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Резюме: В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются российские ученые, имеющие цель 
опубликовать результаты своих научных исследований на английском языке в рецензируемых журналах, 
индексируемых аналитическими базами данных Scopus и Web of Science. Недостаточно высокий уровень 
владения английским языком у исследователей, с одной стороны, и отсутствие глубоких междисциплинар-
ных научных знаний у переводчиков — c другой, осложняют продвижение достижений российской науки 
в международном академическом сообществе. В качестве одного из эффективных решений автор статьи 
предлагает создавать в российских университетах центры письма для обучения бакалавров, магистрантов, 
аспирантов, молодых исследователей и научно-педагогических работников устному и письменному научно-
му дискурсу. Приобретенные устойчивые навыки в области научного англоязычного письма позволят отече-
ственным ученым стать самостоятельными участниками межкультурной научной коммуникации.
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ВВЕДЕНИЕ
Английский язык в эпоху глобализации стал свое-

образным lingua franca мирового сообщества. Он 
приобрел статус языка-посредника, который слу-

жит средством профессионального общения меж-
ду носителями других языков. Статистика пока-
зывает, что более 1,5 млрд жителей Земли говорят 
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 по-английски, из них только 375 млн являются но-
сителями языка1. 

Во всем мире английский язык доминирует в сфе-
ре высшего образования и науки, способствуя сво-
бодному обмену знаниями. Поскольку усиление его 
влияния происходит за счет других языков, то ис-
следователи вынуждены использовать английский, 
чтобы быть полноправными членами мирового ака-
демического сообщества. Нельзя не учитывать и тот 
факт, что ведущая база данных на платформе Web 
of Science — Science Citation Index Expanded (SCIE) 
включает в основном журналы на английском языке. 
Например, из 210 тыс. публикаций по здравоохра-
нению, проиндексированных в SCIE, 96,5 % публи-
каций являются англоязычными и только 3,5 % — не 
на английском языке [1]. Согласно данным Ulrich’s 
Periodicals Directory, из почти 58 тыс. научных жур-
налов, издаваемых в мире в печатной форме, 35 тыс. 
(60 %) издается на английском языке2. Кроме того, 
в  некоторых областях науки, таких как, например: 
медико-биологические, физические науки, матери-
аловедение и технические области знания, публика-
ции, представлены в основном на английском языке. 
Не остается сомнений в том, что сейчас исследова-
тели, не владеющие английским языком на доста-
точном уровне, должны формировать свои профес-
сиональные компетенции в области англоязычного 
научного письма, чтобы не только понимать то, что 
пишут другие исследователи, но и представлять ре-
зультаты своих собственных исследований в рецен-
зируемых международных журналах. Это неизбежно 
поможет им не только строить свою научную ка-
рьеру, но и  продвигать отечественную науку. Голос 
российского научного сообщества и всех исследова-
телей, которые понимают значение науки в России, 
связывают с ней свое предназначение, должен быть 
услышан в мировом академическом пространстве.

Научные исследования, которые проводятся се-
годня и могут принести пользу в будущем, невоз-
можны без знаний, накопленных предшествующими 
поколениями ученых. Еще в XVII в. Исаак Ньютон 
в своем письме Роберту Гуку писал, что если он ви-
дел дальше других, то только потому, что «стоял на 
плечах гигантов». На наш взгляд, именно научные 
публикации служат мостом из прошлого в грядущее, 
создавая историю и стройную систему научных от-
крытий. Подобным образом астрофизика, например, 
экстраполирует из прошлых и настоящих процессов 
Галактики будущую картину мира.

Существует распространенное мнение, что ста-
тья  — это итог всего научного изыскания. Однако 
это упрощенное понимание ее роли. Как нам пред-

1 The most spoken languages worldwide (speakers and native speaker 
in millions). URL: http://www.statista.com/statistics/266808/the-
most-spoken-languages-worldwide/ (дата обращения: 25.09.2016).

2 Ulrichsweb Global Serials. Поисковый запрос. URL: http://
ulrichsweb.serialssolutions.com/search/1664530248 (дата обра-
щения: 03.10.2016).

