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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Одной из обязательных составных частей модели специалиста является ком-

муникативная компетентность в профессиональной сфере общения, которая скла-

дывается в процессе обучения и как результат проявляется при защите дипломного 

исследования. Дипломная работа  показывает глубину и системность знаний студен-

та, умение гибко и динамично ими оперировать, умение обобщать и анализировать, 

умение стройно излагать мысли, проявлять творческий подход к поиску новых спо-

собов решения проблем. Данные умения становятся особо значимыми в условиях 

развития информационных технологий, когда важно быстро найти нужную инфор-

мацию, выделить в ней главное, использовать ее в своей работе, представить резуль-

таты и обосновать принятое решение. Сформированные коммуникативные умения в 

профессиональной сфере общения будут способствовать успешности  деятельности 

специалиста. 

Вместе с тем дипломная работа – это научный текст, создание которого требу-

ет подготовленности. Требования к языковому оформлению дипломных работ все-

гда были и остаются в настоящее время достаточно высокими. Дипломная работа – 

это исследование, за которым стоит автор, со своим взглядом на мир, видением по-

ставленной проблемы и ее решением, умеющий не только провести исследование и 

решить поставленные задачи, но и описать результаты своей деятельности в соот-

ветствии со сложившимися в научном мире традициями, а также рассказать об ос-

новных положениях исследования в момент защиты и грамотно ответить на вопро-

сы государственной аттестационной комиссии. К сожалению, практика показывает, 

что далеко не все студенты вузов умеют четко и логично излагать свои мысли, ком-

позиционно оформлять свою речь, адекватно воспринимать и анализировать чужие 

высказывания. Это происходит в связи с тем, что в современных технологиях обуче-

ния не уделяется должного внимания развитию коммуникативной компетентности 

будущего специалиста. А в методической литературе, посвящённой вопросам созда-

ния дипломных работ (Безрукова В.С., Вахрин П.И., Кузнецов И.Н., Рогожин М.Ю. 

и т.д.), содержатся традиционно самые общие замечания о способе изложения мате-

риала и языковом оформлении работы. Научный текст как целостное речевое явле-
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ние в системе познавательно-коммуникативной деятельности образовательного 

процесса остается до конца не изученным. Поэтому наше исследование является по-

пыткой, опираясь на существующие современные источники по указанной пробле-

ме, разработать методику поэтапного формирования у студентов коммуникативной 

компетентности в профессиональной сфере при подготовке к созданию научного 

текста определенного жанра. 

Таким образом, актуальность темы исследования определяется: 

1) необходимостью разработки психолого-педагогических основ и методики фор-

мирования у студентов умений и навыков создания авторского научного текста в 

жанре дипломной работы; 

2)  проблемами, связанными с формированием коммуникативной компетентности 

в сфере профессионального общения у будущего специалиста. 

Целью исследования является разработка научно обоснованной методики 

формирования коммуникативной компетентности в сфере профессиональной ком-

муникации на этапе выполнения дипломной работы. 

Объект исследования: процесс выполнения студентами вузов дипломных ра-

бот. 

Предмет исследования: формирование коммуникативной компетентности 

студентов в профессиональной сфере в процессе выполнения дипломной работы. 

Гипотеза исследования сводится к следующему: формирование коммуника-

тивной компетентности студентов в профессиональной сфере общения в процессе 

выполнения  дипломной работы происходит более эффективно, если основано на 

осознанном овладении студентом научным стилем профессиональной речи, вклю-

чающем организованное изучение: 

− конструктивных особенностей научного текста и логики его построения; 

− основ реферирования и средств языкового оформления научного текста; 

− общих положений методики создания научного текста. 

Для достижения цели исследования необходимо было решить следующие за-

дачи: 
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1) провести анализ отечественной и зарубежной литературы по вопросам фор-

мирования коммуникативной компетентности; 

2) провести анализ продуктивной деятельности студентов – текстов диплом-

ных работ; 

3) выявить коммуникативные умения, необходимые для выполнения диплом-

ной работы; 

4) сформулировать концепцию и разработать методику поэтапного формиро-

вания коммуникативной компетентности студента в сфере профессиональной ком-

муникации в процессе выполнения дипломного исследования; 

5) разработать алгоритм анализа научного текста как эталон  создания автор-

ского научного текста в процессе дальнейшей, самостоятельной работы студента 

над текстом дипломной работы; 

6) разработать критерии эффективности предложенной методики; 

7) проверить при экспериментальном обучении эффективность предложенной 

методики. 

