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Ïðåäèñëîâèå

Для кого предназначен этот учебник?
Учебник, который вы держите в руках, адресован в первую очередь 

студентам, однако круг его читателей (точнее, пользователей) может быть 
намного шире. Это связано не столько с тем, что академическое письмо 
является новой для российского образования дисциплиной, сколько с тем, 
что его принципы лежат в основе международной научной коммуникации. 
А поскольку международная научная коммуникация неразрывно связана 
с публикацией текстов, то эти принципы определяют требования, предъ-
являемые как к университетским эссе, так и к статьям в зарубежных рецен-
зируемых научных журналах.

Умение писать научные тексты развивается и совершенствуется на про-
тяжении всей жизни. Способность донести свою мысль до незнакомого 
читателя в форме ясного и убедительного текста приходит только с практи-
кой, и каждый новый текст представляет собой результат сложной работы. 
Именно поэтому учебник так и называется — «Академическое письмо: про-
цесс, продукт и практика».

Академическое письмо представляет собой сложный и многоплановый 
комплекс умений, который сегодня во всем мире признается главнейшим 
по отношению ко всем другим умениям, которые необходимы для успеш-
ного обучения в вузе. Этот комплекс умений включает в себя не только 
лингвистические (языковые, синтаксические и стилистические), но прежде 
всего металингвистические компетенции, такие как логика, анализ, крити-
ческое мышление, объективность и уважение к иным идеям и чужим тек-
стам. Именно этих умений зачастую не хватает нашим студентам и моло-
дым специалистам.

Тем не менее, в России академическое письмо пока лишь начинает 
формироваться как дисциплина. У нас не готовят специалистов, которые 
должны его преподавать, и практически нет учебников академического 
письма на русском языке и для носителей русского языка. Тем не менее, 
вопрос формирования письма как дисциплины уже назрел. Всё более пред-
метные дискуссии внутри страны и всё более пристальный интерес к ним 
со стороны зарубежных специалистов по письму показывают, что пришло 
время внедрить основы этой важной трансдисциплинарной науки. Требу-
ется разработать соответствующие программы и курсы, открыть центры 
письма, подобные тем, что помогают студентам в странах Европы, Австра-
лии и США. И несмотря на то, что становление письма как дисциплины 
все еще остается в России делом будущего, сегодня мы можем с уверен-
ностью говорить о том, что это будущее — близко или, по крайней мере, 
неизбежно.
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Эта неизбежность ощущается сегодня всеми представителями академи-
ческого и научного сообщества. Ее приветствуют сторонники интернацио-
нализации и открытости российской науки и образования, преподаватели 
вузов, прогрессивно настроенные ученые и редакторы научных изданий. 
Однако итоги круглых столов и дискуссий вокруг академического письма 
показывают, что, единодушно признавая необходимость внедрения акаде-
мического письма как дисциплины в наше образование, их участники часто 
расходятся в понимании того, что такое академическое письмо, как и кто 
его должен преподавать. 

В этой непростой ситуации учебник преследует сложные и неоднознач-
ные цели. В первую очередь, он знакомит студентов с ключевыми принци-
пами международной системы академического письма и помогает внедрить 
их в их собственную практику через анализ и синтез. Здесь важно отки-
нуть привычные, порой глубоко укоренившиеся представления о том, как 
должен выглядеть научный текст, освободиться от узкодисциплинарных, 
а иногда и просто ложных академических традиций, и взглянуть на новую 
дисциплину непредвзято, с точки зрения логики и здравого смысла. 

Легче всего это будет сделать тем, кто еще не успел вжиться в эти пред-
ставления и традиции, — студентам. Они еще не научились писать научные 
тексты и пока не знают, что это может быть интересно и вовсе не скучно. 
Вот почему в учебнике я чаще всего обращаюсь к студентам, но не как пре-
подаватель к учащимся, а скорее как более опытный писатель к менее опыт-
ным. Поскольку четкой границы между этими категориями быть не может, 
то мы — сообщество.

