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ФОРМИРОВАНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ  

 
Аннотация: академическая грамотность и публикационная компетенция в настоящее время 

являются составляющими общей компетенции исследователя и преподавателя вуза, позво-

ляющими ему активно публиковать результаты своих исследований в высокорейтинговых 

журналах. Однако большое количество отказов редакций журналов в публикации работ рос-

сийских авторов свидетельствует о необходимости формирования публикационной компе-

тенции авторов, начиная с обучения магистрантов и аспирантов  в вузе. В данной статье рас-

сматривается понятие «публикационная компетенция» как способность автора подготовить 

рукопись будущей статьи к публикации в целевом журнале в соответствии с проблематикой 

и миссией журнала и следуя дискурсивным и риторическим позициям, принятым академиче-

ским сообществом журнала. На основании анализа российских и зарубежных работ нами 

выделено четыре уровня владения данной компетенцией: эпистомологический, дискурсив-

ный, риторический и технический (редакционный). Анализ знаний и умений, необходимых 

для достижения указанных уровней, показал, что при обучении магистрантов и аспирантов 

вуза возможно достижение двух последних из указанных уровней. Предлагается обучать 

студентов в рамках курса «Академическое письмо для публикационных целей» или при про-

хождении специального (элективного) курса, начиная с формирования низшего (техническо-

го) уровня публикационной компетенции. На этом этапе студенты приобретают умения со-

блюдать требования редакции журнала к оформлению текста рукописи и его составным эле-

ментам и составления аннотации на русском и английском языках. На этапе формирования 

риторического уровня студенты приобретают умения  анализировать и применять в соб-

ственной практике риторические стратегии, характерные для академической аудитории це-

левого журнала, в процессе  написания обзора литературы, цитирования и критического ана-

лиза позиций других авторов. В процессе обучения студенты смогут приобрести практиче-

ский опыт написания научных статей для публикации в студенческих и научных журналах.  

Ключевые слова: академическая грамотность; публикационная компетенция; эпистомоло-

гический, дискурсивный, риторический и технический уровни.  
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DEVELOPMENT OF GRADUATES’ AND POST-GRADUATE  

STUDENTS’ PUBLICATION COMPETENCE 

 
Abstract: academic literacy and publishing competence make currently an integral part of a re-

searcher’s general competence enabling him to publish successfully his research results in high-

ranking journals. However, the abundance of rejections from the editorial boards that Russian au-

thors receive indicated the need to develop their publication competence starting with the training of 

graduates and post-graduate students. This article presents the concept of «publication competence» 

as the author’s ability to prepare the manuscript for publication in the target journal in accordance 

with the problems and mission of the journal and to follow the discursive and rhetorical positions 

adopted by the academic community of the journal. Based on the analysis of Russian and foreign 

articles we have identified four levels of the competence: epistemological, discursive, rhetorical and 

technical (editorial). Our analysis of the knowledge and skills necessary to master these levels 

showed that teaching graduates and post-graduate students allows achieving the two latter ones. It is 

proposed to teach students within the framework of the course «Academic writing for Publication 

Purposes» or through a special (elective) course starting with the development of the lowest (tech-

nical) level of publication competence. At this stage students will acquire the ability to comply with 

requirements of the journal’s editorial board for manuscript design and to learn how to write ab-

stracts in Russian and English. At the stage of the rhetorical level development students will learn 

how to analyze and practically apply rhetorical strategies that are typical for the academic commu-

nity of the target journal in the process of writing, citing and critically analyzing the positions of 

other authors. As the result students will get hands-on experience of writing manuscripts that could 

be published in students’ and research journals.  
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technical levels.  

Received: April 20, 2023 

Date of publication: June 26, 2023 

For citation: Dobrynina O. L. Development of graduates’ and post-graduate students’ publi-

cation competence. Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek [Lifelong education: the 21st century]. 

