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                                               ВВЕДЕНИЕ 

       Научная коммуникация является весьма актуальным и социально 

востребованным объектом  исследования разных областей лингвистики. Она   

участвует в распространении актуальной информации и создает условия для 

эффективных научных контактов, а также она принимает участие в 

формировании целостного восприятия науки в социальном контексте, 

поскольку является одним из самых действенных средств популяризации 

результатов научной деятельности в обществе. В современных условиях 

профессиональная деятельность ученого становится невозможной без 

международной научной коммуникации.  

       Существенным отличием научной коммуникации является язык, на 

котором она осуществляется. Термины науки содержат в себе большее 

количество теории и позволяют в ясной  форме выразить сложную 

развернутую мысль, автоматически вызывая у всех участников 

взаимодействия ассоциации с глубинными смыслами. Отсюда возникает 

склонность полагать, что ученый пользуется языком как отстраненный 

познающий субъект и что, следовательно, главными требованиями ученого к 

языку являются точность (однозначность), ясность и ценностно-

эмоциональная нейтральность. Отсюда возрастает роль общения на 

иностранном языке, в частности, английском, так как именно английский 

стал единым международным языком, на котором общается большая часть 

населения. Для 600 и более миллионов людей английский является либо 

вторым официальным, либо иностранным языком. Больше половины от всего 

мирового населения говорит на английском языке. Международная 

переписка и значительная часть информации на сайтах интернета 

предоставлена на английском языке. На английский язык переводится 

большое количество работ, его используют при обсуждении докладов на 

международных конгрессах. Основываясь на этом, можно утверждать, что, 

владение иностранным языком вносит огромный вклад в развитие науки, 
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позволяя нашим ученым свободно общаться с англоговорящими партнерами, 

проводить презентации, читать профессиональную литературу, посещать 

международные конференции и публиковать свои исследовательские работы.          

        Свободное владение иностранным служит гарантией успешной 

социализации и профессионализации ученого, от сюда вырастает 

необходимость формирования и развития иноязычной компетенции. Тем не 

менее, иноязычная компетенция научного работника не может 

ограничиваться лишь знанием лингвокультурных норм ведения бизнес-

коммуникации и составления деловой корреспонденции. Принципиально 

важно, чтобы специалист в любой области науки был, в первую очередь, 

знаком с англоязычной концептосферой соответствующей профессии и умел 

использовать навыки иноязычной коммуникации для приобретения и 

распространения знаний по специальности и повышения своего 

профессионального уровня и академического статуса.  

        Актуальность исследования заключается в том, что в современных 

условиях для успешной профессиональной реализации студента необходимо 

совершать международную научную коммуникацию на иностранном языке 

(английском), поскольку роль английского языка в сфере науки с каждым 

годом увеличивается и на сегодняшний день его принято считать 

универсальным.   

          Целью данной работы является  теоретическое обоснование и 

разработка дополнительного учебно-методического пособия (Writing for 

Publication) к учебнику English for Academics для студентов магистрантов с 

уровнем владения английским  Upper-Intermediate и Advanced. 

          Объектом исследования является методика обучения английскому 

языку для написания научных статей и их публикации. 

          Предметом исследования являются стилистические и грамматические 

особенности аспекта Writing для написания научно-исследовательской 

работы.     
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        Задачи исследования: 

1) изучить понятие «научная коммуникация», ее виды и формы; 

2) обозначить роль английского языка в научной коммуникации; 

3) сравнить научную коммуникацию в России и в других странах; 

4) провести подробный анализ письменного аспекта учебника English for 

Academics и выявить его недостатки; 

5) на основе выявленных недостатков составить методическое пособие с 

подробным описанием правил для написания научных статей и 

дополнительными упражнениями 

        Источниковедческая база: для изучения материала по теме 

исследования были использованы различные научные статьи, а также 

изучены работы Андреевой Т.Я., Артемьевой О.А.,  Возговой З.В., 

Дуденковой Т.А., Ежовой Т.В., Зарифуллиной Д.П., Ковалевой А.Г., 

Левитана К.М., Коренной А.А., Корнеевой Л.И., Луньковой Е.Ю., 

Максимовой Е.Е., Мирской Е.З., Мирским Э.М., Налимовой В.В., 

Николаевой Е.В., Пассовой Е.И., Сафоновой В.В., Сысоевой П.В., Тер-

Минасовой С.Г. Для составления примеров и заданий на английском языке за 

основу был взят учебник Academic Writing for Graduate Students.  

        Публикации: по материалам диссертации была опубликована одна 

печатная работа на тему «Английский язык для научной коммуникации» в 

международном научном журнале «Вестник науки» № т.3 19 мая 2019года. 

        В процессе исследования использовались методы сопоставительного, 

аналитического и контекстуального анализа.  

        Научная новизна работы обусловлена изучением английского языка в 

целях научной коммуникации. Определены и освещены наиболее актуальные 

темы, которые необходимы для эффективного написания научных статей на 

иностранном языке.  
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       Практическая значимость исследования заключается в разработке 

методического пособия по обучению английскому языку для научной 

коммуникации для студентов уровня Upper-Intermediate, Advanced и 

возможностью использования материала на занятиях по иностранному языку 

для подготовки студентов к успешному написанию научных статей, а также 

их публикации.  

       Теоретическая значимость работы определяется тем, что изученный 

материал вносит вклад в методику обучения иностранному языку в целях 

научной коммуникации. 

       Объем и структура работы: диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы  и приложения. Список литературы 

состоит из 66 наименований. Общий объем работы составляет 81 страница.  

       Во введении раскрывается актуальность, поставлены цель и задачи, 

определены объект и предмет, указываются методы исследования, 

практическая значимость. 

       В первой главе рассматривается понятие «научная коммуникация», 

исследуется история развития, ее виды и формы. В работе также описывается 

язык научной коммуникации и этические аспекты. Проводится сравнение 

научной коммуникации в России и в других странах, и определяется роль 

английского языка в целях научной коммуникации.  

       Во второй главе проведен подробный анализ учебника English for 

Academics, выявляются его достоинства и недостатки. Описывается 

методическое пособие, поясняется, какие аспекты включены и с какой целью. 

Приводятся примеры на английском языке, а также упражнения.  

       При составлении методического пособия были принято во внимание те 

аспекты, которые вызывают у студентов больше всего вопросов, а именно: 

научный стиль, типы статей и их структура, логическая связка предложений 

между собой, комментарии, предоставляемые автором, а также плагиат.  

       Учебно-методическое пособие Writing for publication отвечает 

требованиям студентов, а именно: сформировать более четкое представление 
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о научном стиле и как правильно оформлять статью, а также узнать о 

различных тонкостях и определенных правилах, которые необходимо 

соблюдать при написании научно-исследовательской работы. 

        Пособие также способствует формированию и развитию компонентов 

иноязычной коммуникативной научно-исследовательской компетенции, 

соответственно, оно может быть успешно применено при обучении 

магистров с уровнем английского языка Upper-Intermediate и Advanced для 

написания научно-исследовательской работы и ее публикации.  

        На защиту выносятся следующие положения: 

1. Публикация научной статьи в журналах на английском языке является 

одним из способов научной коммуникации, позволяет студентам стать 

частью научного сообщества и быть представленным на международном 

уровне. 

2. Обучение аспекту Writing, в рамках иностранного языка для научных  

целей способствует формированию и развитию иноязычной 

коммуникативной научно-исследовательской компетенции у студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ И 

ПРОЦЕССЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ЕЕ ОСНОВЕ 

 

1.1. Понятие научная коммуникация  

        До начала ХХ в. общение воспринималось как естественная часть 

повседневной  жизни, и если оно и интересовало ученых, то главным образом 

в связи с разработкой стандартов литературного языка и исследованием 

синтаксических или морфологических особенностей живой речи [4,с.213]. 

Ситуация поменялась вследствие роста значимости субъективного фактора в 

политической и экономической сферах и падением эффективности силовых 

методов решения внутренних и международных проблем. На смену 

обычному понятию общения пришла «коммуникация» и значение термина 

значительно  расширилось [9, c. 258].  

        Для примера можно привести ряд определений понятия коммуникации, 

которые наглядно демонстрируют происходящие изменения в социальных 

функциях и статусе феномена коммуникации.  

        Согласно Ярцевой В.Н, коммуникация – общение, обмен мыслями, 

сведениями, идеями; передача того или иного содержания от одного 

сознания (коллективного или индивидуального) к другому посредством 

знаков, зафиксированных на материальных носителях [62, с. 112].  

        Арутюнов А.С. считает, что коммуникация – процессы социального 

взаимодействия, взятые в их знаковом аспекте [4].  

        Баранов А.Н. определяет коммуникацию как передачу или обмен 

информацией. [61]. 

         По мнению Батыгина Г.С., коммуникация – это смысловой и идеально-

содержательный аспект социального взаимодействия. Действия, сознательно 

ориентированные на их смысловое восприятие, называют 

коммуникативными [5, с. 134]. 
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        Таким образом, коммуникация сейчас рассматривается как 

универсальная сознательно конструируемая форма всякого социального 

взаимодействия, как основной способ организации самого социума [13, с. 

86]. Изменился и набор поясняющих концептов, такие как: информация, 

знаковые системы, материальные носители, что говорит об изменениях 

смыслового поля [33, c.253]. В данном исследовании коммуникация 

определяется как процесс передачи и обмена информацией между 

индивидами посредством языка. 

         Подобное же многообразие трактовок характеризует и понятие научной 

коммуникации. Например, в «Философском энциклопедическом словаре» 

под научной коммуникацией понимается функциональная подсистема в 

рамках системы движения научной информации [63].  Научная 

коммуникация проявляется в ряде форм: общение членов одного коллектива 

или в рамках «невидимого колледжа», соавторство, передача информации 

специалистам из других дисциплин, популяризация, трансляция знаний в 

инженерно-прикладную сферу для практического использования [28, c. 105]. 

        В «Новой философской энциклопедии» вместо понятия „научная 

коммуникация‟, употребляется термин „коммуникация в науке‟, которая 

понимается как совокупность видов профессионального общения в научном 

сообществе, один из главных механизмов взаимодействия исследователей и 

экспертизы полученных знаний [9, c.264].  При данной трактовке все 

внимание акцентируется на отношениях внутри научного сообщества, в то 

время, как взаимодействие научного сообщества с внешними агентами 

игнорируется. 

               1.2. Формы и виды научной коммуникации 

        Научная коммуникация - это совокупность видов и форм 

профессионального общения в научном сообществе, а также передачи 

информации от одного его компонента к другому [5, c. 137].  Каждый ученый 

в процессе своей деятельности опирается на результаты исследований своих 
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предшественников и современников (это норма научного исследования). 

Таким образом, научная деятельность коммуникативна по своей природе.  

        При классификации научной коммуникации используются различные 

понятия, которые характеризуют различные ее особенности: формальная – 

неформальная, устная или письменная, планируемая или спонтанная и т.д. 

Все эти виды научной коммуникации тесно связаны и с коммуникацией на 

иностранном языке, где присутствует устная и письменная речь, 

подготовленная и неподготовленная речь [10, c. 318]. Но специфичным для 

коммуникации на иностранном языке в процессе научной коммуникации 

является формальное и неформальное взаимодействие. 

        Формальная и неформальная коммуникация. Первая понимается как 

документальная фиксация научного знания в виде статьи, монографии или 

иной публикации; вторая - базируется на технологиях общения, не 

требующие письменного оформления и последующего воспроизведения в 

научной литературе либо электронных средствах информации [11, c.129]. 

Средства формальной коммуникации делятся на первичные и вторичные. К 

первичным относятся: научная статья, монография, опубликованные тезисы 

докладов на научных конференциях. Вторичные средства включают в себя 

рефераты различных научных публикаций, аналитические обзоры, рецензии 

и тематические библиографии [11, c. 133].  Значительно труднее выделить и 

классифицировать средства неформальной коммуникации. К ним как 

правило, относят различного рода беседы, обсуждения, дискуссии, а также 

совокупность допубликационных научных материалов (рукописи, 

препринты, научно-исследовательские отчѐты). 

        Устная и письменная коммуникация. Устная коммуникация включает в 

себя собрания, доклады, презентации, групповые дискуссии, официальные 

разговоры, а также неформальный обмен новостями и мнениями. 

Письменная коммуникация воспринимается как вербальное общение при 

помощи письменных текстов [14, c.152]. 
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        При личностной коммуникации коммуникационный процесс 

осуществляется непосредственно между отправителем сообщения и его 

получателем), в то время, как коммуникационный процесс в безличностной 

коммуникации осуществляется при помощи привлечения для передачи 

сообщения независимых посредников [17, c. 103]. 

