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Современное общество отличается мобильностью, зависимостью от тех-

нологий и средств связи, постоянной потребностью в развитии. Данные факто-

ры, безусловно, накладывают отпечаток на особенности образования, в том 

числе высшего. За последнее десятилетие значительно возрос интерес к заоч-

ным программам обучения в вузах [19], онлайн-курсам [20], интерактивным 

учебникам [16]; [28]; [29], дистанционным формам работы [10]; [25], примене-

нию современных технологий в преподавании [11]; [12] и переводе [9]. Про-

блема организации очно-заочного, заочного обучения, образования с привлече-

нием дистанционных форм работы в магистратуре особенно актуальна и рас-

сматривается в многочисленных трудах [4]; [26]; [32]. 

Одной из трудностей подобных образовательных программ является со-

хранение внимания аудитории во время всего занятия [30] и поддержка моти-

вации студентов на протяжении всего курса [5]; [27]. 

В настоящей статье остановимся на возможностях организации заочного 

обучения студентов-магистрантов в рамках дисциплины «Основы научной 

коммуникации (английский язык)». Данный курс читается в третьем семестре и 

рассчитан на 48 аудиторных часов, все из которых являются практическими за-

нятиями. Обучение проводится в синхронном дистанционном формате. По 

окончании курса предусмотрен дифференцированный зачет, который простав-

ляется по совокупности выполненных обучающимся практических работ в те-

чение семестра и при условии представления проекта авторской научной статьи 

на английском языке. 

В рамках дисциплины «Основы научной коммуникации (английский 

язык)» у студентов формируются две профессиональные компетенции: (а) спо-

собность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия 
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(УК-4); (б) способность организовывать индивидуальную и коллективную 

научно-исследовательскую деятельность в сфере образования (ПК-6.1). В ка-

честве индикаторов знаний, умений и навыков можно назвать следующие: зна-

ния (а) технологии академического и профессионального взаимодействия и (б) 

организации научно-исследовательской деятельности; умения (а) выбирать на 

государственном и иностранном языках коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами и (б) формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать и разрабатывать новые образовательные технологии, в том 

числе в рамках междисциплинарного контекста; навыки: (а) применения сов-

ременных коммуникативных технологий, в том числе на иностранном языке, 

для академического и профессионального взаимодействия и (б) проведения и 

организации научно-исследовательской деятельности [21]. 

Целью данной дисциплины является обучение студентов англоязычной 

письменной научной коммуникации, а именно созданию научной статьи на ан-

глийском языке по теме, связанной с магистерской диссертацией обучающего-

ся, с оформлением по требованиям международных изданий. Иными словами, в 

конце курса студент может представить проект своей научной статьи на ан-

глийском языке в формате IMRAD.  

В соответствии с поставленной целью нами был разработан следующий 

тематический план: вводный модуль «Навыки написания научного текста на ан-

глийском языке»; базовый модуль, состоящий из четырех разделов: 1-й раздел 

«Стилистические особенности научного текста»; 2-й раздел «Лексико-грамма-

тические особенности англоязычного научного текста»; 3-й раздел «Структур-

ные особенности англоязычной статьи»; 4-й раздел «Международное сотруд-

ничество в проведении научных исследований». 

Отметим, что предложенная стратегия обучения была апробирована на 

занятиях с магистрантами направления «Педагогическое образование» по про-

грамме «Личностно развивающее иноязычное образование» Института ино-

странных языков Московского городского педагогического университета. 

Апробация курса проходила в течение двух лет в трех группах магистрантов 

общей численностью 36 студентов. 

Остановимся подробнее на этапах освоения дисциплины, давая коммен-

тарии относительно стратегии поддержания мотивации на разных этапах обу-

чения. На ознакомительном занятии в рамках вводного модуля происходит ак-

туализация знаний обучающихся в области академического дискурса вообще, 

а также в русском и английском языках в частности. Отметим, что во время 

прохождения базового модуля проблем с привлечением внимания студентов 

отмечено не было. Это объясняется, с одной стороны, тем, что, как правило, 

на вводном занятии студенты обладают довольно сильной мотивацией к осво-
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ению дисциплины, с другой стороны, искреннее внимание преподавателя к 

уже имеющимся достижениям учеников и их научным интересам всегда по-

ложительно влияет на установление взаимопонимания, создание позитивной 

атмосферы на занятии и формирование уважения к преподавателю и его дис-

циплине. 

В рамках первого раздела студентам предлагается определить, во-первых, 

особенности русскоязычного научного текста в сфере образования, во-вторых, 

сравнить их с особенностями англоязычного академического текста. Подробнее 

о содержательной стороне курса и возможных методических опорах см. по-

дробнее в [17]. 

Говоря о необходимости привлечения сравнительно-сопоставительного 

анализа текстов на иностранном и родном языках (в нашем случае английского 

и русского), отметим важность опоры на знание родного языка, которая осо-

бенно значима при начальном анализе текста [15]. Иными словами, прежде чем 

порождать научный текст на иностранном языке, студент должен усвоить раз-

ницу между лексико-грамматическим строем изучаемого языка и его родного. 

И только на следующем этапе можно переходить к передаче информации на ан-

глийском языке.  

Интерес студентов на данном шаге поддерживается посредством прове-

дения коллоквиума с вовлечением всех обучающихся в процесс обсуждения и 

анализ различных деталей английской и русской лингвокультур. В качестве 

важной составляющей обучения можно выделить обязательное повторе-

ние/контроль пройденного теоретического материала в конце каждого занятия. 

