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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

В современном мире демократизация экономических отношений, стремительное развитие технологий, 

повышение информационной доступности влияют на содержание и структуру промышленного производства, 

системы обеспечения, общественную атмосферу и, соответственно, на запросы на образование и подготовку 

кадров. Остро стоит вопрос о подготовке специалистов технического и естественно-научного профиля. Успех 

в профессиональной деятельности, в межличностных отношениях, иных социальных сферах требует от моло-

дого специалиста эффективного использования естественного языка как инструмента создания качественных 

продуктов речевой деятельности: текстов научного и делового стилей, различных коммуникативных актов. 

Продвижение русского языка в мире, которое так заботит русистов, во многом зависит от того, насколько уве-

ренно русский язык займёт лидирующие позиции как международный язык науки. Представляется, что русский 

язык как язык науки должен быть сохранён коллективными усилиями. Целью исследования было выявление 

специфики формирования коммуникативной компетенции у студентов-физиков. Выявлено, что обращение 

к физическим терминам помогает актуализировать знания вчерашних школьников, способствует развитию 

долговременной памяти, служит пропедевтикой для изучения профильных дисциплин. Процесс формирова-

ния универсальной и профессиональной компетенции студентов-физиков в рамках изучения русского языка 

и культуры речи имеет неразрывный характер. Предложенные нами приёмы работы способствуют освоению 

коммуникативной компетенции с учётом межпредметной связи «Русского языка и культуры речи» и «Физики». 

Разработанные нами задания с включением заимствованных научно-технических терминов, эпонимных, си-

нонимичных и омонимичных терминов, можно использовать в аудиторной и самостоятельной работе, как для 

формирования коммуникативной компетенции, так и для её измерения и оценки. 
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THE PECULIAR FEATURES OF FORMING COMMUNICATIVE COMPETENCE 

WHILE TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH CULTURE 

TO PHYSICS STUDENTS

In the modern world, the democratization of economic relations, the rapid development of technology, and increased 

information accessibility affect the content and structure of industrial production, support systems, the social atmosphere and, 

accordingly, requests for education and training. The issue of training technical and natural science specialists is an urgent 

issue. Success in professional activities, in interpersonal relationships, and other social spheres requires a young specialist to 

effectively use natural language as a tool for creating high-quality products of speech activity: texts in scientific and business 

styles, various communicative acts. The promotion of the Russian language in the world, which is of great concern to Russian 

scholars, largely depends on how confidently the Russian language will take a leading position as an international language 

of science. It seems that the Russian language as a language of science should be preserved through collective efforts. The 

purpose of the study was to identify the specifics of developing communicative competence among physics students. It has 

been revealed that referring to physical terms helps to update the knowledge of yesterday's schoolchildren, promotes the 

development of long-term memory, and serves as propaedeutics for studying specialized disciplines. The process of forming 

universal and professional competence of physics students within the framework of studying the Russian language and speech 

culture is inseparable. The work methods we propose contribute to the development of communicative competence, taking 

into account the interdisciplinary connection between “Russian Language and Speech Culture” and “Physics”. The tasks we 

have developed with the inclusion of borrowed scientific and technical terms, eponymous, synonymous and homonymous 

terms, can be used in classroom and independent work, both for the formation of communicative competence, and for its 

measurement and assessment.
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Особенности формирования коммуникативной компетенции у студентов-физиков

В декабре 2023 года Минобрнауки РФ 
инициировало и запустило большую програм-
му – «Четыре инициативы» – по развитию 
физического, математического, химического 
и биологического образования [3]. Повышение 
качества инженерного образования необходимо 
для достижения Россией лидерства на глобаль-
ных технологических рынках. В современном 
российском образовательном процессе при 
подготовке специалистов в вузах центральное 
место занимает компетентностный подход. 
«Компетентностный подход к определению ре-
зультатов образования пришел на смену знание-
вому и, в отличие от него, выдвигает на первый 
план не информированность обучающегося, 
а способность освоения им приёмов решения 
практических и профессиональных задач. В ка-
честве критерия отбора содержания образова-
ния компетентностный подход определяет те 
знания, усвоение которых даёт возможность 
непосредственно, уже в процессе обучения 
решать актуальные для студентов социальные 
и жизненные проблемы, овладевать интерак-
тивными практиками», – пишут В.В. Белкина 
и Т.В. Макеева [1]. 

