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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования языковой компетентности в области ве-

дения и представления результатов научно-исследовательской работы студентов высших образовательных учреж-

дений. Говорится об актуальности повышения уровня языковой подготовки учащихся вузов (речь идет в основном 

о студентах нефилологических специальностей), а также обосновывается необходимость принятия мер по форми-

рованию языковой компетентности студентов в рамках научного функционального стиля русского языка на раз-

ных этапах образовательного процесса – от бакалавриата до аспирантуры, в первую очередь тем, что получение 

высшего профессионального образования неизбежно сопровождается самостоятельной научно-исследовательской 

деятельностью (написанием рефератов, курсовых, дипломных работ, научных статей и т. д.). Описывается зави-

симость качества представления результатов научно-исследовательской работы студентов от их компетентности  

в области владения письменной речью и языковыми особенностями научного стиля. Проводится параллель между 

уровнем развития у учащихся языковой компетентности в области научно-исследовательской деятельности  

и уровнем формирования научного мышления в целом. Дается определение таким понятиям, как «языковая ком-

петенция», «языковая компетентность» и «текстовая компетентность». Проводится обзор литературы, посвящен-

ной формированию научно-исследовательской и языковой компетентности. Предлагается решение проблемы 

формирования языковой (текстовой) компетентности студентов вузов в сфере научно-исследовательской деятель-

ности, которое видится в первую очередь в возможности разработки и внедрения в образовательный процесс ин-

тегрированного курса «Научно-исследовательская работа студентов», в основу которого будут положены изуче-

ние основ научного текста, а также выработка практических навыков и умений по созданию текстов различных 

жанров научного стиля русского языка. 

 

На сегодняшний день в рамках образовательного 

процесса в высших учебных заведениях формированию 

умений и навыков владения устной и письменной ре-

чью у студентов нефилологических специальностей 

уделяется недостаточно много внимания. И хотя  

в большинстве случаев научное сообщество признает 

важность и даже необходимость принятия мер для из-

менения сложившейся ситуации в связи с понижением 

уровня общей языковой грамотности у студентов, фор-

мирование языковой компетентности так или иначе 

всегда отодвигается на второй план.  

Считается, что основные навыки в сфере владения 

языком учащиеся должны получать еще в школе. Одна-

ко в рамках школьной программы по русскому языку 

невозможно получить все знания и умения, необходи-

мые для дальнейшей успешной научно-исследова-

тельской деятельности в вузе и после его окончания, 

ввиду сжатости этой программы.  

В рамках вузовской программы у студентов неязы-

ковых специальностей проводится курс «Русский язык 

и культура речи», который несколько расширяет грани-

цы владения русским языком, но тем не менее не явля-

ется достаточным для полноценного формирования 

языковой компетентности, так как данный курс, как 

правило, содержит общую информацию для повышения 

языковой грамотности студентов и не предназначен для 

обучения их основам ведения самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. Эти основы учащимся 

приходится постигать на своем опыте в процессе напи-

сания различных рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Отсутствие специализированного курса по повыше-

нию уровня языковой готовности к представлению ре-

зультатов своей научно-исследовательской деятельно-

сти, необходимость заниматься самообучением в дан-

ном вопросе могут привести учащихся к отсутствию 

уверенности в своей языковой компетентности и, как 

следствие, к потере интереса к научно-исследователь-

ской работе. А в результате такой потери интереса  

и неуверенности студенты в основном и совершают 

одну из самых распространенных на сегодняшний день 

ошибок – заимствуют готовые работы в сети Интернет 

или в любых других источниках, то есть занимаются 

плагиатом. Причем многие из таких работ даже не пы-

таются переделать каким-то образом, переписать своим 

языком просто потому, что плохо умеют пользоваться 

этим языком, особенно его письменной формой. А это 

значит, что студенты, не компетентные в языковой 

сфере, по сути, обречены на то, чтобы заниматься не 

научной, а псевдонаучной деятельностью.  

И чем выше студент поднимается по образователь-

ной лестнице, тем острее стоит этот вопрос. Ведь на 

более высоких ступенях образовательного процесса – 

магистратура, аспирантура и т. д. – необходимость ве-

дения самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты только возрастает, и, соответственно, увеличива-

ется потребность в усилении языковой компетентности, 

особенно в плане представления результатов научно-

исследовательской деятельности в письменной форме. 

Кроме того, на этом этапе значительно повышается 

уровень сложности написания работ, необходимо ос-

ваивать новые виды и жанры научных текстов: диссер-

тация, автореферат, научная статья, аннотация, рецен-

зия. Обо всем этом учащиеся, например магистратуры, 

имеют довольно общее представление. Проблеме фор-

мирования научно-исследовательской компетентности 

посвящено немало работ современных педагогов-

исследователей (Л.Ф. Алексеева, Б.Ш. Баймухамбетова, 
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О.Н. Калачикова, С.А. Комиссарова, В.М. Лопаткин,  

В.Ю. Липатова, Е.Н. Михайлова, В.Н. Михелькевич,  

И.Б. Костылева, О.М. Степанченко, И.В. Шадчин) [1–10].  

