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–  подготовить научную работу по определенной теме, предложен-
ной преподавателем с указанием требований, которым должна отве-
чать научная работа. 

Могут предлагаться и другие варианты заданий, исходя из особен-
ностей изучаемой темы. 

Выполнение заданий является обязательным для студентов, по-
скольку они обязаны к окончанию изучения курса полностью отчи-
таться по всем занятиям УСРС.  

Выполненные работы, как показала практика применения вышена-
званных заданий, оцениваются «зачтено» / «не зачтено», либо по 
усмотрению преподавателя оценкой. В зависимости от уровня (репро-
дуктивный, продуктивный и творческий) и критериев (показателей) 
познавательной самостоятельности студентов (способы усвоения зна-
ний, мотивация, уровни активности, уровень познавательной деятель-
ности) можно объективно оценить результаты УСРС по 10-ти балль-
ной шкале. 

 
 

Н. И. ШАБУЛДАЕВА 
Филологический факультет  
кафедра русского, общего и славянского языкознания 

 
О РОЛИ ПРИЧАСТИЙ В НАУЧНОМ СТИЛЕ 

 
Изучение русского языка будет тем более эффективным, чем более 

разнообразными методами будет вестись обучение. Одним из таких 
средств является Национальный корпус русского языка. Собранные          
в нём тексты позволяют извлечь самую разнообразную информацию 
о языке. Студенты в процессе обучения неоднократно сталкиваются           
с написанием самых разнообразных учебных работ, в том числе и ди-
пломной работы. Одна из задач, которые ставятся перед студентом –
научиться пользоваться научным стилем, образцы которого также 
представлены в НКРЯ. Одной из особенностей научного стиля явля-
ется использование причастий. [1]. Научные тексты из разных обла-
стей знаний помогут студентам увидеть, какие причастия уместнее ис-
пользовать в зависимости от характера предложения и самого текста.  

Одной из первых задач, которую можно поставить перед студен-
том, является выясние, какие причастия в зависимости от их вида, 
времени и залога чаще используются в научном тексте. Лучше начать 
с обучающего подкорпуса, в котором необходимо выбрать учебно-
научный тип текста и задать причастие. В результате этих действий 
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НКРЯ выдает 32 документа, 1 275 вхождений [2]. Это достаточное ко-
личество примеров, которое позволяет сделать определённые выводы.  

Выборочное исследование десяти первых (66 глаголов и 69 прича-
стий), пятнадцатого (26 глаголов и причастий) и двух последних           
(16 глаголов и 17 причастий) текстов дало возможность сделать вы-
вод, что в научных текстах разной направленности используются 
причастия настоящего и прошедшего времени, действительного и стра-
дательного залога, но частотность их разнится. 

Действительные причастия настоящего времени представлены со-
ответственно следующим образом: 14 + 10 + 9 (всего 33)1: Поэтому 
для лиц, принимающих управленческие решения или участвующих           
в их подготовке, необходим доступ к достоверным и полным данным 
о состоянии объекта …(О. В. Логиновский, Ю. А. Даренских. Созда-
ние автоматизированной информационной системы губернатора и 
правительства Челябинской области // «Вопросы статистики», 2004). 

Действительные причастия прошедшего времени в исследуемых 
текстах используются реже: 8 + 0 + 1 (всего 9): Помнится, какой          
фурор произвели в начале 90-х гг. первые ПЭТ-картинки, позволяв-
шие увидеть активные участки коры и подкорковых структур в мо-
мент выполнения психологических заданий и решения различных за-
дач. (Игорь Лалаянц. Детектор лжи на молекулярном уровне? Завтра, 
завтра… послезавтра! // «Знание – сила», № 8, 2003).  

Страдательные причастия настоящего времени в нейтральных сти-
лях речи используются очень редко, научный стиль, как показывают 
наши данные, также предпочитает их избегать: 5 + 1(3 раза одно при-
частие) +5 (всего 11). Они «имеют сугубо книжную стилистическую 
окраску (типа хранима, несомый)» [3, с. 181]. В отобранных текстах 
представлены только полные формы: Ныне число признаваемых         
учёными таксонов и многочисленных природных форм кактусов,    
различаемых коллекционерами, превышает 10 тыс. (Д. В. Семенов. 
Сенсационный кактус // «Первое сентября», 2004).  

Страдательные причастия прошедшего времени в полной форме 
несколько уступают действительным настоящего времени (17 + 1 + 9 
(всего 27)), в краткой форме почто совпадают по количеству употреб-
лений (25 + 5 + 2 (всего 32)): Разработана многомерная информаци-
онная модель, принятая к использованию по рациональной организации 
данных АИС для проведения комплексного анализа социально-эконо-
мического развития территорий и определены основные измерения  
подобной модели. (О. В. Логиновский, Ю. А. Даренских. Создание        

                                                 
1 Количество примеров в каждой группе. 
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автоматизированной информационной системы губернатора и прави-
тельства Челябинской области // «Вопросы статистики», 2004). 

Можно видеть, что в научных текстах нередко употребляются  
причастия, различающиеся по залогу, а страдательные могут стоять          
в краткой и полной форме: Разработан подход к анализу спектров 
фоточувствительности в структурах, содержащих тонкие слои 
GeSi, и определена энергия края полос фоточувствительности, свя-
занных с этими слоями. (Фотоэлектрические свойства и электролю-
минесценция p-i-n-диодов на основе гетероструктур с самоорганизо-
ванными нанокластерами GeSi/Si // «Физика твердого тела», 2005). 

