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Аннотация. 
Статья посвящена исследованию современных проблем научного взаимо-

действия русских и китайских ученых. Раскрываются основные компоненты 
академической грамотности, которые оказывают решающее влияние на эффек-
тивность международной научной коммуникации. Анализируется текущая ситу-
ация в сфере глобальной научной коммуникации между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой. Охарактеризованы мероприятия, органи-
зованные на государственном уровне в рамках популяризации научного и акаде-
мического сотрудничества между учеными. Рассматриваются проблемы разви-
тия цифровой грамотности ученых из России и Китая: большой цифровой разрыв 
между двумя странами; различия в развитии блогосферы в предоставлении на-
учных данных и т. д. Определены перспективы дальнейших исследований и раз-
работок в отношении решения проблем глобальной научной коммуникации рус-
ских и китайских ученых. 
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Abstract: 
The paper is devoted to the study of modern problems of scientific interaction 

between Russian and Chinese scientists. The main components of academic literacy 
are revealed, which have a decisive impact on the effectiveness of international 
scientific communication. The current situation in the field of global scientific 
communication between the Russian Federation and the PRC is analyzed. The events 
organized at the state level in the Russian Federation and the PRC in the framework 
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of the popularization of scientific and academic cooperation between scientists are 
characterized. The problems of the development of digital literacy of scientists from 
Russia and China are considered: the large digital divide between the two countries; 
differences in the development of the blog-sphere in the provision of scientific data, 
etc. The prospects for further research and development in relation to solving the 
problems of global scientific communication between Russian and Chinese scientists 
are determined.
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Введение.
Вопросы академической грамот-

ности и научной коммуникации, 
взаимодействия ученых из разных 
стран мира являются одними из 
наиболее дискуссионных в науке на-
чиная с середины XX века. Основная 
цель науки, как известно, сводится 
к тому, чтобы получить новое ис-
тинное научное знание [1]. Научная 
коммуникация в таком случае вы-
ступает главным способом и одним 
из основных условий создания этого 
самого нового знания.

В начале третьего тысячелетия в 
мире начался новый этап развития, 
для которого характерна револю-
ция человеческого интеллекта, рас-
ширение сферы научного познания, 
стремительное развитие информа-
ционных и компьютерных техно-
логий, что определенно приводит к 
кардинальным изменениям в сфере 
науки и образования, создает совер-
шенно иные формы и инструменты 
осуществления научных коммуни-
каций [2]. Безусловно, еще довольно 
рано говорить о том, что старые ме-
ханизмы научных коммуникаций 
больше не являются эффективны-
ми. Конечно же, они, как и прежде 
сохраняются, однако в уже модифи-
цированном виде. 

Научные коммуникации, осу-
ществляемые учеными в современ-
ных условиях, отличаются своим 
организационно-технологическим 
обеспечением. Повсеместная ин-
форматизация и компьютеризация 
общества приводит к тому, что роль 
академической грамотности и зна-
ний возрастает. Увеличивается так-
же и влияние коммуникационного 

компонента на процесс научного по-
знания. Навыки использования уче-
ными новых средств коммуникации 
в научном процессе обеспечивают 
возможность быстрого обмена ре-
зультатами собственных исследова-
ний, что оказывает прямое влияние 
на их результативность в целом. 

В современных условиях науч-
ные исследования неизбежно тре-
буют международного сотрудниче-
ства. Оно предполагает, в первую 
очередь, продвижение свободной и 
безбарьерной научной коммуника-
ции, преследование общих целей, 
решение общих задач и выработку 
единой мировой политики в науке. 
Взаимоотношения, формируемые 
между учеными на международном 
уровне, могут способствовать вза-
имопониманию и доверию между 
странами, преодолению политиче-
ского разрыва. 

Несмотря на то, что проблема 
академической грамотности и гло-
бальной научной коммуникации 
не является новой для российского 
научного сообщества, какие-либо 
конкретные данные относительно 
научного взаимодействия ученых – 
представителей разных стран и на-
циональностей, представлены лишь 
фрагментарно, особенно что касает-
ся научного взаимодействия между 
русскими и китайскими учеными, 
которое участилось на фоне много-
численных государственных проек-
тов, реализуемых правительствами 
РФ и КНР [3]. 