ставляется, научная публикация является жизненно 
важной и неотъемлемой частью самого процесса 
исследования. По мнению многих зарубежных тео-
ретиков академического письма [2–5], письмо — это 
не только продукт, но также процесс и практика. Го-
товый академический текст, т.е. научный, исследова-
тельский или любой другой профессиональный текст, 
представляет собой публичный продукт и является 
«конечной целью персонального, индивидуально-
го процесса и не менее персональной практики» 
[6, с. 35].

На первый взгляд, создание письменного текста 
на английском языке не должно вызывать особых 
затруднений. Многие из нас изучали этот предмет 
в средней школе и, возможно, в высшей школе, мно-
гие владеют навыком чтения книг на иностранном 
языке, смотрят недублированные фильмы и не ис-
пытывают трудностей при бытовом общении во вре-
мя путешествий в другие страны. Мы даже можем 
обсуждать относительно сложные вопросы на меж-
дународных конференциях и деловых переговорах 
по-английски. Между тем написание научных статей 
на английском языке является особым навыком, ко-
торый необходимо формировать специально на ин-
ституциональном уровне.

При подготовке научной публикации автору во 
многих случаях приходится сталкиваться с пробле-
мой следующего рода. Чаще всего исследователь вы-
нужден осваивать как минимум два академических 
языка — родной и иностранный, в частности англий-
ский. Структура, риторика и выбор лексики родного 
языка могут сильно проявляться в содержании статьи, 
которую исследователь пишет на английском языке. 
В связи с этим в определенных случаях у автора воз-
никает неуверенность при написании англоязычной 
статьи. Он мучается, не может сконцентрироваться 
на изложении сути исследования, при этом тратит 
много времени не столько на контент, сколько на по-
иск формулировок, подчас не очень удачных. Иными 
словами, вынужден «скользить» по поверхности тек-
ста, не будучи способным углубиться в содержание 
темы из-за отсутствия должного знания английского 
языка. 

Наверное, каждый исследователь, так или иначе, 
сталкивался с проблемой «чистого листа» даже при 
написании статьи на родном языке, при работе же 
над английским текстом проблема еще более усу-
губляется. В 1974 г. психолог Деннис Аппер написал 
статью «Неудачный случай самостоятельного лече-
ния “страха чистого листа”» [7]. В ней, помимо за-
головка и сноски, не было ни одного слова! Тем не 
менее статья была опубликована в рецензируемом 
журнале, на данный момент она признана самой 
короткой академической статьей, когда-либо издан-
ной. На рис. 1 статья Денниса Аппера представлена 
в том виде, в каком она была опубликована в журна-
ле «Прикладной анализ поведения».
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В настоящей статье мы попытаемся развеять неко-
торые необоснованные мифы и постараемся помочь 
избавиться от страхов, которые, возможно, удержи-
вают некоторых российских ученых от написания 
своей исследовательской работы на английском язы-
ке и которые вынуждают их обращаться к перевод-
чикам.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУ-
БЛИКАЦИЯМ

Ситуация в мире издания научных журналов в по-
следние годы сильно изменилась. Еще несколько лет 
назад научные редакторы сами правили «плохой» 
английский язык, на котором была написана статья. 
В настоящее время максимум, что рекомендуют ре-
дакторы, — улучшить язык текста. В других случаях 
автору вообще могут отказать в публикации. Практи-
ка показывает, что редакторы журналов зачастую не 
только не занимаются правкой текста, но и требуют, 
чтобы автор присылал статью, отформатированную 
в соответствии со стандартами, установленными 
конкретным журналом. 

Еще одной особенностью современной издатель-
ской деятельности в сфере науки является усиление 
акцента на ее коммерциализацию. Это, в свою оче-
редь, предполагает ориентацию научных журналов 
на более широкие читательские круги: академиче-
ские исследователи из смежных отраслей, научные 

специалисты-практики, менеджеры, политики, об-
щественные деятели и бизнесмены, инвестирую-
щие в науку. В связи с этим, помимо необходимости 
грамотно излагать материал на иностранном языке, 
перед автором встает проблема: как сделать понят-
ным его содержание не только узкому кругу специа-
листов, но и более широкой читательской аудитории. 
Достигнуть этого непросто, однако стоит попытать-
ся, естественно, не упрощая содержание и не умаляя 
значения строгости формулировок и доказательств 
полученных результатов. 