Методологической основой исследования являются фундаментальные по-

ложения современной педагогики и психологии, посвящённые разработке дидакти-

ческих принципов профессионального обучения (Ю.К. Бабанский, Г.И.Щукина, 

В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, Ю.Н. Караулов), изучению высшей нервной дея-

тельности, мышления, памяти и речи (И.П. Павлов, В.Н. Бехтерев, С.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Выготский,  А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин,   В.П. Зинченко, А.А. Леонтьев). 

Теоретическую основу исследования составляют положения теории поэтап-

ного формирования умственных действий, прежде всего – ориентировочной основы 

действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, положения теории речевой деятельно-

сти, разработанной Л.С. Выготским, Н. И. Жинкиным, А.Н. Леонтьевым, теоретиче-

ские положения психолингвистики (А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.П. Пешкова,    

Т.Н. Ушакова), теоретические работы, посвящённые понятию коммуникативной 

компетентности (И.А. Зимняя, Б.С. Гершунский, Б.А. Глухов, А.И. Сурыгин,       

А.Н. Щукин); работы, посвящённые проблеме текста в педагогике (А.А. Брудный, 

А.Ф. Закирова, Л.П. Долбаев); теоретические работы, посвящённые анализу науч-
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ных текстов  (О.Д. Митрофанова, Л.М.Кузнецова,   И.Ф. Неволин), теоретические 

положения лингвистики текста (Ю.М. Лотман,  С.И. Гиндин, С.Г. Ильенко,          

И.Р. Гальперин, М.П. Котюрова, З.Я. Тураева, Н.С.Болотнова, Л.М. Лапп, Е.А. Ба-

женова), теоретические положения функциональной грамматики (Г.А. Золотова,, 

Н.Д. Арутюнова, А.В. Бондарко). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы ис-

следования: 

1) анализ педагогической, методической, психологической, философской и 

лингвистической научной литературы, учебно-методической литературы; 

2) анализ результатов деятельности студентов (текстов дипломных работ) с 

целью определения типологии ошибок; 

3) наблюдения за деятельностью студентов в процессе обучения созданию 

научных текстов; 

4) педагогический эксперимент (констатирующий, обучающий, контроль-

ный) со статистической обработкой  экспериментальных данных.  

Научная новизна исследования заключается в разработке научно обосно-

ванной методики формирования коммуникативной компетентности будущего спе-

циалиста в сфере профессиональной коммуникации, основанной на осознанном ов-

ладении студентом научным стилем в процессе выполнения дипломной работы.  

Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении теории и ме-

тодики профессионального образования психолого-педагогическим и лингвомето-

дическим обоснованием методики формирования коммуникативной компетентности 

будущего специалиста в профессиональной сфере коммуникации. 

Практическое значение диссертационного исследования заключается в соз-

дании учебного курса на базе разработанной методики формирования коммуника-

тивной компетентности будущего специалиста в профессиональной сфере, который 

позволяет: 

− повысить качество дипломных работ; 

− повысить уровень коммуникативной компетентности студентов в сфере профес-

сиональной коммуникации; 
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− сократить время, затрачиваемое научным руководителем на проверку диплом-

ной работы с точки зрения языкового оформления, и таким образом сконцентриро-

вать внимание на содержательном компоненте дипломного исследования. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие научной новиз-

ной: 

1. Совокупность коммуникативных умений, являющаяся основой коммуникативной 

компетентности студента в профессиональной сфере коммуникации, соотнесённая с 

фазами речевой деятельности (умение оценивать речевую ситуацию, умение форму-

лировать тему и основную мысль будущего текста, умение поставить проблему и оп-

ределить задачи; умение намечать план, создавать и редактировать текст). 

2. Критерии оценки дипломного исследования в аспекте коммуникативной компе-

тентности (научность, логика изложения, последовательность изложения, объем 

текста, синтаксис текста, лексические и грамматические средства, оформление чу-

жой речи, соответствие текста дипломной работы научному стилю). 

3.  Алгоритм анализа научного текста как эталон  создания авторского научного тек-

ста в процессе дальнейшей, самостоятельной работы студента над дипломным ис-

следованием.  

4.   Методические рекомендации по формированию коммуникативной компетентно-

сти студента в процессе выполнения дипломной работы.  