2023. No. 2 (42). DOI: 10.15393/j5.art.2023.8465 

 

Государственная политика стимулирования научных исследований в Рос-

сии в последнее время развивалась по пути формирования различных инстру-

ментов влияния на российских преподавателей университетов и исследователей 

для увеличения количества публикаций в высокорейтинговых журналах. Как 

отмечают в своей статье М. Р. Ламбовска и Л. К. Раицкая [1, с. 322], наиболее 

часто используемыми инструментами влияния администрации университета 

на публикационную активность преподавателей университета являются «адми-

нистративное давление, внедрение рейтинговой системы / наукометрии, гран-

товая поддержка, инициирование поощрительных выплат,  использование эф-
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фективного контракта». Авторы отметили следующие недостатки системы вли-

яния администрации университета на публикационную активность преподава-

телей: скудное финансирование, в т. ч. исследовательской работы молодых 

ученых, бюрократическое управление, принуждение к публикации, высокую 

преподавательскую и бюрократическую нагрузку, академический капитализм 

и ограничение академических свобод [1, с. 325 ]. На наш взгляд, негативное 

влияние на развитие публикационной активности в вузе оказывает отсутствие 

продуманной системы обучения преподавателей, аспирантов и магистрантов 

основам академического письма на родном и иностранном языках. К сожале-

нию, администрация университета и многие преподаватели дисциплин часто 

воспринимают академическое письмо как простой навык, которому можно 

научиться самостоятельно.  

Однако комплекс умений, формируемых в процессе обучения академиче-

скому письму, включает не только лингвистические умения, но такие мета-

лингвистические компетенции, как логика, анализ и критическое мышление [2, 

с. 21]. Совершенно неважно, на каком языке думает и пишет автор, генерируя 

и организуя идеи в определенной логической последовательности, отбирая  ин-

формацию для поддержания своих аргументов, поскольку металингвистические 

умения нужны представителям всех специальностей. Предметом академическо-

го письма  является знание о построении текста как единой хорошо структури-

рованной системы для эффективного осуществления научной коммуникации [3, 

с. 85]. Цель курсов академического письма – научить авторов выражать и аргу-

ментировать свои мысли в виде четко структурированного, убедительного 

и удобного для читателя научного текста, т. е. овладеть академической грамот-

ностью.  

Помимо необходимости формировать металингвистические компетенции 

авторов в ходе изучения академического письма, для успешной публикации ру-

кописи в высокорейтинговом рецензируемом журнале требуется сформировать 

публикационную компетенцию автора. Следует отметить, что публикационная 

компетенция также не связана со знанием какого-либо определенного языка, 

такого, как, например, английский, являющегося в настоящее время lingua fran-

ca научной коммуникации. Как отмечает С. А. Шейпак [4, с. 154], «публикаци-

онная компетенция означает способность автора подготовить статью, представ-

ляющую результаты его исследования, к публикации в журнале». Более узкое 

определение публикационной компетенции приводится Т. В. Пирязевой, кото-

рая понимает ее как способность студентов «принимать участие в написании 

и оформлении научных статей и докладов для выступления на конференциях, 

форумах, семинарах, уметь грамотно оформлять сопроводительную документа-

цию в соответствии с установленными требованиями для публикации статьи 

в сборнике или журнале» [5]. 

Владение публикационной компетенцией играет важную роль в процессе 

подготовки и опубликования научной рукописи в рецензируемом журнале. Из-

вестно, что процент отказов в публикации рукописи может достигать 97 % в та-

ких высокорейтинговых зарубежных журналах, как Nature, Science, The Cell [6], 
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редакции российских журналов отвергают до 75 % материалов, представленных 

для публикации [7]. Эту ситуацию можно объяснить тем, что вокруг журнала, 

пользующегося заслуженно высокой репутацией в научной среде, сложился 

круг авторов, читателей, рецензентов и издателей, который определяет неявные 

риторические, дискурсивные и, возможно, эпистемологические границы, пре-

одолеть которые новичок не в состоянии, если он не владеет  академической 

грамотностью и публикационной компетенцией.  Следовательно, необходи-

мость формирования публикационной компетенции начинающих авторов 

научных статей (магистрантов, аспирантов, преподавателей вуза) для повыше-

ния эффективности научной коммуникации определяет актуальность нашего 

исследования. В статье будут определены компонентный состав и уровни вла-

дения публикационной компетенции, а также рассмотрены этапы ее формиро-

вания при обучении начинающих авторов – магистрантов и аспирантов.  