       Непосредственная и опосредованная коммуникация. Подразумевается 

распределения ролей их участников, то есть, первая форма предполагает 

прямой контакт участников, обменивающихся информацией в отмеченных 

выше случаях, а вторая форма предполагает наличие одного или нескольких 

опосредованных звеньев [19, c.22]. К опосредованному типу научного 

общения и коммуникации с иногда относят и общение современных ученых с 

представителями предшествующих поколений в науке через их публикации, 

как и заочное общение участников научной дискуссии в журналах или 

электронные телеконференции [24, c. 515].    

        Выделение этих форм позволяет существенно дополнить представление 

о возможных способах и типах организационно-институциональной 

структуры современной науки.  

 

                         1.3.  Язык научной коммуникации 

        Когда речь заходит о науке, то о ней принято говорить, в первую очередь, 

как о познавательной деятельности и как о системе знаний, а только потом 

указывать ее специфику как социального института. Таким образом, отсюда 

возникает склонность полагать, что ученый использует язык  как 

отстраненный познающий субъект и, следовательно, основными 

требованиями ученого к языку являются точность, ясность и ценностно - 

эмоциональная нейтральность [23, c. 87-89]. 

      Для воплощения данных требований в науке выработалась определенная  

терминология. Наличие специальных терминов является одной из главных 
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отличительных черт языка науки, которая отличает его от естественного 

языка [24, c.521]. Нормативное понимание языка науки получило развитие в 

трудах логиков и философов логического позитивизма, усматривающих в 

построении идеального языка главное условие устранения коммуникативных 

и концептуальных проблем [2, c.83].  Из данной трактовки языка науки 

следует, что научная коммуникация значительно отличается от форм 

коммуникации, имеющих распространение в повседневной жизни, и поэтому 

для изучения коммуникативных процессов в науке можно ограничиться 

логическим инструментарием. 

        Данную точку зрения можно допустить, если ограничиться 

идеализированным пониманием науки как системы знаний и забыть об 

особенностях науки как социального института. Принципов логики 

достаточно, чтобы объяснить процессы обмена информацией между 

машинами, но необходимо понимать, что ученый является человеком и 

частью социума, поэтому он не может высказываться, используя лишь 

искусственные символические языки [12, с. 85]. Это невозможно даже в 

процессе взаимодействия между представителями одной научной 

дисциплины, использующими один и тот же тезаурус и синтаксис. 

        Феномен, который можно назвать «владением» языком, состоит в 

способности достаточно успешно ориентироваться в напластованиях 

разнородных компонентов и их непрерывных пластических изменениях, в 

бесчисленных переплетениях аллюзионных, эмотивных, жанровых силовых 

линий, то есть, ориентироваться таким образом, чтобы создавать более или 

менее успешные языковые произведения, в которых и мы сами, и 

непосредственный или подразумеваемый адресат могли бы распознать нечто, 

соответствующее той мысли, которую мы хотели сформулировать и 

передать: соответствующее в достаточной степени, чтобы между нами могло 

возникнуть ощущение «языкового контакта и обмена» [22, с.263-274].  Для 

реализации различных целевых установок необходимо владение правилами 
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коммуникативного поведения, разными речевыми регистрами и разными 

речевыми стандартами. 

1.4. Этические аспекты научной коммуникации 

        Этические аспекты научной коммуникации – это  этика научного 

общения, составляющая суть научной коммуникации. Специфика общения в 

науке обусловлена ориентацией научного труда как разновидности 

духовного производства на продуцирование нестандартного, неизвестного 

ранее продукта – нового научного знания [21, с.150]. Выделяются следующие 

блоки нравственных проблем научного общения: 

1. этика научного исследования;  

2. этика научной публикации и соавторства;  

3. этика научной дискуссии, полемики, научной критики [21, c. 151]. 

        Говоря о процессе исследования, то здесь ключевые этические моменты 

связаны, в первую очередь, с мотивацией прихода в науку и выбором именно 

данной темы исследования, во вторых, с выбором методов исследования, 

методов проверки и экспертизы полученных данных. В них всегда 

присутствует нравственный (или, наоборот, безнравственный) выбор, 

который может проявляться в отношении исследователя к объекту 

исследования, к своим коллегам, к результатам их работы, в оценках и 

суждениях и в поведении [20, c. 18]. 

       Фундаментом научного общения в любой из вышеупомянутых его 

формах является научная публикация. Публикация – это последнее звено в 

цепи этапов научного труда: выявление и формулировка научной проблемы, 

гипотеза, эксперимент, проверка, обсуждение результатов, рукопись, 

рецензирование, публикация [27, c.17-18]. Научная публикация: а) является 

базой дисциплинарного общения и признания, б) фиксирует завершение 

исследования или его этапа; в) переводит новое знание в наличное; г) 

информирует научное сообщество о создании нового продукта [31]. В 
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мировой науке количество научных публикаций (статей, монографий, 

учебных пособий, патентов) и ссылок на них (индекс цитированности) на 

сегодняшний день является главным показателем продуктивности, основой 

для определения его уровня профессиональной квалификации, присвоения 

ученых степеней и званий, присуждения медалей, премий, и, наконец, для 

установления размеров оплаты труда в научном или образовательном 

учреждении. Это подразумевает нормальное функционирование института 

профессиональной экспертизы – научного рецензирования, являющегося 

формой профессионального контроля в науке. Журналы и книги гарантируют 

обращение идей в дискурсивном сообществе [31].  

        Изучение этических аспектов научной публикации как основы научной 

коммуникации и общения предлагает рассмотреть некоторые этические 

нормы рецензирования, соавторства, цитирования. 

        Этические аспекты научного рецензирования вызваны тем 

обстоятельством, что в рамках дисциплины реально, действительно 

компетентным экспертом является весьма узкий круг специалистов, 

имеющих право судить о новой работе по той или иной проблеме [29, c. 77]. 

Ученому следует отказаться от рецензирования работ не по своей 

непосредственной теме, от тех работ, в которых он не является 

специалистом. На практике далеко не всегда тексты работ направляются 

именно этим специалистам на экспертизу, рецензирование. Эту норму 

является нормой предела компетентности ученого. 

       Современное научное сообщество можно охарактеризовать в целом 

едиными параметрами, регламентирующими деятельность ученых, к 

которым можно отнести нормы, ценности, традиции науки, а также способы 

видения, мыслительные каркасы или парадигмы [30, c. 32]. Научное 

сообщество должно строго контролировать и оценивать деятельность ученых 

и ее результаты с точки зрения их соответствия нормам научного 

исследования. К исследователям, которые нарушают установленный 
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порядок, научное сообщество применяются определенные санкции, такие 

как: бойкот, отказ от совместной работы, прерывание контактов или запрет 

на публикации [21, 153]. Все они в целом связаны с ограничением 

коммуникативных процессов. 

1.5. Научная коммуникация в России и других странах 

        На современном этапе развития общества перед каждым студентом, 

стремящимся получить образование, которое позволит ему в дальнейшем 

построить успешную карьеру, стоит основная задача -  овладеть 

иностранным языком для научных целей [1, c.421]. Связано это с тем, что 

студенты, которые планируют посвятить себя науке, должны владеть  

актуальной и новейшей информацией в сфере своих научных интересов, и, 

как правило, довольно часто эту информацию можно получить только из 

иноязычных источников. Более того, чтобы быть представленным на 

международном уровне и быть частью международного научного и 

профессионального сообщества, обладать возможностью вести научно-

исследовательскую деятельность в интернациональной команде, уметь 

представить свои разработки, результаты научных экспериментов, 

необходимо быть способным писать тезисы, научные статьи на иностранном 

языке и представлять результаты своих трудов на научных конференциях [3, 

c. 147].  

        По данным компании Clarivate Analytics, в базе Web of Science 

российские ученые опубликовали в 2018 году 56 503 работы. Согласно 

предварительным данным WoS, доля публикаций от общемировых на 

текущий момент равна 2% (рисунок 1).   
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    Рис. 1. Доля научных публикаций российских ученых от общемировых в 2018       

        Что касается базы данных Scopus издательства Elsevier, российские 

ученые опубликовали в 2018 году 66 775 работ (рисунок 2). В прошлом году 

в Scopus проиндексировано 2690054 научных публикаций. За год Россия 

продвинулась вперед на две позиции и заняла в общемировом списке 13-

место. В тройку лидеров вошли:  

- США (582 161 публикация); 

- Китай (455 585 публикаций); 

- Великобритания (175 833 публикации).   

        Остальные страны Россию на данном этапе опережают: 

 Германия (159 189);  

 Индия (133 766); 

 Япония (117 848);  

 Франция (109 083);  

 Италия (102 053);  

 Канада (93 907);  

 Австралия (86 936);  

 Испания (82 625). 

2% 

98% 

Россия 
Остальные страны 
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Рис. 2. Количество научных публикаций в базе данных Scopus в 2018 

        Представленные данные наглядно демонстрируют уровень языковой 

подготовки российских ученых и их возможности демонстрировать свои 

научные достижения на мировом уровне, а также представлять Россию в 

целом. Исходя из выше упомянутых данных, можно сформулировать 

проблему, которая заключается в необходимости подготовки студентов к 

научной коммуникации в профессиональной сфере, создании 

компетентностной модели студентов для реализации научно-

исследовательской деятельности на иностранном языке [18].  

 

                     1.6. Английский язык в научной коммуникации 

        На сегодняшний день, в век цифровых технологий, количество научной 

информации  значительно увеличилось. Около десяти тысяч научных статей 

публикуются ежедневно по всему миру. Количество научных журналов 

также растет: согласно Ulrich‟s Periodicals Directory (база 

данных периодических изданий (популярных и научных журналов) по всем 

тематическим направлениям), на настоящее время издается около двухсот 

тысяч публикаций, которые могут быть охарактеризованы как научные [6, c. 

0
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181]. Такой небывалый поток информации стал достаточно серьезной 

проблемой с точки зрения управления.  Уменьшение языков, на которых эта 

информация представлена, и введение единого универсального языка стало 

одним из способов решений данной ситуации. Таким языком стал 

английский [32, c. 119-121].   

        Английский язык безусловно является доминирующим по сравнению с 

остальными. 96% научной литературы публикуется на английском. Доля 

английских статей, опубликованных в Европейских странах, во много раз 

выше, чем доля публикаций на других национальных языках вместе взятых 

[18]. Более того по данным SCImago Journal and Country Rank (аналитический 

портал, представляющий научные показатели по журналам и странам), самые 

лидирующие журналы не только презентуют cтатьи полностью на 

английском языке, но и публикуют их либо в Великобритании, либо в США. 

Следовательно, нет причин сомневаться, что количество журналов на 

английском языке будет продолжать увеличиваться и, к сожалению, 

вытеснять остальные журналы, публикующих работы на других 

национальных языках [25, c. 14-16].  

       Использование английского языка, как универсального, породило 

множество споров. С одной стороны, в условиях постоянно 

увеличивающегося потока информации, было бы разумно использовать один 

общий язык, так как это единственный способ обеспечить фиксацию 

информации, ее хранение и обработку [15]. Улучшение в управлении 

информации облегчит развитие и улучшит продвижение научных знаний в 

целом. С другой стороны, доминирование одного языка может вызвать 

беспокойство в политической, экономической и даже аксиологической 

сферах [34, c.125-133]. Британский ученый Роберт Филипсон в своей книге  

„Linguistic Imperialism‟ утверждает, что доминирование английского языка 

может послужить причиной создания иерархии (следовательно, это может 

привести к исчезновению других языков), а также  всемирного неравенства 

[25, c. 15].  
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        Тем не менее, в современных условиях активного международного 

взаимодействия специалистов в различных областях производства, бизнеса и 

науки сложно представить профессионала, который не обладает 

необходимыми знаниями в области коммуникации в своей 

профессиональной сфере на иностранном языке, принимая участие в разных 

международных мероприятиях, конференциях, форумах, выставках и 

симпозиумах [8, c.301]. 

        В современных условиях каждый ученый должен быть представлен на 

международном уровне, создавать научно-исследовательские работы, 

представлять результаты своих исследований на научных конференциях. 

Данная деятельность подразумевает под собой написание тезисов, научных 

статей, рецензий, грантов и различных отчетов на иностранном языке. Таким 

образом, обучение иностранному языку, в частности английскому, для 

научных целей становится наиболее актуальным для реализации 

магистерских программ в современных условиях [8. c.314]. 