Апробация результатов исследования 

Основные положения содержания диссертации и результаты исследования из-

ложены в докладах теоретического и методического характера на ежегодных науч-

но-технических конференциях студентов и аспирантов, а также на научно-

практических конференциях международного уровня (2003 – 2007 годы; Санкт-

Петербург), на заседаниях кафедры русского языка гуманитарного факультета 

СПбГПУ.  

Поставленные задачи определили структуру работы. Она состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы и двух приложений. 

Список литературы включает 154 наименования. Объем работы 128 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
В I главе «Формирование коммуникативной компетентности студентов в сфе-

ре профессионального общения как основная педагогическая задача учебного про-

цесса» рассматривается, прежде всего, само понятие коммуникативной компетент-

ности, которая формируется в ходе деятельности и общения. Понятие коммуника-

тивной компетентности определено путём анализа теоретических положений в пе-

дагогической науке   (И.А. Зимняя, Б.С. Гершунский, Б.А. Глухов, А.И. Сурыгин, 

А.Н. Щукин) и рассмотрено с точки зрения теории речевой деятельности (Л.С. Вы-

готский, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев).  

Вслед за И.А. Зимней, А.И. Сурыгиным разведены понятия коммуникативная 

компетенция и компетентность. Коммуникативная компетенция – это те знания, 

умения и навыки, которые могут быть усвоены в процессе обучения и которые фор-

мируют компетентность студента, то есть свойство личности, способность осущест-

влять речевую деятельность. Коммуникативная компетентность студента складыва-

ется из совокупности определенных коммуникативных умений, которые соответст-

вуют фазам речевой деятельности: ориентировке, планированию, реализации и кон-

тролю. 

 С целью определения совокупности коммуникативных умений, которая долж-

на быть сформирована у студента к моменту создания дипломной работы, в диссер-

тационном исследовании были проанализированы классификации коммуникативных 

умений М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова. Результаты анализа показали, 

что у методистов нет единого подхода к классификации коммуникативных умений. 

Кроме этого, в классификациях методистов Т.А. Ладыженской и М.Р. Львова не пре-

дусмотрено умение ориентироваться в ситуации общения: анализировать мотивы ре-

чевой деятельности, условия и задачи общения. В их системах отсутствует то звено из 

фазы ориентировки, которое связывает речевое действие с коммуникативной дея-

тельностью говорящего или пишущего. Речевое действие, не подключенное к дея-

тельности общения, замыкается на самом себе, утрачивает реальный жизненный 

смысл, становится искусственным. Вместе с тем сопоставление различных классифи-
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каций коммуникативных умений, выявление сходства и различия изучаемых понятий, 

образующих основу коммуникативной компетенции - все это дало возможность вы-

явить перечень коммуникативных умений, на формирование которых следует ориен-

тировать студентов. Данный набор умений также соответствует фазам речевой дея-

тельности. 

Таблица 1 
Соотношение коммуникативных умений, сформированных у студента, с фаза-

ми речевой деятельности 
Фазы речевой дея-

тельности 
Перечень коммуникативных умений 

(авторский подход) 
1. Ориентировка Умение оценивать речевую ситуацию, в соответствии с ней умение осознавать 

цель высказывания и особенности ее оформления в письменном произведе-
нии.  
Умение формулировать тему и основную идею будущего текста. 
Умение поставить проблему и определить задачи для разрешения постав-
ленной проблемы. 

2. Планирование  Умение намечать план текста, последовательность изложения, осмысливать 
основные факты. 

3. Реализация про-
граммы 

Умение грамотно находить и отбирать источники информации по теме ис-
следования. 
Умение отбирать языковые средства, соответствующие речевой ситуации, 
цели, теме, основной мысли, типу речи и стилю высказывания; 
 Умение создавать текст, то есть «реализовать» высказывание в письменной 
(в виде текста) форме; 
 

4. Контроль Умение редактировать текст (письменное высказывание), удаляя лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные, смысловые, логические, 
стилистические ошибки. 
 