Находясь на высших этапах образовательного про-

цесса (обучаясь в магистратуре, аспирантуре и т. д.), 

недостаточно быть просто хорошим специалистом  

в своем деле, необходимо уметь передать результаты 

своей деятельности как в устной, так и в письменной 

форме. Ведь уровень развития речи указывает на уро-

вень развития сознания в целом. И если навыки пользо-

вания устной речью могут искажаться некоторыми 

психологическими особенностями индивида, например, 

боязнью публичных выступлений, то способность изла-

гать свои мысли на бумаге – это результат, прежде все-

го, наличия или отсутствия определенных знаний, на-

выков и умений как в профессиональной, так и в язы-

ковой сфере.  

В рамках дисциплины, возникшей на стыке психо-

логии и лингвистики, – психолингвистики – речь рас-

сматривается как высшая психическая функция, кото-

рая является одной из составляющих интеллектуальной 

деятельности человека, а язык, в свою очередь, пред-

ставляется средством реализации речевой деятельности 

и мыслительных процессов [11]. Выходит, что прове-

дение любой научно-исследовательской работы, сопро-

вождающееся интеллектуальной деятельностью, невоз-

можно без владения средством, которое поможет пре-

образовать, выразить в реальной материальной форме 

результаты этой интеллектуальной деятельности, то 

есть языком.  

В рамках данной статьи мы будем рассматривать язык, 

прежде всего, как средство реализации речевой и мысли-

тельной деятельности, а следовательно, как базовый ком-

понент научно-исследовательской работы студента. При-

чем нас в первую очередь интересует не устная, а пись-

менная языковая компетентность учащихся вузов, так как 

именно в этой области у студентов возникает наибольшее 

количество вопросов, связанных в основном со специфи-

кой построения и употребления отдельных жанров науч-

ного стиля, например, при написании научной статьи, 

дипломной работы или диссертации.  

Место языковой компетенции среди других компе-

тенций. Языковая компетенция является компонентом 

более широкой коммуникативной компетенции. По 

мнению таких ученых, как И.А. Зимняя, А.В. Хутор-

ской, коммуникативная компетенция относится к раз-

ряду ключевых, то есть это одна из основных компе-

тенций, которая лежит в основе формирования здоро-

вой личности и компетентного специалиста. 

И.А. Зимняя в своей работе «Ключевые компетен-

ции – новая парадигма результата образования» выде-

ляет десять ключевых компетенций, определяя комму-

никативную в группу компетенций, относящихся к со-

циальному взаимодействию человека и социальной 

сферы: «…компетенции в общении: устном, письмен-

ном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; 

знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; 

кросс-культурное общение; деловая переписка; дело-

производство, бизнес-язык; иноязычное общение, ком-

муникативные задачи, уровни воздействия на реципи-

ента» [12]. 

А.В. Хуторской выделяет семь ключевых компетен-

ций, среди которых присутствует и собственно комму-

никативная. А.В. Хуторской отмечает, что коммуни-

кативные компетенции включают «…знание необхо-

димых языков, способов взаимодействия с окружаю-

щими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе» [13].  

В процессе получения высшего профессионального 

образования и на последующих более высоких этапах 

образовательного процесса (магистратура, аспиранту-

ра) языковая компетенция становится частью не только 

коммуникативной (ключевой), но и научно-исследова-

тельской (профессиональной) компетенции, так как 

готовность применять свои знания, умения и навыки 

при проведении самостоятельного научного исследова-

ния и представлении его результатов – одна из важ-

нейших компетенций, которую необходимо сформиро-

вать у студентов в процессе обучения в вузе.  

По этому поводу О.В. Ракитина пишет, говоря о под-

готовке магистрантов, хотя это применимо и к другим 

этапам образовательного процесса: «Очень важной зада-

чей обучения магистрантов является интеграция научно-

исследовательской деятельности в структуру профес-

сиональной деятельности будущего специалиста, фор-

мирование и развитие его позиции профессионала. 

Этому способствует стремление к получению практи-

чески значимых и востребованных результатов иссле-

дования, к внедрению их в практику профессиональ-

ной области, готовность представить результаты сво-

их исследований в научных публикациях в виде тези-

сов или статьи, стремление к своевременному выпол-

нению магистерской диссертации и других форм на-

учной работы» [14].  

Что же понимается под языковой компетенцией  

и компетентностью? К понятию «языковая компетен-

ция» и «языковая компетентность» обращаются многие 

исследователи [12; 15; 16]. И.Л. Колесникова, О.А. Долги-

на языковую компетенцию понимают как знание сло-

варных единиц и грамматических правил, которые пре-

образуют лексические единицы в осмысленное выска-

зывание [17]. Е.Д. Божович рассматривает языковую 

компетенцию как систему, состоящую из двух основ-

ных компонентов: данных речевого опыта, накопленно-

го в процессах общения и деятельности, и знаний  

о языке, усвоенных в ходе обучения [18]. 

Большинство исследователей сходятся в том, что 

языковая компетенция – это система определенных 

законов функционирования языка, а также навыков  

и умений в использовании этих законов, целью освое-

ния которых является успешное осуществление речевой 

(устной, письменной) и мыслительной деятельности.  