       Обучение иностранному языку для научно-исследовательской работы 

подразумевает не только изучение научной литературы в сфере 

профессионального направления подготовки, но и демонстрацию результатов 

исследований на иностранном языке на различных мероприятиях в разных 

странах [17]. Для осуществления данной деятельности необходимо владение 

определенными знаниями в профессиональной, научной, коммуникативной и 

культурной сферах. Данные условия ставят целью обучения иностранному 

языку для научно-исследовательской работы формирование иноязычной 

коммуникативной научно-исследовательской компетенции [17]. Под 

формированием данной компетенции понимается формирование 

иноязычной, коммуникативной, образовательной, межкультурной, 

профессионально-научной  компетенций и компетенции научного общения. 

Эти компетенции определяют иноязычную коммуникативную научно-

исследовательскую компетенцию (ИКНИК) как многокомпонентную [17]. 

ИКНИК представляет собой не только способность, но и готовность 
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осуществлять общение на иностранном языке, принимая все 

лингвистические особенности данного языка,  для получения новых 

профессиональных знаний от отечественных и зарубежных исследователей, 

их сравнения и обобщения, критического оценивания, обсуждения 

результатов исследований с учеными из других стран, решая основные 

задачи профессиональной деятельности. 
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                                       Выводы по главе I 

       1. В первой главе «Понятие научной коммуникации и процессы, лежащие 

в ее основе» была изучена история развития научной коммуникации,  

проанализированы различные подходы к трактовке понятия научная 

коммуникация, среди которых можно выявить одно общее: научная 

коммуникация – это совокупность видов и форм профессионального 

общения в научном сообществе, а также передача информации от одного его 

компонента к другому. 

       2. Особенностью языка научной коммуникации является точность, 

ясность и ценностно-эмоциональная нейтральность, а также наличие 

специальной терминологии. Тем не менее, «владение языком» также 

подразумевает умение четко сформулировать и передать любую мысль или 

идею адресату, умение создать ощущение «языкового контакта и обмена». 

      3. Различают формальную и неформальную коммуникацию, устную и 

письменную, личностную и безличностную, планируемую и спонтанную. 

      4. Функции, которые осуществляет научная коммуникация: 

 установление познавательных и социальных отношений;  

 взаимное стимулирование творческой активности; 

 обозначение научной проблематики, выражение отношений к ней; 

 пробуждение к решению научной проблемы, проблемы общества; 

 информирование; 

 представление результатов исследования     

       5. Формы обмена и распространения научной информации весьма 

разнообразны. Наряду с формальными средствами коммуникации в 

современной науке формируются и неформальные. Речь идет о внедрении 

результатов научной деятельности в образовательный процесс. 

      6. Актуальность интеграции науки и образования возросла в связи с 

переходом высшего профессионального образования на уровневую систему, 

характерной чертой которой является включение в образовательные 
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программы подготовки бакалавров и магистров научно-исследовательской 

работы как обязательного вида деятельности. Научно-исследовательская 

работа является одним из главных императивов современного 

университетского образования, а также важнейшим показателем 

профессионального уровня как преподавателя, так и выпускника 

университета. В связи с этим обучение современным речевым стандартам 

научной коммуникации становится актуальным и востребованным.  

     7. Обучение студентов неязыковых вузов основам профессиональной 

коммуникации на английском языке в объеме, отвечающем реалиям 

современного глобального научного дискурса, является весьма трудной 

задачей. Для ее успешной реализации требуется хорошо проработанная 

методологическая база и широкодоступные и многочисленные 

отечественные учебные пособия, которые учитывают специфику 

лингвистической подготовки российских студентов.  
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ГЛАВА II. ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 

НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

2.1. Описание учебно-методического комплекса  

        Британский Совет совместно с издательством "Cambridge University 

Press" разработали пособие "English for Academics", которое помогает 

студентам и преподавателям высших учебных заведений сформировать и 

развить навыки, необходимые для эффективного участия в международном 

образовательном диалоге. Данное пособие соответствует уровню уровень В1 

и выше в соответствии с Общеевропейской шкалой языковой компетенции. 

Тематика учебно-методического комплекса поможет всем заинтресованным в 

процесс интернационализации вузов  овладеть необходимыми знаниями, 

лексикой и коммуникативными навыками для эффективной интеграции в 

международное научно-образовательное пространство, а также для 

укрепления позиции российских университетов в международных рейтингах. 

        Учебно-методический комплекс English for Academics включает в себя 

два учебных пособия для обучающихся, книгу для учителя и аудиокомплект. 

Первое учебное пособие предлагает почувствовать себя участником 

различных международных научных мероприятий в разных странах. Второе 

учебное пособие представляет особенности организаций научных 

мероприятий. Тематика учебных пособий позволяет сформировать 

компоненты межкультурной, обучающей и научно-исследовательской 

компетенций. Первое учебное пособие включает в себя четыре модуля: 

Reading (Чтение), Listening (Аудирование), Speaking (Устная речь), Writing 

(Письменная речь). Каждая тема содержит различного плана задания, 

которые способствуют развитию следующих навыков: чтения, устной, 

письменной речи и аудирования, а также позволяют сформировать и развить 

иноязычную компетенцию. Практические задания способствуют творческой 

и когнитивной деятельности обучающихся и имеют коммуникативную 

основу.   
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        Одним из основных достоинств учебного пособия также является и 

наличие списка наиболее актуальной лексики для каждого раздела учебного 

пособия (Academic vocabulary). Данный раздел дает возможность 

обучающимся и преподавателю контролировать развитие необходимого 

словарного запаса в сфере научно-исследовательской деятельности. 

Необходимо также принять во внимание и модульную структуру, которая 

построена таким образом, что сочетает в себе и теоретический материал и 

практические задания каждого тематического раздела, и, следовательно,  дает 

возможность для методических маневров в группах с различным уровнем 

владения иностранным языком.  

        Модуль Reading освещает различные темы, такие  как: международные 

научные конференции, программы и материалы конференций, научные и 

корпоративные мероприятия, исследовательская работа, темы исследований, 

содержание научных статей, популярные научные статьи, отчеты о научно-

исследовательской работе, международное сотрудничество в различных 

исследовательских программах.  

       Модуль Listening дает возможность развить навык аудирования. Темы 

данного модуля - это посещение конференции, решение разного рода 

проблем, связанных с прибытием, регистрацией, размещением, поиском 

нужного места проведения мероприятий.  

       Модуль Speaking, в свою очередь, позволяет принять участие в 

обсуждении различных тем, например,  установление социальных контактов, 

навыки проведения презентаций. В первой теме обучающиеся изучают, как 

правильно приветствовать собеседника, представлять себя и других в 

формальных и неформальных ситуациях, начинать и поддерживать беседу, 

проявлять интерес к новостям и высказывать свое отношение к ним, 

принимать или отказываться от приглашения на мероприятия, благодарить 

людей, извиняться и прощаться. Изучив вторую тему, обучающиеся смогут 

научиться определять критерии успешной презентации, ознакомятся со 
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структурой презентации, c правилами проведения и оформления 

презентации, устойчивыми выражениями. 

        Данный модуль включает в себя задания на развитие умения вести 

диалоги, дискуссии с несколькими партнерами. При организации парной 

работы обучающимся предлагается прослушать ситуативные диалоги, а 

также даются задания на ролевые игры для создания разнообразных 

ситуаций общения.  

        Модуль Writing освещает  вопросы деловой переписки, правила 

написания рекомендательных писем, электронных писем, писем-

предложений, сопроводительных писем, резюме, аннотаций и предложений о 

предоставлении гранта, описания визуальных данных. Целями данного 

модуля являются: овладение навыками написания делового письма, умение 

различать типы деловых писем, уметь правильно составлять резюме, 

аннотации статей, умение писать просьбы о предоставлении грантов, а также 

анализировать визуальные данные, используя различные диаграммы, 

таблицы и рисунки. 

        Вторая книга учебно-методического комплекса English for Academics 

включает в себя три модуля: организация и участие в научных мероприятиях 

“Organising and participating in academic events”, правила написания научных 

статей “Writing for publication” и преподавание и изучение на английском 

языке “Teaching and learning in English”. В конце пособия, так же как и в 

первой книге, представлен словарь активной лексики Academic vocabulary. 

        Каждая тема модуля состоит из следующих разделов: введение (Lead-in), 

аудирование (Listening), чтение (Reading), языковые особенности (Language 

focus), устная речь (Speaking), письменная речь (Writing). Задания каждого 

раздела подразумевают взаимосвязанное развитие умений чтения, 

аудирования, говорения и письма, что формирует иноязычную 

коммуникативную компетенцию. Особое внимание уделяется расширению 

словарного запаса. Грамматический материал закрепляется в 

коммуникативно-направленных заданиях. Имеются грамматические 
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комментарии, позволяющие обучающимся подробно изучить языковой 

материал. В каждом разделе есть задания, которые требуют от студентов 

участия в обсуждении определенной проблемы с учетом тематики модуля. 

Каждый модуль заканчивается разделом Module wrapping-up (Заключение). В 

этом разделе представлена возможность оценить и обсудить свои успехи в 

освоении темы.  

        Представленное описание модулей, тематических разделов и 

практических заданий учебно-методического комплекса English for 

Academics свидетельствует о возможности использования комплекса для 

формирования и развития компонентов ИКНИК (иноязычной 

коммуникативной научно-исследовательской компетенции). 

       Несмотря на то, что учебник представляет собой отличное пособие по 

подготовке к научной коммуникации, как устной, так и письменной, тем не 

менее многие важные темы не освещаются. В данном исследовании 

акцентируется внимание на письменной коммуникации, так как это наиболее 

актуальный вопрос для студентов, которые хотят опубликовать свою 

научную статью. Таким образом, в дальнейшем нами будет проводиться 

более подробный анализ аспекта Writing for Publication. 

        Необходимо отметить, что в данном пособии отведено много внимания 

аспекту Writing. Учебник достаточно подробно описывает, каким должен 

быть научным стиль, но многие детали, которые необходимо принять во 

внимание, опущены. Например, употребление сокращений; местоимений I, 

We, You, выбор определенных отрицательных частиц, построение вопросов и 

применение инфинитива.  

       Что касается структуры текста, у студентов после работы с учебником 

может остаться  вопрос, какого принципа построения статьи лучше 

придерживаться при написании статьи, как написать введение, с чего можно 

начать, как логично связать между собой идеи автора и правильно их 

прокомментировать.  

        Отсутствует также более подробный анализ активного и страдательного 
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залога в английском языке, в следствие чего возникает вопрос, какой залог 

лучше использовать в той или иной конструкции.  

        В учебнике также не разбирается такой важный момент, как избежать 

плагиата в статье и как правильно ссылаться на других авторов.  

        Помимо перечисленных пунктов, в данном пособии также не 

представлены различные интернет ресурсы, где студенты могли бы получить 

дополнительную информацию и применить ее в своей статье.  

 

2.2. Описание учебно-методического пособия для студентов уровня 

Upper - Intermediate и Advanced 

        Написание и публикация научных статей  необходима не только ученым 

и аспирантам, но и студентам, магистрам и преподавателям. Публикация 

научных статей в большинстве случаев достаточно трудоемкое занятие и 

имеет свои нюансы, но это единственная возможность реализовать плоды 

своего труда, заявить о себе миру и продолжить развиваться в научной сфере. 

Существует огромное количество советов о том, как правильно написать 

научную статью, но, тем не менее, многие вещи остаются неясными.  Многие 

студенты заинтересованы в написании и публикации своих статей, особенно 

на английском языке, но, даже владение иностранным языком является 

недостаточным для публикации своей работы. Поэтому для студентов уровня 

Upper-Intermediate и Advanced был разработан учебник English for Academics, 

в котором подробно описывается как успешно вести коммуникацию. 

        На основе вышеупомянутого учебника (English for Academics), 

предпринимается попытка создать  дополнительное методическое пособие, 

которое совместно с практикой, предлагаемой в учебнике, позволит 

студентам лучше освоить навыки письма и успешно применять их при 

написании своей статьи. При составлении методички был выбран аспект 

Writing for publication для учащихся с уровнем английского Upper - 

Intermediate и Advanced.  
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        Выбор студентов данного уровня обоснован тем, что учебник (English 

for Academics) предлагает хорошую базовую подборку упражнений для 

разноуровневых студентов, в то время, когда учащиеся с более высоким 

уровнем владения языка могут найти это недостаточным для написания 

серьезной научной статьи на иностранном языке (в частности английском) и 

дальнейшей ее публикации в журналах. 

        Согласно анкетированию, проведенному у студентов магистров первого 

и второго курса направления «лингвистика», были выявлены те темы, 

которые вызывают больше всего трудностей и, соответственно, являются 

наиболее интересными для студентов:  

        - характеристика научного стиля, его тонкости и особенности; 

        - с чего начать статью, как написать введение; 

        - какие существуют типы научной статьи; 

        - как логично связать между собой идеи автора. 