 
Как показал проведенный нами анализ 130 дипломных исследований, у выпу-

скников недостаточно сформирован ряд коммуникативных умений. Коммуникатив-

ная некомпетентность в профессиональной сфере общения приводит к возникнове-

нию коммуникативных барьеров у специалистов. В соответствии с целью и задача-

ми исследования было дано определение коммуникативным барьерам, выявлены 

типы коммуникативных барьеров (логический, семантический, стилистический), ус-

ловия и причины их возникновения. В данной главе обозначены и систематизирова-

ны основные ошибки в тексте дипломных работ, возникающие вследствие несфор-

мированности коммуникативных умений и приводящие к коммуникативным барье-

рам у специалиста.  
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Таблица 2 
Количественный анализ  сформированности коммуникативных умений выпу-

скников 
Коммуникативные умения, которые недостаточно сформированы (% 
ошибок в студенческих работах) 

Потенциальные коммуни-
кативные барьеры 

1 Умение подчинять содержание текста дипломной работы теме 
(8%). 
2 Умение точно называть разделы (4%) 
3. Умение обобщать и систематизировать изучаемые материалы 
(16%) 
4.Умение представить собственное видение проблемы (20%) 

Логический и семантиче-
ский 

1. Умение связно излагать (46%) 
2. Умение строить план текста (4%) 

Логический, стилистиче-
ский 

1. Умение группировать и соотносить материал различных источни-
ков (20%) 

Стилистический, семан-
тический, логический 

1. Умение точно называть разделы (4%) 
2. Умение правильно и уместно использовать языковые средства, 
соответствующие научному стилю (48%) 
3. Умение осуществлять переформулировку текстов первоисточни-
ков (20%) 

Стилистический и семан-
тический 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что 

наиболее частотными проблемами становятся логический и стилистический барье-

ры. В данной работе указаны причины несформированности коммуникативных уме-

ний, ведущие к коммуникативным барьерам: неточности в методической литерату-

ре, глобальная сеть Интернет, общее падение речевой культуры. 

  В I главе поставлена педагогическая задача: создание методики формирования 

коммуникативной компетентности специалистов XXI века в сфере профессиональ-

ного общения. Выдвинута гипотеза о том, что уровень коммуникативной компе-

тентности будущего специалиста зависит от качества дипломной работы, поскольку 

дипломное исследование - это квалификационная самостоятельная письменная ра-

бота, завершающая процесс обучения и показывающая уровень коммуникативной 

компетентности студента.  

Во II главе «Дипломная работа как объект лингвометодического исследования 

научного текста» с целью решения поставленной задачи и для доказательства гипо-

тезы диссертационного исследования проанализирован научный текст с точки зре-

ния его создания. Данный анализ позволил определить дипломную работу как науч-

ную исследовательскую работу студента, разрешающую актуальную профессио-
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нальную проблемную ситуацию и отражающую уровень личностной профессио-

нальной компетентности дипломника. 

Кроме этого, во второй главе разработаны критерии оценки дипломного исследо-

вания.  

1. Критерий научности 

В научном тексте важно осмыслить научную идею с точки зрения ее достоверно-

сти, практической ценности, соответствия целевому назначению (т.е. научный текст 

– это текст, несущий научные знания, предназначенный для специалистов). Данный 

критерий помогает определить уровень сформированности главных коммуникатив-

ных умений:  

• умения оценить речевую ситуацию, в соответствии с ней осознать и сформули-

ровать для себя цель высказывания и особенности его речевого оформления в пись-

менном произведении; 

• умения работать над темой, умение выделить в предложенной теме проблему. 

2. Соответствие структуры научного текста его содержанию, т.е. логика 

изложения 

Данный критерий предполагает сформированность у студента следующих 

умений: мысленное составление плана текста, соотношение содержания со своими 

знаниями, соотношение различных частей текста по содержанию и т. д.  

3. Последовательность изложения 

Данный критерий предполагает наличие сформированного коммуникативного 

умения композиционно оформлять текст, в соответствии с его содержанием. Этот 

критерий, характеризующий внешнюю композиционную сторону текста - неотъем-

лемая часть логического критерия: последовательно излагать события в  тексте-

повествовании, наблюдения в описании, не допускать повтора, использовать функ-

ционально-синтаксические средства связи, не нарушающие логическую структуру 

текста.  

4. Объем текста  

Данный критерий оценки позволяет оценить количественную сторону высказы-

вания. Кроме того, на основании количества слов можно судить о содержательно-
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сти высказывания, о полноте раскрытия темы. Данный критерий характеризует 

умение студента создать объемное высказывание, соответствующее заданной теме, 

а также его умение активизировать свой словарный запас. 

6. Синтаксис исследования  

Данный критерий говорит об умении студента применять разнообразные синтак-

сические конструкции. 