Помимо студентов, адресатами данного учебника являются преподава-
тели различных дисциплин, которые стремятся преодолеть ложные псевдо-
академические традиции и местные бюрократические барьеры. Это еще 
одно сообщество, которое стоит за текстом, но не имеет секретов от первого, 
студенческого. Такие преподаватели могут стать пионерами новой дисци-
плины, взяв на себя роль преподавателей академического письма. А начав 
преподавать, они осознают и систематизируют те полезные практики, кото-
рые наработали для себя интуитивно, и, возможно, найдут для себя ответы 
на те вопросы, которые до сих пор оставались для них не вполне ясными. 
В результате преподаватели сами научатся писать по международным стан-
дартам и смогут на равных обмениваться опытом преподавания академиче-
ского письма как дисциплины с коллегами как в России, так и за рубежом.

И наконец, учебник в определенной степени адресован всем тем, кто, 
хотя и не учится сам и не работает в системе высшего образования, но заин-
тересован в том, чтобы российская наука вышла на международный уро-
вень и стала открытой и доступной миллионам людей во всем мире. Это 
руководители научных учреждений, ученые и исследователи, политики 
и редакторы научных изданий. Конечно, мы не можем считать их такими же 
пользователями учебника, как студенты и преподаватели, однако их участие 
очень важно в продвижении молодой дисциплины академического письма.

Такая адресация учебника может показаться сложной, но я приглашаю 
всех (хотя бы в качестве эксперимента) согласиться с тем, что студент, 
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пишущий свою первую университетскую работу, является таким же чле-
ном научно-исследовательского сообщества, как и кандидат наук, пишу-
щий статью в зарубежный журнал. Между писателями нет сертифици-
рованных границ: в качестве документов, удостоверяющих писательский 
уровень, могут выступать только сами тексты. 

Остается пояснить, почему данный учебник адресован студентам, изу-
чающим социально-экономические и гуманитарные дисциплины. С одной 
стороны, именно эти исследования вызывают наибольший интерес со сто-
роны образованного общества в целом и должны быть доступны и открыты 
широкому читателю. С другой стороны, аргументация в них строится 
не столько на основе эмпирических данных или экспериментов, сколько 
на основе логики, дискуссии и понимания ценности предмета обсуждения, 
что делает их особенно уязвимыми для различного рода идеологических 
и политических влияний. Открытость научных дискуссий в социально-
политической, культурной и гуманитарной сферах может помочь избежать 
этих опасных влияний, а сами тексты будут носить характер объективных 
научных исследований без тяготения к публицистике. 

Тем не менее, пособие может использоваться студентами других направ-
лений, поскольку такие качества текста, как логика, краткость, ясность 
и убедительность, не имеют дисциплинарных границ. Более того, поскольку 
академическое письмо пока не вошло в программы вузов как единая система, 
это пособие может использоваться не только в университетском, но также 
в постдипломном и дополнительном образовании, на курсах повышения 
квалификации и в самоподготовке специалистов.

Что легло в основу учебника?
В учебнике собран, систематизирован и представлен опыт полувековых 

зарубежных исследований в области академического письма. Сегодня этот 
опыт реализуется в сотнях англоязычных изданий, от учебников для вче-
рашних школьников и иностранных абитуриентов, поступающих в зару-
бежные вузы, до сборников рекомендаций авторам, готовящимся опубли-
ковать статью в международном научном журнале. 

Систематизированные знания и умения академического письма пред-
ставляют собой тот общий для всех исследователей фундамент, на котором 
они строят свое личное знание, развивают научный опыт внутри дисци-
плины, реализуют свои изыскания и, в конечном счете, представляют все 
это в виде научного текста на обсуждение коллегам.

Академическое письмо и его более высокая ступень, называемая в США 
«риторикой и композицией», представляет собой научную дисциплину, 
которая помогает преподавателям всех остальных дисциплин развивать 
у студентов способность генерировать собственные мысли и выстраивать 
собственную аргументацию, организуя все это в предельно точной и ясной 
текстовой форме. Стремительное развитие этой дисциплины в последние 
десятилетия сделало ее краеугольным камнем многих зарубежных универ-
ситетских программ, и сегодня она является одним из наиболее динамично 
развивающихся исследовательских направлений. 

К сожалению, в России понятие «академическое письмо» все еще часто 
смешивается с более привычными, но весьма отличными от него понятия ми 
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«исследовательские компетенции», «методология научной работы», «дис-
курс-анализ текста», «культура речи» или даже просто «русский язык». Для 
того чтобы избежать таких противоречий и помочь преподавателям и сту-
дентам разобраться в академическом письме как дисциплине и открыть для 
себя ее преимущества, в основу учебника была положена систематизиро-
ванная англоязычная научная и учебно-методическая литература.