       Студентов также интересуют следующие темы: 

        - использование активного и страдательного залога в научной статье; 

        - работа с плагиатом, оформление ссылок.  

        Методическое пособие включает в себя те аспекты, которые были 

недостаточно объяснены или, которые вовсе  опущены в учебнике, а также 

темы, которые больше всего интересуют студентов, а именно: 

o Научный стиль (Academic style): 

        Студенты смогут более подробно ознакомиться с требованиями и 

особенностями научного стиля, которые необходимо соблюдать при 

написании статьи.  

o Начало статьи. Тексты от общего к частному. (The beginning of the 

article. General-specific texts) 

        Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются 

студенты – как правильно начать свою статью. Статья от общего к частному 

(General-specific) – один из наиболее распространенных видов статьи. В 

данном разделе учащиеся ознакомятся с тем, что представляет собой 
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структура данного текста, и как построить введение таким образом, чтобы из 

него можно было дальше развить основную идею. Обучающиеся смогут 

рассмотреть разные варианты введения и выбрать наиболее подходящий.  

        В данную главу также включены следующие пункты: 

• Предоставление статистики (Opening With Statistics): как правильно  

предоставить статистические данные. 

• Предоставление научного определения (Opening With Definitions): как 

правильно написать научное определение.    

o Постановка основной проблемы, ее обсуждение и пути решения 

(Problem, process and solution) 

        Другая разновидность статьи – это problem-solution texts, которая 

является более аргументированной и оценочной по сравнению с general-

specific. Студентам предлагается самостоятельно ознакомиться с данным 

видом текса при помощи дополнительных упражнений и самим сделать 

выводы. 

        В данной главе также освещается такая тема, как наречия в середине 

предложения (Mid-position adverbs), где студенты рассматривают, как 

происходит расстановка наречий в предложении. 

o Сила утверждения (Strength of claim) 

        В данной главе студенты знакомятся со структурой комментария, учатся 

проводить анализ и комментировать  предоставляемую информацию.  

   В разделе также освещаются следующие темы: 

• Местоположение указательных элементов и выводы (Location Elements 

and Summaries) - как правильно ссылаться на графики, диаграммы, 

таблицы, представленные в статье. 

• Выделительные утверждения (Highlighting statements): выделение 

самых основных моментов из предоставляемых сведений. 

• Логическая связка предложений (Flow of ideas): 
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        При помощи примеров и дополнительных упражнений студенты могут 

рассмотреть, как правильно переходить от одной идеи к другой, не теряя при 

этом логики построения, при помощи не только соединительных слов, а 

также при помощи объединения глагольных фраз, причастий и наречий.  

        В данной главе студенты также могут ознакомиться с такими вопросами, 

как: 

• Использование активного и страдательного залога (The use of passive 

and active voice): студенты рассматривают правильное использование 

страдательного и активного залога при написании статьи. 

o Плагиат (Plagiarism): 

        В данной главе студентам предоставляется возможность более подробно 

взглянуть на такое явление, как плагиат. В данной методичке идет подробное 

объяснение данного явления с примерами и заданиями на английском языке, 

что позволяет студентам лучше усвоить материал и применить его в своей 

статье. Также указываются сайты, с которыми студенты могут 

самостоятельно ознакомиться и проверить свою работу на плагиат. 

        В методическое пособие также включены такие темы, как: 

• Синонимы (Synonyms): как правильно подобрать синоним к тому или 

иному слову. 

• Оформление ссылок (Making references): как правильно оформлять 

ссылки на других авторов. 

        В методическом пособии представлены задания, которые можно 

предложить студентам. Примеры и задания даются на английском языке 

согласно уровню Upper – Intermediate и Advanced, но комментарии и 

пояснения на русском языке. Другие упражнения по темам представлены в 

приложении. Некоторые темы, например, сила утверждения (strength of 

claim) и выделительные предложения (highlighting statements)  

рассматриваются через самостоятельный анализ текса или на занятиях вместе 

с преподавателем. 
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        Помимо этого студентам предлагаются различные интернет ресурсы, 

которыми они могут активно пользоваться.  

                          2.3.  Научный стиль (Academic Style) 

        В данном разделе рассматриваются основные критерии научного стиля 

при написании статьи на английском языке. Научная статья представляет 

собой краткий, но достаточный для понимания отчет о проведенном 

исследовании и определения его значения для развития данной области 

науки. В нем должно содержаться достаточное количество информации и 

ссылок на ее источники. Студенты должны быть уверенны, что их статья 

написана на правильном академическом (в частности английском) языке. При 

написании статьи следует соблюдать правила построения научной 

публикации и придерживаться требований научного стиля речи. Это 

обеспечивает однозначное восприятие и оценку данных читателями. 

        Иногда сложность может заключаться в том, что пишущий не понимает, 

чем конкретно отличается научный стиль от ненаучного, поскольку в разных 

областях научный стиль воспринимается по-разному [33]. Например,  

сокращения (don’t, aren’t , haven’t) могут использоваться в философии, но в 

других сферах они не так широко распространены.  Некоторые авторы могут 

также начинать свои предложения со слова ‘but’ или часто прибегают к 

использованию личного местоимения ‘I’ или ‘We’ (при совместной работе 

нескольких авторов), но в других областях это может быть не допустимо 

[41]. 

        Академический стиль используется не во всех сферах науки. Например, 

устная речь является менее формальной, чем письменная.  Лектор, 

использующий слова, как: stuff, things, abit, bunch, or a whole, lots of, довольно 

частое явление. Они также могут употреблять в речи различные метафоры 

или другие эмоционально окрашенные выражения для того, чтобы 

разнообразить свой язык [48]. Тем не менее, существует определенные 
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правила, которых нужно придерживаться при написании научной статьи на 

английском языке. 

        Стилистические особенности (Stylistic features): 

        1. Как указывалось ранее, некоторые авторы могут употреблять в своих 

статьях I, We, но это, как правило, единичные случаи (таблица 1). 

Большинство из них не используют личные местоимения в своих работах 

[49]  

Таблица 1. Использование личных местоимений 

Nonscientific style  Scientific style 

In this paper I argue that small 

incentives can lead to greater 

participation in surveys 

This paper argues that small incentives 

can lead to greater participation in 

surveys 

 

        2. Сокращения также могут быть допустимы в некоторых работах, но в 

большинстве случаев – нет (таблица 2): 

Таблица 2. Использование сокращений 

Nonscientific style Scientific style 

Export figures won’t improve until the 

economy is stronger. 

Export figures will not improve until 

the economy is stronger. 

 

       3. Могут использоваться только определенные отрицательные частицы 

(таблица 3): 

Таблица 3. Использование отрицательных частиц 

Nonscientific style Scientific style 

Not . . . any  

The analysis didn‟t yield any new 

results 

Not . . . much  

The government didn‟t allocate much 

No 

The analysis yielded no new results 

 

little  

The government allocated little funding 
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funding for the program  

 

Not . . . many  

This problem doesn‟t have many 

sustainable solutions  

for the program 

 

few 

This problem has few sustainable 

solutions. 

 

        4. Некоторые читатели (например, редакторы журналов) не одобряют 

использование неопределенных выражений (and, so forth, etc) (таблица 4). В 

некоторых случаях их можно использовать, но необходимо помнить о том, 

что они являются неточными и заставляют читателя самому догадываться 

[33]: 

Таблица 4. Использование неопределенных выражений 

Nonscientific style Scientific style 

Micro pumps can be used in drug 

delivery, lab-on-a-chip analysis, etc. 

 

Micro pumps can be used in drug 

delivery, lab-on-a-chip analysis, ink 

dispensing, and other specialized 

applications that require self-contained, 

low power, miniature pumps 

 

        5. Во многих научных статьях авторы, как правило, избегают обращение 

к читателю при помощи местоимения you (за исключением какого-либо 

учебника или инструкции) (таблица 5). Вместо этого они используют 

страдательный залог [49]: 

Таблица 5. Обращение к читателю 

Nonscientific style Scientific style 

You can see the results in Table 1 The results can be seen in Table 1. 
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        6. Прямой вопрос может послужить отличным способом для 

привлечения внимания читателя (таблица 6). Однако косвенные вопросы 

являются более типичными в научном стиле [52]: 

Таблица 6. Использование косвенных вопросов 

Nonscientific style Scientific style 

Why has antibiotic resistance increased?  

 

Many studies have investigated why 

antibiotic resistance has increased  

or 

It is important to understand why 

antibiotic resistance has increased. 

or 

It remains unclear why antibiotic 

resistance has increased 

 

        7. Положение наречий в предложении также является важным моментом 

при написании статьи (таблица 7). В научном стиле наречия обычно ставятся 

в середину предложения, намного чаще, чем в начало или конец [41]: 

Таблица 7. Положение наречий в предложении 

Nonscientific style Scientific style 

This model was developed by the 

International Monetary Fund (IMF) 

originally and was adapted by Lalonde 

and Muir (2007) later.  

 

Then the morphology of the samples 

was analyzed using a scanning electron 

microscope (SEM). 

 

This model was originally developed by 

the International Monetary Fund (IMF) 

and was later adapted by Lalonde and 

Muir (2007) 

 

The morphology of the samples was 

then analyzed using a scanning electron 

microscope (SEM).  
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        8. Необходимо обращать внимание на использование раздельного 

инфинитива (to+verb). Традиционная грамматика не предусматривает 

разделение инфинитива наречием (to sharply rise) (таблица 8). В частых 

случаях их можно использовать во избежание двусмысленности [33]: 

Таблица 8. Использование инфинитива 

Nonscientific style Scientific style 

We need to adequately meet the needs 

of those enrolled in the program. 

 

Neural networks have the ability to 

correctly classify new patterns. 

 

We need to meet the needs of those 

enrolled in the program adequately. 

 

Neural networks have the ability to 

classify correctly new patterns 

 

        9.  Необходимо избегать слишком большого количества употребления 

слов, иначе читатель рискует потерять основную идею статьи (таблица 9): 

Таблица 9. Выделение основной идеи 

Nonscientific style Scientific style 

It may be difficult to make a decision 

about the method that should be used. 

 

There are some inorganic materials that 

can be used in tissue engineering by 

bioengineers in the process of tissue 

engineering that have been shown to be 

very promising. 

Choosing the proper method may be 

difficult.  

 

Some inorganic materials have shown 

great promise in tissue engineering.  

 

 

        Для большей информации возможно обратиться к электронному 

ресурсу: MICASE - http://www.elicorpora.info 
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Рассмотрим примеры заданий по данной теме:  

Task 1 

Put a check mark (v) next to the items that you think are typical of academic 

writing in English. If you are familiar with another academic language, also mark 

those points that you think are consistent and inconsistent in academic writing in 

that other language. Are the differences, if any, strong, or does it seem to you that 

the academic languages are more similar than different? To what extent should you 

incorporate the features in the list into your own writing? 

_______  1. be more explicit about its structure and purposes (i.e., contains a 

noticeable amount of metadiscourse)  

_______ 2.be less tolerant of asides or digressions 

_______ 3.use fairly short sentences with less complicated grammar 

_______ 4.have stricter conventions for subsections and their titles 

_______5.contain more citations 

_______6.rely more on recent citations 

_______ 7.have longer paragraphs (in terms of number of words) 

_______ 8.point more explicitly to “gaps” or “weaknesses” in the previous 

research 

_______ 9.use more sentence connectors (words like however) 

_______ 10.place the responsibility for clarity and understanding on the writer 

rather than the reader 

        Другие упражнения по данной теме можно найти в приложении 1 

[приложение 1]. 
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2.4. Начало статьи. Тексты от общего к частному (The beginning of the 

article. General-Specific Texts) 

        В данном разделе мы остановимся на самом распространенном виде 

статьи это статья типа GS (General-Specific). Из названия уже становится 

понятно, что структура данного типа подразумевает продвижение идеи от 

общего к частному. GS стиль часто встречается у студентов магистров при 

написании научных работ. 

         Главная задача автора при написании статьи данного типа - это 

придерживаться логики и уметь связывать предложения между собой. 

Необходимо следить, чтобы текст переходил от общей информации к 

частной [51]. Рассмотрим на следующем примере:  

The increasing popularity of electric vehicles (EVs) and plug-in hybrid 

electric vehicles (PHEVs) is attributed to the savings in fuel costs compared 

to conventional internal combustion engine (ICE) vehicles.2)  EVs and 

PHEVs save energy due to the employment of reverse regenerating braking 

during the deceleration cycle. 3) This energy is typically stored in batteries 

and/or ultracapacitors (UCs). 4) The incorporation of on-board energy 

storage systems (ESS) and generation in PHEVs has been facilitated and 

dictated by the market demands for enhanced performance and range. 