7. Лексические и грамматические средства 

Данный критерий позволяет оценить уровень владения студентом лексическими 

и грамматическими единицами научного стиля. 

8. Цитаты  

Использование цитирования свидетельствует об умении студента достоверно из-

лагать, умении грамотно оформлять чужой текст; соответственно, на основании 

данного критерия можно судить об общей культуре студента. 

9. Языковое оформление – соответствие стилю дипломной работы 

 Данный критерий предполагает отбор языковых средств, соответствующий целям, 

условиям и содержанию речевого сообщения. Это значит, что дипломник, понимая 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соот-

ветствующую стилевую окраску и осознанно отбирает оценочные слова, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Исходя из 

данного критерия, можно оценить уровень сформированности важного коммуника-

тивного умения - умения выбирать  средства, соответствующие научному стилю вы-

сказывания.  

В III главе диссертационного исследования «Методика формирования комму-

никативной компетентности студентов в профессиональной сфере общения в про-

цессе выполнения дипломного исследования» представлены методические рекомен-

дации, в основу которых положены дидактические принципы: принцип научности, 

систематичности и последовательности,  сознательности и активности, принцип свя-

зи теории с практикой, принцип преемственности, а также коммуникативности. 

Кроме того, в данной главе сформулирована концепция диссертационного ис-

следования. В основу предложенной концепции положено следующее утверждение: 
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коммуникативные умения не могут быть сформированы за один учебный год. Обу-

чение коммуникативным навыкам происходит с детства. Формирование коммуника-

тивных умений закладывается и автоматизируется в начальной школе и в средних и 

старших классах. Поэтому в период создания дипломного исследования речь может 

идти только о формировании умений в профессиональной сфере коммуникации в 

соответствии с программами на всех предыдущих курсах. Таким образом, коммуни-

кативные умения, необходимые для качественного создания дипломной работы, 

формируются постепенно, поэтапно. Данное утверждение соответствует определе-

ниям технологии обучения в необходимости поэтапного обучения с целью получе-

ния гарантированного результата. 

В соответствии с концепцией исследования даны методические рекомендации 

по формированию коммуникативной компетентности, которые нашли свое отраже-

ние в программе элективного курса, описанной в параграфе «Элективный курс как 

способ общего руководства дипломным исследованием студентов». С целью опти-

мизации коммуникативных умений нами предложена структура алгоритма для ана-

лиза научного текста и в дальнейшем как руководства к исполнению при построе-

нии самостоятельно создаваемого авторского научного текста. 

Таблица 3 
Структура алгоритма анализа и создания текста научной статьи 

Алгоритм анализа текста научной ста-
тьи 

Алгоритм как руководство для создания 
авторского научного текста 

1) поиск логической структуры текста: 
тема – развитие темы – результат; 

2) поиск стандартных синтаксических 
структур выражения квалификации и харак-
теристики предметов и явлений, взаимосвязей 
и взаимозависимостей, сопоставления и про-
тивопоставления, одновременности и после-
довательности действий и т.д. (что есть что, 
что является чем, что представляет собой что, 
что зависит от чего и т.д.) – основа обеспече-
ния фактора лаконичности изложения; 

3) поиск способов выражения и средств 
связи, характерных для научного стиля речи 
на всех уровнях: лексическом, морфологиче-
ском, синтаксическом; 

4) нахождение в тексте специальной лек-
сики и терминологии; 
 

1) реализация логической структуры текста: 
тема – развитие темы – результат; 

2) построение текста при помощи стандарт-
ных синтаксических структур выражения квали-
фикации и характеристики предметов и явлений, 
взаимосвязей и взаимозависимостей, сопоставле-
ния и противопоставления и т.д. (что есть что, что 
является чем, что представляет собой что, что за-
висит от чего и т.д.) – основа обеспечения факто-
ра лаконичности изложения; 
 
 

3) использование способов выражения и 
средств связи, характерных для научного стиля 
речи на всех уровнях: лексическом, морфологиче-
ском, синтаксическом; 

4) обеспечение точности, однозначности вы-
ражения при использовании специальной лексики 
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5) внимание к способу выражения автор-

ства исследования (отвлеченная манера изло-
жения); 

6) нахождение характерных для научного 
стиля речи средств связи элементов текста 
всех уровней: 

• уровня предложения, 
• уровня сверхфразового единства 
внутри абзаца, 
• частей текста. 