Таким образом, основное требование редакции 
журнала к автору — хорошее представление («по-
дача») материала, полнота его изложения и ясность 
результатов для разной читательской аудитории. 
Статья должна быть написана хорошим английским 
языком. При этом во многих западных журналах пу-
бликуются материалы, в которых практически нет 
принципиально новых результатов, но материал из-
ложен безупречно. Вместе с тем добротная, но плохо 
написанная с точки зрения английского языка статья 
российского автора, к сожалению, может быть авто-
матически отвергнута. 

Требование «читабельности» статей, помимо их 
содержательности, приводит к большим времен-
ны́м затратам на их написание. Считается, что вре-
мя, потраченное на такую работу, должно составлять 
примерно одну треть общего объема времени, за-
траченного на работу над статьей. Это не относится, 
конечно, к научным трудам, на написание которых 
уходит несколько лет. Необходимо также учитывать, 
что в современном мире количество исследовате-
лей неуклонно растет — примерно на 4–5 % в год. 
В  основном это происходит за счет развивающихся 
стран (8–12 % составляет ежегодный рост в ведущих 
странах Азии, что резко контрастирует примерно 
с 1 % роста в США и странах ЕС). Одним из следствий 
такой тенденции может быть то, что Китай вскоре 
обгонит США и ЕС по числу исследователей (данные 
Королевского общества Великобритании, 2011) [8]. 

Конкуренция среди авторов научных статей, ко-
торые подают свои работы в рецензируемые журна-
лы, довольно жесткая, и именно поэтому первосте-
пенное значение приобретает качество английского 
языка, на котором написана работа. Неизбежно воз-
никает вопрос, не лучше ли прибегнуть к услугам 
профессиональных переводчиков? Давайте разбе-
ремся в этой ситуации. 

ПАРАДОКСЫ ПЕРЕВОДА
Переводя с одного языка на другой, человек ис-

пользует как свои языковые знания и способности, 
так и  самые разнообразные экстралингвистические 
знания (о  физической природе мира, об обществе 
и  его культуре, о ситуациях, в которых создавался 
переводимый текст, а также о том, каким образом 
будет восприниматься его перевод и  т.п.). Причем 

Рис. 1. Статья Денниса Аппера «Неудачный случай самостоятель-
ного лечения “страха чистого листа”», опубликованная в 1974 г. в 
журнале «Прикладной анализ поведения»
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этапы понимания и синтеза текста принципиально 
различаются. 

В самом общем виде полную схему основных язы-
ковых и когнитивных операций, сопровождающих 
процесс перевода с одного языка на другой (с «языка 
источника» L1  на «язык-цель» L2), можно предста-
вить следующим образом (см. рис. 2) [9].

Наличие на рис. 2 нескольких линий, ведущих от 
текста на L1  к тексту на L2, свидетельствует о том 
факте, что перевод может осуществляться с раз-
ной степенью проникновения в содержание текста. 
Полная схема перевода (сплошные жирные стрел-
ки) предполагает, что в этом случае происходит по-
строение концептуального (понятийного) представ-
ления содержания текста, предположительно, не 
зависящего от особенностей «языка-источника» и 
«языка-цели» и учитывающего всю полноту знаний, 
которые в  связи с конкретным текстом могут быть 
привлечены переводчиком для более глубокого по-
нимания текста и  адекватной передачи его содер-
жания на другом языке. Иными словами, перевод по 
полной схеме — это не подбор переводных соответ-
ствий, а  максимально глубокое понимание текста с 
последующим порождением нового текста на другом 
языке, или два последовательных перевода: сначала 

— на гипотетический концептуальный «язык-посред-
ник», а затем уже с этого «языка-посредника» — на 
«язык-цель» [9].