В.И. Коломин, исследуя компетентностный 
подход в профессиональной подготовке учи-
теля физики, предлагает в качестве основных 
предметных компетенций предметно-методи-
ческие, мировоззренческие, методологические, 
информационно-математические. В частности, 
в числе предметно-методических компетенций 
автор указывает на такие способности как «фор-
мулировать фундаментальные идеи физических 
теорий (относительности, сохранения, вероят-
ности, электромагнитного поля, квантования 
и т. д.), уметь прогнозировать возможные про-
блемы в усвоении этих идей со стороны обуча-
ющихся и предпринимать меры к их устране-
нию; ставить познавательные задачи, выдвигать 
гипотезы, формулировать вопросы к наблюда-
емым физическим явлениям и объяснять при-
чины их возникновения» [14, с. 6]. В числе ме-
тодологических компетенций – «формулировать 
методологические принципы, характерные для 
неклассического способа описания объекта, 
понимать роль внешних условий при оценке 
научной информации» [Там же]. По нашему 
мнению, умение формулировать напрямую за-
висит от уровня владения литературным языком 

и развития речи. Обобщая, можно заключить, 
что формирование предметных компетенций 
(предметно-методических и методологических) 
для преподавателя физики, как и для любого 
физика, зависит от качества сформированности 
коммуникативной компетенции. 

«Большая Российская энциклопедия» опре-
деляет коммуникативную компетенцию как 
«способность (имманентную и приобретённую) 
к специфическому виду деятельности, связан-
ной с достижением коммуникативной цели, 
через решение (в том числе средствами языка) 
актуальной для индивида коммуникативной 
задачи» [2]. Таким образом, компетенция в об-
ласти владения языком подразумевает интуи-
тивное и сознательное знание системы языка, 
позволяющее строить грамматически и семан-
тически правильные предложения, текст, что 
в отношении студентов-физиков означает пре-
жде всего владение языком специальности.

В разработке содержания понятия «компе-
тенция» принимали участие известные отече-
ственные педагоги: А.В. Хуторской (2002) [28], 
И.А. Зимняя (2006) [8], И.С. Сергеев (2007) [23], 
Е.О. Иванова (2007) [9]. Многообразие тракто-
вок объединяет смысловая доминанта, заключа-
ющаяся в вычленении как составляющих ком-
петенции знаний, отношений, мотивов, качеств, 
умений и способностей личности. Проблема 
формирования коммуникативной компетенции, 
на наш взгляд, заключается в том, что она отно-
сится одновременно к «жёстким» и к «мягким» 
навыкам: умение подготовиться и выступить 
с устным ответом на семинаре, зачёте, экзамене, 
обсудить результаты самостоятельного научно-
го исследования на заседании научной секции, 
написать отчёт по лабораторной работе, науч-
ную статью, а также умение коммуницировать в 
команде научного проекта, владеть лексически-
ми и грамматическими средствами выражения 
вежливости в русском языке, коммуникативны-
ми тактиками гармоничного общения для реше-
ния конфликтных речевых ситуаций, которые 
являются неотъемлемой частью жизни. Таким 
образом, коммуникативную компетенцию мож-
но считать ключевой компетенцией, она соот-
ветствует и требованиям, сформулированным 
Д. Риченом и Л. Салгаником [Цит. по: 10]:

1) коммуникативная компетенция много-
функциональна, так как необходима для дости-



86 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2024 № 2 (242)

Методология и технология профессионального образования

жения профессиональных, научных и личных 
целей, а также для решения разных проблем в 
различных контекстах;

2) коммуникативная компетенция комплек-
сна ввиду реализации во всех без исключения 
областях жизнедеятельности человека;

3) коммуникативная компетенция предпо-
лагает высокий уровень умственной сложно-
сти, поскольку стимулирует научное мышление 
в целом; 

4) коммуникативная компетенция много-
мерна, так как отражает наличие образца или 
способа действия, острый аналитический и кри-
тический смысл, коммуникативные возможно-
сти и здравый смысл.