        Буквально в нескольких предложениях тема исследования сузилась от 

общей информации об электрических транспортных средствах  к  

накоплению энергии и производительности транспортных средств. В данном 

примере хорошо виден переход от старой информации к новой. В первом 

предложении дается уже известная информация об электрических 

транспортных средствах; далее энергия рассматривается в более узком 

смысле, а в третьем предложении  речь идет об ультраконденсаторах, именно 

они и демонстрируют  узконаправленность темы.  

        Организация текста согласно структуре GS позволяет построить  

введение таким образом, чтобы из него можно было развить основную идею 

и перейти к более частному анализу [47, с. 172].  
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        Обычно тексты типа GP начинаются  следующим образом: с краткого 

либо расширенного определения;  с формулировки цели исследования; с 

какого-то интересного факта либо статистики [23].  

        Предоставление общих утверждений (Opening with General Statements): 

        Общее утверждение может включать в себя предоставление 

общеизвестных фактов согласно теме исследования, которые, как правило, 

(но необязательно) являются правдивыми [27].  Рассмотрим пример:  

Individuals in organizations exhibit a wide range of behaviors, from the 

minimalist who does the least possible to maintain membership to those who 

go beyond expectations, engaging in extra-role behavior to promote the 

effective operation of the organization or to benefit others. 

In the last decade, tremendous strides have been made in the science and 

technology of organic light-emitting diodes (OLEOs). 

Medical tourism is growing in countries such as Thailand, Malaysia, and the 

Philippines. 

        Начинать  статью с общепринятой информации –  это  отличное 

вступление,  поскольку, начиная с  информации, которая уже знакома 

читателю, тем самым упрощается его дальнейшее восприятие [41]. 

        Констатация общеизвестных фактов обязательно должна поясняться 

автором, поскольку, как указывалось ранее, это позволяет плавно перейти от 

общего к частному [27]. Начинать текст можно с уже известной информации 

или с определения. Например: 

English is a language that belongs to the West Germanic subgroup of the 

Indo-European language family. It began its history as a distinct tongue in 

England around 500 ACE. 

In comparison to many of the world's better-known languages, English is 

relatively new. Indeed, the English of 600 years ago can be understood only 

by specialists. 

        Предоставление статистики (Opening with Statistics): 
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        Статистические данные могут быть особенно актуальны в самом начале 

статьи, так как именно они могут вызвать особый интерес у читателя и 

показать осведомленность в данной области [48]. Рассмотрим пример из 

статьи одного из специалистов в сфере механической инженерии: 

In the United States in 2006, 4,784 pedestrians were killed in traffic 

accidents. Because a larger percentage of Americans use private vehicles 

than walk or use public transportation compared to people in many countries 

in the European Union and around the world, less attention is given in the 

U.S. to pedestrian safety than in these more pedestrian-friendly countries. In 

addition, though numerous efforts have been made to improve vehicle 

passenger safety no similar effort to protect pedestrians has been initiated. 

While pedestrians were involved in just over 1 % of all traffic accidents in 

2006, these vulnerable road users accounted for over 12% of all traffic 

fatalities. 

       Упражнения по данной теме можно найти в приложении [приложение 1]. 

        Предоставление научных  определений (Opening with Definitions): 

        Научное определение – самый распространенный способ введения. 

Такие абзацы, как правило, начинаются с предоставления полного 

определения [43].  

        Слово в английском языке может означать несколько вещей 

одновременно, в зависимости от контекста, и определения позволяют 

установить  границы для многозначности слова [31]. Например, английское 

слово tone может означать разные вещи: 

Tone is:  

• A sound of distinct pitch, quality, and duration (In Music) [62]; 

• The rise or fall of the voice on a particular syllable (in Linguistics) [62]; 

• A color or shade of color (In Interior Design) [64]; 
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• the normal state of elastic tension or partial contraction in resting muscles 

(in Physiology) [65] 

        Также необходимо помнить, что определения того или иного типа могут 

носить противоречивый характер, так как у разных специалистов они 

отличаются [31]. Осознание подобных различий необходимо, чтобы избежать 

недопонимания или критики в адрес вашей статьи.  

        Рекомендуется использовать определения, если присутствует один из 

следующих пунктов [42]:  

• Определение возможно неизвестно читателю; 

• Автору необходимо продемонстрировать полное понимание в области 

исследования; 

• Присутствует двойственность значения у определения; 

        Рассмотрим глаголы, которые следует избегать при объяснении какого-

либо термина, и которые могут быть использованы: 

        Глагол name имеет узкую направленность и редко используется в 

научных статьях [44]:  

This new species was named ascochyta mycoparasitica.  

         Глагол denote в отличии от глагола name более распространен [44]: 

Any rotational velocity is usually denoted by f. Any vector in this paper will 

be denoted by a bold letter. 

        Глагол call можно использовать в определении, но его употребление в 

полном предложении может вызвать некоторые трудности. Во-первых, он 

может вызвать впечатление, что автор констатирует что-то очевидное [42]. 

Сравним три следующих примера: 

A book containing lists of word definitions is called a dictionary. 

This new method is called activity-based costing, or simply ABC. 
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Fig. 15 shows two simple mirrors, bending around the light. The 

configuration may be called a two-dimensional corner reflector. 

         Фраза known as чаще всего встречается при объяснении определения 

[46]: 

Another principle source of heat is the natural increase in temperature as the 

depth increases. This is known as the geothermal gradient. 

        Глагол define также широко используется в научных статьях и является 

более безопасным вариантом, особенно при подробном объяснении 

определения или для тех терминов, у которых больше, чем одно значение 

[46]. 

Shadow work may be defined as those subsistence activities engaged in by 

the homeless which are outside of the regular employment system, but not 

necessarily outside of the market system altogether (llich, 1981) 

For the purposes of this study, fast food is defined as food sold by a 

franchised restaurant chain offering both dining and take-out facilities with 

no "table" service (e.g., McDonald's) 

        Отличным вариантом может быть глагол refer, так как он наиболее часто 

употребим в научных статьях [32]: 

The natural gas contained in coal formations is generally referred to as coal 

bed methane. 

Reductionism primarily refers to inappropriate simplification 

       Упражнения по данной теме можно найти в приложении [приложение 1]. 

2.5. Постановка основной проблемы, ее обсуждение и пути решения 

(Problem, Process, and Solution) 

        В предыдущей теме рассматривался один из основных типов 

организации текста – это продвижение от общего к частному (General – 

Specific - GS). В данном разделе представлен другой тип, который тоже 
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используется при написании научной статьи, а именно с постановкой 

основной проблемы и способов ее решения (problem-solution style - PS).  

         GS тексты имеют тенденцию быть более описательными и 

разъяснительными, в то время как PS тексты являются более 

аргументированными и оценочными. В первом случае, студенты 

позиционируют, что они хорошо осведомлены в данной области 

исследования, а во втором – они больше задают вопросы  и пытаются 

убедить читателя [48]. 

Пример задания: 

Task 1 

This passage discusses the need for junior scholars or novices to receive training in 

scientific writing. Before you read, discuss the first question with a partner. 

1. How important is it for you to publish in journals in your field? Why? What are 

some challenges that novices may face? 

Scientific Writing of Novice Researchers: What Difficulties and Encouragements 

Do They Encounter? 

1) Clear communication of research findings is essential to sustain the ever-

evolving biomedical research field. 2) Serving as the mainstay for this purpose, 

scientific writing involves the consideration of numerous factors, while building up 

an argument that would convince readers and possibly enable them to arrive at a 

decision. 3) Those who report research must attend to the soundness of the subject 

matter, to the nature of the intended audience, and to questions of clarity, style, 

structure, precision, and accuracy. 4) These factors, along with the weight of 

responsibility to the scientific community, make scientific writing a daunting 

task.5) Consequently, many researchers shy away from this critical element of 

research, which may impede the progress of science and their own scientific 

careers. 6) The ability to accurately and effectively communicate ideas, 

procedures, and findings according to readers' expectations is the primary skill 

required for scientific writing.7) Additionally, skills such as the ability to relate 
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and interlink evidence, to lend permanence to thoughts and speech, to enable one's 

writing to serve as a future reference to others, and to protect intellectual property 

rights 1 need to be developed and tempered over a period of time.8) These skills 

are necessary for all researchers, but especially for novice researchers in the 

beginnings of their careers so that they do not face failure and lose valuable time 

learning these skills later.9) individuals entering the research field with no or little 

experience with past publications qualify as novice researchers. 10) Even clinicians 

intending to explore and publish findings about research questions based on their 

clinical practice need to learn these skills to effectively contribute to health care. 

11) Instruction in scientific writing and subsequent publication in peer-reviewed 

journals will help novice researchers refine their ideas and increase their expertise, 

because the act of writing is itself a valuable tool for learning and for fostering the 

scientific thought process this aligns with the principles of the writing to learn 

movement. 12) Effective writing skills help new scientists take part in the ongoing, 

ever-evolving scientific conversation. 13) The practice of scientific writing 

develops habits of reflection2 that make for better researchers, and publication in 

respected journals strengthens the scientific process, while playing a crucial role in 

career advancement. 

2. The passage includes the four parts of the standard problem-solution text, as 

shown in Table 2. Which sentences belong to each part? What is the general point 

being discussed in each part? 

TABLE 2. Parts of a Problem-Solution Text 

Situation background information on a particular 

set of circumstances 

 

Problem reasons for challenging the accuracy of 

the figures; criticisms or weaknesses 

surrounding the current situation; 

possible counterevidence  
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Solution discussion of a way or ways to 

alleviate the problem 

 

Evaluation assessment of the merits of the 

proposed solution(s) 

 

       

        Другие примеры заданий представлены в приложении [приложение 1] 

        Наречия в середине предложения (Mid position adverbs) 

        В большинстве случаев наречия ставятся рядом с глаголом, но возможен 

и другой вариант [40].  

       Рассмотрим пример: 

.. scientific writing involves the consideration of numerous factors, while 

building up an argument that would convince readers and possibly enable 

them to arrive at a decision. 

         Следуя правилам английской грамматики, возможно поставить наречие 

possible в начало или в конец предложения.  

..possibly scientific writing involves the consideration of numerous factors, 

while building up an argument that would convince readers and enable them 

to arrive at a decision 

. . scientific writing involves the consideration of numerous factors, while 

building up an argument that would convince readers and enable them to 

arrive at a decision possibly. 

         В то время  как, с точки зрения грамматики, расположение наречия в 

начале предложения приемлемо (хотя в научных текстах это весьма редкое 

явление), то когда наречие находится в конце предложения, это может 

оказать сильное влияние на читателя [27]. В выше указанном примере 

расположение possibly в конце предложения может создать впечатление, что 

следующее предложение разъяснит читателю, почему автор не полностью 

выразил свою мысль.  
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…scientific writing involves the consideration of numerous factors, while 

building up an argument that would convince readers and enable them to 

arrive at a decision possibly. While some readers... ,other readers .... 

        С другой стороны, можно предположить, что автор не полностью 

убежден в только что предложенной точке зрения. Таким образом, подобное 

расположение наречия может повлиять на способность читателя предвидеть 

развитие ваших мыслей [48]. 

        Упражнения по данной представлены в приложении 1 [приложение 1]. 

Task 2 

Find a single adverb to replace the phrase in italics and then place the adverb in 

mid-position. 

1. The provisions of the law must be applied with care 

2. Part II of this paper describes the laws of the U.S. that pertain to agricultural 

biotechnology in only a couple of paragraphs. 

3. Myopia, which is referred to as shortsightedness most of the time, is a common 

cause of visual disability throughout the world. 

2.6. Сила утверждения (Strength of claim) 

        При написании научной статьи необходимо уметь правильно 

комментировать предоставляемые сведения [40]. В разных дисциплинах 

информация может быть представлена в виде таблиц, графиков, рисунков. 

Данные могут браться из других источников или могут быть результатом 

собственным исследованием автора[39].  

        Умение комментировать сведения – это один из способов показать себя 

как специалист в той или иной области, но присутствует риск столкнуться с 

некоторыми сложностями. Первая проблема – это повторение в словесной 

форме того, что уже изображено на графике или в таблице, другими словами, 

больше описания, чем фактического пояснения [28]. С другой стороны, 

наоборот, есть риск предоставления только данных, без комментариев автора 
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[38]. Умение делать комментарии поможет установить правильный тон 

вашего утверждения при обсуждении какой-либо информации, а также  

организовать  ваши высказывания в наиболее подходящем порядке [28]. 

Пример задания: 

Task 1 

Work with a partner and decide whether the verb phrase choice results in a strong 

(S), weak (W), or neutral (N) statement. Some disagreement is reasonable. Can 

you think of other verbs or verb phrases that could complete the sentence? How 

would you evaluate the strength of claim for your alternatives? 

