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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК: НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ  

В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
 

Аннотация: в статье рассматривается изучение научного стиля речи иностранными студен-

тами на довузовском этапе обучения. Иностранцы испытывают большие трудности при обу-

чении в российском университете, если они недостаточно хорошо владеют языком учебно-

научной сферы. Для понимания специальных текстов, звучащих на занятии или изложенных 

в учебнике, необходимо знание особых языковых средств, лексико-грамматических и син-

таксических конструкций. Авторы показывают, что владение академическим языком нельзя 

связывать с коммуникативным навыком, полученным в социально-бытовой сфере. Успеш-

ный опыт иностранца в разговорной коммуникации не дает студенту необходимую базу для 

использования русского языка в учебно-научной сфере. Более значимыми для студента, при-

ступающего к изучению научного стиля речи, являются базовые знания грамматики и слово-

образования, которые должны быть освоены в виде системы. Системность знаний позволяет 

снизить объем запоминаемой информации. Коммуникативный метод должен быть дополнен 

методом осознанного обучения, т. к. только при знании составных частей модели можно до-

биться понимания всех построенных по этой модели фраз. В статье предлагается вариант 

освоения научного стиля речи в курсе русского языка как иностранного на первом сертифи-

кационном уровне. 
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ACADEMIC LANGUAGE: SCIENTIFIC STYLE OF SPEECH  

IN THE COURSE OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 
Abstract: the article deals with the study of the scientific style of speech by foreign students at the 

pre-university stage of education. Foreigners have great difficulties studying in a Russian university 

if they do not speak the language of the educational and scientific sphere well enough. To under-

stand special texts that sound in class or are set out in a textbook, it is necessary to know special 

language tools, lexical, grammatical and syntactic constructions. The authors show that the posses-

sion of an academic language cannot be associated with a communicative skill acquired in the so-

cial sphere. Successful experience of a foreigner in conversational communication does not give the 

student the necessary basis for using the Russian language in the educational and scientific field. 

More important for a student starting to study the scientific style of speech are the basic knowledge 

of grammar and word formation, which must be mastered in the form of a system. The consistency 

of knowledge allows you to reduce the amount of information stored. The communicative method 

should be supplemented by the method of conscious learning, because only with knowledge of the 

components of the model can one achieve an understanding of all phrases constructed according to 

this model. The article offers a variant of mastering the scientific style of speech in the course of 

Russian as a foreign language at the First certification level. 

Keywords: scientific style of speech; Russian as a foreign language; academic language; language 

tools; preparatory course. 
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Выбор иностранцами русского языка для изучения может быть продикто-

ван разными целями. Туристу достаточно владеть коммуникацией в разговор-

ной сфере, любителю русской литературы необходимо познакомиться с худо-
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жественным стилем и его приемами. Если же иностранец желает получать об-

разование на русском языке, ему обязательно надо владеть научным стилем ре-

чи, без которого невозможно понимать лекции и тексты в учебной и научной 

литературе. При этом допустимым уровнем владения русским языком для ино-

странных абитуриентов считается первый сертификационный уровень (В1) 

[9, с. 57; 5, с. 51], который «позволяет иностранцу удовлетворять основные 

коммуникативные потребности при общении с носителями языка в социально-

бытовой и социально-культурной сферах», а также «обеспечивает необходи-

мую базу для успешной коммуникации в условиях языковой среды с использо-

ванием ограниченного набора языковых средств» [7, с. 4]. Таким образом, от 

иностранного абитуриента российского вуза не требуется владение специаль-

ным языком, используемым в академической сфере, хотя и предполагается, что, 

изучая русский язык на уровне А2, иностранец получает базовые знания для 

дальнейшего изучения языка не только в общекультурных целях, но и для 

овладения русским языком как средством профессионального общения [4, с. 4].  