Как видим, техническое мышление немыс-
лимо без опоры на языковое научное сознание, 
без интеграции естественно-научного, техни-
ческого и гуманитарного компонентов. «Фун-
даментом принимаемых инженером решений 
становится научный гуманизм, выражающий 
общечеловеческие интересы и признающий выс-
шей ценностью человеческую жизнь… Проек-
тирование сложных технических систем требует 
от инженера… понимать и учитывать широкие 
междисциплинарные связи, воспринимать их как 
норму при построении конкретной технической 
системы. Для осуществления инженерных про-
ектов в соответствии с принципом ориентации 
на экономическую и социальную меру челове-
ка каждому проектировщику и конструктору 
необходимы глубокие гуманитарные знания» 
[Цит. по: 19]. «Если в середине 20 века существо-
вал конфликт физиков и лириков между собой, 
то теперь они гармонично соединились в про-
фессии «инженер», как того требуют реалии со-
временного общества» [27, с. 124].

Для обоснования значимости исследуемой 
проблемы обратимся к краткому обзору теоре-
тической литературы по формированию ком-
муникативной компетенции физиков на разных 
этапах обучения. К настоящему моменту выяв-
лены и описаны возможности групповой работы 
как оптимальной формы формирования комму-
никативной компетенции старшеклассников на 
уроках физики [11]. В числе причин, по которым 
«абитуриенты плохо владеют остаточной ин-
формацией по общим школьным дисциплинам» 
указывается на культурную деградацию, отсут-
ствие мотивации у студентов и преподавателей, 

отсутствие понимания ценности предмета, при-
обретение поверхностных знаний и навыков, 
увлечение социальными сетями и компьютер-
ными играми, неумение понимать тексты, связ-
но и логично изъяснять свои мысли в устном и 
письменном виде (выделено нами – авт.) [20, 
с. 24–27]. Похожие проблемы наблюдаются и в 
зарубежной практике преподавания физики. 
В заметке «Жизнь во мгле: Оксфорд глазами 
выпускника МГУ» А.О. Старинец, сотрудник 
Центра теоретической физики им. Р. Пайерлса 
Оксфордского университета, делится опытом 
преподавания теоретической и иной физики в 
Великобритании, Канаде и США. Автор пишет: 
«Физфак Оксфордского университета серьёзно 
озабочен тем, что общий уровень первокурсни-
ков продолжает снижаться» (здесь и далее 
курсив – авт.) [24, с. 26]. «Семинарские заня-
тия здесь ведут, как правило, профессора, бо-
лее того, эти занятия проходят с небольшими 
группами студентов (1–2–3 человека), т. е., фак-
тически, являются индивидуальными. Эти же 
профессора вынуждены разбирать чудовищ-
ные каракули студенческих домашних заданий 
(разборчиво здесь в состоянии писать только 
те, кто закончил «правильные» школы, т. е. 
абсолютное меньшинство)» [24, с. 27]. «В це-
лом возятся с аспирантами здесь куда меньше, 
чем в России. Бюрократия минимальна. Даётся 
общая тема исследования, оказывается кое-ка-
кая помощь на начальном этапе, как правило 
(но не всегда) пишутся совместные статьи. Всё 
остальное аспирант делает сам: предполагает-
ся, что к концу аспирантуры он в состоянии 
самостоятельно выполнить новую, имеющую 
серьёзное значение работу и опубликовать её 
в одном из главных в данной области журналов 
(на самом деле, лучше 2–3 работы» [24, с. 28]. 
То есть отмечается проблема несформирован-
ности именно коммуникативной компетенции 
как помеха профессиональной подготовки. 
При этом, по наблюдениям зарубежных ис-
следователей, система высшего образования 
в России ценится весьма высоко с её практиче-
скими, семинарскими занятиями, разработкой 
учебно-методических комплексов, организаци-
ей самостоятельной научной работы и умением 
её презентовать.

С 2011 года проводилось диагностическое 
интернет-тестирование студентов, поступив-
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ших на первый курс по математике, физике и 
русскому языку, с тем чтобы определить реаль-
ный уровень знаний и умений для его дальней-
шего использования как опорного в изучении 
вузовских дисциплин. «Средний процент пра-
вильно выполненных заданий при диагности-
ческом тестировании по дисциплинам «Мате-
матика» и «Русский язык» в большинстве групп 
выше среднего балла в группе, полученного 
во время ЕГЭ, различие в среднем составило 
10%. Совсем другая картина имеет место по 
дисциплине «Физика». Здесь средний процент 
правильно выполненных заданий при диагно-
стическом тестировании в большинстве групп 
ниже среднего балла, при этом различие со-
ставило более 20%. Очевидно, что основными 
факторами, повлиявшими на результаты по дис-
циплине «Физика», можно считать отсутствие 
мотивации, сопоставимой с экзаменационной, 
а также то, что через 3 месяца после проведения 
экзамена, происходит естественное забывание 
учебного материала» [26, с. 239]. По резуль-
татам данного исследования можем сделать 
вывод о необходимости актуализации знаний 
по физике как профильному предмету в первом 
семестре, в частности, при изучении русского 
языка и культуры речи.