Many studies have concluded that excessive credit growth ____________the 

global financial crisis. 

______________ a. contributed to  

______________ b. caused 

______________ c. may have contributed to  

______________ d. was probably a major cause of  

______________ e. was one of the causes of  

______________ f. might have been a factor in 

        С грамматической точки зрения, каждое выражение подходит и вносит 

определенный смысл, но  в зависимости от того, какую идею автор стремится 

передать, необходимо быть аккуратным при построении предложения. 

Неправильно подобранный глагол может неверно истолковать позицию и 

взгляды [36].   

        Структура комментария: 

- Указание источника и составление кратких утверждений 

- Выделение основной идеи или проблемы 
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- Обсуждение основной идеи, проблем, исключений  

        Рассмотрим, как данная структура реализуется в тексе: 

1) Table 4 shows survey respondents' self-reported involvement in online 

misbehavior during the previous 12 months. 2) According to the table, the most 

common online misbehavior is "unauthorized downloading of film and music." 3) 

As can be seen, just over three out of four students in the study have downloaded 

music or film more than once a year. 4) This very high percent· age of misbehavior 

is especially alarming, since protection of intellectual property is a basic element 

for enriching the film Highlighting statement in terms of a linking as and music 

industries. 5) Another notable result is that viewing pornographic materials on the 

internet was reported by 40% of the respondents, although purchasing pornography 

was reported by only a small minority of these respondents. 6)The least frequently 

reported misbehaviors were illegally using another person's email account or credit 

information, along with either completely copying homework from a website or 

buying an assignment from a source on the internet. 7) It is worthwhile to note that 

these different forms of online misbehavior seem to be patterned according to the 

degree of the perceived seriousness of the bad behavior. 8) Activities that are 

generally believed to be criminal (e.g., using someone's credit information) were 

less frequent than activities that, although unlawful, many do not view as criminal, 

such as downloading movies and music. 9) Illegal downloading may have an 

economic cause, but other reasons might be important, as well. 10) This problem 

will likely continue until reasons that students engage in this behavior are clearly 

identified. 

        Предложения 1 и 2 представляют собой краткое содержание уже 

указанных сведений в таблице; предложение 3 – выявление основной 

проблемы; предложения 7-10 – обсуждение проблемы и пояснения автора. 
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        Местоположение указательных элементов и выводы (Location Elements 

and Summaries): 

        Многие комментарии, как уже было сказано, могут начинаться с 

предложения с указанием источника информации (таблица, график, 

диаграмма), а также содержать в себе краткие пояснения автора [27]. 

• Table 5 shows the types of internet misbehavior common among university 

students.  

• Table 6 provides summary statistics for the variables used in the analysis.  

• Figure 2 shows a honeycomb solid oxide fuel cell (SOFC) unit with air 

cooling paths. 

         Согласно исследованиям, читатель перед прочтением обращает в 

первую очередь внимание на визуальную информацию, а потом уже на текст, 

но, тем не менее, указание на источник должно присутствовать, иначе 

читатель рискует запутаться [35]. Указания на источник представляют собой 

особую форму метадискурса, то есть предложения или фразы, которые 

делают текст более логичным и способствуют более четкому пониманию 

читателя [30].  

        Выделительные утверждения (Highlighting Statements):  

        Центральная часть комментария состоит из выделения основного 

момента (Highlighting), что подразумевает под собой пояснение деталей 

предоставляемой Вами данными [34]. Выделение основных моментов 

должно быть обоснованно и оправданно. Нужно понимать, что это не 

возможность продемонстрировать свою осведомленность в той или иной 

теме, а возможность показать, что автор способен:  

• выделять актуальные тенденции и закономерности; 

• различать важную информацию от менее важной; 

• приводить правильно подобранные аргументы. 
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        Стоит избегать следующих моментов: 

• Повторение деталей слово в слово; 

• Стремление охватить всю возможную информацию 

        Выделительные утверждения (Highlighting statements) должны быть не 

только обоснованными, но и правильно поставленными в тексе, таким 

образом возникают два важных требования: первое – быть осторожным, 

возможно даже иногда критичным по отношению к предоставляемым 

сведениям. Как сказал известный ученый Джон Скелетон: "It is important for 

students to learn to be confidently uncertain." (Очень важно для студентов 

научиться быть уверенно неопределенными). Второе – предоставление 

лингвистических источников [34]. 

         В статье важно упомянуть свою позицию и взгляды, поскольку это 

показывает не только, что автор знает, но и то, что он думает по данному 

вопросу. Мало просто выразить свою точку зрения, это нужно сделать 

правильно.  

         Выразить свою позицию можно следующим образом: конкретно 

обозначить отношение к тому или иному вопросу (I think),смягчить свое 

высказывание или уклониться от прямого ответа (It is likely that), или, 

наоборот, воспользоваться усилительными словами и укрепить свою 

позицию (clearly there is a need to) [29]. 

        Существует множество способов выразить степень уверенности к своим 

высказываниям, и самый простой – использование модальных глаголов (may, 

might, could).  

Task 1 

Notice how the claim changes in these sentences. Which one is the strongest? 

Which is the most cautious? 

A. Word-of-mouth advertising infiuences a consumer's incentive to purchase a 

product. 
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B. Word·of-mouth advertising can influence a consumer's incentive to purchase a 

product.  

C. Word-of-mouth advertising could influence a consumer's incentive to purchase 

a product.  

D. Word-of-mouth advertising may influence a consumer's incentive to purchase a 

product.  

E. Word-of-mouth advertising might influence a consumer's incentive to purchase 

a product. 

        Следующие фразы расположены по убыванию: от более конкретных и 

прямых выражений к более мягким: 

Stronger 

• It is clear that… 

• It is rather clear that… 

• It is very probable/highly likely that … 

• It is probable/likely that… 

• It is possible that… 

• It is unlikely that… 

Weaker 

Stronger 

• There is a definite possibility that .. . 

• There is a strong possibility that .. . 

• There is a good possibility that .. . 

• D. There is a slight possibility that .. . 

• There is little possibility that .. . 

Weaker 
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        Сдержанность (Distance): 

        Сдержанность (Distance) в высказываниях также является хорошим 

способом выражения своей позиции, позволяющая избежать излишней 

уверенности автора, которая может быть не обоснована [45]. Для сравнения 

приведем следующие предложения:  

• Health education has a positive impact on a patient's quality of life.  

• Health education seems to have a positive impact on a patient's quality of 

life.  

• It seems that health education has a positive impact on a patient's quality of 

life.  

• It would appear that health education has a positive impact on a patient's 

quality of life. 

        Предложение А не выражает не единого сомнения и, тем самым, делает 

позицию автора слишком самоуверенной. 

         Другой альтернативный способ выразить свою неуверенность – это 

сослаться на работы других ученых и их исследования [29]. Например: 

• Based on the limited data available… 

• According to this preliminary study… 

• Based on previous surveys… 

• According to some earlier studies… 

• In the view of many scholars… 

        Свое высказывание также можно сделать менее уверенным при помощи 

«слабых глаголов» (weaker verbs) [приложение 1]. 

Task 2 

Underline the verb that makes the weaker claim 
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1. The results (indicate / establish) that there is a link between smoking and 

lung cancer.  

2. The survey results (suggest / show) that the reuse of sentences or sections 

from one's previously published papers is a questionable practice.  

3. The latest series of studies (question / challenge) the value of including 

consumer expectations in the assessment of service quality. 

4. The results given in Figure 4 (validate / support) the second conclusion that 

certain bacteria can reduce arsenic (As) levels in groundwater. 

2.7. Логическая связка предложений при описании (Flow of ideas in a 

process description) 

        В предыдущих разделах уже упоминалась основная идея, как правильно 

переходить от одной информации к другой (old-new information) при помощи 

соединительных слов. Хороший переход также может быть достигнут 

объединением глагольных фраз [26]. Рассмотрим пример, где несколько 

предложений в страдательном залоге объединены в одно:  

Each virus strain is grown separately inside the eggs over the course of 

several days, after which it is harvested, inactivated, and purified  

        Необходимо предельная внимательность при объединении предложений 

таким образом, так как есть риск возникновения нежелательной 

двусмысленности [45]. 

Пример задания: 

Task 1 

Consider these two versions of a passage discussing treatment for water birds after 

an oil spill. Underline the parts in Text B that differ from Text A, including the 

linked passives. Why does B have better "flow" than A? Consider old-to-new 

information flow as well as other devices to establish a good flow of ideas . 
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A. 1) Once a bird has been brought to a rehabilitation center, basic procedures are 

followed. 2) The bird is sedated, if necessary. 3) The bird is examined to detect 

broken bones, cuts, or other injuries. 4) Oil is flushed from its eyes and intestines. 

5) Heavily oiled birds are then wiped with absorbent cloths to remove patches of 

oil. 6) Stomach-coating medicines may be administered orally to prevent additional 

absorption of oil inside the bird's stomach. 7) The bird is warmed. 8)It is placed in 

a quiet area. 9) Curtains are hung around the area to limit the bird's contact with 

people. 

B. 1) Once a bird has been brought to a rehabilitation center, basic procedures are 

followed. 2) First, the bird is sedated. if necessary, and examined to detect broken 

bones. cuts, or other injuries. 3) Next, oil is flushed from its eyes and intestines. 4) 

Heavily oiled birds are then wiped with absorbent cloths to remove patches of oil. 

5) Stomach·coating medicines may be administered orally to prevent additional 

absorption of oil inside the bird's stomach. 6) The bird is then warmed and placed 

in a quiet area. 7) Finally, curtains are often hung around the area to limit the bird's 

contact with people. 

        Хорошая связка предложений во втором варианте достигнута не только 

благодаря объединению страдательного залога, но и при помощи наречий 

(nice, first, next, then, and finally), которые позволяют установить 

последовательность действий.  

        Последовательность идей также может поддерживаться с помощью 

причастий c–ed окончанием, которые могут использоваться в роли 

прилагательного [36]. 

First, the virus strains most likely to cause disease are identified and three 

are selected for vaccine development. The virus samples of each selected 

strain are injected into separate batches of fertilized eggs to amplify the 

amount of virus. Each virus strain is grown separately inside the eggs over 

the course of several days, after which it is harvested, inactivated, and 

purified. The purified virus strains are then combined to create the vaccine, 

blended with a carrier fluid and dispensed into vials. 
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        Используя selected и purified в качестве прилагательного, автор тем 

самым устанавливает крепкую связь между предложениями и указывает на 

недавно приобретенную характеристику данного вируса.  

    Дополнительные упражнения представлены в приложении [приложение 1]. 

        Страдательный залог (Passive voice): 

        В данном разделе рассматривается употребление страдательного залога 

в научной статье, его правильное использование. Страдательный залог часто 

играет важную роль при описании процесса (таблица 11). Рассмотрим 

следующий пример: 

Таблица 11. How influenza vaccines are produced 

Three sample virus strains The virus strains most likely to cause 

disease are identified and three are 

selected for vaccine development. 

 

 

Selected virus strains 

Manufacturers inject the virus samples 

of each selected strain into separate 

batches of fertilized eggs to amplify the 

amount of virus. Each virus strain is 

grown separately inside the eggs over 

the course of several days, after which 

it is harvested, inactivated, and purified. 

Inactivated virus strains The three virus strains are then 

combined to create the vaccine, blended 

with a carrier fluid and dispensed into 

vials. 

 

        Данные последовательные шаги выполняют описательную роль и не 

рассматриваются как набор инструкций. Если же основная цель автора 
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передать инструкцию по выполнению, то в таком случае используется 

повелительное наклонение. Рассмотрим другой пример: 

Inoculation of eggs in flu vaccine development 

• Place eggs into egg trays with the blunt end up, and label eggs with a 

specific identification number. Allocate 3 eggs for each specimen. 

• Wipe the blunt end of each egg with 70% ethanol and punch a small hole 

in the shell over the air sac.  

• Aspirate 0.6 ml of processed specimen into a tuberculin syringe with a 22 

gauge, 1 1/2-inch needle. 

• Hold the egg up to the candler and locate the embryo. Insert the needle 

into the hole in the shell and, using a short stabbing motion, pierce the 

amniotic membrane and inoculate 1 00 ~I of the specimen into the 

amniotic cavity. Withdraw the needle by about 1/2 inch (1.25 cm) and 

inoculate 1 00 ~I of the specimen into the allantoic cavity. 

Removetheneedle. 