Несмотря на то что первый сертификационный уровень предусматривает 

изучение многих элементов научного стиля (причастия, деепричастия, пассив-

ный залог и т. п.), требования по русскому языку как иностранному для уровня 

В1 не предписывают их употребление в научной или деловой сферах. Освоение 

профессиональной коммуникативной компетенции, по Государственному стан-

дарту, начинается на втором сертификационном уровне [3, с. 4]. Эта ситуация 

порождает два негативных момента:  

1. Преподаватели довузовских курсов, работающие по программе базового 

и первого сертификационного уровней, могут излишне увлечься разговорной 

коммуникацией. Практическое применение русского языка в социально-

бытовой сфере, безусловно, дает хорошую мотивацию к изучению языка 

и наиболее интересно иностранным слушателям. Однако при этом нередко 

грамматика уходит на второй или даже третий план, потому что речевые моде-

ли можно воспроизводить и без системных грамматических знаний. Для изуче-

ния же научного стиля русского языка необходимо хорошо знать склонение, 

спряжение и основы словообразования.  

2. Завершившие обучение на уровне В1 выпускники подготовительных 

курсов, став студентами, не готовы уже на 1-м курсе использовать русский язык 

в академической сфере, у них нет навыка практического применения научного 

стиля речи. Только после вступительных экзаменов студенты приступают 

к освоению профессиональной коммуникативной компетенции, и их обучение 

продолжается до получения диплома бакалавра или специалиста. 

Организации, обучающие иностранцев, пытаются решить указанные про-

блемы введением на довузовском этапе дополнительных занятий по научному 

стилю речи, всесторонней поддержкой иностранных студентов младших кур-

сов, использованием при обучении языка-посредника и т. п. 

Мы предлагаем подход, при котором изучение научного стиля речи на до-

вузовском этапе плотно интегрировано в курс первого сертификационного 

уровня.  
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Материалом исследования послужили требования Государственного стан-

дарта в области изучения русского языка как иностранного (РКИ) с целью их 

практической реализации в курсе РКИ на первом сертификационном уровне. 

Проведя необходимый анализ, синтез и структурирование информации, мы вы-

страиваем материал учебного курса не только для возможности применения его 

в социально-бытовой и социально-культурной сферах общения, но и как прак-

тическую базу для дальнейшего использования русского языка в качестве ин-

струмента обучения. 

Отдельный научный стиль языка, используемый для нужд образования 

и науки, существует не только в русском языке. В англоязычной традиции он 

называется «академический язык» и признается кардинально отличающимся 

от привычной разговорной разновидности языка [13]. Подобно ее функциони-

рованию в русском языке, лексика академического английского используется 

не так, как лексика неакадемического языка [10, р. 13]. Существует так называ-

емый язык дисциплины, в котором знакомые слова и даже предлоги использу-

ются непривычно для человека, владеющего разговорным языком, а также 

непосредственно язык обучения, характеризующийся особыми грамматически-

ми и стилистическими нормами [12, р. 115], освоение которых невозможно вне 

академических курсов. Исследование, проведенное в австралийском универси-

тете, показало, что даже через 3 года у студентов бакалавриата академическое 

письмо улучшилось только в плане беглости. Грамматические, лексические и 

стилистические особенности академического письма студентов не изменились 

[19, р. 39]. 

