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Обучение академическому письму в профессиональных целях:  
вопросы английского наклонения

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования академической грамотности студентов при обучении 
письму с позиций соблюдения аутентичных особенностей английского языка в условиях профессионального общения. Анали-
зируется грамматический аспект использования глагольной категории наклонения в соотношении с категорией модальности.  
Категория наклонения рассматривается как морфологическое средство выражения авторской модальности, определяю-
щей корректную подачу материала, обсуждаемого в научных текстах. Выдвигается тезис о необходимости теоретического 
обоснования сложных грамматических явлений в освоении их студентами как условия формирования компетенций созда-
ния текстов, отражающих лингвокультурологические факторы коммуникации. Письменная речь рассматривается как клю-
чевой компонент академической грамотности, а обучение письменной речи — важное направление лингводидактической 
деятельности в формировании вторичной языковой личности.
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Abstract. The article considers the question of forming students’ academic literacy when teaching academic writing from the standpoint 
of keeping authentic features of the English language in the professional communication. The grammatical aspect of the use of the verbal 
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Введение (Introduction)
Глобализация и интернационализация науки и обра-

зования определяют компетенции, которыми необходимо 

овладевать студентам на старших этапах обучения (маги-
стратура, аспирантура) как специалистам различных облас-
тей профессиональной деятельности. К таким компетенциям  
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относим высокий уровень владения научным стилем пись-
менной речи на иностранном языке. 

Владение методикой межличностного делового обще-
ния на русском и иностранном языках с применением про-
фессиональных языковых форм также является важной 
компетенцией профессионального мастерства сотрудников 
вузов. Динамика публикационной активности профессорско-
преподавательского состава — важнейший аккредитаци-
онный параметр университетов. Последний определяется 
такими показателями, как публикация статей в журналах, 
индексируемых национальной библиографической базой 
данных научного цитирования, и в изданиях международ-
ной системы цитирования [1; 2]. 

Вопросы формирования навыков академического пись-
ма приобретают широкое освещение в научной литературе. 
Большой пласт работ посвящен описанию алгоритмов обу-
чения письму на английском языке. Рассматриваются этапы 
процесса обучения академическому письму с применением 
универсальных и частных образовательных технологий, 
повышающих эффективность работы при создании жан-
ров данного вида речи (Н. Р. Дуйсебаева, Н. А. Кубракова, 
К. Н. Мендибаева, О. С. Резунова, М. А. Хлыбова).

Решения этого вопроса широко обсуждаются в контек-
сте академического дискурса, который определяется как 
институциональный тип дискурса, характеризуемый взаи-
модействием научного, профессионального и педагоги-
ческого дискурсов [3]. Он охватывает различные ситуации 
межличностного, профессионального и межкультурного 
взаимодействия, что определяет необходимость продуци-
рования речевых произведений, значительную часть кото-
рых составляют научные тексты. Обучение академической 
грамотности — это «…развитие не просто навыков чтения 
и письменной речи, но определенного способа мышления, 
подходящего для конкретной культурной среды» [3, с. 59].

Сегодня умение писать на английском языке — одно 
из условий интеграции российской академической мысли 
в сферы мирового научного пространства. Однако одной из 
причин, препятствующих смелому присоединению россий-
ской науки, становится представление научных статей, лин-
гвистическая часть которых недостаточно отражает аутен-
тичные особенности рассматриваемого нами языка, что 
ведет к трудностям восприятия научной составляющей 
англоговорящими специалистами. 

Научная новизна работы определяется тем, что в усло-
виях наличия исследований по изучению образовательных 
аспектов приобретения навыков академического письма 
впервые осуществляется попытка представления лингво-
грамматических аспектов данного вида письменной речи, 
определяемой структурой и природой английского языка 
и отражающей особенности англоязычных культур.