 

и терминологии; 
 

5) обеспечение отвлеченности способа выра-
жения авторства исследования; 
 

6) обеспечение характерными для научного 
стиля речи средствами связи элементов текста 
всех уровней: 

• уровня предложения, 
• уровня сверхфразового единства 
внутри абзаца, 
• частей текста. 

 
 

Методические рекомендации по формированию коммуникативной компе-

тентности в процессе выполнения дипломного исследования1 

1) С целью совершенствования коммуникативных умений построения научного 

произведения в соответствии с конструктивными параметрами научного стиля речи, 

определенными коммуникативными задачами научного сообщения следует закре-

пить знания по теме «Конструктивные особенности научного стиля речи». 

2) С целью совершенствования коммуникативных навыков следует освоить 

структуру алгоритма анализа типового научного текста жанра научной статьи. 

3) С целью определения коммуникативных задач отдельных частей дипломного 

исследования и соответствующих им способов языкового оформления (деловая на-

учная речь, реферативный обзор, собственно научный текст, текст-резюме) следует 

проследить зависимость способов выражения от жанровых разновидностей отдель-

ных частей дипломной работы. 

4)  С целью совершенствования коммуникативных умений видеть границы по-

нятий в тексте первоисточника, составлять его план, выявлять в тексте главную и 

второстепенную информацию, анализировать содержание текста первоисточника, 

выделять в нем наиболее важные смысловые блоки (например, «причина», «следст-

вие»), группировать информацию из разных источников по темам, составлять план 

                                                           
1 Руководство исследованием закреплено за научным руководителем дипломника, а исполнение отдельных час-

тей исследования, с точки зрения их предъявления и оформления в соответствии с коммуникативными задачами, про-
водится руководителем курса, филологом по специальности. 
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реферата в соответствии с логическими законами деления понятия, трансформиро-

вать текст первоисточника, подчиняя его логике реферата: 

 - следует повторить основы реферирования, типы рефератов, специфику рефе-

ративного обзора, 

 - следует провести работу под руководством преподавателя над трансформа-

цией аннотации в научную статью и реферат-информацию по той же статье; 

-  следует самостоятельно  исполнителем дипломной работы составить анно-

тацию и реферат-информацию к статье из научных работ, имеющих место в списке 

публикаций по теме диплома. 

5)  С целью совершенствования навыков ознакомительного и поискового чте-

ния следует провести работу с каталогами, реферативными изданиями, профильны-

ми журналами, сборниками материалов конференций, уточнить правила библиогра-

фического оформления публикаций. Кроме того, на данном этапе происходит разви-

тие способности аналитического восприятия информации: (определение общеизве-

стных фактов; вычленение особой проблематики; определение степени новизны ин-

формации; определение степени ценности информации под углом зрения проблемы, 

исследуемой дипломником; выстраивание порядка изменения подхода к оценивае-

мому явлению в плане хронологии; способность группировать получаемую инфор-

мацию для последующего использования). 

6) С целью совершенствования умений реферирования следует: 

использовать клишированные речевые модели при создании рефератов «а» и «б» 

(«а» - над тремя источниками на одну тему с одинаковым подходом к проблеме, 

предложенными преподавателем, «б» - над двумя источниками с полярным подхо-

дом к решению поставленной проблемы); 

7) С целью совершенствования способов передачи информации при рефериро-

вании следует отработать следующие приемы трансформации текста первоисточни-

ка: пересказ, цитирование, обобщение, сопоставление, сравнение, интеллектуальная 

оценка. (Результат работы отразится в создании  I главы, а именно, собственно ре-

феративного обзора публикаций). Работа над предшествующей частью, а именно 

над введением, может осуществляться в рамках элективного курса, как и работа над 
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определением цели и задач дипломного исследования и выводов по I главе, так как 

все перечисленные выше три части представляют собой тексты научно-делового 

стиля речи. 

8) С целью совершенствования коммуникативных умений продуцирования ав-

торского текста на основе предложенного алгоритма следует предъявить гипотезу 

дипломного исследования – реализация модели типового текста жанра научной ста-

тьи собственно научного подстиля научного стиля речи. Контроль за формой предъ-

явления материала с точки зрения обеспечения требований научного стиля речи 

осуществляется руководителем элективного курса на основании письменного (и 

устного) анализа главы как произведения собственно научного стиля речи.  