Несмотря на распространение и популярность образования на английском 

языке, многие исследователи признают у студентов наличие проблем с акаде-

мическим языком как у носителей английского языка (особенно если они вла-

деют «не доминирующей» разновидностью разговорного языка [13]), так и у 

тех, для кого английский является вторым или иностранным. Так, например, 

студенты Фиджи после 13 лет школьного образования на английском языке, 

поступая в вузы, показывают плохое владением академическим языком. При-

чем «наиболее распространенными ошибками в их письменных текстах явля-

ются: время, согласование подлежащего и глагола, синтаксическая структура, 

пунктуация и орфография, использование артиклей, лексики, связок, прича-

стий, словоформ, а также прямая и косвенная речь» [15, р. 512]. Многие из этих 

ошибок являются коммуникативно значимыми, то есть влияют на смысл выска-

зывания. Большинство указанных аспектов имеют большое значение и для рус-

ского научного стиля. Их недостаточное знание мешает успешности обучения, 

так как информация, изложенная в текстах, созданных с помощью научного 

стиля речи, остается непонятой вследствие недостаточного владения академи-

ческим языком. Таким образом, изучение академического языка может улуч-

шить успеваемость, что и показало исследование обучения детей мексиканских 

мигрантов в Нью-Йорке: лучшее владение английским языком позволяет полу-

чать более высокие академические результаты [20, р. 129], а нехватка «литера-

туры о типах поддержки академического языка для обучения аспирантов в Ве-
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ликобритании и Австралии» [16, р. 40] влияет на качество их академического 

письма. 

Западная образовательная модель (университеты Северной Америки и Ав-

стралии) предусматривает специальных сотрудников, основной ролью которых 

является содействие достижению студентами профессиональной коммуника-

тивной компетенции [17, р. 161]. Тем не менее признается необходимость 

определенной языковой академической базы. Китайские исследователи предла-

гают «попытаться организовать курсы английского языка для академических 

целей в домашних условиях для студентов, прежде чем они отправятся за гра-

ницу, в качестве подготовки к их будущей академической социализации» [22]. 

Другое решение вопроса академического языка кардинально противопо-

ложное: студентам (речь идет и о школах, и о вузах) предлагается дать возмож-

ность обучаться на родном языке, даже несмотря на то, что национальный язык 

не содержит адекватного терминологического аппарата для академической дея-

тельности. Так, например, университет Веракрус с 2005 г. использует нацио-

нальные языки страны в образовательном процессе. Поощряется защита вы-

пускных работ на языках народов Мексики (с предоставлением переводчика) 

[25, р. 77], а сами эти языки университет старается «активировать в качестве 

академических» [25, р. 79]. Из Латинской Америки, а также бывших колони-

альных государств Азии идет недовольство (поддержанное представителями 

североамериканских университетов) гегемонией английского академического 

языка. Ученые отмечают, что статьи с понятным содержанием, но не соответ-

ствующие научному стилю часто отклоняются рецензентами [21], и многие ис-

паноязычные авторы вынуждены привлекать соавторов, владеющих академиче-

ским английским, чтобы иметь возможность опубликовать статью в журнале с 

более высоким импакт-фактором [24]. В области школьного образования разви-

вается тренд на многоязычие: для преподавания учебных предметов использу-

ется не только английский, но и другие национальные языки [14, р. 11; 

26, р. 247]. Все это свидетельствует об особом положении академического язы-

ка, владение которым мало зависит от достигнутого уровня коммуникативной 

компетенции в социально-бытовой сфере и влияет на успешность учебно-

научной деятельности. Образовательные организации не готовы отказаться от 

академического языка; вопрос ставится лишь, когда, как и на каком материале 

его изучать. 

Научный стиль речи русского языка отличается от его разговорной разно-

видности. Студенты, обладающие навыком бытовой коммуникации, оказыва-

ются недостаточно подготовленными для понимания звучащих и печатных 

учебных текстов, а также испытывают трудности в продуктивной языковой де-

ятельности на занятиях, если ранее они не имели возможности освоить науч-

ный стиль. 

База для научного стиля. Когда начинается изучение научного стиля? 