На разных аспектах в изучении студентами 
терминов из области физики сосредоточивают 
внимание лингвисты. Г.Ф. Мусина выделяет 
6 лексико-семантических групп научно-тех-
нических терминов, заимствованных из ино-
странных языков, и называет их «основным 
фактором пополнения и дальнейшего развития 
научно-технической терминологии русского 
языка» [18]. Х.Ф. Макаев и Г.З. Макаева обра-
щают внимание на структурно-семантические 
особенности эпонимных терминов [17].

Исследования эффективности результатов 
обучения физике с точки зрения лингвистики 
осуществляются редко. Наиболее ценными в 
этом плане представляются работы преподава-
телей физики. Так, например, М.И. Толмачёва и 
В.Н. Бакулин обратили внимание на трудность в 
распознавании синонимичных и омонимичных 
физических величин студентами физических и 
нефизических специальностей первого и вто-
рого курсов. Авторы заявляют: «Результаты 
исследования могут служить основой для раз-
работки рекомендаций по успешному усвоению 

физической терминологии, а также разработки 
дидактических средств, включающих матери-
алы межпредметного характера, с возможно-
стью использования на занятиях как по физике, 
так и по русскому языку» [25, с. 75]. Выходит, 
для профессионального владения языком науки 
физики требуется активное использование и по-
стоянное употребление в работе языка специ-
альности, поскольку он постоянно развивается 
и обогащается. 

При всей важности роли научной термино-
логии, следует обращать внимание студентов 
на уместность и ясность речи. Очень тонко под-
метил эту сильную и одновременно уязвимую 
сторону научных текстов как открытых данных 
в своём выступлении Скотт Дойл, один из фи-
налистов Европейской премии молодых иссле-
дователей Euro Science (EYRA) 2022 в области 
физики плазмы, присуждаемой голосованием в 
виртуальной и физической среде: «В физике есть 
множество терминов, которые упрощают то, что 
могло бы стать долгим объяснением, но они мало 
что значат для остальных! Доступный язык яв-
ляется ключом к передаче научных знаний или 
исследований в любой области» [32]. 

Заметим, что абсолютное большинство 
исследований по формированию коммуни-
кативных компетенций у студентов-физиков 
осуществляется в аспекте РКИ и относится 
к носителям русского языка как иностранного 
[5], [7], [16], [21], [22]. Между тем, интересный 
опыт единения представлен участниками меж-
предметного информационно-технологического 
проекта – преподавателями русского языка как 
иностранного, информатики и физики, которые 
разработали медиакомплекс, «включающий 
в себя, в частности, базу тестов по русскому 
языку для начального курса физики на русском 
языке как иностранном для предвузовского эта-
па обучения иностранных студентов. Тесты вы-
полнены в программе Hot Potatoes» [6]. Авторы 
подчёркивают исключительную роль русиста в 
закладывании как идейных, так и методологи-
ческих основ изучения научного языка физики 
у иностранных студентов. 

Эффективной представляется совместная 
работа филологов и физиков в процессе об-
учения студентов естественно-технических 
специальностей. С.Ю. Вылегжанина, препода-
ватель русского языка и культуры речи, и М.И. 
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Толмачёва, преподаватель физики, «описыва-
ют опыт реализации межпредметных связей 
учебных дисциплин «Русский язык и культура 
речи» и «Физика» на понятийно-терминоло-
гическом, коммуникативно-речевом и мето-
дическом уровнях» [4]. Проблеме языковой 
подготовки студентов-физиков посвящены 
исследования и зарубежных авторов. Так, на-
пример, Питер Вульф рассматривает взаимос-
вязь между языком физики и использованием 
языка в физике. Автор пытается определить 
возможности использования искусственного 
интеллекта как средства улучшения обучения 
физике [35]. Некоторые работы посвящены 
вопросу интеграции в изучении естественных 
наук и языков для формирования коммуника-
тивных компетенций [34]. Большое внимание 
в профессиональном образовании за рубежом 
уделяется развитию письменной научной речи 
в таком известном жанре как эссе. Заметим, к 
слову, что «Physics Essays» – это основанный 
в 1988 году международный журнал, посвя-
щённый теоретическим и экспериментальным 
аспектам фундаментальных проблем физики. 
Кроме этого, в июле 2021 года издательством 
Oxford University Press опубликовано «Эссе 
по физике; тридцать два вдумчивых эссе по 
темам физики для бакалавриата». Также при-
зовой фонд Мэрион Брэдли ежегодно при-
суждает премию за эссе по физике, которое 
включает отчёт об экспериментальной работе 
[29]. С  2017 года Оксфордский университет 
реализует проект «Метафизика запутанности», 
победитель которого получает премию за эссе 
по физике [33]. Безусловно, данные инициати-
вы стимулируют научно-исследовательскую 
деятельность молодых специалистов в обла-
сти физики и обусловливают необходимость 
развития навыка письменной научной речи.