В качестве основной цели на-
стоящего исследования выдви-
гается анализ современных про-
блем академической грамотности и 
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осуществления глобальной научной 
коммуникации русских и китай-
ских ученых. 

Основная часть.
Выдвигая в качестве основно-

го понятия статьи понятие научной 
коммуникации, считаем важным 
представить его определение. Тра-
диционно научную коммуникацию 
принято понимать, как взаимоотно-
шение (не связь) знаний и представ-
лений всеобщего сознания. Реали-
зация коммуникации происходит 
лишь в том случае, когда внутри 
научного сообщества производится 
главный продукт науки – знание. 
Качество и успешность научной 
коммуникации определяет как ре-
зультат академического взаимодей-
ствия, так и прогресс научного зна-
ния в целом [4]. 

Являясь системой, научная ком-
муникация различается по типам 
связей, которые непосредственно 
формируются и развиваются между 
учеными. Так, социальные отноше-
ния в науке принято разделять на: 

1) коммуникацию, предполагаю-
щую какое-либо серьезное обсужде-
ние прошедших исследований и их 
результатов;

2) соавторство – как тесную фор-
му ассоциации, предполагающую 
освещение результатов исследова-
ний по определенной тематике дву-
мя или большим количеством авто-
ров, которые сотрудничали вместе;

3) наставничество, в рамках ко-
торого осуществляется подготовка 
ученика (младшего научного спе-
циалиста) под влиянием учителя 
(старшего научного сотрудника, 
профессора);

4)  коллегиальность – как взаи-
модействие двух ученых в условиях 
одной и той же лаборатории.

М. В. Покотылко говорит о том, 
что сам термин «научная комму-
никация» для российской области 
знаний является относительно но-
вым. Под научной коммуникаци-
ей следует понимать прежде всего 
процессы и механизмы движения 
научных идей как внутри научного 

сообщества, так и за его пределами. 
Собственно, в соответствии с таким 
пониманием научные коммуника-
ции подразделяются на внутренние 
и внешние [5]. Причем внешней на-
учной коммуникации и построению 
грамотного академического диа-
лога сегодня придается куда более 
важное значение [6]. 

Вторым фундаментальным по-
нятием настоящего исследования 
является понятие «академическая 
грамотность». Речь идет о дина-
мическом языковом явлении, по-
нимании норм и принципов вы-
страивания и осуществления 
коммуникации в процессе обучения 
в вузе [7]. В состав академической 
грамотности входит такой набор 
ключевых компетенций, которые 
формируются в процессе изучения 
разных учебных дисциплин и вклю-
чают в себя не только когнитив-
ный и операционно-технический 
аспекты, но также и поведенче-
ский, мотивационный, социальный 
и т. д. [8]. 

Сегодня в результате перена-
сыщенности современного мира 
информацией понимание академи-
ческой грамотности выходит дале-
ко за пределы предметных знаний, 
умений и навыков. Исследователи 
подчеркивают, что куда большее 
значение имеет умение добывать, 
сопоставлять и анализировать ин-
формацию, производить ее крити-
ческую оценку, интерпретацию, 
выявлять скрытые смыслы, делать 
самостоятельные выводы и т. д. [9]. 
Закономерным результатом долж-
ного применения академической 
грамотности является создание тек-
стов разных научных жанров [10].

И.Б. Короткина говорит о том, 
что академическая грамотность 
предполагает комплексное развитие 
металингвистических и лингвисти-
ческих компетенций для достиже-
ния цели научной коммуникации 
[11]. С этой точки зрения, опира-
ясь на идеи австралийского учено-
го Б. Грина, можно сказать о том, 
что состав понятия академической 
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грамотности представлен тремя 
ключевыми измерениями: 

– языковой письменный компо-
нент (операционная грамотность);

– дискурсивный и культурный 
компонент;

– критическая грамотность (спо-
соб понимания и трактовка знания). 

Систематизируя мнения ученых, 
мы можем сказать, что в обобщенном 
смысле под академической грамот-
ностью следует понимать, в первую 
очередь, понимание ученым (науч-
ным сотрудником) того, как следу-
ет осуществлять коммуникацию в 
рамках академического дискурса. 