Целью нашей статьи стало рассмотрение форм англий-
ского наклонения в соответствии с аутентичными особен-
ностями лингвистики написания научных работ на англий-
ском языке в условиях профессионального общения. 

Литературный обзор (Literature Review)
Повышение интереса к лингвистическому анализу 

академического текста способствует как полноценному 

восприятию и анализу профессионально направленного 
академического письма, так и презентации российскими 
исследователями научного контента в соответствии с ау-
тентичными особенностями языка его подачи, в частности 
с грамматическими. Вопрос английского наклонения пред-
ставляет собой сложное грамматическое явление, и пока не 
достигнуто полного единства в понимании и определении 
количества его форм. 

Категория наклонения глагола, по В. В. Виноградо-
ву, отражает точку зрения говорящего на характер свя-
зи действия с действующим лицом или предметом. Это 
означает, что наклонение — грамматическая категория, 
которая выражает модальность (действительность, жела-
тельность, долженствование, проблематичность) действий 
и их результатов в предъявляемой автором академи-
ческой работе. Ведущие языковеды единодушны в том,  
что категория наклонения — важное средство выражения 
модальности. Наклонение как категория глагола обозна-
чает отношение глагольного действия к действительности 
и представляет его как реальное (изъявительное накло-
нение) или ирреальное (повелительное и сослагательное 
наклонения) (В. Н. Немченко). В «Лингвистическом энцик-
лопедическом словаре» модальность определяется как 
«функционально-семантическая категория, выражающая 
разные виды отношения высказывания к действитель-
ности, а также разные виды субъективной квалификации 
сообщаемого» [4, c. 320]. 

Зарубежные лингвисты аналогично рассматрива-
ют глагольные категории времени (Tense), наклонения 
(Mood) и вида (Aspect) в соотнесенности c категорией 
модальности [5]. Модальность в данном случае оказыва-
ется тесным образом связанной с такой категорией, как 
оценка новых научных фактов. Следовательно, эффек-
тивные реализаторы модальных отношений — средства, 
функции которых сводятся к характеристике научных 
явлений и их оценке: правильное использование форм 
наклонения несет дополнительную функцию выражения 
авторского отношения к представляемым фактам и ре-
зультатам своих научных рассуждений. Изучение накло-
нения английского языка в работах советских лингвистов 
(Л. С. Бархударов, М. Я. Блох, Б. А. Ильиш, А. И. Смир-
ницкий, И. Б. Хлебникова) показывает, что традицион-
но наклонения подразделяются на прямые и косвенные. 
Прямым наклонением является изъявительное накло-
нение, которое служит для передачи условно принятой 
реальности. Косвенные наклонения служат для переда-
чи различного отношения говорящего к высказываемо-
му, т. е. их функция — «представить что-нибудь в разу-
ме говорящего не как реальность, а как желание, цель, 
предположение, сомнение или условие» [6, с. 7]. Такое 
понимание английского наклонения является важным 
при обучении студентов письму, особенно академичес-
кому, при котором обучаемые овладевают компетенци-
ей создания текстов, отражающих лингвокультурологи-
ческие факторы коммуникации. Наклонение выступает 
в этом случае средством модальности «осторожности, 
некатегоричности» в передаче автором новых сведений 
(пропозиции) в тексте научных знаний.
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Методы (Methods)
Материалом для изучения этой темы послужили статьи 

из журналов таких предметных областей, как «экономет-
рика» [7; 8], «разработка программного обеспечения» [9], 
«физика высоких энергий» [10], «статистическое финан-
сирование» [11], «общая экономика» [12], «машинное обу-
чение» [13]. В подборе материала акцент был сделан на 
публикации издательств университетов Великобритании, 
Соединенных Штатов Америки и Канады. 