Университеты часто вводят особый курс научного стиля для иностранцев уже 

на довузовском этапе. Обычно этот курс основывается на грамматике освоен-

ного базового уровня и дается параллельно с изучением первого сертификаци-

онного уровня. При этом большую важность приобретает качество знаний, по-
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лученных на предыдущем этапе. Обязательной базой для изучения научного 

стиля является хорошее знание грамматики, в первую очередь, предложно-

падежной системы и глагольного управления. Иностранный студент должен не 

только формировать в своем сознании речевые паттерны, но и понимать, какую 

роль играет конкретная форма в тексте. Излишнее увлечение преподавателем 

коммуникативным методом, запоминание студентом речевых моделей без их 

грамматического анализа могут помешать сформировать у него системные зна-

ния о структуре русского языка. Иностранный студент, привыкший воспроиз-

водить готовые речевые конструкции, склонен так же запоминать модели науч-

ного стиля, однако без понимания формальной составляющей при перестановке 

слов смысл предложения оказывается недоступен, так как формально изменен-

ное предложение отличается от готовой модели. 

Наш опыт показывает, что иностранцы, плохо освоившие на базовом 

уровне грамматический материал, могут работать в рамках модели, подставляя 

слова (Кошка относится к семейству кошачьих, Собака относится к семей-

ству псовых и т. п.), но при перестановке частей высказывания (К семейству 

бобовых относится горох) воспринимают такую конструкцию как новую и не 

могут ее понять. 

В некоторых вузах освоение научного стиля речи начинается уже в первые 

месяцы изучения русского языка. Начальный этап курса при этом имеет вводно 

ознакомительный характер и синхронизирован с общим курсом РКИ [1, с. 238]. 

Однако авторы курса признают, что на начальном этапе новый грамматический 

материал вводится только на лексическом уровне, без его объяснения. Озна-

комление с конструкциями происходит с опорой на лексические значения слов 

[1, с. 239]. Это, с одной стороны, требует от преподавателя хороших знаний 

профильной дисциплины, на материале которой изучается научный стиль, 

с другой – заставляет иностранца запоминать много новых слов, при том что 

параллельно ему необходимо также учить общепрофильную лексику.  

Уменьшить объем слов для запоминания позволяет знание словообразова-

тельных процессов. Во время освоения элементарного и базового уровней 

необходимо сформировать у студента понимание основ словообразования, 

и это в дальнейшем обязательно ускорит запоминание и узнавание новых слов, 

в том числе и терминов.  

Способность иностранного студента видеть части слова и конструировать 

новые слова по словообразовательным моделям значительно облегчит изучение 

тем первого сертификационного уровня. Например, представление слов в каче-

стве конструктора позволяет легко понять структуру причастий. Запоминание 

суффикса причастия в связке с окончанием и отработка этого «тандема» путем 

повторения примеров (в духе коммуникативного метода) может показаться бо-

лее легким путем, но требует больше времени, чем метод осознанного обуче-

ния, так как комбинаций суффиксов активных и пассивных причастий с их 

окончаниями слишком много. 

Таким образом, можно обозначить необходимое условие для изучения 

научного стиля речи: понимание структуры русского языка, хорошее знание ба-

зовой грамматики и основ словообразования. 
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Языковые средства научного стиля. Процесс обучения научному стилю 

речи предполагает освоение иностранными слушателями предметно ориенти-

рованного русского языка [9, p. 43], и довузовская программа подготовки ино-

странцев включает в себя также курсы специальных профильных дисциплин. 

Например, для медико-биологического профиля обязательными предметами 

являются химия, биология и физика. Изучая эти предметы на подготовительном 

курсе, иностранцы не только вспоминают и систематизируют школьный мате-

риал, но и получают необходимый объем русскоязычных терминов, а также 

первый опыт работы с научным стилем вне языковых занятий. Курс русского 

языка призван познакомить иностранных слушателей с языковыми средствами 

научного стиля, которые применяются преподавателями профильных предме-

тов (курсы химии, биологии и физики ведутся параллельно курсу русского язы-

ка), а в дальнейшем будут активно использоваться при обучении иностранного 

студента в рамках специалитета или бакалавриата. Именно эти языковые сред-

ства и вызывают наибольшую трудность при изучении научного стиля, тогда 

как его экстралингвистические свойства (такие, как точность, логичность, объ-

ективность) являются международной нормой и в целом понятны иностранцам 

[2, с. 397]. В то же время языковые средства научного стиля речи являются ос-

новной отличительной особенностью уровня В1. По сравнению с А2 на первом 

сертификационном уровне расширяется набор падежных функций, форм ком-

паратива и приставок глаголов движения. Однако наиболее значительным 

и требующим больше времени представляется изучение причастий, дееприча-

стий, пассивной конструкции и особенностей синтаксиса уровня В1. 