Сотрудничество России и Китая 
в области научных и технологиче-
ских инноваций в условиях третье-
го десятилетия XXI века является 
одной из важнейших, длительных 
и активных компонентов в двусто-
ронних отношениях [12]. Данный 
путь предполагает укрепление стра-
тегического сотрудничества в кор-
ректировке глобального порядка 
научно-технического управления и 
направления мирового научно-тех-
нического развития, максимизация 
поддержки китайско-русскому со-
трудничеству в области научно-тех-
нических инноваций и оказание 
помощи коллегам из научно-тех-
нических и промышленных кругов 
двух стран в совместном проведении 
профессиональных академических, 
комплексных научно-технических 
семинаров, двусторонний обмен 
опытом, сотрудничество в ключевых 
практиках НИОКР, обмен знаниями 
и талантами в научной и технологи-
ческой области. 

Серия таких мероприятий, как 
обучение, совместное строительство 
лабораторий и индустриализация 
научно-технических достижений, 
позволила бы сблизить ресурсные 
возможности двух стран, способство-
вать постоянному развитию китай-
ско-российского научно-техническо-
го инновационного сотрудничества. 

Однако же, несмотря на это, про-
блема академической грамотности 
и научной коммуникации русских 

и китайских ученых все же остает-
ся актуальной и значимой. И на это 
есть несколько главных причин.

Во-первых, за последние не-
сколько лет представители научного 
сообщества РФ и КНР неоднократ-
но выражали свою обеспокоенность 
по поводу распространения дезин-
формации, теорий заговора и тому 
подобных тенденций, которые про-
тиворечат установленным научным 
законам и мировой научной поли-
тике. Все это затрагивает не только 
аспект академической грамотности 
среди ученых, но и свидетельствует 
об всеобщей проблеме научной гра-
мотности населения. 

Во-вторых, российский капита-
лизм оказывается слабо заинтересо-
ванным в том, чтобы использовать и 
развивать интеллектуальные ресур-
сы. Из-за того, что информационные 
потоки в современной академиче-
ской среде протекают с высочайшей 
скоростью, новые знания в таких 
условиях достаточно быстро обесце-
ниваются, что приводит к развитию 
феномена интеллектуального паупе-
ризма среди ученых [13].  

В-третьих, в связи с измене-
нием международных правил и 
злоупотреблением санкциями, ко-
торые почувствовали на себе сегод-
ня Россия и Китай, усложнением 
международной ситуации в целом 
и повышением ее изменчивости 
дискуссия о реализации научной 
коммуникации между представи-
телями русского и китайского на-
учного сообщества выглядит еще 
более привлекательной и еще более 
важной, прежде всего со стратеги-
ческой точки зрения. 

В-четвертых, Россия и Китай, 
занимая лидирующие позиции на 
мировой арене во многих областях, 
в том числе в научной, имеют все 
возможности продемонстрировать 
всему международному научному 
сообществу пример того, как можно 
еще более эффективно обменивать-
ся мнениями, знаниями, и более 
тесно, более эффективно осущест-
влять научную коммуникацию на 
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глобальном уровне как в услови-
ях офлайн встреч, так и в онлайн 
режиме. 

К тому же, новая эпидемия ко-
ронной пневмонии хоть и вызвала 
некоторые неудобства в отношении 
физического перемещения людей, 
все же даже в таких условиях пред-
ставители русского и китайского 
научного сообщества имеют воз-
можность не просто общаться, но и 
фактически повышать уровень сво-
ей работы, ее эффективность, осу-
ществлять обмен концепциями и 
ценностями, идеями и результатами 
научных разработок. 

Результаты исследования.
Развивая концепцию академи-

ческой грамотности и ее важности 
в реализации глобальной научной 
коммуникации, нам представля-
ется, что в современных условиях 
одним из ее фундаментальных ком-
понентов должна стать цифровая 
грамотность. Говоря о цифровой гра-
мотности и выделяя данный элемент 
как ключевой, лежащий в основе 
глобальной научной коммуникации 
русских и китайских ученых, мы 
подразумеваем следующее. 

