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Аннотация. Обучение академическому дискурсу в целях обучения иностранному языку является 

одним из наиболее важных компонентов формирования иноязычной коммуникативной компетенции, 

ориентированной на формирование определенных профессиональных навыков и умений у студентов 

лингвистических направлений подготовки. Предложено определение термина академического дис-

курса, под которым понимается процесс и результат нормативно организованного профессионально-

ориентированного речевого устного и письменного взаимодействия для учебных целей, обладающего 

как лингвистическими, так и экстралингвистическими свойствами. Номенклатура умений устного и 

письменного академического дискурса, развиваемых у студентов на разных этапах обучения, включа-

ет следующие умения письменной речи: написание эссе по заданной теме, реферата, изложения, авто-

биографии, текста выступления или доклада, оформление стендового доклада, написание курсовой 

работы, научной статьи и квалификационной работы. Также номенклатура включает умения устной 

речи, такие как обучение выступлению на семинарах, конференциях, учебных дискуссиях, презента-

циях, защита курсовой и квалификационной работ, участие в обсуждении лекционных вопросов. 

Представлены характеристики академического дискурса по компонентам, предложенным В.И. Кара-

сиком: участники внутреннего этапа научной коммуникации с разделением на агентов и клиентов, 

хронотип, цель, ценность, стратегия с опциональными задачами, материалы, его жанровые особенно-

сти, прецедентные тексты и дискурсивные формулы. Также исследовано предметное содержание обу-

чения академическому дискурсу студентов лингвистических направлений подготовки. 
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Актуальность. Формирование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, вклю-

чающей ряд составных компонентов (лин-

гвистический, речевой (дискурсивный), со-

циокультурный, компенсаторный, учебно-

познавательный) [1], выступает одной из це-

лей обучения иностранному языку студентов 

лингвистических направлений подготовки. В 

соответствии с Федеральным государствен-

ным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 

«Лингвистика» выпускники основной обра-

зовательной программы (ООП) должны ов-

ладеть иностранным языком на уровне С1 по 

общеевропейской шкале
1
. Данному уровню 

должны соответствовать все составляющие 

иноязычной коммуникативной компетенции, 

в том числе и речевая (дискурсивная) компе-

тенция. Однако, как показывает анализ ряда 

работ отечественных ученых, исследователи 

                                                                 
1 Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001. 

по-разному трактуют два понятия «академи-

ческий дискурс» и «научный дискурс», что 

затрудняет отбор содержания обучения ино-

странному языку на данном уровне. 

Определение понятий. В научной лите-

ратуре по лингвистике и методике обучения 

иностранному языку можно встретить много 

работ, посвященных обучению учащихся и 

студентов иноязычному дискурсу или фор-

мированию дискурсивной компетенции. 

Изучение корпуса исследований свидетель-

ствует о том, что само понятие «дискурс» по-

разному трактуется разными авторами. Про-

ведем анализ наиболее известных определе-

ний этого понятия и выразим наше понима-

ние по данному вопросу.  

Н.Д. Арутюнова определяет «дискурс» 

как связный текст вкупе с экстралингвисти-

ческими, социокультурными, психологиче-

скими, прагматическими и другими аспекта-

ми, иными словами, «речь, рассматриваемая 

как целенаправленное социальное действие, 

как компонент, участвующий во взаимодей-
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ствии людей и механизмах их сознания; это 

речь, погруженная в жизнь» [2, с. 136-137]. 

По ее мнению, текст является динамически 

видоизменяемым продуктом речевой дея-

тельности. Стоит отметить и определение, 

данное В.И. Карасиком в его работе, посвя-

щенной исследованию теории дискурса. 

Ученый выделяет большое количество взаи-

модополняющих подходов к его изучению, в 

числе которых прагмалингвистический, 

структурно-лингвистический, психолингви-

стический, социолингвистический, лингво-

культурный, социолингвистический. Сам же 

текст представляется погруженным в ситуа-

цию общения с допустимым «множеством 

измерений» [3]. С точки зрения лингвистики 

текста, сам «текст» рассматривается не толь-

ко в качестве самодостаточного автономного 

продукта, но и как процесс речевой деятель-

ности, проходящий в конкретном контексте. 