9) С целью совершенствования коммуникативных навыков компрессии инфор-

мации с целью обобщения результатов исследования в рубрицированном перечис-

лении, представляющем собой развернутый ответ на вопросы, поставленные в нача-

ле работы исследователем, следует оформить заключительную главу дипломного 

исследования, с обоснованием жизнеспособности и права на существование выдви-

нутой гипотезы.  

10)  С целью совершенствования умения соотносить задачу и результат ее вы-

полнения следует определить степень реализации целей и задач исследования, по-

ставленных во введении. 

Предложенные методические рекомендации по руководству созданием науч-

ного текста были апробированы в ходе обучающего эксперимента, проведенного в 

2005/2006 и 2006/2007 учебных годах в Санкт-Петербургском государственном по-

литехническом университете. Цель эксперимента заключалась в определении эф-

фективности разработанных рекомендаций и проверке справедливости выдвинутой 

гипотезы: уровень коммуникативной компетентности зависит от качества выполне-

ния дипломного исследования. 

Был проведен опрос участников экспериментального обучения, основной це-

лью которого являлось выявление тех трудностей, с которыми они сталкиваются в 

процессе работы над созданием дипломного исследования. Опрос и анализ его ре-

зультатов, а также последующая беседа со студентами V курса  показали: 
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1. Студенты испытывают трудности в конкретизации темы и формулировании 

проблемы дипломного исследования. 

2. Студентам сложно продумать структуру исследования. 

3. Основная проблема заключается в написании  научного текста, сохранении на 

протяжении всего исследования единого стиля изложения. 

4. Создание глубокого дипломного исследования, по мнению студентов, помо-

жет им лучше усвоить фактические знания, полученные в период обучения в вузе, а 

также сформировать коммуникативные умения, необходимые для будущей работы.  

Осознание сложности создания дипломного исследования вызвало активное 

желание всех студентов заниматься по экспериментальной программе элективного 

курса.  

Эксперимент проходил в условиях учебного процесса, являлся логичным про-

должением теоретических и практических занятий по дисциплине «Теория текста». 

В эксперименте принимали участие студенты 5 курса гуманитарного факуль-

тета, в экспериментальных группах обучалось 25 студентов, в контрольных группах 

– 25 студентов. Обучение проводил преподаватель-экспериментатор, постоянно ра-

ботающий в отобранных учебных группах. Это обстоятельство оказало положи-

тельное влияние на результаты работы, поскольку студентам не пришлось привы-

кать к новому преподавателю. 

Экспериментальная работа по проблеме «Формирование коммуникативной 

компетентности на основе элективного курса по выполнению дипломного исследо-

вания» проводилась в четыре этапа: 

1 этап: констатирующий эксперимент, в который были включены задания на 

проверку знаний студентов, а также уровня сформированности умений реферирова-

ния, навыков использования языковых средств при составлении научного текста. В 

процессе констатирующего эксперимента был использован прием, получивший на-

звание стилистический эксперимент. 

2 этап: обучение созданию письменного научного текста дипломного исследо-

вания. 
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• В экспериментальных группах обучение проводилось по разработанной мето-

дике; 

• в контрольных группах обучение проводилось по традиционной методике 

(изучение научного стиля речи в рамках курса «Теория текста», обучение конспек-

тированию, составлению информативных рефератов). 

3 этап: контрольный эксперимент. Контрольный эксперимент включал  задания 

на создание и стилистическую правку текстов научного характера, был проведен по-

сле окончания второго этапа в обеих группах. При составлении контрольных зада-

ний были учтены наиболее частотные ошибки, допущенные студентами при выпол-

нении стилистического эксперимента. Характер большинства заданий был сохранен, 

но некоторые задания были усложнены в связи с поставленной задачей. 

4 этап: анализ результатов. Качество сформированности у студентов комму-

никативных умений в профессиональной сфере общения проверялось по критериям 

оценки научного текста, разработанным на основе общих требований к студенче-

ским письменным работам, описанным во второй главе. Результаты эксперимен-

тального обучения представлены в таблице 4, в которой приведены сопоставитель-

ные данные контрольного и констатирующего экспериментов, проведенных в экс-

периментальных и контрольных группах у студентов очного и заочного форм обу-

чения (в числителе указаны результаты констатирующего эксперимента, в знамена-

теле – контрольного эксперимента). Статистическая достоверность полученных ре-

зультатов была оценена с помощью пакета анализа Microsoft Excel по критерию 

Фишера и критерию Стъюдента. Проведенная оценка свидетельствует о том, что 

полученные результаты статистически значимы.. 