Цифровая академическая гра-
мотность – это прежде всего на-
вык, понимание элементов, которые 
формируют онлайн-информацию, 
понимание того, как функциони-
рует научная информация в режи-
ме онлайн-среды, каким законам 
развития она подчиняется. На наш 
взгляд, здесь целесообразным будет 
выделение трех фундаментальных 
групп навыков: 

1) способность получать доступ к 
актуальной научной информации в 
условиях глобального интернет-про-
странства с использованием клю-
чевых слов, глобальных поисковых 
систем;

2) понимание того, как осущест-
вляется распространение научной 
информации в глобальной сети, 
способность идентифицировать гло-
бальную сеть с наукой и глобальной 
научной коммуникацией;

3) способность находить, оце-
нивать, систематизировать и 

интерпретировать отдельные 
фрагменты научной информации 
(в том числе на основании навы-
ков и компонентов академической 
грамотности). 

Однако сегодня о высоком уров-
не развития цифровой грамотности 
представителей научного сообще-
ства России и Китая, к сожалению, 
говорить не приходится. 

Во-первых, существующий циф-
ровой разрыв, как между двумя 
странами (РФ и КНР), так и внутри 
стран между старшим поколением 
ученых и более молодым, обуслов-
ливает ряд проблем в научной ком-
муникации и, по всей видимости, 
требует структурного подхода к их 
решению. «Неподвижность» знания, 
накопление фиксированных его эле-
ментов – все это больше не соответ-
ствует требованиям современного 
общества. Академическая цифровая 
грамотность в научных сообществах 
открывает поистине многообещаю-
щие возможности в плане глобаль-
ной научной коммуникации.

Во-вторых, различия в разви-
тости блогерской сферы в предо-
ставлении научных данных и осу-
ществлении глобальной научной 
коммуникации от первого лица. Это 
стало новой цифровой реальностью 
современного поколения [14]. Мно-
гочисленные стрим-конференции, 
Zoom-коммуникации, группы Ya-
hoo, WeChat, Facebook, Twitter – все 
это даже за последние два года сде-
лало научные знания и научную 
сферу более прозрачными, более 
открытыми для потребностей обще-
ства. В таких условиях роль циф-
ровой академической грамотности 
по-настоящему велика. Цифровая 
грамотность представителей науч-
ного сообщества является тем уни-
кальным инструментом, который 
способен с учетом грамотного ис-
пользования обеспечить националь-
ное и мировое признание научных 
результатов и достижений [15].

В связи с тем, что цифровые ме-
диа сегодня буквально заполони-
ли информационное пространство 
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современного человека, именно циф-
ровая академическая грамотность 
может стать определяющим факто-
ром в том, к какой информации ши-
рокая общественность получит до-
ступ, как они ее воспримут и какие 
выводы сделают.

Выводы.
Таким образом, резюмируя про-

веденный анализ следует сказать о 
том, что развитие глобальной науч-
ной коммуникации, должно стать 
одной из самых первостепенных за-
дач русских и китайских ученых. 
Академическая грамотность часто 
является решающим фактором, 
который позволяет избежать де-
зинформации, связанной с наукой, 
искажения результатов научного по-
знания. Именно на основании акаде-
мической грамотности в современ-
ных условиях могут быть приняты 
наиболее эффективные коллектив-
ные научные решения. 

Развитие цифровой грамотно-
сти как неотъемлемой составляю-
щей академической грамотности 
в современных условиях позволит 
преодолеть разрыв, существующий 
в глобальной научной коммуника-
ции между русскими и китайскими 
учеными и снизить цифровое не-
равенство в научной среде. В рам-
ках статьи нами были заложены 

фундаментальные основы того, 
какие навыки и компоненты яв-
ляются определяющими в осу-
ществлении глобальной научной 
коммуникации между русскими 
и китайскими учеными с учетом 
требований академической грамот-
ности. Однако ряд вопросов в этой 
области по-прежнему остается от-
крытым. Это касается того, с помо-
щью каких именно инструментов 
может быть концептуализирована 
академическая грамотность; каким 
именно путем может быть достиг-
нута академическая грамотность 
применительно к современной со-
циальной действительности и уров-
ня развития научной сферы в РФ и 
КНР; какие результаты могут быть 
достигнуты посредством развития 
академической грамотности пред-
ставителей научного сообщества 
обеих стран. Несмотря на то, что 
данные вопросы пока еще являются 
дискуссионными, следует помнить, 
что развитие фундаментальной на-
уки непременно требует мудрости 
всего человечества, поэтому обяза-
тельно в условиях современности 
следует развивать международное 
научное сотрудничество, повышать 
академическую грамотность и ре-
шать проблемы глобальной науч-
ной коммуникации. 
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