Что, по сути, и является дискурсом. Так, на-

пример, Т.А. ван Дейк в одной из своих на-

учных работ определяет дискурс как «произ-

несенный текст в реальности». Также он пи-

шет о «речевой реализации текста как языко-

вой сущности» [4]. С позиции когнитивной 

лингвистики текста, дискурс обладает харак-

теристикой динамичности. В частности,  

Е.С. Кубрякова и О.В. Александрова [5, c. 

186] дискурсом называют «когнитивный 

процесс, связанный с речепроизводством, 

созданием речевого произведения», в то вре-

мя как текстом – «конечный результат про-

цесса речевой деятельности, имеющий опре-

деленную законченную (и зафиксированную) 

форму» [5, c. 186]. О разделении терминов 

«текст» и «дискурс» писали в своей работе 

П.В. Сысоев и В.В. Завьялов. Для них «лю-

бой текст будет оставаться текстом до тех 

пор, пока он статичен. Как только он стано-

вится динамичным и получает свое дальней-

шее развитие – интерпретацию, – он перехо-

дит в дискурс» [6]. В этой связи авторы ин-

терпретируют дискурс как «процесс и ре-

зультат речемыслительной деятельности 

автора в устной или письменной форме 

вербальными и невербальными средствами 

и интерпретации реципиентом получае-

мого речевого произведения с учетом ав-

торского и в условиях личного контекста 

общения» [6]. Именно такое определение 

понятия «дискурс» представляется наиболее 

ценным для методики обучения иностран-

ным языкам. Так как оно акцентирует вни-

мание на двух важных лингводидактических 

аспектах: процессуальном – овладение дис-

курсом может происходить непосредственно 

через речевую деятельность, и результатив-

ном – результатом речевой деятельности вы-

ступает конечный продукт в виде текста или 

дискурса.  

Ученые в своих работах выделяют раз-

личные виды дискурса: политический, эконо-

мический, юридический, академический, на-

учный и т. д. В рамках данного исследования 

остановимся на различиях между академиче-

ским и научным видами, которые нередко ав-

торами используются в качестве синонимов.  

Следуя мысли В.И. Карасика [3], по ко-

торой он выделяет типы дискурса на основе 

их функций и особенностей как в лингвисти-

ческой среде, так и в социокультурной, сле-

дует отметить, что зачастую такие понятия, 

как «академический дискурс» и «научный 

дискурс» считают смежными и имеющими 

практически идентичные свойства и функ-

ции. В связи с этим необходимо провести 

дифференцирующую градацию между при-

веденными выше терминами. Суть академи-

ческого дискурса была представлена в работе 

Н.В. Казаковой как сочетание научного дис-

курса в качестве совокупности текстов, отве-

чающих целям научной коммуникации и 

вербализующих научное знание, и учебного 

дискурса – текстов дескриптивно-прескрип-

тивного характера, не предполагающих ра-

венства адресата и адресанта, используемых 

в учебных и образовательных целях [7].  

Наиболее полное описание научного 

дискурса было дано в работе Л.А. Ахтаевой. 

По ее мнению, научный дискурс является 

процессом выражения в целом тексте нового 

знания, а также его обоснования посредством 

взаимосвязанных рассуждений. То есть 

«диалог между старым и новым знанием, в 

рамках которого происходит постепенное 

формирование нового, концептуального на-

учного знания» [8].  

Подобную точку зрения можно встре-

тить в работах П.В. Сысоева и О.О. Амерха-

новой, для которых научный дискурс – это 

выражение и интерпретация новых научных 

знаний. Обучение же созданию, выражению 

и интерпретации научных знаний представ-

ляет академический дискурс [9].  
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На основе этих определений можно вы-

делить основную отличительную особен-

ность жанров. Научный дискурс в функцио-

нальном компоненте охватывает более ши-

рокий диапазон научных знаний, в то время 

как академический дискурс ориентирован на 

определенного вида научную коммуника-

цию, направленную на достижение образова-

тельной цели. 