Недостаточная разработанность пробле-
мы реализации межпредметной связи учебных 
дисциплин «Русский язык и культура речи» и 
«Физика» в отечественной науке побудила ав-
торов статьи поделиться собственным опытом 
работы в этом направлении, принципы которой 
могут быть использованы при развитии иных 
межпредметных связей.

Согласно действующей в Оренбургском 
государственном университете рабочей про-
грамме учебной дисциплины «Русский язык 

и культура речи», материал представлен тремя 
разделами:

1) Коммуникативные качества речи.
2) Культура устной речи.
3) Культура письменной речи.
В таблице 1 представлены задания на акти-

визацию физических терминов, используемые 
в аудиторной работе. Для текста задания на скло-
нение имён и фамилий использованы фрагменты 
статей из «Physics Essays» за 2024 год [30].

Коммуникативная компетенция как спо-
собность понимать чужие и создавать соб-
ственные программы речевого поведения в 
соответствии с целями, сферами и ситуациями 
общения предполагает умение и навыки анали-
за текста. Молодым представителям студенче-
ского научного сообщества в первую очередь 
необходимо овладеть жанрами научного стиля. 
По этой причине далее предлагаются различ-
ные задания, связанные с работой над жанра-
ми учебно-научного и собственно научного 
подстилей научного стиля. Например, для от-
работки синтаксической нормы предлагаются 
короткие, но законченные текстовые фрагмен-
ты из учебника «Механика. Основные законы». 
Конечно, при «вхождении выпускников школ 
в стены высшего учебного заведения в статусе 
студента нужно создавать благоприятные усло-
вия и организационно-методическое сопрово-
ждение» [13, с. 24]. Занимаясь со студентами 
в первом осеннем семестре, важно помнить 
о традиционном принципе доступности в обу-
чении и современном принципе связи обучения 
с последующей практической деятельностью. 
Безусловно, выбор учебников по физике следу-
ет согласовывать с преподавателями профиль-
ных дисциплин. Итак, студентам предлагается 
объяснить расстановку пунктограмм в указан-
ном фрагменте: «§ 14. Движение в централь-
ном поле. Сведя задачу о движении двух тел 
к задаче о движении одного тела, мы пришли 
к вопросу об определении движения частицы 
во внешнем поле, в котором её потенциаль-
ная энергия зависит только от расстояния r 
до определённой неподвижной точки; такое 
поле называют центральным» [12, с. 45]. По-
добные фрагменты текста можно использовать 
и для проведения коротких диктантов, прини-
мая во внимание методическую ценность этого 
универсального вида учебной деятельности.
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Таблица 1 – Задания в рамках изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» со студентами-физиками

№ Раздел Тема
Предложения 

по использованию учебного материала

1

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 
ка

че
ст

ва
 р

еч
и

Правильность речи
Нормы устной речи

При изучении акцентологической нормы обратить внимание 
на длительность и динамичность ударного гласного звука и 

охарактеризовать это с физической стороны.

Попросить охарактеризовать громкость, темп и тембр как 
физические характеристики звука. 

Ответить на вопрос: «В чем различие между благозвучием речи и 
благозвучностью голоса?»

Для определения акцентологической нормы использовать 
термины: анизотропия, асимметрия, диоптрия, феномен и т. п. 

Для тренировки дикции использовать термины: 
магнитострикционный, спектроскоп, синхрофазотрон, 

тангенциальный и т. п.

2
Точность речи

Нормы словоупотребления

Определить лексическое значение пословиц. Объяснить 
физические явления, представленные в пословицах и поговорках. 