Анализ этой научно-методологической базы в совокупности с много-
летним опытом преподавания курсов академического письма российским 
студентам на английском языке, а затем и на русском, позволил мне раз-
работать программу и учебные материалы курса академического письма 
на русском языке в применении к российскому образовательному кон-
тексту. Курс прошел апробацию на магистерских программах МВШСЭН 
(с 2008 г.), на программах бакалавриата и магистратуры факультета госу-
дарственного управления РАНХиГС (с 2013 г.) как курс повышения ква-
лификации для специалистов образования в СПбАППО (2008—2009 гг.), 
а также как краткосрочный семинар-тренинг для специалистов, исследова-
телей и преподавателей различных дисциплин в Москве и других городах 
России. Подход к развитию письменных умений в контексте академиче-
ской грамотности был защищен в диссертационном исследовании в 2009 г. 
и опубликован в качестве краткого учебно-методического пособия в 2011 г.

В основу построения учебника положено три методических принципа. 
Прежде всего, это развитие знаний, умений и навыков по восходящей 

расширяющейся спирали. Этот принцип лежит в основе метода преподава-
ния языка для профессионального развития, который был разработан меж-
факультетской кафедрой английского языка МВШСЭН и апробирован 
разными преподавателями в разных контекстах. Такой подход позволяет 
применять приобретенные знания и умения на всем протяжении работы 
с учебником, позволяя решать все более и более сложные задачи.

Еще одним принципом является студенто-центрированный подход, 
поэтому учебник организован в формате прямого общения со студентом. 
Задания вплетены в нить рассуждений, которые, в свою очередь, опира-
ются на анализ ошибок и живые примеры. Поскольку со студентом мы 
общаемся на равных, как исследователь с исследователем (только более 
опытный с менее опытным), то и примеры, которые служат материалом 
исследования, и материалы, которые легли в основу заданий, варьируются 
от фрагментов популярных изданий до серьезных международных научных 
исследований. Кроме того, в учебник включены реальные работы студен-
тов третьего курса бакалавриата, что позволяет читателю-студенту видеть 
недостатки и достоинства работ своих сверстников. Главное — понимать, 
что тексты как студентов, так и специалистов в равной степени представ-
ляют собой академическое письмо, только разной степени зрелости.

И наконец, третьим важным методическим принципом является «сре-
динная площадка» Арта Янга — принцип использования групповых обсуж-
дений в качестве промежуточного дискурса между личным и публичным, 
т.е. между письмом для себя и текстом, адресованным неизвестному чита-
телю. Практически все задания учебника ориентированы на этот принцип, 
поскольку именно открытая дискуссия и умение донести свою позицию 
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до других является непременным свойством подлинно научной коммуни-
кации.

Какие компетенции развивает курс академического письма?
Работа над текстом как публичным продуктом предполагает процесс его 

построения, написания, обсуждения и многократных переделок, и потому 
ее успех зависит от развития всех сопряженных компетенций, составляю-
щих академическую грамотность. 

Для того чтобы студентам и преподавателю было легче ориентироваться 
в этом комплексе компетенций, учебник опирается на систему координат, 
заданную емкой и в то же время эксплицитной 3D-моделью грамотно-
сти австралийского ученого Билла Грина, которая широко применяется 
сегодня в исследованиях, связанных с реконцептуализацией грамотности 
и образования в информационном обществе (New Literacy Studies). 

Данная модель вводится в первой части учебника и сопровождает студен-
тов на всем протяжении работы с ним, помогая оценить свои и чужие тексты 
и проследить, как развиваются их знания, умения и навыки в трех измере-
ниях академической грамотности — операциональном, культурном и крити-
ческом. В учебнике также используется разработанная мною 100-балльная 
оценочная шкала, учитывающая с максимальной точностью все три измере-
ния академической грамотности текста. Гибкость шкалы от минимальной гра-
дации (30 баллов) до максимальной (100 баллов) и ее 3D-формат позволяет 
использовать ее на разных этапах работы, не меняя единого подхода к оценке.