В ходе нашего исследования были использованы как теоретические (ана-

лиз и обобщение научной литературы об «академической грамотности» и «пуб-

ликационной компетенции»), так и эмпирические методы (обобщение практи-

ческого опыта преподавания основ курса «Академическое письмо для публика-

ционных целей» для формирования публикационной компетенции авторов; 

разработка учебных заданий для авторов).  

 

Академическая грамотность и публикационная компетенция  

автора научной статьи 

Грамотность в обычном смысле предполагает способность создавать новое 

знание, обсуждать и передавать его на основе знаковых систем, языков различ-

ных наук. Академическая грамотность понимается как метапредметная компе-

тенция автора, сочетающая как знания и мировоззрения, так и интеллектуаль-

ные и коммуникативные умения, выражающиеся в  способности автора эффек-

тивно функционировать в мультилингвальной академической среде [8]. По 

мнению Н. В. Смирновой, академическая грамотность включает не только 

наличие умений и навыков чтения и письменной речи, но и способности автора  

стать полноправным членом определенной социокультурной среды, в т. ч. 

научного сообщества [9]. Урсула Вингейт подчеркивает, что академическая 

грамотность является способностью автора уверенно общаться в рамках дис-

курса научного сообщества, сюда она включает умение читать и оценивать ин-

формацию, анализировать, критиковать и создавать новое знание в устной и 

письменной формах [10]. В процессе овладения академической грамотностью 

автор (студент) овладевает умениями обсуждать (устно и письменно) ключевые 

идеи, которые разделяют члены научного сообщества  в рамках общепринятых 

конвенций и правил, присущих данной научной дисциплине.  И. Б. Короткина 

выделяет следующие составные элементы академической грамотности: компе-

тенцию академического чтения и письма,  умение формулировать мысли, навы-

ки критического мышления, цифровую грамотность [3, с. 48]. О. М. Шерехова 

определяет академическую грамотность как «способность понимать, анализи-

ровать, критически переосмысливать информацию, представленную в различ-
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ных формах в академическом дискурсе и в определенном культурном контексте 

для использования в создании академических и научных текстов» [11, с. 154]. 

Итак, в структуре академической грамотности можно выделить два основ-

ных компонента: коммуникативный компонент как умение создавать научные 

тексты определенного жанра в дисциплине автора и когнитивный компонент, 

включающий способности анализа и критического мышления.   

Публикационная компетенция, понимаемая С. А. Шейпак как «способ-

ность автора сформировать в тексте свою позицию в диалоге с сообществом»  

[4], также включает коммуникативный компонент как умение создания науч-

ных текстов с соблюдением правил композиции, стиля, грамматических кон-

струкций, орфографии и пунктуации. В структуре публикационной компетен-

ции следует выделить когнитивный компонент как знание автора о функциони-

ровании академического сообщества и о способах и путях порождения и рас-

пространения научного знания.  По нашему мнению, в составе публикационной 

компетенции присутствует социокультурный компонент как сложное сочетание 

знаний, умений и навыков в области социальных отношений и культуры меж-

личностного общения в рамках академического сообщества, опыта автора 

в осуществлении публикационной, научной и творческой деятельности.  