Обосновать, верны ли пословица с точки зрения физики: 
Как аукнется, так и откликнется. Коси, коса, пока роса; роса 

долой, и мы домой. Куй железо, пока горячо. Ложка дёгтя в бочке 
мёда.  

Объяснить различие в значении паронимов: 
калориметр – колориметр, конденсор – конденсатор и др.

Ответить на вопрос: «Можно ли считать синонимами следующие 
единицы физических величин в освещении: канделы (кд), 

люмены (Лм), ватты (Вт)?» 

3

К
ул

ьт
ур

а 
ус

тн
ой

 р
еч

и

Ораторское искусство
Мастерство публичного 

выступления

Составить публичное выступление на одну из тем: 
«В какой аудитории вы бы предпочли выступать перед 

слушателями с открытыми или закрытыми окнами и почему?».
«Существуют ли различия в выступлении спикеров-мужчин 

и спикеров-женщин? Как объясняет данные различия в 
характеристике звучания физика?». 

«Какие факторы звучания следует учитывать оратору в 
подготовке к выступлению?».

4

К
ул

ьт
ур

а 
пи

сь
м

ен
но

й 
ре

чи

Морфологические нормы
Склонение имён и 

фамилий

Определить правильную форму имени собственного: Объяснение 
корпускулярно-волнового дуализма и длины волн (Де Бройль). 

Парадокс пространства (Минковский). Уравнения (Максвелл) 
в ньютоновском гравитационном поле, полученные из энергии 
упругости. Принцип неопределённости (Гайзенберг), принцип 
дополнительности (Бор) и копенгагенская интерпретация. 

Электрон (Дирак) представляет собой двумерную голограмму. 
Критика преобразований (Лоренц). Эксперимент (Эйри).

5

Морфологические нормы
Формы множественного 

числа родительного 
падежа существительных 

(единицы измерения)

Образовать форму множественного числа родительного падежа 
от следующих существительных: ампер, ватт, вольт, герц, грамм, 

кулон, микрон, ньютон, рентген.

6 Орфографические нормы

Определить правописание терминов: коэ(ф/фф) ициент, 
гологра(м/мм)а, ди(ф/фф)еренциальные уравнения; об основан_и 

валидност_ причи(н/нн)о-следстве(н/нн)ой связ_ в кла(с/сс)
ическом электромагнетизм_.
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Таблица 2 – Задание на типы связей в предложениях 

Определите тип связи предложений в следующих текстовых фрагментах. Составьте самостоятельно 
абзац-темы по специальности с параллельным и последовательным типом связи предложений

Механика – это наука (Тема 1) о механическом движении материальных тел и происходящих при этом 
взаимодействиях между ними (Рема 1). В механике под движением понимают (Тема 2(Тема 1) изменение 
с течением времени взаимного положения тел или иных частиц в пространстве (Рема 2). Рассматриваемые 
в механике взаимодействия представляют собой (Тема 3(Тема 1) те действия тел друг на друга, 
результатами которых являются изменения скоростей точек этих тел или их деформация (Рема 3). Под 
механикой обычно понимают (Тема 4(Тема 1) так называемую классическую механику, в основе которой 
лежат Ньютона законы механики (Рема 4)

Уравнение Адамса–Уильямсона точно характеризует распределение давления внутри Земли (Тема 
1), подчеркивая роль давления в накоплении упругой энергии (Рема 1). Эта накопленная энергия 
(Тема 2(Рема 1) формирует основу для получения ньютоновского гравитационного поля (Рема 
2). Интересно, что изменение диэлектрической проницаемости и электрического заряда (наряду с магнитной 
проницаемостью и магнитным зарядом) в зависимости от напряженности гравитационного поля (Тема 3 
(Рема 2) делает уравнения Максвелла применимыми в контексте сильного гравитационного поля (Рема 3)

Для проработки аннотации как жанра учеб-
но-научного подстиля научного стиля возможно 
рассмотрение её обязательных частей и клиши-
рованных конструкций на конкретном примере 
из учебника: «В книге рассмотрены основные 
законы как нерелятивистской (ньютоновской), 
так и релятивистской механики – законы дви-
жения и законы сохранения импульса, энергии 
и момента импульса. На большом количестве 
примеров и задач показано, как следует приме-
нять эти законы при решении различных кон-
кретных вопросов. Для студентов физических 
специальностей» [12, с. 2]. 