Эти языковые средства научного стиля представляются нам основой курса 

русского языка на первом сертификационном уровне. Их структурирование 

и интеграция в основной курс РКИ представлены в учебном пособии Я. Л. Чер-

нявской, ориентированном на иностранных слушателей довуза, планирующих 

поступать в медицинский вуз [11]. 

В первой же теме пособия уделяется внимание предложно-падежной си-

стеме. Ее повторение необходимо для изучения пассивной конструкции, вво-

димой во второй теме, так как страдательный залог отличается от действитель-

ного в том числе падежной формой субъекта и объекта.  

Введение пассивной конструкции в самом начале курса уровня В1 продик-

товано большой ее популярностью в учебно-научных текстах, в том числе на 

довузовских занятиях по биологии. Широкое употребление пассива является 

характерной особенностью именно русского научного стиля. Английский пас-

сив осуждается с начала XX в. [23, p. 60], и в настоящее время авторам после-

довательно рекомендуют использовать активную форму вместо пассива, кото-

рый, как утверждается, приводит к избыточности и неточности письма [18, 

p. 145].  

Страдательный залог в русском научном стиле может помочь сделать ак-

цент на объекте, логически выстроить сложное предложение, и часто, как мы 

предполагаем, пассив выбирается авторами текстов просто потому, что он со-

ответствует научному стилю, и, вследствие этого, автор текста предпочитает 

его активной конструкции.  
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Работа над пассивом заключается не только в конструировании фраз по за-

данной пассивной модели, но и в трансформации активной конструкции в пас-

сивную и наоборот (Ветер переносит пыльцу – пыльца переносится ветром).  

Так как на месте глагола совершенного вида в пассивной конструкции сто-

ит краткое пассивное причастие, иностранным слушателям предлагается схема-

тичная инструкция, как сделать нужную форму по представленному образцу, 

однако на данном этапе речь идет только о формальной замене глагола при 

трансформации из актива в пассив. Значение и функции причастий изучаются, 

начиная с третьей темы.  

Иностранцам можно предложить представить причастие как гибрид глаго-

ла и прилагательного. Глагольные функции заключены в суффиксе (и, меняя 

суффикс, мы можем менять время и залог), а функции прилагательного – 

в окончании. Иностранные слушатели учатся понимать причастия, переводить 

их, конструировать их из глаголов, использовать в тексте. Также причастия 

изучаются в составе причастного оборота. 

Начиная осваивать страдательные причастия, слушатели повторяют пас-

сивную конструкцию, закрепляя навык ее использования. Иностранцам предла-

гаются тексты по биологии и химии с пассивными причастиями прошедшего 

времени. Следует добиваться как можно более легкого и быстрого понимания 

таких текстов, так как во время обучения студенты будут встречать их регуляр-

но. 

Отдельная тема посвящена кратким прилагательным и причастиям. 

И здесь же вводится понятие пропорциональности. Слушатели практикуются 

в употреблении этого слова в текстах, где нужно поставить на выбор «прямо 

пропорционально» или «обратно пропорционально» в правильной форме: Сила 

электрического удара _________________________ вероятности выжить по-

сле такого удара: чем выше сила удара, тем меньше шансов выжить. 