Сравнивая компонентный состав академической грамотности и публика-

ционной компетенции, можно сделать вывод о том, что эти два понятия имеют 

много общего. Однако между ними есть существенное различие.  При обучении 

академической грамотности в рамках курса академического письма речь идет 

об изучении таких аспектов, как композиция и структурирование текста, аргу-

ментация, цитирование, стиль, грамматические и лексические особенности 

научной речи вообще. Поэтому с дидактической точки зрения можно говорить 

о трансдисциплинарном характере академической грамотности. Напротив,  це-

лью овладения публикационной компетенцией является приобретение умения 

строить текст статьи таким образом, чтобы он был «tailor-made», т. е. как бы 

«сшит опытным мастером по заданной мерке» в соответствии с принятыми 

академическим сообществом конвенциями, характерными именно для журнала, 

выбранного автором для публикации своего исследования. С дидактической 

точки зрения формирование публикационной компетенции начинающего авто-

ра будет носить внутридисциплинарный, скорее даже узкодисциплинарный ха-

рактер.  Автор должен уметь определить для себя и проанализировать ценно-

сти, потребности и интересы своей таргетной аудитории, а затем научиться 

строить свой текст и выбирать аргументативные стратегии в соответствии с 

ожиданиями указанной аудитории. Мы понимаем публикационную компетен-

цию как способность автора подготовить рукопись будущей статьи к публика-

ции в целевом журнале в соответствии с проблематикой и миссией журнала, 

следуя дискурсивным и риторическим позициям, принятым академическим со-

обществом журнала.  

 



 

6 

Уровни владения публикационной компетенцией 

Шейпак С. А. [4] вслед за Р. Иванич и Д. Кампс [12] выделяет три уровня 

владения публикационной компетенцией:  

‒ эпистомологический уровень, характеризующий позицию автора в дис-

циплинарном поле и дающий представление о его ценностях и предпочтениях. 

На этом уровне публикационной компетенцией владеют ведущие ученые, осно-

воположники и представители научных школ, задачей которых является произ-

водство и распространение новых знаний в соответствии с заявленной позици-

ей в рамках выбранной дисциплины.  Как правило, такие ученые ‒ авторы пре-

цедентных текстов, в которых сформулированы основные положения, разделя-

емые научным сообществом; 

‒ дискурсивный уровень, характеризующий способность автора к органи-

зации диалога с потенциальной аудиторией. Цель научного дискурса состоит 

в передаче  научных знаний о проведенном автором исследовании в принятой 

в научном сообществе форме и в обсуждении полученных результатов в форме 

научной дискуссии. При рождении научного дискурса одной из задач автора 

является анализ социокультурной ситуации, характерной для научного сообще-

ства в выбранном для публикации журнале и решение коммуникативной задачи 

в соответствии с характеристиками потенциальной аудитории. Овладение этим 

уровнем публикационной компетенции может происходить как в процессе са-

мостоятельного создания молодым автором соответствующего ситуации науч-

ного дискурса методом проб и ошибок, так и под руководством научного руко-

водителя; 

‒ риторический уровень, характеризующий умения построения и структу-

рирования текста, выбора стратегии аргументации, отбора научных статей для 

цитирования и выбора лексических и грамматических средств для написания 

текста, соответствующего принятым в журнале публикационным конвенциям. 

Формирование указанных умений возможно в рамках овладения автором ака-

демической грамотностью.  Однако, как было отмечено выше, для формирова-

ния публикационной компетенции автор должен решать риторические задачи 

в построении своего текста не вообще, а с учетом ценностей, потребностей  

и предпочтений целевой аудитории. Осознание автором социально-культурного 

контекста, в рамках которого будет интерпретироваться его статья, позволит 

ему создавать текст, адресованный определенной аудитории, используя соот-

ветствующие средства диалогичности и аргументации. 

По нашему мнению, при обучении авторов необходимо выделить еще 

один, более низкий уровень публикационной компетенции,  технический (ре-

дакционный), характеризующий умение автора понимать и соблюдать редакци-

онные и технические требования к оформлению текста рукописи. Автор дол-

жен научиться оформлять текст рукописи в соответствии с формальными тре-

бованиями к формату и составным элементам текста, к библиографическому 

описанию цитируемой литературы, структуре аннотации на русском и англий-

ском языках, количеству ключевых слов.   
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Поскольку обучение начинающих авторов – магистрантов и аспирантов – 

должно происходить в вузе по программам магистратуры и аспирантуры, то 

представляется, что в рамках такого обучения авторы могут овладеть двумя бо-

лее низкими уровнями публикационной компетенции – риторическим и техни-

ко-редакционным. Овладение более высокими уровнями компетенции будет 

происходить уже за рамками обучения, в процессе самостоятельной целена-

правленной работы над созданием рукописей, пригодных для публикации в ре-

цензируемых высокорейтинговых журналах.  