В изучении логики и связности изложения 
предлагается анализ текстов с последователь-
ным и параллельным типом связи предложений 
и последующее создание текстов по аналогии. 
Для создания этого вида заданий методической 
ценностью обладают тексты научных статей со-
временных отечественных и зарубежных учёных 
[31]. Примеры заданий представлены в таблице 
2: первый фрагмент – с параллельным и второй – 
с цепочным (последовательным) типами связи.

Всякий устный или письменный ответ сту-
дента на занятии, зачёте, экзамене предпола-
гает демонстрацию владения категориальным 
аппаратом физики. В этой связи представля-
ется целесообразным обучение построению 
логичных высказываний по элементарным мо-
делям, представленным в таблице 3. Подробнее 
об этом написано в разделе «Письменные ком-
муникации» «Коммуникативного практикума» 
[15, с. 62–105].

Подобные задания направлены одновре-
менно на развитие логики изложения, навыка 
поиска и оценки информации, на формирование 
умения по созданию научного текста, форми-
рование терминологического аппарата, умения 
работать со словарями физических терминов 
как лексикографическими источниками. Про-
дуктивнее в этом случае работается под руко-
водством преподавателя в аудитории. 

Для организации систематической самосто-
ятельной работы студентов разработан и зареги-
стрирован электронный образовательный курс 
на платформе Moodle. Эффективными являются 
задания на установление соответствия как спо-
соб определения ассоциативной составляющей 
знаний, выявление уровня владения, в частно-
сти, эпонимными терминами (рис. 1, 2). На ри-
сунках представлены варианты данных заданий.

Эссе относится к тестовым заданиям от-
крытого типа, которые позволяют проверить и 
оценить умение по самостоятельному созданию 
связного цельного текста, зрелость мышления, 
информированность и общий кругозор обуча-
ющегося (см. рис. 3). Постановка необъёмного 
интересного вопроса требует изобретательно-
сти от составителя, однако, усилия оправдыва-
ются продуктивностью и результативностью 
данного вида работы.

За вековую историю физика выработала 
специализированный язык, реализующий как 
теоретические, так и практические функции. 
Освоение языка специальности становится ча-
стью формирования коммуникативной компе-
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Таблица 3 – Задание по работе с определениями

Речевые модели
Элементарные 

модели
Примерные варианты ответа

Речевые модели 
при определении

Что есть что 
Физика есть наука, изучающая закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения

Что это что 
Механика – это наука, изучающая механическое движение 

материальных тел и происходящих при этом взаимодействиях 
между ними

Что называется чем
Колебательное движение частиц упругой среды, 

распространяющееся в виде волн называется звуком

Речевые модели 
при введении 

термина

Что носит название 
чего

Единица системы исчисления светового потока носит название 
люмена

Что получило 
название чего

Сила, действующая на заряженную частицу, движущуюся в 
электромагнитном поле, получила название правило Лоренца

Что имеет название 
чего

Раздел физики, изучающий оптическое излучение, процессы его 
распространения и явления Наблюдаемые при воздействии света 

имеет название оптика

Речевые модели 
определения 

принадлежности 
к классу

Что относится к 
чему

Пирометры относятся к приборам измерения температуры 
нагретых тел

Что принадлежит 
чему

Ампер принадлежит системе исчисления как единица измерения 
силы электрического тока

Что входит в группу 
чего

Чёрная дыра входит в группу космических объектов

Речевые модели 
классификации 

предметов

Что делится на что
Физика делится на отрасли: механика, термодинамика, оптика, 

электродинамика

Что разделяют на 
что

Космические объекты разделяют на естественные и искусственные

Что различается чем Космические тела различаются удалённостью от Земли

Рисунок 2 – Тестовое задание на установление соответствия между учёным и единицей измерения, 
образованной от имени собственного

Рисунок 1 – Тестовое задание на установление соответствия между значением и термином
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тенции в процессе преподавания дисциплины 
«Русский язык и культура речи». Русский язык 
играет фундаментальную роль в формирова-
нии научной грамотности будущих специали-
стов, учитывая получение и обмен информа-
цией, генерацию и проверку знаний. Полагаем, 
что предложенные задания, разработанные 

с учётом межпредметной связи и направлен-
ные на отработку языковых норм, развитие 
связной научной речи, позволят сформировать 
коммуникативную компетенцию у обучающих-
ся и эффективно использовать впоследствии 
средства родного языка в профессиональной 
деятельности.

16.02.2024

Рисунок 3 – Тестовое задание открытого типа «Эссе»
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