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Цель обучения профессионально-научному общению в техни
ческом вузе состоит в формировании творческого научного мыш
ления студентов и соискателей, в способности к самообразова
нию, в чтении научной литературы по специальности при прове
дении научных исследований и написании диссертаций, в уст
ных и письменных видах иноязычной коммуникации. В процес
се формирования навыков и развития умений письменной формы 
научного общения обучаемые должны проявить компетентность в 
составлении библиографии, написании реферата для сдачи канди
датского 3K3aMCHą резюме, научной статьи, тезисов, аннотации, 
эссе, перевода научного текста, выполнении творческих заданий по 
заданной коммуникативной ситуации. Акцент делается на адекват
ной интерпретации и осмысленной передаче информации, анализе 
глубинной структуры научного текста, на операциях по сверты
ваемости и компрессий материала, выявлении логико-смысловых 
особенностей текста научного содержания, а также на формиро
вании своего критического отношения к той или иной проблеме. 
Работа над одним и тем же общенаучным текстом дает возмож
ность использовать различные формы занятий для развития уме
ний беспереводного понимания текстов, поискового, просмотро
вого, ознакомительного и изучающего видов чтения.

Овладение иностранным языком как средством общения в 
контексте непрерывного профессионально ориентированного обу
чения способствует формированию у будущих специалистов на
выков и умений профессиональной деятельности и развивает их 
творческий научный потенциал, мышление, повышает культуру 
научной коммуникации. Эффективность учебного процесса, пре
жде всего, зависит от реализации принципов, отражающих специ
фику языкового и речевого материала и условия коммуникации в 
сфере научного общения.

Сфера научного общения отличается тем, что в ней преследу
ется цель наиболее точного, логичного, однозначного выражения 
мысли. Главнейшей формой мышления в области науки оказыва
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ется понятие, а динамика мышления выражается в суждениях и 
умозаключениях, которые следуют друг за другом в строгой логи
ческой последовательности. Мысль строго аргументирована, под
черкивается логичность рассуждения, в тесной взаимосвязи нахо
дятся анализ и синтез. Следовательно, научное мышление прини
мает обобщенный и абстрагированный характер. Окончательная 
кристаллизация научной мысли осуществляется во внешней речи, 
в устных и письменных текстах различных жанров научного сти
ля, имеющих общие черты.

Научное общение является неотъемлемой частью вузовского 
образования. Сферу научного общения в техническом вузе можно 
подразделить на два относительно самостоятельных блока, соот
носимых с учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
работой студентов (УИРС и НИРС). УИРС является обязательным 
элементом обучения для получения степени бакалавра. Она вклю
чает в себя такие базовые умения, как умение работать с учебно
методической, научной, справочной и энциклопедической литера
турой, навыки умственного труда (конспектирование, учебное 
реферирование, аннотирование и т.п.); способы схематизации на
учной информации, а также некоторые виды творческой деятель
ности, связанные с курсовым и дипломным проектированием. 
Сюда можно также отнести и более сложные виды теоретико
познавательной деятельности такие как: постановка проблемы, 
выдвижение и проверка гипотез, генерация идей, моделирование 
эксперимента.

НИРС направлена на подготовку магистрантов и бакалавров, 
владеющих иностранным языком как средством межкультурной 
коммуникации и средством осуществления научной деятельности 
на базе иноязычных источников. Предметно-тематическое содер
жание устного научного общения ориентировано на участие в ме
ждународных научных семинарах, конференциях, конгрессах, 
заграничных стажировках, предполагающих работу над исследо
ванием в лабораториях научных центров и университетов. Науч
ная деятельность специалиста в данной области включает: докла
ды и сообщения на пленарном и секционном заседаниях, презен
тации проектов, беседы за «круглым столом» и дискуссии. Она 
предполагает развитие различных форм устного общения - моно
логического, диалогического, полилогического.
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Письменное научное общение предполагает научный перевод, 
научное реферирование и аннотирование, написание научных ста
тей, тезисов, докладов. Реферирование и аннотирование научного 
текста - разные виды работ, однако, они основаны на сходньк 
принпипах и являются способами обучения основным видам смы
словой компрессии и аналитико-синтетической переработки ин
формации при чтении специальной литературы. Оба вида дея
тельности связаны с извлечением имплицитного смысла в процес
се анализа глубинной структуры текста. Они призваны, прежде 
всего, удовлетворять потребность научного работника в способах 
осмысления материала, что и обусловливает их востребованность 
в структуре деятельности специалиста.

В данной сфере самое широкое применение находит такой вид 
деятельности научного работника, как написание статей, тезисов 
докладов и других научных публикаций. Молодой специалист 
приобретает навыки целевой обработки научной информации на 
иностранном языке с опорой на отечественные и зарубежные 
опорные источники. Важно также акцентировать внимание не 
только на адекватности передачи содержания средствами ино
странного языка, но и выработке критического отношения к ис
пользуемой информации.

В связи с интенсификацией международного обмена научно- 
технической информацией все более важное место в структуре 
деятельности специалиста и общественного труда в целом зани
мают вопросы научного перевода. Даже перспектива единого все
мирного языка науки и техники не снимает эту проблему с пове
стки дня, и перевод всегда будет оставаться эффективным спосо
бом преодоления языковых барьеров. Потребности специалистов в 
переводе являются, в основном, информационного плана. Пред
метный аспект информации разрабатывается применительно к 
специфике научного знания. Материалом служат научные  ̂тексты, 
которые дифференцируются по разным признакам: функциональ
ного стиля и подстиля; научного стиля; речевых модусов; логиче
ского содержания; формы речевой презентации; жанра.
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