 

Этапы формирования публикационной компетенции  

начинающих авторов 

В настоящее время авторы учебных пособий и преподаватели академиче-

ского письма не уделяют внимания формированию публикационной компетен-

ции начинающих авторов. Пособие И. Б. Короткиной [2] посвящено принципам 

построения академического и научного текста как публичного продукта, пред-

назначенного для неизвестного автору читателя, однако речь идет только 

о необходимости обсуждения созданного текста с коллегами. Издание 

Н. Г. Поповой и Н. Н. Коптяевой [13] предназначено для аспирантов, готовя-

щих научную статью к публикации в зарубежном журнале на английском язы-

ке, и предлагает алгоритм написания научной статьи в формате IMRAD. В по-

собии авторы кратко касаются процедуры рецензирования рукописей в зару-

бежных журналах и их ранжирования. Однако не затрагивают вопросы написа-

ния научной статьи, удовлетворяющей требованиям научного сообщества целе-

вого журнала.  

Некоторые вузы выпускают собственные методические указания и пособия 

по подготовке научных статей к публикации. Например,  методические реко-

мендации о том, как написать и опубликовать статью в международном науч-

ном журнале, составленные в Сибирском федеральном университете [14], об-

ращают внимание студентов и аспирантов на структуру научной статьи (IM-

RAD), на особенности написания каждого из ее разделов, дают рекомендации 

по выбору языковых средств на английском языке. Однако практически не да-

ют представления о том, как правильно выбрать научный журнал для публика-

ции и подготовить рукопись таким образом, чтобы она соответствовала «люби-

мым» темам редакции и их дискурсивным и риторическим предпочтениям.  

Напротив, авторы зарубежных книг и статей обращают особое внимание 

на  формирование личности ученого-исследователя в процессе его публикаци-

онной деятельности. Например, M. Cargill  и P. O’Connor в учебнике «Writing 

scientific research articles: Strategy and steps» [15] отмечают, что ключевой кон-

цепцией, лежащей в основе  их пособия, является обязательное осознание авто-

ром своей потенциальной аудитории, которая включает не только читателей, но 

и редакторов журналов и рецензентов. Sarabipour S. с соавторами настаивают 

на предоставлении начинающим авторам-исследователям возможности публи-

ковать препринты для того, чтобы облегчить их вхождение в академическое со-

общество [16]. M. Castello и соавторы в своем обзоре теоретических и эмпири-

https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=aJgwEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=researcher+publishing+skills+development&ots=SR-wpeF-4K&sig=c1Qj07z8jeogiZubPe0dxpJKsts
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=aJgwEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=researcher+publishing+skills+development&ots=SR-wpeF-4K&sig=c1Qj07z8jeogiZubPe0dxpJKsts
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ческих статей рассматривают перспективы формирования личности начинаю-

щего исследователя и автора научных публикаций [17]. 

По нашему мнению, формирование публикационной компетенции начи-

нающих авторов возможно проводить в процессе их обучения «Академическо-

му письму для публикационных целей» или в ходе преподавания спецкурса, 

обязательным условием (prerequisite) которого должно быть предварительное 

прохождение слушателями курса академического письма.  Организация обуче-

ния авторов предполагает поэтапное получение обучающимися теоретической 

информации с одновременной практической деятельностью по самостоятель-

ному использованию полученных теоретических знаний в создании элементов 

научной статьи. Как правило, в начале обучения слушатели планируют написа-

ние отдельных разделов статьи, магистерской или кандидатской диссертации. 

Структура занятий может включать теоретическую часть в виде текста или ин-

терактивной лекции и практическую часть, состоящую обычно из предъявляе-

мых преподавателем примеров для анализа положительных и отрицательных 

элементов текста и их последующей корректировки, а также из выполнения за-

даний на создание собственного текста с возможным его обсуждением на заня-

тии.  