Достижение цели данной работы предполагало привле-
чение методов наблюдения и сплошной выборки. С помо-
щью метода наблюдения были проанализированы основные 
тенденции употребления английского наклонения. Посред-
ством методов сплошной выборки был отобран иллюстра-
тивный материал, который можно применить для изучения 
и дальнейшей разработки учебно-методических материалов 
в работе со студентами на семинарах. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion) 
Вопрос обучения старших студентов, например уровня 

магистратуры, сложной глагольной категории, какой явля-

ется наклонение, можно провести в несколько этапов: тео-
ретическое обоснование данной грамматической категории; 
выборка и практическое рассмотрение вопроса на примерах 
научных статей интересующей специальности; выполнение 
обучающих упражнений. 

Теоретическое обоснование понятия наклонения при обу-
чении студентов приобретает принципиально важное значение, 
ибо глубинное понимание этого языкового явления способствует 
передаче аутентичного характера письменной речи с точки зре-
ния его лингвокультурологического аспекта. Второй этап обу-
чения может включать иллюстрацию применения форм накло-
нения в академической речи на примере статей, отобранных 
в соответствии с профессиональным направлением. 

Общепринятой считается классификация трех наклоне-
ний: изъявительного, повелительного и сослагательного. 
Для решения задач этой работы более удачной нам пред-
ставляется классификация А. И. Смирницкого, включающая 
шесть наклонений: изъявительное, повелительное, сосла-
гательное I, сослагательное II, предположительное и ус-
ловное [14]. Формы наклонения по данной классификации 
приведены в таблице.

Формы глагольного наклонения в английском языке по классификации А. И. Смирницкого

№  
п/п Терминология Форма №

п/п Терминология Форма

1 Изъявительное
(действие, рассматривае-
мое как реальный факт)

Все формы категории вре-
мени (Tense)

4 Сослагательное II
(противоречащее действи-
тельности)

If it (they, I, he etc.) were

2 Повелительное
(волеизъявление, обращен-
ное к собеседнику)

Read the article! If I (she, we, etc.) knew
You read the article! If he had taken
Let’s read the article 5 Предположительное

(не противоречащее действи-
тельности действие, выпол-
нение которого зависит от 
объекта)

i suggest (require, demand 
etc.) that he (I, she, they etc.) 
should + Inf.

3 Сослагательное I
(не противоречащее дей-
ствительности)

If he (you, they etc.) be 6 Условное Should + Inf. (1-е лицо) /
would + Inf. (2-е и 3-е лицо 
ед. и мн. числа)

I suggest that you (he, they 
etc.) do

Рассмотрим примеры данных форм в научном письме 
(здесь и далее перевод наш. — Н. Н., Е. Ч.).

1. Изъявительное 
(1) Hence, if the data-generating 
process P guarantees that 
the latter is small, then synthetic 
control achieves low expected 
risk as well [7].

Следовательно, если процесс 
генерации данных P демонстри-
рует его малую величину, то син-
тетический контроль также обес-
печивает низкий ожидаемый риск.

2. Повелительное
(2) Consider two users, one 
with a fast internet connection, 
the other with a slow internet 
connection, and consider 
the effect of PlayDelay on their 
satisfaction with the service [9].

Рассмотрим двух пользова-
телей: у одного компьютер 
с быстрым подключением 
к Интернету, а у другого с мед-
ленным. Затем рассмотрим 
влияние PlayDelay на их уро-
вень притязаний к сервису.

(3) To conclude our discussion of 
simplicity in physics, let’s discuss 
how nontrivial complexity can 
arise from a sparse mathematical 
model [10].

В завершение обсуждения 
вопроса простоты в физи-
ке опишем, как характéрная 
сложность может возникнуть 
из разреженной математичес-
кой модели.

3. Сослагательное I
(4) In particular, suppose we 
obtain a O(logT) upper bound on 
adaptive regret, then we obtain 
meaningful average regret 
upper bounds for all subperiods 
significantly longer than O(logT) 
[7].

