры академического письма (эссе, ан-
нотация, реферат, рецензия, доклад, научная статья, 
монография);

 • уметь анализировать научные статьи, опираясь 
на знания в области стилистики, композиции;

 • владеть навыками библиографического описа-
ния печатных изданий, электронных ресурсов, а так-
же навыками самостоятельного написания научных 
статей по теме своей диссертации, монографий, эссе, 
докладов, публичного представления своей научной 
работы.

В процессе обучения академическому письму фор-
мируются следующие академические компетенции:

 • понимание академического текста с точки зрения 
международных норм письменной коммуникации;

 • умение работать с источником информации 
и обосновывать собственную и оригинальную точку 
зрения;

 • владение навыками структурированного текста 
и грамотной организации его содержания;

 • умение оперировать системами критериев оцен-
ки академической (научной, профессионально-ориен-
тированной) письменной работы, чтобы оценить свой 
и чужой тексты;

 • обретение языковых навыков (стиля, лексики, 
структуры), необходимых для грамотного написания 
профессиональных, деловых и информационных до-
кументов, статей [11, с. 140].

Таким образом, рассмотрение академической гра-
мотности как «способности эффективно функциони-

ровать в мультилингвальной академической среде, 
осуществлять межкультурную коммуникацию (пись-
менную и устную) на базе профессионально-ори-
ентированных текстов разных жанров, критически 
мыслить, повышать свою самообразовательную ком-
петентность в учебных и профессиональных целях, 
понимать и принимать ценности академического со-
общества и нести ответственность за результат обу-
чения» [12, с. 144] диктует необходимость научного 
подхода к формированию академических навыков 
студентов, соответствующих требованиям времени, 
и технологий их развития.
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Аннотация

В статье рассматриваются понятие «академическая грамотность», ее структура, развитие и роль в формировании профес-
сиональных компетенций специалистов. Подчеркивается необходимость развития академической грамотности, прежде всего 
на родном языке. Изучается потенциал иностранного языка в формировании академической грамотности. Обосновывается 
эффективность взаимосвязанного обучения академическому чтению и академическому письму.

Abstract

The article considers the concept «academic literacy», its structure, development and the role it plays in the process of enhancing 
professional competences for specialists. The priority to develop native-language academic literacy is stressed. The capacity of a foreign 
language for forming academic skills is scrutinised. The efficiency of simultaneous training in academic reading and academic writing 
is grounded.
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