Таким образом, в результате освоения курса академического письма 
студенты будут: 

знать
• основные принципы нелинейного построения научного (академиче-

ского) текста как целостной системы;
• принципиальные отличия научного текста от публицистического 

и художественного;
• международные нормы и требования, предъявляемые к научному 

тексту; 
уметь
• логически упорядочивать текст и организовывать его элементы;
• пользоваться различными моделями и технологиями академического 

письма в работе над текстом; 
• взаимодействовать с читателем, понимать и уважать чужую точку 

зрения;
• выдвигать и обосновывать собственную гипотезу, формулировать 

тезис и выстраивать текст от гипотезы к выводам;
• критически оценивать, отбирать, обобщать и использовать информа-

цию из различных источников;
• беспристрастно, объективно и обоснованно проводить собственную 

линию доказательства на основе логики и фактов, избегая различных видов 
плагиата;

• использовать различные типы логического порядка и методы аргу-
ментации;



• писать синтаксически согласованный и логически связный текст; 
• выражать свои мысли ясным и точным языком;
владеть
• технологиями генерации собственных идей;
• навыками построения текста на основе моделей;
• навыками парафраза и цитирования;
• навыками построения связного и логически упорядоченного текста;
• навыками использования критериев оценки академического текста 

в применении к своему и чужому тексту;
• навыками исправления сложных синтаксических и логических оши-

бок.
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Как устроен этот учебник?
Для того чтобы облегчить решение перечисленных в предисловии 

непростых и разнообразных задач и удовлетворить специфические запросы 
студентов и преподавателей, этот учебник организован по простому и удоб-
ному принципу. Он состоит из четырех частей.

Часть I посвящена концептуальным вопросам академического письма. 
Здесь рассматриваются базовые понятия академического письма, вводятся 
простые и наглядные модели, позволяющие видеть текст как единое целое 
и так же целостно оценивать его. В этой части показано, чем отличается 
эссе от реферата, а научный текст — от художественного и публицистиче-
ского. Все эти понятия имеют практическое значение, поскольку именно 
на них будет строиться весь остальной материал учебника. Использование 
введенных здесь моделей и принципов позволит анализировать материал, 
понимать ошибки других авторов и учиться сознательно избегать этих 
ошибок в собственных текстах. 

Помимо Гриновой 3D-модели академической грамотности текста 
и 100-балльной шкалы оценки академического текста, в части I вводятся 
три ключевых аспекта риторики и композиции: фокус, организация и меха-
ника. Поскольку учебник адресован исследователям, и студенты рассма-
триваются как начинающие исследователи, а не вчерашние школьники, эти 
три аспекта более высокого уровня академического письма используются 
параллельно с базовыми понятиями. Эти же аспекты помогли организо-
вать следующие три части учебника, которые ориентированы на прак-
тику письма: в части II рассматривается фокус, в части III — организация, 
а в части IV — механика.

Часть II посвящена самым приоритетным и сложным умениям: генера-
ции собственных идей, выбору позиции, формулировке тезиса и выбору 
центральной процедуры исследования. Пожалуй, самое важное умение 
в процессе создания текста — это выдержать его фокус, не уклонившись 
от центральной идеи и не оставив в тексте недоказанных или недостаточно 
точно обоснованных мыслей, которые ведут к главному выводу. Таким 
образом, часть II посвящена металингвистическим умениям, позволяющим 
строить текст как единое интеллектуальное действие. 

Важной составляющей этой части является глава, посвященная разли-
чию между знанием и информацией, мнением и фактом, своим и чужим. 
С этим различием связана работа с источниками и выработка навыка отбора, 
анализа и синтеза информации, что означает понимание того, почему цити-
рование и увлечение источниками приводит к плагиату и как парафраз 
и сокращение библиографии помогают избежать этого преступления. 
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Часть III служит логическим продолжением части II в отношении 
нелинейного, целостного построения текста. Однако здесь текст рассма-
тривается как система взаимосвязанных элементов, каждый из которых 
имеет свои особенности. Системный подход позволяет рассмотреть каж-
дый элемент и его особенности по отдельности, не теряя из вида целост-
ности текста.

Наконец, часть IV посвящена механике научного и академического 
текста, а точнее, его синтаксической и логической языковой организации. 
Здесь студентам предстоит познакомиться с такими принципами органи-
зации информации, как связность и параллелизм, повторение ключевых 
слов и выбор местоимений, зависимость логики построения предложения 
от порядка и числа позиций в нем и т.д. Эта часть учебника может вызвать 
некоторые возражения со стороны специалистов русского языка и куль-
туры речи, поскольку именно здесь проходит граница между академиче-
ским письмом и этими смежными, но все же иными дисциплинами. 