Деепричастие и деепричастный оборот широко представлены в научной 

и учебной литературе. Предлагаемые задания направлены на конструирование 

деепричастий и понимание их роли в предложении. Наиболее важным для ино-

странца является именно последнее, для этого в дидактических материалах обя-

зательны тексты с деепричастными оборотами: Фреоны, поднимаясь в верхние 

слои атмосферы, образуют окись хлора, которая интенсивно разрушает озон. 

Уменьшаясь, озоновый слой меньше препятствует ультрафиолетовым лучам. 

К подобным текстам прилагаются задания с перефразированными предложени-

ями, на которые надо отреагировать «правда» или «неправда» (Уменьшившись, 

озоновый слой плохо препятствует ультрафиолетовым лучам) или различного 

рода тесты (Когда фреоны поднимаются в верхние слои атмосферы, они… 

а) препятствуют ультрафиолетовым лучам; б) образуют окись хлора; 

в) вызывают заболевания). 

Также можно задавать на занятии вопросы, содержащие деепричастия:  

‒ Что можно видеть, закрыв глаза?  

‒ Назовите пять дней недели, не называя чисел и названий дней недели.  

‒ На каком языке разговаривают молча? 
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Большой и важной частью материала первого сертификационного уровня 

является синтаксис. Сложноподчиненные предложения с различными прида-

точными (времени, уступки, цели, условия) также имеют прямое отношение 

к научному стилю. Их изучение проходит от знакомства с союзами и союзными 

словами до работы с текстами, где главное – достичь понимания предъявленной 

информации. 

Модели научного стиля. Кроме грамматических и синтаксических осо-

бенностей, иностранные обучающиеся, осваивающие научный стиль, должны 

«уметь понимать и адекватно идентифицировать коммуникативно-речевые 

блоки» [6, с. 80], которые можно определить как модели речевого поведения 

научного стиля. Иностранцы на первом сертификационном уровне получают 

готовые конструкции, которые тем не менее не должны восприниматься как не-

что единое и неделимое. Каждая конструкция, входящая в коммуникативно-

речевой блок, представлена как набор слов и форм, связанных единым содер-

жанием и функцией. Например, модель из блока «определение объекта» что 

является чем имеет «формулу» «Ф1 + являться + Ф5», где Ф – это падежная 

форма. На занятиях иностранные слушатели учатся конструировать предложе-

ния по заданной модели, обращая внимание на глагольное управление и формы 

слов. В этом случае модель будет узнаваться в тексте даже при измененном по-

рядке слов: Сердце является полым мышечным органом; Полым мышечным ор-

ганом является сердце. 

Обращение внимания на формы слов имеет большое значение, особенно 

для иностранцев, в чьих родных языках важен порядок слов. Фраза Водород со-

держит вода может быть неправильно понята при беглом рассмотрении. Одна-

ко видя, что слово «вода» стоит в именительном падеже, иностранец верно рас-

ставит приоритеты. 

Введение коммуникативно-речевых блоков происходит постепенно в тече-

ние курса на первом сертификационном уровне, перемежаясь с лексико-

грамматическими темами. Важная часть практической работы – чтение текстов, 

содержащих изученные языковые средства, синтаксические конструкции и мо-

дели научного стиля. 

Представленная в программе обучения научного стиля лексика, граммати-

ческие и синтаксические конструкции, коммуникативно-речевые блоки пред-

полагают наличие базовых знаний системы русского языка, полученных на 

предыдущем уровне. Новый материал располагается поступательно, от просто-

го к сложному, от слова (и части слова) к тексту. Теоретическая часть, по воз-

можности, опускается или преподносится максимально сжато и схематично. 

Основная задача курса – подготовить будущих студентов к обучению на специ-

алитете или бакалавриате к восприятию устных и письменных текстов учебно-

научной сферы. При этом важно предлагать не готовые формы, а систему, по-

нимание которой поможет иностранному студенту воспроизводить то, что уже 

изучено, подготовит его к чтению научной литературы, даст принципы работы 

с научным, учебным текстом. 
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