Следовательно, языковая компетентность – ре-

зультат освоения этой сложной системы. И с точки зре-

ния компетентностного подхода в образовании, языко-

вая компетентность – это в первую очередь готовность 

и способность личности применять свои языковые зна-

ния, умения и навыки для реализации своих жизнен-

ных, профессиональных и других задач. Об этом гово-

рит и М.В. Дружинина: «…языковая компетентность 

обучающихся проявляется в их способности решать 

общекультурные задачи (общаться, работать с инфор-

мацией, писать деловые письма, резюме и др.) и про-

фессиональные задачи (отбор и презентация специ-

альных материалов, аннотирование, перевод, участие  
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в проекте по специальности и др.), используя языковые 

средства» [19]. 

Языковую компетентность можно формировать  

в разных направлениях и на разных уровнях: граммати-

ческом, фонетическом, лексическом, стилистическом  

и т.д. Но нас интересует в первую очередь формирование 

языковой компетенции для реализации научно-

исследовательской деятельности студентов, то есть фор-

мирование текстовой компетентности в сфере владе-

ния научным функциональным стилем русского языка.  

Т.В. Жеребило в «Словаре лингвистических терми-

нов» понятию «текстовая компетентность» дает сле-

дующее определение: «Знания и умения, нацеленные на 

первичную и вторичную текстовую деятельность: 

1) знание действительности, умение отражать ее  

в слове при текстообразовании и понимать на основе 

интерпретационной деятельности; 

2) умение проявлять свой взгляд на мир, свою твор-

ческую индивидуальность в выборе жизненного мате-

риала и его отражении в слове; осознание индивиду-

ального авторского стиля; 

3) знания о сферах общения, ситуациях, условиях 

общения и умение учитывать это при текстообразова-

нии и восприятии текста; 

4) знание об адресате и умение учитывать фактор 

адресата в процессе текстовой деятельности; 

5) знание языковых ресурсов, умение их отби-

рать, организовывать в процессе текстовой деятель-

ности» [20]. 

Формирование в широком смысле языковой или, ес-

ли быть более конкретными, текстовой научно-

исследовательской компетенции поможет студентам не 

просто выработать умение грамотно, уместно и эффек-

тивно осуществлять речевую деятельность, преобразуя 

ее в научный текст, но и будет способствовать разви-

тию собственно научного мышления, так как формиро-

вание и развитие речевой и когнитивной деятельности 

происходит в тесной взаимосвязи.  

Решение проблемы формирования научно-исследо-

вательской языковой (текстовой) компетентности ви-

дится в разработке и внедрении в образовательный 

процесс в вузе курса «Научно-исследовательская рабо-

та студентов», в основу которого будут положены лин-

гвистические теоретические знания и практические 

задания, выполнение которых позволит студентам, осо-

бенно неязыковых специальностей, приобрести необ-

ходимый опыт решения прикладных научно-исследова-

тельских задач (написание аннотации, введения, фор-

мулирование объекта и предмета исследования и т. д.). 

В рамках такого курса студенты смогут освоить основ-

ные жанры научного стиля, языковые и структурные 

особенности их построения, что в дальнейшем будет 

способствовать их успешной самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Безусловно, в рамках курса «Научно-исследователь-

ская работа студентов» должны изучаться не только 

языковые особенности научного стиля. Необходимо 

рассматривать технические особенности научно-иссле-

довательской работы (правильность употребления  

и оформления ссылок, библиографии, цитат и т. д.),  

а также способы поиска, обработки и систематизации 

информации. И только в комплексе все эти знания, 

умения и навыки могут сформировать компетентного, 

готового к решению любых научно-исследовательских 

и профессиональных задач специалиста.  
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Abstract: The article covers the issue of formation of language competence in the sphere of carrying out and the intro-

duction of the results of academic research work of the students of higher educational institutions. The author says about 

the timeliness of the improvement of language proficiency level of the university students (the question is the students of 

non-philological specialties), and proves the necessity of taking actions for formation of language competence of the stu-

dents within the frames of scientific functional style of the Russian language at different stages of the educational process 

– starting from baccalaureate and finishing the postgraduate training program. The necessity of such actions is proved  

by the fact that the higher vocational education is always accompanied by the individual academic research activity (writ-

ing of reports, course papers, diplomas, research articles, and so on). The author describes the dependence of quality of  

the students’ academic research work results on their competence in the sphere of skills in written language and the lan-

guage special aspects of scientific style. The author also compares the level of development of the students’ language 

competence in the sphere of academic research activity and the level of formation of scientific thinking in the whole; and 

gives the definition to the concepts of “language competence”, “language competency” and “text competence”. The article 

presents the review of literature on the formation of scientific-research and language competence. The author offers  

the resolution of the issue of formation of the language (text) competence of the university students in the sphere of 

scientific-research activity, which is, first of all, the possibility of development and introduction of the integrate course 

“Academic research work of the students” to the educational process. The course will be based on the learning of  

the basics of scientific text and the development of practical skills for creation texts of different genres of scientific  

style of the Russian language. 
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