Перевод на английский язык самых простых и рас-
пространенных в научных статьях фраз сопряжен 
с неимоверными трудностями, а получившийся в ре-
зультате английский текст может иметь более чем со-
мнительное качество. Перевод научно-технических 
текстов — это в определенной степени инженерный 
труд, требующий от переводчика и глубоких техни-

ческих знаний, и развитого технического мышления, 
позволяющего понять, что на самом деле хотел ска-
зать автор исходного текста. Для правильного пони-
мания смысла публикации переводчик должен не 
только владеть терминами, но и хорошо разбираться 
в самой тематике. Кроме того, он должен быть спо-
собен размышлять в рамках описываемых реалий, 
иначе до подлинного смысла во многих случаях не 
добраться [10]. 

Россия обладает немалым потенциалом перевод-
ческих кадров, являющихся носителями глубоких 
традиций. Российская школа переводчиков поль-
зуется заслуженным международным авторитетом, 
подготавливая квалифицированных разносторон-
них специалистов. Между тем, как указывалось выше, 
число научных исследователей неуклонно растет, все 
более расширяются сферы их общения. В этой свя-
зи подготовка переводчиков, соответствующих всем 
современным требованиям, объективно уже не успе-
вает за глобальными переменами в научном сооб-
ществе. Чтобы быть профессионалом в области пе-
ревода научных статей, современному переводчику 
уже недостаточно иметь высокий уровень владения 
иностранным языком. Ему необходимы глубокие на-
учные знания.

Следует отметить, что в конце XX – начале XXI вв. 
возникли принципиально новые тенденции разви-
тия научного знания, которые привели к  развитию 
общенаучной картины мира как целостной системы 
научных представлений о природе, человеке и обще-
стве. Эта система представлений, формирующаяся 
на  основе принципов глобального развития, ста-
новится фундаментальной исследовательской про-
граммой науки на  этапе интенсивного междисци-
плинарного синтеза знаний [11]. Иными словами, на 
современном этапе развития науки появились муль-
ти- (или поли-) дисциплинарные системы знания: 
биофизика, физическая химия, геоботаника, соци-
альная семиотика, общая теория социальной комму-
никации и т.п. Именно поэтому современное  «пе-
реводоведение»  уже не может удовлетворяться 
традиционной моделью перевода, так как представ-
ление переводческого процесса в виде алгоритма 
четких действий не всегда в полной мере отражает 
всю многогранность и комплексность переводче-
ской  деятельности. В связи с этим данный  процесс 
требует более глубокого понимания, которое состо-
ит, прежде всего, в признании того, что ведущим ак-
тивным началом в переводе является не объективно 
существующий алгоритм действий, а сам  перевод-
чик как мыслящий и творящий субъект научной дея-
тельности [12].

Возникает парадоксальная ситуация: если пере-
водчик научной статьи выступает «мыслящим и тво-
рящим субъектом» научной деятельности, глубоко 
разбирающимся во всех тонкостях высокотехноло-
гических междисциплинарных исследований и при 

Рис. 2. Схема основных языковых и когнитивных операций, 
сопровождающих процесс перевода
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этом свободно владеющим английским языком, то 
какова роль самого исследователя, который вынуж-
ден обращаться за помощью к «третьим лицам», что-
бы представить результаты своего исследования на 
языке, понятном международному академическому 
сообществу? 

Многие ученые и университеты вынуждены тра-
тить драгоценные средства, предназначенные для 
исследовательских целей, на оплату частных услуг по 
переводу. На наш взгляд, это нерационально. В стои-
мость перевода закладывается не только сложность 
темы, объем и поставленный срок, но также и вся со-
путствующая работа до и после перевода как таково-
го. Например, рукопись статьи необходимо привести 
в удобный для загрузки в переводческую программу 
формат, с которым работают все профессиональные 
переводчики письменных текстов. Как правило, та-
кие программы платные, поскольку позволяют соз-
давать объемные базы данных и глоссарии. Работа 
редакторов и «пруфридеров» (proofreaders) оплачи-
вается отдельно. Нередки случаи, когда переводчик 
берется за работу, а впоследствии заказчик находит 
множество несоответствий в переводе при сверке 
с оригиналом, и все возвращается к тому, с чего на-
чинался процесс взаимодействия автора статьи с ее 
переводчиком. 