Например, в начале курса возможна вводная интерактивная лекция с ин-

формацией о том, по каким критериям редакция научного журнала принимает 

решение о приеме рукописи к публикации. В первую очередь главный редактор 

определяет соответствие рукописи концепции руководимого им журнала, его 

тематике и рассматриваемым в нем проблемам. Предпочтение при отборе ру-

кописи может отдаваться «своим» авторам, чьи статьи уже публиковались 

в данном журнале и получили хорошее цитирование, чьи стиль, логика изложе-

ния материала приняты читательской аудиторией. Однако стремление редакции 

каждого журнала публиковать материалы по наиболее востребованным и акту-

альным темам требует привлечения новых авторов, чьи работы могут привне-

сти новый взгляд на тематику журнала, привлечь новых читателей, расширить 

географию авторской и читательской аудитории. При открытии новой рубрики 

редакция журнала может пригласить авторов, чьи качественные статьи по тема-

тике этой рубрики были опубликованы в других журналах, к сотрудничеству. 

Другими критериями отбора рукописи к публикации являются ее соответствие 

научным стандартам, соблюдение автором правил академического стиля изло-

жения материала, научная и практическая ценность исследования. Обсуждение 

в ходе лекции требований различных журналов и причин отказов в публикации 

рукописи поможет будущим авторам оценить практическое значение предлага-

емого курса и лучше ориентироваться в проблемах, с которыми они могут 

столкнуться в ходе подготовки рукописи к публикации. 

 

Формирование первого уровня публикационной компетенции  

начинающих авторов 

Формирование публикационной компетенции начинающих авторов (маги-

странтов, аспирантов, преподавателей вуза) следует, по нашему мнению, начи-
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нать с овладения ими низшего уровня публикационной компетенции, т. е. 

научиться соблюдать редакционные требования к структурированию и оформ-

лению текста рукописи.  

Библиографическое описание и правила цитирования. Овладение маги-

странтами и аспирантами указанным уровнем публикационной компетенции 

может проходить в виде теоретической интерактивной лекции, после которой 

следуют практические занятия.  

В ходе интерактивной лекции внимание студентов привлекается к важно-

сти оформления рукописи в соответствии с требованиями журнала, поскольку 

первое, что отмечает редактор при чтении материала, это качество аннотации 

и списка цитируемой литературы. Поэтому студентов следует научить соблю-

дать требования редакции журнала к оформлению текста рукописи и его со-

ставных элементов. В ходе лекции студенты знакомятся с различными систе-

мами и стандартами библиографического описания источников литературы, 

существующими в мире. Редакции российских журналов в той или иной степе-

ни придерживаются требований ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния».  В ходе лекции преподаватель знакомит студентов с основными элемен-

тами библиографического описания источников литературы согласно требова-

ниям российского стандарта.  

Если студент предполагает публиковать свою статью в зарубежном науч-

ном журнале, ему следует знать о существовании разных систем составления 

списка литературы: Гарвардская система (Harvard style), согласно которой спи-

сок источников составляется в алфавитном порядке по фамилии первого авто-

ра, используется в журналах по гуманитарным и социальным наукам; Ванку-

верская система (Vancouver style), согласно которой список источников состав-

ляется по мере упоминания их в тексте статьи; как правило, используется 

в журналах медицинского профиля. Существует еще ряд форматов. Например, 

формат АРА (APA style – American Psychological Association) используется 

в журналах по вопросам психологии и образования;  чикагский формат (Chica-

go style)  используется в журналах по бизнесу и истории,  формат современной 

лингвистической ассоциации (MLA style – Modern Language Association) опро-

бован журналами по лингвистике.   

На практических занятиях студенты сравнивают требования к описанию 

источников в разных журналах и приходят к выводу, что им необходимо вни-

мательно ознакомиться и тщательно соблюдать именно те, которые указывают-

ся в разделе «Для авторов» на сайте выбранного для публикации журнала. Вы-

полняя практические задания, обучающиеся составляют список источников к 

своей статье или бакалаврской работе в соответствии с требованиями конкрет-

ного журнала.   