Академический дискурс и его жанры. 

В центре внимания нашего исследования на-

ходится именно академический дискурс. 

Данный тип представляет собой сферу ком-

муникации, связанную со специфической 

сферой человеческой деятельности – получе-

нием и трансляцией научного знания. Ака-

демический дискурс неоднороден: он вклю-

чает в себя ситуации научной и образова-

тельной коммуникации. Граница между на-

учным и образовательным общением про-

зрачна, кроме того, существует также науч-

но-популярный дискурс, который отличается 

от собственно-научного дискурса и по целям, 

и по составу участников, и по стилю комму-

никации. В академическом дискурсе есть 

свои особенности, которые можно кратко 

описать в терминах внешних и внутренних 

ограничений. Основным внешним ограниче-

нием является необходимость действовать в 

рамках определенной социальной роли. На-

бор ролей определяется конкретной ситуаци-

ей (лекция, семинар, выступление на конфе-

ренции, защита диссертации и т. д.) либо 

жанром научного текста (доклад, курсовая 

работа, дипломная работа, реферат, конспект 

и др.). Роль вносит элемент ритуальности в 

академический дискурс и в значительной 

степени определяет спектр возможных и не-

обходимых речевых действий. 

Есть еще одно обстоятельство, которое 

влияет на выбор речевых средств: академи-

ческий дискурс характеризуется состязатель-

ностью. Об этом пишет Н.В. Казакова – «ни 

один научный текст не существует «в вакуу-

ме»; так или иначе исследователь обязан 

«вписать» свою точку зрения в существую-

щую систему знаний и выразить отношение к 

уже имеющимся исследованиям в данной 

области» [7]. Однако научная состязатель-

ность не всегда выражается явно. Наоборот, 

в ряде случаев конкуренция точек зрения 

проявляется имплицитно. К внутреннему ог-

раничению можно отнести требования науч-

ного стиля. Традиционное выделение науч-

ного стиля объясняется особыми логико-

лингвистическими свойствами научных тек-

стов. К этим свойствам относят, прежде все-

го, объективность и обобщенность, логиче-

скую доказательность, терминологичность, 

точность изложения фактов [10].  

Изучение научных текстов в рамках сти-

листики сосредоточено преимущественно на 

их структуре. При этом практически не уде-

ляется внимания его интерактивным свойст-

вам, хотя очевидно, что любое научное про-

изведение, как письменное, так и устное, 

имеет четкую риторическую направленность. 

К. Хайланд в своей концепции изучения дис-

курса и его подвидов определяет главную 

цель автора – не только сообщить некоторую 

информацию, но и убедить адресата/аудито-

рию в правоте излагаемой точки зрения [11]. 

Также необходимо произвести корреля-

цию между жанрами академического дискур-

са, используемыми студентами лингвистиче-

ских направлений подготовки. К устному 

академическому дискурсу будут относиться 

выступления на семинарах, конференциях, 

«круглых столах», лекции с сопутствующи-

ми к ним объяснениями и комментариями, 

различные виды бесед, дискуссий и прочее. 

Выстраивается коммуникация между обу-

чающимся и преподавателем в рамках обо-

значенного ситуацией контекста. 

Письменный академический дискурс мо-

жет быть реализован в виде различных науч-

ных (доклады, курсовые, дипломные работы, 

диссертации), научно-информативных (ре-

фераты, конспекты), научно-справочных 

(справочная литература: словари, справочни-

ки), научно-учебных (материалы, активно 

используемые в учебном процессе: учебники, 

учебные пособия, справочники) и научно-

популярных (книги на научную тему, статьи) 