        При использовании активного залога для описания процесса суть 

предложений меняется. Например:  

“First, researchers identify the virus strains most likely to cause disease and 

select three for vaccine development. Technicians inject virus samples of 

each selected strain into separate batches of fertilized eggs to amplify the 

amount of virus. Technicians grow each virus strain separately inside the 

eggs over the course of several days, after which they harvest, inactivate, 

and purify it. The technicians then combine the purified virus strains to 

create the vaccine, blend it with a carrier fluid and dispense it into vials” 

        Как видно из следующего примера, фокус c описания этапов 

перемещается на деятеля, таким образом, сам процесс уходит на второй план.   
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Если важно упомянуть деятеля в предложении, то лучше описать процесс 

следующим образом: 

“The virus samples of each selected strain are injected by Technician 1 into 

separate batches of fertilized eggs to amplify the amount of virus. Each virus 

strain is grown separately inside the eggs over the course of several days, 

after which it is harvested, inactivated, and purified by Technician 2. The 

purified virus strains are then combined by Technician 3 to create the 

vaccine, which is then blended with a carrier fluid and dispensed into vials” 

        Согласно последним исследованиям, упоминание деятеля при помощи 

предлога ‘by’ (by + a humanagent )  достаточно редкое явление в формальном 

научном стиле [26], за исключением тех случаев, когда описывается история 

исследования, как, например, в следующем предложении:  

“The theory of transformational grammar was first developed by Noam 

Chomsky” 

        Чаще встречаются следующие сочетания: by + process or by + a non-

human agent [41]. 

Например:   

• “The impact velocity can be obtained by calculating the difference of the 

arrival times of the two waves” 

• “The increased mobility provided by this new joint allows wearers of the 

finger prosthesis to hold a cup, to pick up a piece of paper, and in some 

cases to write again” 

        Таким образом, использование страдательного залога при написании 

научной статьи позволяет читателю сфокусироваться на более важной 

информации, а также он поддерживает взаимосвязь между предложениями 

[29].      

        Для большей информации можно просмотреть следующие источники: 

https://unilearning.uow.edu.au/academic/3avi.html 

https://unilearning.uow.edu.au/academic/3avi.html
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https://english.stackexchange.com/questions/408864/passive-voice-in-academic-

writing-why-is-it-not-recommended 

http://catchenglish.ru/grammatika/passive-voice.html 

Пример задания: 

Task 1 

Expand these statements, making them more informative by replacing the noun 

phrase with one or more verb phrases. Here is an example: 

Teaching can be improved by in-service training            Teaching can be improved 

by asking teachers to attend a range of short courses throughout much of their 

careers. 

• Bacteria found in meat can be killed by radiation.  

• Possible harmful effects of drugs can be reduced by testing.  

• Information on political preferences can be obtained by polling.  

• Cultures are partly preserved by ceremony and ritual.  

• Changes in land use can be detected by remote sensing. 

• The spread of infectious diseases can be controlled by vaccination programs. 

        Использование активного залога для описания (Active Voice in Process 

Descriptions): 

        В предыдущем разделе акцент был на использовании страдательного 

залога для описания процесса. Частично причина этого заключается в том, 

что до сих пор  концентрация была на процессе, который включает в себя 

действия, произведенные человеком. Однако существуют естественные 

процессы, которые происходят и без вмешательства человека. В таких 

случаях часто используется активный залог, или, в зависимости от характера 

процесса, может происходить  смешение активного и страдательного залога.  

https://english.stackexchange.com/questions/408864/passive-voice-in-academic-writing-why-is-it-not-recommended
https://english.stackexchange.com/questions/408864/passive-voice-in-academic-writing-why-is-it-not-recommended
http://catchenglish.ru/grammatika/passive-voice.html
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        Если описание процесса включает глаголы, указывающие на изменение 

состояния, например, expand, rise, cool,  fracture, increase и form, то 

используется активный залог. 

The Sun rises in the east and sets in the west. 

Most metals expand and contract with variations in temperature. 

The beam fractures when the load upon it becomes too great. 

When demand increases, prices are likely to rise. 

                                      2.8. Плагиат (Plagiarism) 

        При написании научной статьи студенты должны знать, что такое 

плагиат и как его избежать  

        Плагиат – это умышленное присвоение авторства чужого произведения 

науки или искусства, чужих идей или изобретений. Плагиат может быть 

нарушением авторско-правового законодательства и патентного 

законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую 

ответственность[50]. 

       Необходимо понимать разницу между научным языком, который 

используется для написания статьи и  языком, который демонстрирует 

индивидуальную точку зрения автора. Плагиатом не могут считаться 

общеизвестные научные слова [37]. 

Look at the example: 

• Paris is the capital of France. 

• An increase in demand often leads to an increase in price. 

• The results from this experiment seem to suggest that .... 

• These results are statistically significant. 
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        Чтобы избежать плагиата в  работе, необходимо учитывать следующие 

моменты: 

- использование кавычек; 

- ссылка на автора/ список используемых литературных источников; 

- использование перифраза (при условии упоминании автора). 

        Перифраз – передача идеи другого автора своими собственными 

словами. Умение перефразировать позволит избежать плагиата в вашей 

научной работе. Рассмотрим следующий пример[37]: 

“. . . non driving-related devices, such as car stereos, mobile phones, and, more 

recently, navigation systems, divert drivers' attention increasingly more away from 

the primary sources of information necessary for safe operation of the vehicle: the 

road and other road users”. 

        Если  есть желание воспользоваться данной информацией в своей статье, 

но при этом выразить ее своими словами, то следовало бы начать с 

установления связи между наиболее важными моментами в предложении, и,  

следовательно, может возникнуть вопрос, как лучше это сделать. 

Рассмотрим, анализ выше представленного примера:  

        Важные пункты (Important points): 

• There are a lot of devices in cars that have nothing to do with operating a 

vehicle.  

• These devices can distract drivers. 

• Drivers are so distracted that they may not pay attention to the road and 

other drivers. 

        Важные взаимосвязи (Important relationships): 

• cause and effect 
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        Соединительные фразы и выражения, которые могут объединить две 

позиции (Linking phrases and expressions that can connect the two points): 

• because  

• therefore 

• as a result 

        Глаголы, которые могут определить другие связи (Verbs that might 

establish other relationships): 

• is due to  

• caused by  

• can be attributed to  

• leading to 

        Также, ниже приведены возможные синонимы, например:  

• such as    -  like, including  

• more recently   - lately  

• devices   - technology  

• divert   - distract, sidetrack, take away, diversion  

• primary sources  - main inputs 

• necessary   - needed, required 

        Дополнительные упражнения по данной теме можно найти в 

приложении 1 [приложение 1]. 

         Синонимы (Synonyms): 

        Обучающиеся должны быть осторожными при выборе синонимов, так 

как не все они могут быть применимы к научной статье [50]. Рассмотрим на 

примере:  

The system is intended to provide continuous car·following support within a 

wide range of car-following situations-not only in critical situations 

         При простом подборе синонимов, возможен следующий результат:  
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In many kinds of car· following situations-not only in grave situations-the 

system is planned to present persistent car following support. 

         Cлова grave и critical не идентичны в данном контексте. Возможно 

более логично было бы использовать слово dangerous. Вдобавок к этому, 

словосочетание present persistent car-following support также здесь неуместно, 

лучше использовать offer. 

         Чтобы убедиться в сочетании слов, вы можете проверить на Google 

Scholar (https://scholar.google.com)  

         Оформление ссылок (Making references):  

        Цитируя источники, Студенты должны придерживаться критериев, 

которые представлены в APA (American Psychological Association) - широко 

распространѐнная форма оформления академических работ, которая 

содержит рекомендации по организации статьи, а также рекомендации по 

оформлению цитат, сносок, таблиц, шрифта и структуры статьи; MLA 

(Modern Language Association) -  наиболее широко применяющийся формат 

оформления документов и цитирования источников в области гуманитарных 

наук: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) –одна из широко 

распространенных форм написания научных статей, преимущественно в 

технической сфере или в информатике.  Можно прибегать и к любым другим 

критериям в зависимости от области исследования [50]. APA и MLA 

одинаково ссылаются на источник (автор и дата публикации). Следующие 

цитирования представлены согласно критериям АРА: 

• Reissig et al. (2009) questioned whether energy drinks are safe.  

• The safety of energy drinks has not yet been established (Reissig et aI., 

2009). 

• In their study of energy drinks, Reissig et al. (2009) suggested that energy 

drinks may not be entirely safe. They also indicated that more research is 

needed. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
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        При резюмировании идей другого автора в научной работе, следует 

придерживаться следующих советов: 

• стараться передать основную идею своими словами; 

• не пытаться перефразировать научные термины; 

• убедиться, что при резюмировании текст понятен и последователен. При 

необходимости использовать соединительные слова; 

• если невозможно выразить идею своими словами, тогда следует 

переходить к цитированию. Однако необходимо помнить, что слишком 

частое цитирование не принесет успеха статье. Информация из других 

источников должна поддерживать  собственные мысли автора, а не 

замещать их [37]. 

        Сервисы, где можно проверить работу на плагиат: 

• Science direct  

• Elsevier  

• Scopus  

• Text.ru  -  https://text.ru/antiplagiat 

• antiplagiat.ru  -  https://www.antiplagiat.ru 

• content watch - https://content-watch.ru/text 

• proga. online -https://progaonline.com/antiplagiat 

• pcpro100.info -https://pcpro100.info/antiplagiat 

                          

 

       

http://www.sciencedirect.com/
http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
http://info.scopus.com/
https://text.ru/antiplagiat
https://www.antiplagiat.ru/
https://content-watch.ru/text
https://progaonline.com/antiplagiat
https://pcpro100.info/antiplagiat
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                            Выводы по II главе   

        1. Во второй главе «Обучение английскому языку для написания 

научной статьи» представляется дополнительное учебно-методическое 

пособие Writing for Publication к учебнику English for Academics для 

студентов с уровнем английского Upper-Intermediate и Advanced. Данный 

уровень обоснован тем, что учебник (English for Academics) предлагает 

хорошую подборку упражнений для разноуровневых студентов, но учащиеся 

с более высоким уровнем владения языка могут найти это недостаточным 

для написания серьезной научной статьи на иностранном языке (в частности 

английском). 

       2. Материалом для разработки методички послужил учебник Academic 

Writing for Graduate Students. 

       3.  При составлении методического пособия проводится подробный 

анализ учебника English for Academics, и выявляются те темы, которые 

меньше всего освещены, но которые вызывают больше всего вопросы, а 

именно: 

 Научный стиль: употребление сокращений, использование 

местоимений I, We,You, выбор определенных отрицательных частиц, 

построение вопросов; активный и страдательный залог; 

 Структура статьи: введение, основная часть, заключение, а также 

логическая связка предложений и комментарии к предоставляемой 

информации;  

 Плагиат в работе, как его избежать; 

 Использование дополнительных интернет ресурсов 

      4. На основе вышеупомянутых пунктов составляется методическое 

пособие, которое способно ответить на данные вопросы и предоставить 

студентам магистрам возможность написать научно-исследовательскую 

работу и в дальнейшем опубликовать ее. В данном пособии рассматриваются 

следующие темы: 
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 Научный стиль (Academic style): требования и особенности научного 

стиля 

 Начало статьи. Тексты от общего к частному. (The beginning of the 

article. General-specific texts): структура данного текста, разные 

варианты введения, а именно: предоставление статистики (Opening 

With Statistics); предоставление научного определения (Opening With 

Definitions): 

  Постановка основной проблемы, ее обсуждение и пути решения 

(Problem, process and solution): особенности данного вида текста 

 Сила утверждения (Strength of claim): структура комментария; 

выделение основных моментов из предоставляемых сведений; переход 

от одной идеи к другой, не теряя при этом логики построения;  

 Использование активного и страдательного залога (The use of passive 

and active voice): использование активного и страдательного залога 

при написании статьи; 

 Плагиат (Plagiarism): объяснение данного явления, как его избежать в 

своей работе; как правильно подобрать; как правильно оформить 

ссылку на другого автора 

       5. При подробном изучении всей необходимой информации и 

выполнении дополнительных упражнений как из учебника English for 

Academics, так и из дополнительного методического пособия Writing for 

Publication, у студентов формируются не только письменные навыки, но 

также появляется более четкое представление о том, как должна выглядеть 

научная статья на иностранном языке для публикации. 
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                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Научающая коммуникация  это та среда, которая необходима для 

трансформационных процессов коммуникативных составляющих 

личностного поля участника МКК (межкультурной коммуникации). 

Вступить в реальную межкультурную коммуникацию и осуществить 

речевую деятельность в рамках кросскультурного диалога возможно только 

при наличии общего кода и знания правил взаимодействия коммуникантами. 