Таблица 4 
Сопоставительные результаты (констатирующего/контрольного) экспериментов 

Показатели обученности в группах Критерии обученности 
ЭГоо КГоо ЭГзо КГзо 

1. Умение работать над темой: умение выделить в 
предложенной теме проблему. 

0,60/0,89 0,61/0,67 0,58/0,93 0,59/0,62 
2. Умение учащегося создать объемное научное вы-
сказывание, соответствующее заданной теме 

0,63/0,9 0,64/0,69 0,62/0,93 0,61/0,69 
3. Умение выстроить информацию логично и последо-
вательно 

0,63/0,84 0,62/0,68 0,61/0,78 0,60/0,63 
4. Владение синтаксисом научного стиля 0,57/0,88 0,58/0,75 0,48/0,86 0,49/0,73 
5. Уровень владения лексикой и морфологией научно- 0,57/0,84 0,59/0,73 0,58/0,82 0,56/0,71 



 19

го стиля 
6. Умение выбирать выразительные языковые средства, 
соответствующие стилю дипломного исследования. 0,7/0,87 0,67/0,68 0,65/0,87 0,66/0,68 
7. Умение грамотно оформить чужой текст 0,74/0,76 0,73/0,74 0,68/0,84 0,69/0,72 
 
 Результаты сравнительного анализа констатирующего и контрольного экспе-

риментов дали основание сделать следующий вывод: 

1. У всех студентов и экспериментальных, и контрольных групп повысились показа-

тели сформированности коммуникативной компетентности. 

2.  В экспериментальных группах по всем критериям показатели обученности > 0,7, 

а по двум критериям (умение работать с темой, умение создать объёмное научное 

высказывание) приближаются к 1. Это можно объяснить тем, что, во-первых, каж-

дый из студентов, посещавших элективный курс, работал над своей темой диплом-

ного исследования, во-вторых, экспериментальная программа элективного курса 

была составлена с расчетом на авторское продуцирование студентами научного вы-

сказывания. Большую роль в помощи созданию авторского текста, на наш взгляд, 

сыграл предложенный в данном диссертационном исследовании алгоритм анализа 

научного текста.   

3.  В контрольных группах только по трем критериям Кa =и > 0,7, по остальным кри-

териям не достиг 0,7, то есть удовлетворительной оценки. При этом стоит отметить, 

что данные критерии (владение синтаксисом, лексикой и грамматикой научного 

стиля, а также умение оформить чужой текст) показывают общий уровень формаль-

ного владения коммуникативными умениями, эклектичность знания, поскольку по-

казатель создания авторского текста единого стиля неудовлетворительный.  

4.  Уровень сформированности коммуникативного умения: владение научным сти-

лем в экспериментальных группах повысился на 10-12 %, в контрольных только на 

1-3%. 

 Таким образом, результаты эксперимента позволили утверждать эффектив-

ность разработанных методических рекомендаций и тем самым подтвердили спра-

ведливость выдвинутой гипотезы. 

  В заключении диссертации подводятся итоги, намечаются перспективы даль-

нейшего исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Проанализированы классификации коммуникативных умений, включающие 

разные подходы: М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, М. Р. Львова и соотнесены с 

фазами речевой деятельности. На основе представленных классификаций сформу-

лированы умения, являющиеся основой коммуникативной компетентности студен-

та в сфере профессионального общения, которые следует формировать у студента 

в процессе создания научного текста дипломной работы. 

2. Сформулированы на основе анализа методической литературы и требований 

МО РФ критерии оценки дипломного исследования с точки зрения плана содержа-

ния и плана выражения с точки зрения коммуникативной компетентности студента 

в профессиональной сфере. 

3. Разработан алгоритм анализа научного текста как эталон для создания автор-

ского научного текста в процессе дальнейшей, самостоятельной работы студента 

над текстом дипломной работы. 

4. Сформулирована концепция поэтапного формирования коммуникативной 

компетентности студента в сфере профессионального общения в процессе выпол-

нения дипломного исследования. В соответствии с ней составлены методические 

рекомендации по обучению студентов негуманитарных вузов созданию научного 

текста. 

5. Экспериментально проверена эффективность разработанных рекомендаций по 

формированию коммуникативной компетентности в процессе создания дипломной 

работы. В ходе экспериментального обучения подтверждена гипотеза исследова-

ния. 
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