речевых произведений. Общие требования к 

написанию докладов, рефератов, лекций, 

курсовых, дипломных работ и магистерских 

диссертаций остается практически неизмен-

ным на каждом этапе обучения в универси-

тете. Равно как и формат их презентации или 

защиты. Вследствие чего реализация компе-

тенций, обозначенных в образовательных 

программах студентов лингвистических на-

правлений подготовки, происходит в полной 

мере посредством использования возможно-

стей академического дискурса. На основе на-
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учного исследования, посвященного использо-

ванию тандем-метода в обучении письменно-

му научному дискурсу аспирантов, прове-

денного П.В. Сысоевым и О.О. Амерхановой 

[9], нами была разработана номенклатура 

умений устного и письменного академиче-

ского дискурса, развиваемых у студентов на 

разных этапах обучения. Полученные ре-

зультаты представлены в табл. 1. 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, 

что ряд умений устной и письменной речи в 

сфере академического дискурса развивается 

у обучающихся на разных этапах обучения 

(от В1 до С1). Это связано с тем, что, во-

первых, обучающиеся продолжают развивать 

иноязычную коммуникативную компетен-

цию во всем многообразии ее компонентов, а 

во-вторых, сложность заданий может усили-

ваться при переходе от одного уровня на 

другой.  

Характеристика академического дис-

курса. Рассмотрим академический тип дис-

курса с точки зрения компонентных особен-

ностей, предложенных В.И. Карасиком [3]. 

Участники академического дискурса, 

как, в принципе, и остальных его видов под-

разделяются на агентов и клиентов. Аген-

тами академического дискурса могут стать 

лица, осуществляющие образовательную 

деятельность в любых видах государствен-

ных учреждений. Нами осознанно были обо-

значены лингвистические направления под-

готовки. Например, в качестве агентов могут 

выступить преподаватели дисциплин, сопря-

женных с изучением иностранного языка. 

Клиентами академического дискурса будут 

выступать лица, принимающие участие в об-

разовательном процессе с позиции реципи-

ента. То есть обучающиеся (бакалавры, ма-

гистры, специалисты и т. д.). 

Хронотип академического дискурса 

можно определить в качестве общей сферы 

образовательной деятельности, в которой 

актуализируются его возможности. Основ-

ной же функциональной особенностью явля-

ется его широкая ориентация на различные 

сферы деятельности, связанные с использо-

ванием иностранного языка.  

Цель академического дискурса заключа-

ется в овладении иноязычной коммуника-

тивной компетенцией во всем многообразии 

ее компонентов.  

Ценностью академического дискурса 

выступает возможность использования ака-

демического английского языка (English for 

Academic Purposes). Наиболее полную оценку  

 

Таблица 1 

Номенклатура умений устного и письменного академического дискурса,  

развиваемых у студентов на разных этапах обучения 

 
Умения письменной и устной речи /  

уровень владения иностранным языком 
В1 В2 С1 

ПИСЬМЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

Написание эссе по заданной теме Х Х  

Написание автобиографии Х Х  

Написание реферата Х Х Х 

Написание текста выступления или доклада Х Х  

Написание изложения Х Х  

Оформление презентации выступления Х Х Х 

Оформление стендового доклада Х Х Х 

Написание курсовой работы  Х Х 

Написание научной статьи  Х Х 

Написание квалификационной работы  Х Х 

УСТНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

Выступление на семинаре Х Х Х 

Выступление на конференциях  Х Х 

Участие в учебной дискуссии Х Х Х 

Выступление с презентацией Х Х Х 

Выступление с докладом Х Х Х 

Защита курсовой работы  Х Х 

Участие в обсуждении лекционных вопросов  Х Х 

Защита квалификационной работы  Х Х 
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и характеристику использования данной 

возможности дали П.В. Сысоев и О.О. Амер-

ханова [9]. Следуя мысли, изложенной в их 

научной работе, такие жанры академическо-

го дискурса, как эссе, рефераты и курсовые 

работы выступают в доминирующей образо-

вательной цели обучения написания текстов 

соответствующего вида. 