Одной из возможных форм подобной проверки может быть фронтальный опрос 

о полученной новой / неожиданной для студентов информации. 

Раздел «Лексико-грамматические особенности англоязычного научного 

текста» включает изучение лексического своеобразия англоязычной письмен-

ной коммуникации на темы, близкие к проблематике магистерских иссле-

дований обучающихся; грамматической специфики англоязычного научного 

дискурса; фразеологизмов и метафор, используемых для академического и 

профессионального взаимодействия. В качестве методического сопровождения 

можно предложить некоторые тематические блоки учебника по культуре рече-

вого общения [22, с. 92–119]. 

Третий раздел посвящен знакомству со структурой англоязычной науч-

ной статьи, составляющими которой являются введение, описание методологии 

исследования и результатов работы, заключение, библиография, аннотация и 

ключевые слова. Как показывает практика, обучающимся крайне полезно по-

вторить правила цитирования, в особенности содержательного, и оформления 

различных видов сносок. Кроме того, особое внимание уделяется формирова-

нию умений словесного описания наглядных средств подачи информации (таб-

лиц, диаграмм, рисунков, схем и т. п.). Отдельное практическое занятие сфоку-
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сировано на умении озаглавить научную статью. Для этого студентам предла-

гается сначала проанализировать названия научных работ, созданных носите-

лями английского языка, обратить внимание на их краткость, простоту, опору 

на различные стилистические средства (такие как аллюзия, аллитерация, игра 

слов и др.). Методической опорой в данном случае может послужить выборка 

работ современных авторов по данной проблематике [3]; [18]; [31]. Далее обу-

чающиеся критически оценивают переводы заголовков с разных языков на ан-

глийский. На заключительном этапе освоения темы студенты предлагают 

названия для собственных научных статей, обсуждая при этом положительные 

и отрицательные стороны тех или иных вариантов. Полезно заранее ознакомить 

студентов с рекомендациями по составлению названий научных статей [24]. 

Заметим, что удержание внимания студентов во время данного онлайн-занятия 

происходит за счет вовлечения их в творческий процесс создания заголовков 

своей работы и проектов однокурсников. 

Заключительный этап освоения дисциплины «Основы научной коммуни-

кации (английский язык)» направлен на формирование умения структурировать 

научную статью согласно международным нормам формата IMRAD. 

В качестве проблемных аспектов курса можно отметить, во-первых, раз-

ную лингвистическую подготовку студентов. В силу того, что не все слушатели 

имеют степень бакалавра филологии или педагогики, преподавателю приходится 

пояснять некоторую лингвистическую терминологию, например, понятия от-

глагольное существительное, аллитерация, консонанс и др. Вторым осложняю-

щим освоение дисциплины фактором, что вполне ожидаемо, является разный 

уровень владения английским языком. На практике данные трудности решались 

за счет дополнительной самостоятельной работы студентов и при наличии обрат-

ной связи с преподавателем. В частности, обучающимся предлагалось обратить-

ся к современным учебникам и учебным пособиям [1]; [2], а также ознакомиться 

с теоретическими работами, раскрывающими суть сложных для них понятий, 

например, различные виды вопросов (косвенный [13], риторический [8]), аллю-

зии [14], композиты [7] и др. Отметим, что чтение научных работ способствова-

ло также более детальному знакомству с особенностями научного дискурса. 

В целом результаты апробации можно считать положительными, по-

скольку все студенты справились с поставленной задачей и представили проект 

научной статьи на английском языке. Более того, 83% обучающихся получили 

хорошие и отличные оценки по совокупности выполненных работ. По итогам 

обучения студенты прошли анонимный опрос, в ходе которого они, в частно-

сти, положительно оценили практическую направленность и результативность 

описываемого курса. 

Далее приведем фрагменты статей, написанных в ходе освоения дисци-

плины «Основы научной коммуникации (английский язык)» (орфография и 

структура текстов, созданных студентами, сохранены). 
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Numbers in French: Changing Culture Cues 

Key words: French culture, foreign language education, cross-cultural com-

munication, numeric code, cultural features 

Abstract: The paper offers a detailed comparison of the number’s values in 

French culture. The same phenomena may have different understanding in cultural 

diversity. The relevance is confirmed by a large number of previous researches and 

their contradictory results. The work deals in number semantics. Numbers that imply 

dates fixed in the French history are analyzed linguistically-wise. The categories of 

number and quantity and their meaning in French are focused on. The analysis re-

vealed that these categories as a form of language reflect the human’s world percep-

tion, thinking, character. These factors can be traced in the linguistic culture of the 

French people. The modern trends that influenced the changes in the use of the cul-

turally numerical code are revealed. The results of the research can be used in other 

investigations and textbooks (см. также [23]). 

Conclusion: Thus, we have considered conflicting views on the available 

grades in the training system. Assessment remains an integral part of learning in or-

der to track at what educational trajectory stage the student is more efficient. Most 

countries have their own system of school assessments. As the study showed, interest 

in the subject alone is not enough for the most successful training of students, espe-

cially in schools, since students are more mature and conscious participants in the 

educational process. However, the evaluation system can be modified, e.g., teachers 

can introduce any assessment system convenient for the educational institution: al-

phabetic, symbolic, or notes-denoted, as it has been shown in practice by educational 

institutions in Sweden. Evaluation can also be carried out through monitoring and 

rating (см. также [6]). 
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