В рассматриваемом вопросе присутствует так-
же существенный психологический аспект. Иссле-
дователь, прежде чем отдать почти готовую статью 
переводчику, должен не один месяц провести в ла-
боратории или за рабочим столом, после чего ему 
необходимо описать свою исследовательскую работу 
в формате, приемлемом для перевода, понятном чи-
тателям и готовом для публикации. И когда ученый 
вкладывает столько времени, материальных и духов-
ных сил, проводя свое исследование, а затем, описы-
вая его для других в понятной форме, он становится 
глубоко эмоционально связанным с ним. Стоит ли 
после стольких усилий отдавать свою работу в «чу-
жие» руки для перевода?

Вместе с тем квалифицированный переводчик, 
работая со статьей, неумышленно начинает прив-
носить в ее текст собственное окрашивание, прида-
вать субъективный эмоциональный фон, тем самым 
становясь соавтором публикации, но не являясь при 
этом ее творцом. Пожалуй, мы имеем еще один па-
радокс. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Многим молодым исследователям крайне трудно 

написать научную работу на английском языке, если 
они не получили специальную подготовку в этой об-
ласти и, как следствие, слабо представляют себе, как 
излагать результаты своей исследовательской рабо-
ты в формате научной статьи, предназначенной для 
международного журнала. Сегодня старая поговорка 
«опубликовать или погибнуть» стала как никогда ак-

туальной. Таким образом, ученые все более оказы-
ваются под давлением необходимости публиковать 
научные статьи для продвижения в профессиональ-
ной карьере, или для обоснования заявок на финан-
сирование, или для написания отчета о потраченных 
на исследование средствах, или для удовлетворения 
требований университетов о повышении публика-
ционной активности своих научно-педагогических 
работников. 

Неумение или нежелание писать статью на ан-
глийском языке — это те «подводные рифы», о кото-
рые нередко разбиваются карьерные устремления 
исследователей. По мнению Дэйвида Ортинау [13], 
научная идентичность исследователя в сознании его/
ее сверстников представляет собой часть континуу-
ма, в  котором исследователь создает свой собствен-
ный образ известного и признанного в той или иной 
области ученого. Повышение научной репутации 
в первую очередь происходит за счет успешно издан-
ной статьи в престижном рецензируемом журнале.

Что касается подготовки бакалавров, магистран-
тов и аспирантов, то перед ними прежде всего встает 
задача овладения культурой профессиональной речи 

— как устной, так и письменной, обязательно включа-
ющей и элементы научной речи [14]. Здесь мы дела-
ем акцент на термин «культура» в любой трактовке, 
подразумевающей процесс и результат непрерывно-
го совершенствования. Компетенции, базирующиеся 
на владении культурой письменной научной речи, 
формируются при изучении всех дисциплин. В  про-
цессе изучения студенты овладевают глоссарием по 
каждой теме, вырабатывают умение работать со сло-
варями, читать научные тексты, приобретают опыт 
составления конспектов, написания аннотаций и ре-
фератов, эссе, статей и докладов, обзоров, отзывов, 
навыки и опыт редактирования, составления библи-
ографии и т.п. [15].

Обучение академическому письму занимает на 
Западе центральное место в комплексе других дис-
циплин, направленных на развитие академической 
грамотности, которая включает, по определению ав-
стралийского ученого Билла Грина [16], три аспекта:
• операционную грамотность — языковую (особен-

но письменную) компетентность;
• культурную грамотность — понимание дискурса 

или культуры: умение осуществлять коммуника-
цию на языке специфической группы или пред-
мета (например, научный язык экономики и т.п.);

• критическую грамотность — понимание того, как 
создается и интерпретируется знание (например, 
умение понять, что подразумевает автор научной 
статьи). 
Вышеперечисленные аспекты составляют осно-