Написание аннотации к статье или бакалаврской работе. Структура ан-

нотации и ее адекватный перевод на английский язык также требуют отдельных 

занятий по изучению, анализу содержания и структуры и составлению соб-

ственных текстов аннотаций.  
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В ходе интерактивной лекции студенты узнают о значении и функциях ан-

нотации к научной статье, видах и структуре аннотации. Предъявляемые на 

экране во время презентации тексты аннотаций студенты анализируют с точки 

зрения соблюдения авторами структуры и объема аннотации и корректируют 

тексты, написанные с нарушением требований к аннотации. В ходе обсуждения 

группу целесообразно делить на подгруппы, каждая из которых предлагает соб-

ственный вариант корректировки текста с последующим обсуждением и выбо-

ром наиболее приемлемого варианта. Заданием для каждого обучающегося яв-

ляется написание аннотации к своей исследовательской работе (или ее части) 

или к статье.  Как показывает опыт, написание аннотации к бакалаврской рабо-

те представляет большие трудности для магистрантов, поскольку они не всегда 

могут самостоятельно выделить главную информацию, вычленить проблему 

и проанализировать ее, четко и кратко сформулировать основные результаты 

проведенного исследования.  Описание актуальности исследования и его объ-

ектов часто занимает большой объем текста, причем выводы, как правило, от-

сутствуют.  

На практическом занятии по редактированию первого варианта текста ан-

нотации магистранты обсуждают и корректируют структуру и содержание ан-

нотаций своих сокурсников, а также предлагают стилистическую правку текста. 

Текст каждой обсуждаемой аннотации выводится на экран, предлагаемые в хо-

де обсуждения варианты корректировки вносятся автором, поскольку он лучше 

всех знает собственный материал, и сохраняются для автора в целях дальней-

шей работы над текстом. Далее автор выполняет подготовку текста для перево-

да на английский язык. Как правило, современные студенты пользуются систе-

мами машинного перевода, поэтому в теоретической части занятия они знако-

мятся с обязательными элементами предпереводческой подготовки и редакти-

рованием текста, полученного в ходе машинного перевода  [18].  

В результате обучения на первом этапе обучающиеся (магистранты, аспи-

ранты) готовят статьи для публикации в сборниках студенческих статей или 

материал студенческих конференций, содержащие библиографический список 

цитируемой литературы и тексты аннотаций на русском и английском языках, 

оформленные в соответствии с требованиями сборника.  

 

Формирование публикационной компетенции студентов  

на риторическом уровне 
Формирование публикационной компетенции на этом уровне может осно-

вываться на опыте, полученном в курсе академического письма при решении 

риторических задач по построению композиции текста, выбору стиля изложе-

ния, лексических и грамматических средств. Задача преподавателя на этом эта-

пе ‒ научить студентов выбирать аргументативные стратегии при построении 

текста в соответствии с существующей коммуникативной ситуацией. Важной 

психологической задачей  является изменение психологии начинающего авто-

ра, его переход с позиции ученика на позицию автора, создающего новое зна-

ние и вырабатывающего свою, авторскую, точку зрения и обретающего автор-
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ский голос, которые смогут убедить научной сообщество в значимости прове-

денного им исследования.  Для этого автору на основе анализа опубликованных 

в целевом журнале статей следует определить, какие риторические стратегии 

используют члены данного академического сообщества и научиться применять 

их для аргументации собственной позиции.  

На практических занятиях студентам дается задание проанализировать ар-

гументацию авторов опубликованных статей в целевых журналах по их специ-

альности. Обучающиеся понимают, каким образом в таких статьях выполняется 

обзор литературы по решаемой проблеме, какие работы отбирают авторы для 

цитирования и критики, как формулируется исследовательский вопрос. Важ-

ным аспектом такой работы является определение стратегий авторов опублико-

ванных статей для выражения критического отношения к цитируемым работам. 

Студентам дается задание определить, каким образом авторы апеллируют к из-

вестным авторитетным работам для укрепления собственной позиции и какие 

лексические,  грамматические и стилистические средства они используют для 

последовательной аргументативной критики оппонентов.  