В одном предложении могут использоваться причастия от одного  
и того же глагола, но разные по залогу, в зависимости от субъекта           
и объекта: Наше предположение состоит в том, что силовые линии 
поля, его динамика, создающая возможность “выхода за пределы” 
оптического поля и преобразующая его в феноменальное, зависят          
от отношения к воспринимаемой ситуации, т. е. от силы Я воспри-
нимающего, от его способности видеть внутренний, скрытый план 
воспринимаемого поля. (Е. П. Крупник. Экспериментальное исследова-
ние механизмов целостного восприятия // Вопросы психологии, 2003). 

Необходимо обратить внимание студентов на то, что причастия 
могут переходить в другие части речи. Чаще такой переход происхо-
дит в прилагательные, т. к. и причастие и прилагательное обозначает 
признак: В 2002 г. Мексиканские исследователи <…> обнаружили          
не просто новый, никем ранее невиданный (‘необычайный, порази-
тельный’) и не описанный кактус – они нашли растение, невообрази-
мо отличающееся от всех, до сих пор известных. (Д. В. Семенов. 
Сенсационный кактус // «Первое сентября», 2004). Если утрачивает 
своё основное категориальное значение то, используется вместо не-
определённого местоимения такой-то: Поэтому для лиц, принимаю-
щих управленческие решения <…>, необходим доступ к достоверным 
и полным данным <…>, которые и являются основой для принятия 
рационального решения по применению соответствующих (т. е.  
‘таких-то’) мер регулирования. (О. В. Логиновский, Ю. А. Дарен-
ских. Создание автоматизированной информационной системы гу-
бернатора и правительства Челябинской области // «Вопросы стати-
стики», 2004). 

Нередок переход причастий в существительные. В русском языке 
немало примеров такого перехода, ставшего языковым фактом (тру-
дящиеся, учащиеся и др.), но и окказиональное употребление, т. е.         
авторское: В их числе трудовые мигранты, предприниматели, безра-
ботные, демобилизованные из армии <…> и др. (Снижение масштабов 
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внутренней миграции населения в России: опыт оценки динамики          
по данным текущего учета // «Вопросы статистики», 2004); Он 
предъявляет новую концепцию русской философии, пережившей         
“родовую травму” несоответствия означающего и означаемого. 
(Александр Люсый. Энергия почина, или Философские роды пости-
стории. С. С. Хоружий. О СТАРОМ И НОВОМ. СПб., «Алетейя», 2000 
// «Октябрь», 2001). В данном примере мы видим субстантивацию 
действительного и страдательного причастий настоящего времени от 
одного глагола означать. 

Извлечённые из НКРЯ примеры показывают возможное положение 
причастия в предложении. Страдательные причастия прошедшего 
времени выполняют свою основную функцию главного члена пред-
ложения (сказуемого), очень нередко стоят в начале предложения 
(перед подлежащим, объектом): Разработан опытный образец тол-
щиномера для определения толщины нетканых полотен... (Г.К. Му-
хамеджанов. Приборы для испытаний нетканых полотен // «Текстиль» 
5 (7), 2003). Эти причастия могут занимать положение сразу после 
подлежащего (объекта высказывания): Размышления пророка окра-
шены в очевидные апокалиптические тона. (Владимир Николаев. 
Герберт Маршалл Маклюэн и его книга «Понимание средств комму-
никации» // «Отечественные записки», 2003); Работа выполнена         
при поддержке РФФИ, проект N02-06-80289. (Модификация функ-
циональной структуры действия при нарушении зрительного кон-
троля // Вопросы психологии, 2003). 

Нередко наблюдается параллелизм использования причастия                 
в главной и зависимой части сложного предложения: В книгу вклю-
чены иллюстрации гравюр, которые были изданы в Японии в конце 
19 в... (Новый подход к исследованию японской поэзии и ее переводу 
на русский язык // Проблемы Дальнего Востока, 2002). 

Научный стиль позволяет объединять в одном предложении прича-
стия разного времени и залога: Применяемые для этих целей в насто-
ящее время приборы представляют собой ускорители ионов тяжё-
лого водорода прямого действия, снабжённые металлическими          
мишенями, содержащими тритий. (Перспективы создания генерато-
ров нейтронов для ядерно-геофизических исследований // Геоинфор-
матика, 2002).  

В результате можно сделать вывод, что причастия значительно 
украшают научное изложение фактов, помогают более детально, кон-
кретно описать изучаемое явление. Изучение стилистических ресур-
сов русского языка студентами всех специальностей значительно 
улучшит стиль изложения ими научных данных. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

В условиях повсеместного влияния информационных технологий 
на жизнедеятельность людей в обществе ведущей целью современного 
образования является подготовка обучающихся к будущей продук-
тивной профессиональной деятельности, развитию их творчества              
и самостоятельности. Поэтому основными методами обучения стано-
вятся те методы, которые активизируют мыслительную деятельность 
и повышают мотивацию к получению новых знаний.  

Проблема овладения информационной культурой приобретает осо-
бую актуальность в связи с тем, что современный специалист должен 
обладать навыками самостоятельной работы с данными, достоверными, 
адекватными и достаточными для выполнения поставленной перед 
ним профессиональной задачи. Современные методы обучения в вузе 
как раз и должны способствовать формированию подобных навыков  
у будущего специалиста. Возникает совершенно иная обучающая 
среда – информационно- методическая система проблемного и поис-
кового обучения на основе применения IT-технологий. И от того, 
насколько эффективно эти технологии будут использоваться в учеб-
ном процессе, зависит, как будут адаптироваться  будущие специали-
сты к реальным условиям современного производства  в процессе при-
нятия управленческих решений. 

Для формирования информационно-методической системы, обес-
печивающей качественное обучение студентов в вузе на основе ис-
пользования современных IT-технологий необходимо: 
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