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Одной из важнейших задач, стоящих в повестке дня совре-

менной методики преподавания русского языка как иностранно-

го, является совершенствование обучения студентов-иностранцев 

различным формам и видам устной научно-профессиональной 

коммуникации [1, с. 451]. Эта коммуникация представляет собой 

отдельную функционально-стилевую разновидность современно-

го русского литературного языка, находящую воплощение в та-

ких формах, как лекция, доклад, дискуссия, сообщение и др. 

Несмотря на то, что в научном сообществе в настоящее вре-

мя сложилось понимание места устной научной речи в структуре 

и составе современного литературного языка, вопрос о ее приро-

де и языковом характере представляется актуальным в свете ре-
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шения проблемы формирования у иностранных учащихся ком-

муникативных компетенций в сфере устного научного речевого 

общения. 

В настоящем исследовании нам хотелось бы рассмотреть те 

языковые особенности устной научной речи, которые следовало 

бы принимать во внимание при обучении аудированию устной 

профессиональной речи. В качестве исследуемого материала вы-

брана одна из лекций по термодинамике. Эта лекция была прочи-

тана в Московском автомобильно-дорожном университете в сту-

денческой аудитории. Лектор ‒ мужчина, 45 лет, доктор техниче-

ских наук, профессор. Темп речи нормальный. Лекция произно-

силась спонтанно. Во время лекции ставился опыт, привлекались 

средства наглядности, производились записи на доске. 

Применение научной методики к эмпирическому материалу 

обнаружило, что в тексте лекции представлены все три разряда 

языковых средств, свойственных литературному языку: общели-

тературные, книжно-письменные и устно-разговорные. Все эти 

средства выступают в смешении друг с другом, поскольку в уст-

ной научной речи выработались свои определенные механизмы 

допуска устно-разговорных и книжно-письменных языковых 

средств. 

Так, в лексике книжно-письменный характер текста отража-

ется в употреблении таких узкоспециальных терминов, как изо-

хорический процесс, термодинамика, изотермический процесс, 

интегрировать выражение, индекс константы, теплоемкость, изо-

барический процесс, молекулярно-кинетическая теория и др. «В 

научном стиле неисчисляемые существительные, используемые в 

качестве терминов, могут иметь форму множественного числа, 

которая отсутствует в других стилях русского языка» [2, с. 113]. 

Вместе с тем широко употребляется и общелитературная нетер-

минологическая лексика. При этом общелитературное слово ис-

пользуется обычно в своем основном значении без каких-либо 

обращений к комплексу его лексических возможностей и конно-

таций. Обнаружены единичные вкрапления и разговорной лекси-

ки, доступ которой в письменные научные тексты не допускается 

категорически. Ср.: Интересно | и любопытно пожалуй отметить | 

что второе начало термодинамики | было сформулировано | 

раньше чем | сформулировано было первое начало || [3, с. 106]. 
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В синтаксисе тоже происходят чередование, отбор и мини-

мизация одних книжно-письменных и устно-разговорных средств 

и интенсивное использование других, употребление частотных 

общелитературных средств. Кроме того, принцип деления рече-

вого потока на предложения, свойственный письменной речи, 

сменяется здесь сегментацией, нередко затрудняющей выявление 

однозначных пограничных сигналов между предложениями-

высказываниями. Посмотрим, как строится текст анализируемой 

лекции и как выражаются связи между составляющими его пред-

ложениями-высказываниями. Ср.:  Интересно отметить что | рож-

дение термодинамики | связано | с потребностями производства || 

Молодой французский инженер | в 1824 году | а этот год можно 

считать годом рождения термодинамики | в труде || э | под назва-

нием «Размышления | о движущей силе огня» | рассмотрел | во-

просы | связанные с работой | и усовершенствованием тепловых 

двигателей | указал | пути повышения их эффективности | что есть 

увеличение коэффициента полезного действия || и одновременно | 

гм | рассмотрел вопрос | который | носит название второго начала 

термодинамики || Интересно | и любопытно пожалуй отметить | 

что второе начало термодинамики | было сформулировано | 

раньше чем | сформулировано было первое начало || В процессе 

дальнейшего развития | термодинамика вышла | за узкие | перво-

начально очерченные ею рамки || [3, с. 107]. 

Как видно, сегмент может представлять из себя все что 

угодно: и заполнитель паузы вроде э, гм, и отдельное слово инте-

ресно, и несколько слов сформулировано было первое начало, и 

словосочетание, и предложение. 

Несмотря на то, что книжно-письменные средства во многих 

случаях неудобны для устного произнесения, они употребляются 

в устной научной речи. Так, в лекции по термодинамике встре-

чаются причастные обороты, находящиеся в постпозиции по от-

ношению к подчиняющему слову. Ср.: Начала термодинамики || 

или их можно называть законами термодинамики | положения | 

как я уже говорил | явившиеся результатом | многовекового || и 

огромного количества экспериментов | специально поставленных 

| в девятнадцатом веке|| [3, с. 107]. 

Средством создания устно-разговорной тональности в ана-

лизируемом тексте выступают вопросительные предложения, ча-
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стицы и др. Ср.: Как же определить термодинамику? || Ну | обыч-

ное определение термодинамики | которое || м || связано | с | ее 

рождением | это учение о связи | и взаимном преобразовании | 

различных видов I энергии | [3, с. 107]. 

Полученные в ходе анализа данные лингвистического 

устройства устной научной речи на примере лекции по термоди-

намике свидетельствуют о том, что обучение студентов-

иностранцев устной научно-профессиональной коммуникации 

должно строится не только с учетом взаимодействия рецептив-

ных видов речевой деятельности (чтения и аудирования) и про-

дуктивных видов (говорения и письма), но и принципом ограни-

чения на употребление языковых средств. Описание специфиче-

ских лингвистических особенностей устной научной речи, стро-

гий отбор определенного языкового материала является основой 

создания эффективной системы такого обучения. 
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