В учебнике содержится ровно 100 заданий, которые располагаются 
непосредственно в тексте учебника и имеют непрерывную сквозную нуме-
рацию. Такая нумерация позволяет легко вернуться к требуемому заданию, 
когда в этом возникает необходимость. Необходимость же возникает регу-
лярно, поскольку мы развиваем умения эволюционно, по спирали. Мно-
гие аналитические задания разбираются непосредственно в тексте, а часть 
заданий предусматривает индивидуальные ответы или написание индиви-
дуальных текстов, поэтому не ко всем заданиям нужны ключи. К заданиям, 
к которым требуются ответы и краткие пояснения или рекомендации, даны 
ключи в конце учебника.

Каждая часть завершается специальным блоком «Слово за вами», в кото-
ром студенты практикуются в самостоятельном письме, оценивают работы 
друг друга (практика «срединной площадки») и анализируют приобретен-
ные знания и умения в трех измерениях грамотности. Особое положение 
занимает часть I, где такая оценка только вводится, равно как и модель, 
на которой строится анализ в 3D. Однако такие задания есть уже и здесь.

В заключение стоит обратить внимание на устройство учебника. Пере-
численные выше принципы организации текста могут навести на мысль 
о том, что это уже не 3D, а все 12 или даже 36D, с чем я где-то даже склонна 
согласиться. Более того, первоначально я планировала использовать в нем 
алфавитный указатель (как бы «академическое письмо от А до Я»). Однако 
когда учебник уже сложился, его структура выразилась в достаточно ясном 
и детализированном оглавлении, и необходимость в указателе отпала сама 
собой. 

И наконец, последнее замечание касается ссылок. В библиографии 
упоминаются англоязычные учебники и научные публикации, связанные 
с академическим письмом, риторикой и композицией. Источники текстов 
для заданий, не имеющие отношения к методологии учебника, указаны 
в виде концевых сносок. Таким же образом приводятся и иные ссылки, 
не имеющие прямого отношения к библиографии.



Я надеюсь, что организация учебника, его собственный фокус и меха-
ника смогут послужить примером всего того, о чем в нем идет речь. Если 
же вы найдете какие-то несоответствия, нелогичные переходы или иные 
недостатки, прошу написать мне о них. Я буду очень вам признательна, 
ведь писать мы учимся всю жизнь.

Выражение признательности
В первую очередь хочу выразить глубокую признательность профессору 

И. В. Гришиной (СПбАППО, г. Санкт-Петербург), которая побудила меня 
взяться за разработку курса академического письма на русском языке. Ее 
поддержка, которая вылилась в защиту диссертации и проведение исследо-
ваний в этом направлении, поистине неоценима. 

Я также благодарна Управлению академического развития и лично про-
ректору НИУ ВШЭ М. М. Юдкевич за сотрудничество в распространении 
идей академического письма и академической грамотности в России. 

Выражаю особую признательность редакции журнала «Высшее образо-
вание в России» и лично главному редактору М. Б. Сапунову за органи-
зацию всероссийской дискуссии по академическому письму, а также про-
фессору МГУ Т. Д. Венедиктовой за ее активное участие в этой дискуссии 
и вклад в консолидацию усилий преподавателей письма. 

Пользуюсь случаем засвидетельствовать глубокое уважение профессору 
Н. И. Колесниковой (НГТУ, г. Новосибирск) как автору замечательного 
учебника «От конспекта к диссертации», а также за ее пристальное внима-
ние к моей работе и ценные замечания по тексту этого учебника. 

Кроме того, я очень признательна зарубежным коллегам: профессору 
Биллу Грину (Австралия) за содержательную переписку, мудрые советы 
и присланный им новейший сборник статей Literacy in 3D, а также нашим 
коллегам из США Ольге Аксакаловой и Каре Боллинджер, которые про-
вели серию беспрецедентных семинаров по теории и практике риторики 
и композиции в РЭШ в 2013 г. 

И наконец, я хочу выразить благодарность издательству «Юрайт», кото-
рое инициировало написание этого учебника, и особенно А. Д. Селезневой, 
которая пришла на мою открытую лекцию, с чего и началось наше сотруд-
ничество.