ву академической грамотности, и ее формирование 
считается институциональной обязанностью. Со-
ответственно, развитие навыков академического 
письма является актуальной задачей для всех оте-
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чественных университетов, поскольку уже на стадии 
обучения студенты должны овладеть профессио-
нальной компетенцией в области научной коммуни-
кации, в том числе письменной. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 
Одним из действенных инструментов в решении 

поставленной задачи является создание, становле-
ние и развитие университетских центров «акаде-
мического письма», стратегическая цель которых 
заключается в обучении бакалавров, магистрантов, 
аспирантов, молодых исследователей и научно-пе-
дагогических работников университета устному 
и письменному научному дискурсу. В настоящее вре-
мя в некоторых ведущих российских университетах 
[17–19] уже созданы и эффективно работают центры 
письма, на их базе исследователи получают возмож-
ность формировать устойчивые навыки научного 
англоязычного письма, полностью реализовать свой 
научный потенциал и, как следствие, добиться успе-
ха в мировом академическом сообществе. 

Национальный исследовательский технологи-
ческий университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), 
как один из наиболее динамично развивающихся 
и  прогрессивных университетов страны, еще в мар-
те 2015 г. реализовал стратегическую инициативу 
по созданию Офиса академического письма (ОАП), 
призванного совершенствовать профессиональные 
компетенции молодых исследователей универси-
тета в области иноязычной научной коммуникации 
с  целью повышения качества статей, предназначен-
ных для публикации в высокорейтинговых между-
народных журналах. Офис академического письма 
был создан в рамках государственной программы 
поддержки крупнейших российских вузов, Проек-
та 5-100, основная цель которого — максимизация 
конкурентной позиции группы ведущих российских 
университетов на глобальном рынке образователь-
ных услуг и исследовательских программ. 

Основные направления деятельности ОАП:
• реализация авторских курсов (краткосрочных 

и долгосрочных), целью которых является ком-
плексное развитие академической грамотности 
аспирантов и молодых исследователей универси-
тета;

• формирование пула тьюторов-наставников по 
академическому письму для обеспечения устой-
чивой коммуникационной инфраструктуры уни-
верситета и развития привлекательных усло-
вий научного взаимодействия внутри вуза. Пул 
 тьюторов-наставников формируется из числа: 
 º преподавателей английского языка, специали-

зирующихся в сфере академического письма;
 º преподавателей профильных дисциплин уни-

верситета, имеющих публикации в междуна-
родных журналах и пишущих статьи на англий-
ском языке;

 º аспирантов, молодых исследователей, готовых 
не только делиться знаниями, полученными при 
прохождении курсов со студентами бакалавриата 
и магистрантами, но также готовых передавать 
собственный опыт написания научных статей;

 º постдоков, имеющих зарубежный опыт написа-
ния научных работ;

• предоставление регулярных консультационных 
услуг (индивидуальные и групповые консульта-
ции) по различным аспектам академического 
письма. Консультации организуются на основе 
электронной записи на сайте Офиса в соответ-
ствии с расписанием консультаций;

• тренинги по обучению устной англоязычной ком-
муникации (подготовка к выступлениям на кон-
грессах / конференциях / симпозиумах / круглых 
столах);

• организация лекций, научно-практических се-
минаров и круглых столов с внешними эксперта-
ми (представителями компаний Elsevier, Thom-
son Reuters, SpringerNature и др.) по обучению 
 научно-педагогических кадров работе с анали-
тическими базами данных, а также по вопросам 
взаимодействия с научными редакторами и ре-
цензентами;

• создание и реализация краткосрочных программ 
обучения, разработанных на основе анализа по-
требностей научно-педагогических работников 
университета в области их профессиональных ин-
тересов (например, English for Metallurgy, English 
for  Materials Science, English for Mining и т.п.). 
Программы позволят слушателям погрузиться 
в профессиональную англоязычную среду и целе-
направленно овладеть профильным тезаурусом, 
необходимым для формирования их устойчивой 
академической компетенции, что, в свою очередь, 
позволит слушателям профессионально писать 
статьи на английском языке;