В частности, предположим, 
что мы получаем верхнюю 
границу адаптивной регрес-
сии O(logT), тогда возникают 
значимые усредненные верх-
ние границы регрессии для 
всех подпериодов, значитель-
но превышающих значение 
O(logT).
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(5) This would suggest that in 
our data sample, depeggings in 
USDT have a larger excitatory 
effect on BTC price jump events 
than… [11].

Это показывает, что в нашей 
выборке данных снижение курса 
USDT оказывает большее сти-
мулирующее влияние на собы-
тия скачка цены BTC, чем…

4. Сослагательное II
(6) This can be explained by 
the fact that the sequential 
procedure must control the type I  
error probability for all (na, b) ∈  
N × N, and so one expects 
the type I error probability in 
a smaller, finite window of time 
to be less than if it were to run 
indefinitely [9].

Должно быть, последователь-
ность процедуры способствует 
контролю вероятности ошибки 
типа I для всех (na, b) ∈  
N × N, и потому ожидается, 
что вероятность ошибки типа I 
за меньший конечный проме-
жуток времени будет меньше, 
чем если бы она выполнялась 
неопределенно долго.

(7) If manual pollination had 
been adopted by 25% of all 
farmers in Ivory Coast, Ghana 
and Indonesia, the global 
production in the 2016/17 
growing season would have 
increased by 18.3% and 
38.1% in the intermediate and 
maximum manual pollination 
scenarios, respectively [12].

Если бы 25 % всех ферме-
ров в Республике Кот-д’Ивуар, 
Гане и Индонезии применяли 
умеренный или максимальный 
режим ручного опыления, то 
мировое производство в веге-
тационный сезон 2016/17 гг. 
увеличилось бы на 18,3 
и 38,1 % соответственно.

5. Предположительное
(8) One approach suggests 
that we should rely on human 
intuition and proposes building 
artificial models that try to 
learn the way that humans 
learn rather than relying 
on unstructured algorithms 
designed to recognize statistical 
patterns in data [10].

В соответствии с первым под-
ходом можно полагаться на 
интуицию и создавать искус-
ственные модели, которые 
копируют процесс обучения 
людьми, нежели применять 
неструктурированные алго-
ритмы, предназначенные для 
распознавания статистических 
закономерностей в данных.

6. Условное
(9) It would be highly alarming if 
the release candidate produced 
errors at a faster rate than 
the software in production [9].

Опасение вызовет ситуация, 
если релиз-кандидат будет 
выдавать ошибки быстрее, 
чем программное обеспече-
ние, находящееся в произ-
водстве.

(10) This is in contrast to our 
existing approach, based on 
fixed-n tests, which would have 
taken upwards of 30 minutes or 
longer to detect the regression 
[9].

Это противоречит нашему 
существующему подходу, 
основанному на тестах с фик-
сированным значением, кото-
рым потребовалось бы более 
30 мин. или дольше для обна-
ружения регрессии.

Метод наблюдения и сплошной выборки показал, что 
в научном письме используются все формы наклонения 
названной классификации. Однако, если обратить внимание 
на аналогии выражения научных знаний в английском и рус-

ском языках, можно заметить, что тон передачи одних и тех 
же сведений в этих языках различен: можно предположить, 
что в русском языке он более императивен и строг. 

Обращает на себя внимание и то, что активными форма-
ми наклонения, характерными для этого жанра в английском 
языке, являются сослагательное I (Subjunctive I), предполо-
жительное (Suppositional) и повелительное (Imperative). Отме-
чается активное использование сослагательного I и предпо-
ложительного наклонений, где в придаточных предложениях 
дополнения ожидаемые действия передаются чистой формой 
глагола (plain stem) или в сочетании со вспомогательным гла-
голом should соответственно. При этом сказуемое главного 
предложения выражено глаголом с семой предположения, 
ожидания и гипотезы, таких как suppose, require, consider, 
propose, think и др. В нижеприведенном примере видим 
использование глагола demand, обладающего семантикой 
авторитарного волеизъявления, однако форма (be recovered) 
смягчает этот семантический признак, т. е. отражает модаль-
ность авторской корректной подачи материала. 