Стратегия академического дискурса, 

как и в большинстве его типов, определяется 

его опциональными задачами: изучением 

языка, овладением иноязычной коммуника-

тивной компетенцией, обучением отдельным 

навыкам, таким как написание эссе, рефера-

тов, курсовых работ и регуляции взаимоот-

ношений между агентами и клиентами, на-

правленными на решение научных вопросов. 

Материалами академического дискурса 

являются письменные и устные тексты раз-

личных жанров. К прецедентным текстам 

будут относиться не только тексты методи-

ческих пособий или материалы лекций. К 

ним следует также отнести и научные иссле-

дования. Прецедентным текстом можно счи-

тать и устав образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятель-

ность, который регламентирует отношения 

между агентом и клиентом. 

Жанровая особенность академического 

дискурса основывается на классических 

формах коммуникации между преподавате-

лем и студентами: лекция, семинар, лабора-

торная работа, практикум, коллоквиум, за-

чет, экзамен, консультация, учебная и произ-

водственная практика. 

Дискурсивные формулы академического 

дискурса выражают определенный фрагмен-

тируемый опыт поведенческой модели в 

рамках коммуникации. В нашем исследова-

нии мы обозначаем некоторые отличитель-

ные особенности академического дискура в 

рамках обучения иностранному языку. Од-

ной из главных целей обучения являются 

формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции и использование некото-

рых из ее субкомпетенций. 

Исходя из вышеизложенных понятий и 

определений, можно предложить следующее 

определение термину «академический дис-

курс»: процесс и результат нормативно 

организованного профессионально-ориен- 

тированного речевого устного и письмен-

ного взаимодействия для учебных целей, 

обладающего как лингвистическими, так 

и экстралингвистическими свойствами. 
Также следует отметить, что в академиче-

ском дискурсе часто используются лексиче-

ские и стилистические средства, что может 

быть объяснено их большим аргументатив-

ным потенциалом и большой образностью. 

Академический дискурс отражает сферу 

коммуникации, передачи информации, обме-

на знаниями. Это определяет особенности 

коммуникативных действий, основой кото-

рых является стремление воздействовать на 

интеллектуальную, волевую и эмоциональ-

ную сферу адресата. 

Заключение. В центре внимания нашего 

исследования было предметное содержание 

обучения академическому дискурсу студен-

тов лингвистических направлений подготов-

ки. Нами было предложено определение по-

нятия «академический дискурс», которое 

трактуется как процесс и результат норма-

тивно организованного профессионально-

ориентированного речевого устного и пись-

менного взаимодействия для учебных целей, 

обладающего как лингвистическими, так и 

экстралингвистическими свойствами. В ре-

зультате была предложена номенклатура 

умений устного и письменного академиче-

ского дискурса, развиваемых у студентов на 

разных этапах обучения. 
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Abstract. Academic discourse education in case of foreign language education is one of the 

most important components of forming foreign language communicative competence focused on 

forming certain professional skills and abilities of linguistics students. We propose the definition 

of the term academic discourse, which refers to the process and result of a normatively organized 

professionally oriented verbal and written interaction for educational purposes, possessing both 

linguistic and extralinguistic properties. The nomenclature of the skills of oral and written acade-

mic discourse developed among students at different stages of education includes the following 

skills in written speech: writing an essay on a given topic, a paper, a summary, an autobiography, a 

text of a speech or a report, drawing up a poster report, writing a term paper, a scientific article and 

diploma qualification thesis. The nomenclature includes speaking skills, such as learning to speak 

at seminars, conferences, educational discussions, presentations, presentation of coursework and 

diploma thesis, participation in discussion of lecture questions. Characteristics of academic dis-

course on the components proposed by V.I. Karasik: participants in the internal stage of scientific 

communication with a division into agents and clients, chronotype, aim, value, strategy with op-

tional tasks, materials, genre features, precedent texts and discursive formulas are developed in the 

study. We develop the subject content of teaching academic discourse to students in linguistics 

specialization. 

Keywords: discourse; academic discourse; foreign language teaching; foreign language com-

municative competence; subject content of education 
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