• создание учебно-методических материалов 
и электронных образовательных ресурсов по обу-
чению академическому письму; 

• осуществление взаимодействия с исследователя-
ми университета в рамках дискуссионного клуба 
«Academic Writing Club»;

• аспиранты, научно-педагогические работники 
и  все сотрудники университета, интересующие-
ся академическим письмом, могут получить экс-
пертную помощь при:
 º выборе научного журнала для публикации сво-

ей статьи;
 º подготовке научной статьи для публикации 

в международном журнале;
 º написании тезисов доклада и подготовке пре-

зентации выступления на международной кон-
ференции;

 º оформлении заявки на получение гранта, со-
проводительного письма, резюме, аннотиро-
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ванной библиографии, эссе, обзора, а также 
других академических текстов;

 º написании магистерской или кандидатской 
диссертации на английском языке.

Стратегическая цель ОАП НИТУ «МИСиС» — обу-
чение научных и научно-педагогических работни-
ков университета написанию научных статей на ан-
глийском языке с учетом современных требований 
международных журналов, индексируемых в Scopus 
и Web of Science. Важно отметить, что не только начи-
нающие исследователи университета учатся писать 
научные статьи на английском языке, но и опытные 
профессора, имеющие за плечами более 200 опубли-
кованных зарубежных статей, с интересом посещают 
занятия по академическому письму. Так, например, 
И.  Головин, доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры металловедения цветных метал-
лов НИТУ «МИСиС» в своем отзыве о курсе написал: 
«Неожиданно, интересно, не всегда бесспорно, оттого 
провоцирующее к  дискуссиям и  обдумыванию про-
шлого опыта и задач в будущем! В целом очень по-
лезно и высокопрофессионально, спасибо!»3

С начала создания ОАП (1 марта 2015 г.) было про-
ведено более 400 консультаций, результат которых 

— более 100 научных статей, опубликованных в меж-
дународных журналах. «Проработанные» во время 
консультаций статьи быстрее проходят процедуру 
рецензирования. Редакции зарубежных журналов 
не возвращают статьи на доработку, поскольку ан-
глийский язык, на котором написана научная статья, 
оформление текста и библиографии не вызывают до-
полнительных вопросов у редакторов и рецензентов. 

Аспиранты, научные и научно-педагогические 

3 Отзыв И. Головина о пройденном им курсе по написанию на-
учных статей на английском языке размещен на сайте Офи-
са академического письма НИТУ МИСиС. URL: http://misis.
ru/about-university/struktura-universiteta/offices/office-of-
academic-writing/otzyvy 

работники НИТУ «МИСиС», прошедшие курсы ака-
демического письма, практически единодушно от-
мечают, что обучение способствует углубленному 
пониманию правил написания научных работ на ан-
глийском языке, дает целостное понимание письма 
как неотъемлемого процесса научной деятельности 
и создает благоприятные условия для их професси-
онального роста и продвижения в научной карьере. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная ситуация в академическом сообще-

стве такова, что овладение навыками англоязычной 
научной коммуникации требуется всем профессио-
налам, занятым в научной сфере. Если исследователь 
стремится стать неотъемлемой частью мирового ака-
демического сообщества, то единственно правиль-
ным решением будет изучение английского язы-
ка, знание которого можно обозначить как один из 
инструментов (средств) научных исследований. Это 
не только сделает исследователя независимым и са-
мостоятельным ученым, способным писать научные 
статьи в международные журналы, индексируемые 
в  аналитических базах Scopus и Web of Science, но 
и позволит уверенно выступать на международных 
конференциях, свободно общаться с коллегами по 
всему миру, создав таким образом все условия для 
профессионального роста.

Актуальность создания центров академического 
письма обусловлена современными требованиями 
к качеству профессиональной подготовки будущих 
специалистов, которым необходимо владеть акаде-
мическим английским на высоком уровне. Создание 
в российских университетах центров академиче-
ского письма обеспечит формирование устойчивых 
профессиональных компетенций молодых иссле-
дователей в области научной коммуникации на ан-
глийском языке.
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