e.g. Namely, we precisely capture the notions of sparse unanimity, which 
demands that any unanimous preference be recovered even when 
the voters express their preferences with very different “reviewing styles”, 
and W-Byzantine resilience [8]. — А именно, отмечаем признаки редкой 
сплоченности, что свидетельствует о необходимости его восстанов-
ления, даже когда избиратели выражают свои предпочтения в разных 
«стилях рецензирования», и W-византийской устойчивости. 

Разница в значениях между формами предположитель-
ного и сослагательного I наклонений практически отсут-
ствует: обе функционируют в академическом письме, и их 
объединяет модальное начало, обозначающее, что автор 
не берет на себя прерогативу в заявлении достоверности  
суждения; он оформляет его как вероятно реализуемое 
в ближайшем будущем, выражая свою точку зрения. 

Использование предположительного наклонения с гла-
голами «волеизъявления» — преимущественный способ 
выражения авторских допущений в предмете исследования, 
хотя синонимичной и равноценной формой в этом случае 
выступает использование герундия, что можно сравнить 
в нижеследующих примерах: 

e.g. We further propose that the modification of the computation graph 
should be separate from its utilization [14]. — Далее мы предлагаем, 
чтобы модификация вычислительного графика была отделена от 
его использования.

e.g. The edges selected in this manner form a complementary graph, which 
we propose using in parallel with the input graph to update each node’s 
representation [14]. — Границы, выбранные таким образом, образуют 
дополнительную схему, которую можно использовать параллельно 
с входной схемой для обновления представления каждого узла.

Повелительное наклонение В. А. Плунгян рассматривает 
как грамматикализованное средство выражения побуждения 
к действию. Как представлено в таблице, эта категория име-
ет несколько подтипов. Они различаются по степени катего-
ричности, «…в зависимости от того, высказывает ли говоря-
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щий просьбу, совет, предложение, требование выполнить 
действие и т. п.» [15, с. 328].

Чаще в научном тексте эти значения передаются пока-
зателями императива, которые рассматриваются как более 
вежливые. Выражение побуждения к действию, обращенное 
к опосредованному собеседнику, часто передается в акаде-
мическом письме через глагол let, что можно рассматривать 
как смягченную форму.

e.g. Let’s spend a moment to take stock of this huge reduction in 
algorithmic complexity [11]. — Обсудим итоги значительного сни-
жения алгоритмической сложности. 

Тенденция использования повелительного наклонения 
с помощью формы настоящего времени основного глагола 
наблюдается значительно реже, чем форма с глаголом let, но 
функционирование первой формы, его модальную сущность 
можно рассматривать как более уверенный призыв автора 
к принятию коллегами его научных предположений. В целом 
повелительное наклонение можно воспринимать также как 
довод в пропозициональном содержании высказывания. 

Заключение (Conclusion)
Анализ материала показал, что в языке научного жанра 

эффективными средствами передачи прагматического типа 
информации служат все формы английского наклонения 
с преимущественным использованием следующих форм: 
сослагательное I, сослагательное II, предположительное 
и повелительное. 

Яркой стилеобразующей характеристикой английского 
научного текста является предъявление форм английско-
го наклонения в целях выражения авторской модальности.  
Она служит обязательным атрибутом текстов научного жан-
ра в английском языке и позволяет в полной мере реализо-
вать передачу автором настроения «мягкого» убеждения 
профессионального сообщества в правильности представ-
ляемых сведений или результатов. 

Обучение старших студентов лингвистическим особен-
ностям написания научных текстов, основанных на под-
робном рассмотрении сложных языковых явлений, пре-
обладающих в названном жанре, — важное направление 
лингводидактической деятельности в формировании вто-
ричной языковой личности.
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