В современных условиях международных взаимодействий студентам высших 

учебных заведений необходимо обладать определенными компетенциями для 

осуществления научно-исследовательской работы. Данные компетенции 

могут быть определены как компоненты иноязычной коммуникативной 

научно-исследовательской компетенции. Иноязычная коммуникативная 

научно-исследовательская компетенция (ИКНИК) определена нами как 

готовность осуществлять иноязычное общение с учетом основных 

лингвистических особенностей иностранного языка для получения новых 

профессиональных знаний от отечественных и зарубежных исследователей, 

их обобщения и критического оценивания, выявления перспективных 

направлений для разработки программы и этапов исследований, обсуждения 

результатов исследований с учеными из разных стран, решая основные 

задачи профессиональной деятельности. 

        Формирование и развитие ИКНИК в профессионально-ориентированном 

обучении иностранному языку реализуется в условиях научной 

коммуникации на иностранном языке.   Наиболее распространенный и более 

доступный вид научной коммуникации для студентов высших учебных 

заведений – это публикация своей исследовательской работы в научных 

журналах. Для формирования и развития письменных навыков у студентов 

магистрантов помимо учебного комплекса English for Academics была 

попытка разработать дополнительное методическое пособие Writing for 

Publication, которое сможет помочь в написании научной статьи и 
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дальнейшей ее публикации, а также удовлетворить следующие требования 

студентов: сформировать более четкое представление о научном стиле и как 

правильно оформлять статью, а также узнать о различных тонкостях и 

определенных правилах, которые необходимо соблюдать при написании 

научно-исследовательской работы. 

        Учебно-методическое пособие Writing for publication отвечает 

вышеперечисленным требованиям, способствует формированию и развитию 

компонентов иноязычной коммуникативной научно-исследовательской 

компетенции, следовательно, его можно эффективно применять для обучения 

магистров с уровнем английского языка Upper-Intermediate и Advanced для 

написания научно-исследовательской работы, а также оно подходит для всех 

направлений подготовки.  

        Каждый из участников общения вносит в коммуникативный акт свой 

ценностный и коммуникативный опыт, свой эмоциональный мир. 

Межкультурная коммуникация  это пересечение когнитивных и 

коммуникативных пространств собеседников. Говорить на одном языке 

означает приближение по своим смысловым и эмотивным параметрам друг к 

другу, вхождение в единое пространство. Успешности коммуникативного 

взаимодействия в реальной межкультурной коммуникации, без сомнения, 

будут способствовать учет и актуализация метахарактеристик научающей 

коммуникации на каждом отдельном занятии по иностранному языку. 

Научно-исследовательская работа студентов на иностранном языке 

повышает мотивацию к изучению иностранного языка, так как формирует 

междисциплинарные связи, что обеспечивает перспективное развитие 

выпускника вуза в профессиональной сфере.  
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                     Глава 2.3.  Научный стиль (Academic style) 

        При написании научно-исследовательской работы необходимо 

учитывать все особенности научного стиля речи и правила построения 

научной публикации. Это гарантирует однозначное восприятие читателей  и 

их оценку.  

Task 1 

Which of the italicized expressions might be more suitable for an academic paper? 

Can you think of additional alternatives? 

1. Crash test dummies are really important for /an integral part of automotive 

crash tests.  

2. According to a recent study just about /nearly 25% of all cell phone users 

view text messaging as an important source of entertainment.  

3. There has been a lot of /considerable interest in how background sounds 

such as music affect an individual‟s ability to concentrate. 

4. We obtained robust / nice results using structural bamboo rather than timber. 

5. Consumer interest in electronic billing and payment is getting bigger and 

bigger / increasing. 

Of course, when you are offered the choice between two alternatives, the more 

academic choice may be fairly clear. The more difficult task is making good 

language choices on your own. We have helped you a bit in this next part of the 

task by italicizing the phrases that you could change. You may need to make other 

changes so that the sentence is still grammatical. 

1. The competition faced by U.S. growers from imports of fresh vegetables has 

gotten more intense.  

__________________________________________________________________

________________ 
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2. Many urban areas do not have enough land to build new public schools.  

__________________________________________________________________

_________________ 

3. Allergic reactions to local dental anesthesia do not happen very often. 

__________________________________________________________________

_________________ 

4. The doors on these ferries were made bigger to make it easier to load and unload 

vehicles. 

__________________________________________________________________

__________________ 

       Глава 2.4. Начало статьи. Тексты от общего к частному (The 

beginning of the article. General-specific texts). 

         При написании статьи типа General-specific (от общего к частному) 

перед автором стоит основная задача - придерживаться логики и уметь 

связывать предложения между собой. Необходимо внимательно следить, 

чтобы текст имел логический переход от общей информации к частной . 

Task 1 

Here are excerpts from a published paper entitled "Reality TV Formats: The Case 

of Canadian Idol" from the Canadian Journal of Communication (Baltruschat, 

2009). Read them and answer the questions. 

A. From documentaries to docu-soaps and game-docs 

1)The emergence of reality TV represents a shift from what Kilborn (2003) 

calls the more "serious" representation of sociohistorical events to programming 

that is produced predominantly for entertainment purposes. 2) Reality programs 

are linked to different documentary forms, such as documentary journalism, 

cinema verite traditions, and the observational documentary. 3) However, due 

to elements of popular entertainment programming (e.g., talk shows, game 
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shows, and soap operas), reality TV ultimately creates its own generic map. e 4) 

Commenting on these programs, Hill (2005, p. 50) suggests a fact/fiction 

continuum, which reflects the sliding scale of factuality. 5) The continuum 

covers contemporary documentaries and popular factual entertainment ranging 

from docu-soaps and game-docs to makeovers and quiz shows. 

1) How does the author take readers from the general opening emphasis on reality 

TV to the final focus on "docu-soaps and game-docs to makeovers and quiz 

shows"? Would you agree that the first sentence provides a more general point 

than the last one? 

2) Take a closer look at the information flow. Underline the beginning (or opening) 

focus of each sentence. Except for Sentence I, for each sentence opening, can you 

find a connection to some similar information in the previous sentence? If so, how 

does this contribute to the information flow? 

Предоставление статистики (Opening with statistics) 

        Предоставление статистических данных в самом начале могут 

заинтересовать читателя и показать осведомленность автора в том или ином 

вопросе. 

Task 4 

Discuss with a partner whether opening a GS text with some statistics is possible in 

your field of study. Why are such openings potentially interesting for readers? 

Now look at this GS opening from a student paper in Economics and answer the 

questions 

Between 1992 and 1995, an international lysine cartel that included five 

companies illegally colluded on prices around the world. 2) Lysine is an 

amino acid used as a feed additive for enhancing muscle growth in livestock. 

3) Prior to the collusive agreement, worldwide sales of lysine were over 

$600 million annually and this figure increased by $200 million following 

the price-fixing arrangement. 
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1. What message is the author trying to convey in the first three sentences?  

2. The purpose of this paper was to examine the extent to which economic models 

on collusion describe collusion in the lysine industry. Do you think this is an 

effective opening? Why or why not?  

3. What is the purpose of Sentence 2? How important is this sentence? 

Предоставление определения (Opening with Definitions)  

        Предоставление научного определения во введении является отличным 

вступлением, так как демонстрирует владение автором определенными 

знаниями в данной области исследования.  

Task 5 

Skim one or two journal articles in your area of study  looking for definitions. 

Highlight any definitions you find and try to categorize them as one of the types 

described. In which section of the article did you find the definitions? Why? Bring 

your findings to class. 

2.5. Постановка основной проблемы, ее обсуждение и пути решения 

(Problem, process and solution) 

        Тексты PS являются более аргументированными и оценочными в то 

время, как GS тексты имеют тенденцию быть более описательными и 

разъяснительными. В первом случае автор больше задает вопросы  и 

пытается убедить читателя, а во втором, наоборот, показывает, что он 

хорошо осведомлен в данной области исследования [48]. 

Task 3.  

Put a check mark (“) next to the aspects of the text that contribute to the authors' 

attempts to convince you. How convinced are you that novices should receive 

instruction in scientific writing? 

_______ a. the problem-solution organization 

_______ b. the flow of ideas 



77 
 

_______ c.  references to other published papers (indicated by the superscripted 

numbers at the ends of some of the sentences) 

_______ d. claims that are stated cautiously 

_______ e. the explanation of the causes of the writing challenges 

Наречия в середине предложения (Mid-position Adverbs) 

        С точки зрения грамматики, расположение наречия в начале 

предложения приемлемо (однако в научных текстах это редкое явление), но 

когда наречие находится в конце предложения, это может оказать сильное 

влияние на читателя.  

Task 2 

Find a single adverb to replace the phrase in italics and then place the adverb in 

mid-position: 

4. This study revealed that American and Japanese thresholds for sweetness and 

saltiness did not differ a lot. 

5. As a rule, pulsed semiconductor lasers do not use the broad gain bandwidth to 

full advantage in the generation of subpicosecond pulses. 

6. Environmental managers are faced with having to determine the extent of 

environmental contamination and identifying habitats at risk on a regular basis. 

7. The water supply lines must be inspected to prevent blockages now and then 

8. Although many elaborations of this model have been developed over the years, 

to a considerable extent all of them have followed the traditional specification in 

presupposing that an individual will choose to make a tax report. 

 

 

 

 



78 
 

Слабые глаголы (Weaker verbs) 

        Для того, чтобы сделать высказывание менее уверенным, можно 

прибегнуть к употреблению «слабых глаголов». 

Task 3   

Underline the verb that makes the weaker claim 

1. Baseline conditions have been (assumed I shown) to be accurate at the time of 

the surveys. 

2. Several studies have (identified I alluded to) the importance of cultural 

sensitivity as a precursor to culturally appropriate medical care.  

3. Changes in ambient temperature may have (influenced I distorted) the test 

results.  

4. Previous studies (failed I forgot) to consider the change in the fiber interface 

during the cracking process.  

5. As shown in Figure 3, trade liberalization has (stimulated I encouraged) 

economic growth in developing countries, leading to rising incomes.  

6. Figure 12 (depicts I clarifies) the relationship between these two systems. 

2.7 Логическая связка предложений при описании (Flow of ideas in a 

process description) 

        Хороший переход также может быть достигнут объединением 

глагольных фраз. Последовательность идей также может поддерживаться с 

помощью причастий c–ed окончанием, которые могут использоваться в роли 

прилагательного. 

Task 2 

Improve the flow of ideas for the process descriptions by adding a time adverbial, 

linking passive, or using an -ed participle. There may be several possibilities. To 

help you, we have identified the process being partially described. 

Example  
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Phytoremediation-using plants to remove metal from the soil. 

Original  

The plants are selected. The plants are planted at a particular site based on the type 

of metals present and other site conditions. The plants are allowed to grow for 

some time. The plants are harvested. They are either incinerated or composted to 

recycle the metals. 

Revision  

The plants are selected and planted at a particular site based on the type of metals 

present and other site conditions. After the plants have been allowed to grow for 

some time. they are harvested and either incinerated or composted to recycle the 

metals. 

1. Oil spill cleanup  

The oil is skimmed from the surface using a boom. The oil is pumped into a tank 

for recycling. 

__________________________________________________________________

_________________ 

2. Banana virus infection  

Banana trees become infected with the banana bunchy top virus. In the early stages 

of the disease, the banana trees produce fruit that is deformed. Eventually, in later 

stages of the disease, the plants yield no fruit at all. 

__________________________________________________________________

__________________ 

3. Tempering glass  

The glass is cut to size. It is inspected to determine if it has any imperfections. The 

glass is heated to over 600'e. The glass is cooled in a step known as quenching 
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__________________________________________________________________

___________________ 

4. Coronary bypass surgery  

A vessel is taken from the leg. The vessel is grafted to the aorta and the coronary 

artery beyond the narrowed area. The vessel allows blood to flow to the heart 

muscle. 

__________________________________________________________________

___________________ 

5. Geyser eruption  

Water from rain or melted snow percolates into the ground through cracks. The 

water is heated by the underlying rocks to temperatures well above the boiling 

point. The water does not boil. It becomes superheated. It also becomes 

pressurized. The water bursts out of the ground in an explosive steam eruption. 

__________________________________________________________________

___________________ 

                               2.8. Плагиат (Plagiarism) 

        При написании научной статьи нужно знать, что такое плагиат и как его 

избежать. Плагиат – это умышленное присвоение авторства чужого 

произведения науки или искусства, чужих идей или изобретений. Плагиат 

может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного 

законодательства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую 

ответственность. 

Task 2.  

Write two paraphrases of this short text. Before writing, break the task into 

important points, relationships, linking phrases and connectors, and synonyms.  

Passive safety systems help lessen the impact of driving accidents. They do 

nothing to contribute to preventing drivers from getting into an accident. 
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 Important points 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 Relationship between the points 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Linking phrases or expressions to connect the points 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Possible synonyms 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Paraphrase 1 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Paraphrase 2 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