Преподавателю следует обратить внимание студентов на практику цитиро-

вания источников, принятую в целевом журнале. Как правило, новички исполь-

зуют цитаты для того, чтобы показать свою осведомленность в рассматривае-

мом вопросе, тогда как опытные авторы привлекают известные в данной дис-

циплине авторитетные мнения для обоснования собственной позиции, выбран-

ной методологии исследования и анализа полученных результатов.  

Одним из ключевых компонентов занятий на этом этапе является обсуж-

дение и критика (peer review) текстов, написанных студентами. Далеко не все 

умеют аргументативно критиковать позиции других авторов и, главное, предла-

гать собственное решение обозначенных проблем. Практика показывает, что 

постоянное использование на занятиях данного методического приема позволя-

ет научить студентов видеть недостатки аргументации в работах сокурсников, 

тактично и убедительно критиковать их работы и предлагать собственные ва-

рианты аргументации через использование иных риторических стратегий.  

В результате занятий на втором этапе обучения студенты, как правило, 

пишут раздел «Введение» к своей будущей статье либо обзор литературы в бу-

дущей диссертационной работе. Однако, как показывает анализ качества сту-

денческих научных статей, публикуемых в вузовских электронных журналах, 

многие испытывают трудности с формулировкой и аргументацией собственной 

исследовательской позиции [19]. Овладение публикационной компетенцией на 

риторическом уровне требует последовательной и длительной работы как со 

стороны студента, так и со стороны преподавателя, выступающего в роли со-

участника процесса создания текста и фасилитатора.  

Подводя итоги, следует отметить, что понятие публикационной компетен-

ции является новым, и методика формирования данной компетенции нуждается 

в дальнейшей разработке. Сравнение компонентного состава понятий «акаде-

мическая грамотность» и «публикационная компетенция» показало, что суще-

ственное отличие последней состоит в наличии социально-культурного компо-
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нента, предполагающего формирование у автора знаний, умений и опыта в  об-

ласти социальных отношений и культуры межличностного общения в рамках 

академического сообщества в сфере его научных интересов. Узкодисциплинар-

ный характер данной компетенции предполагает умение автора определить для 

себя и проанализировать ценности, потребности и интересы своей целевой 

аудитории, сформированной вокруг журнала, в котором автор предполагает 

опубликовать рукопись,  и научиться строить собственный текст и выбирать 

аргументативные стратегии в соответствии с ожиданиями указанной аудито-

рии. 

Формирование публикационной компетенции в процессе обучения маги-

странтов и аспирантов в вузе может происходить через обучение на специаль-

ных (элективных) курсах или в рамках курса «Академическое письмо для пуб-

ликационных целей», при этом предварительно обучающиеся должны получить 

достаточные знания и умения в области академического письма. Рассмотрев 

предлагаемые в литературе [4; 13] уровни формирования публикационной ком-

петенции, мы пришли к выводу, что для указанной категории обучающихся 

возможно достижение  только технического (редакционного)  и риторического 

уровней. Достижение более высоких уровней владения данной компетенцией 

происходит в процессе самостоятельной и продолжительной работы автора над 

рукописями научных статей.  

Итак, в ходе формирования публикационной компетенции магистрантов и 

аспирантов они будут: 

‒ во-первых, знать перечень таргетных журналов, их проблематику и це-

левую аудиторию; требования к публикации научных статей в этих журналах; 

критерии оценки качества научной статьи в процессе ее рецензирования; 

‒ во-вторых, уметь соблюдать требования редакции журнала к оформле-

нию текста рукописи и его составным элементам, в частности, к оформлению 

библиографического описания цитируемых источников; 

‒ в-третьих, уметь писать аннотацию к своей исследовательской работе 

или ее части в соответствии с требованиями целевого журнала и осуществлять 

ее (машинный) перевод на английский язык; 

‒ в-четвертых, уметь анализировать и применять в собственной практике 

риторические стратегии, характерные для академической аудитории целевого 

журнала, в процессе  написания обзора литературы, цитирования и критическо-

го анализа позиций других авторов.  
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