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Предисловие 
 Включение в учебную программу подготовки магистрантов первого 

курса специальности 192 "Строительство и гражданская инженерия"  
дисциплины «Русский язык как иностранный в профессиональном общении»,  
основной целью которой является дальнейшее совершенствование способности 
систематизации и обобщения языкового материала и  его использования в 
форме письменных или устных высказываний в ситуациях научной, 
профессиональной и официально-деловой сфер общения, способствует   
успешной профессиональной деятельности иностранного специалиста. 
Магистранту важно в совершенстве усвоить современные нормы русского 
научного языка, выработать целостность научного взгляда на язык, приобрести 
умения и навыки аналитической проработки разных источников научной 
информации, правильно использовать языковые средства в зависимости от 
сферы и цели профессионального общения, создавать качественные научные 
тексты. 

Необходимость сформировать у иностранных магистрантов навыки 
профессионального общения в научно-профессиональной сфере, расширить 
представление магистрантов о русском научном языке, усвоить языковые 
средства  научного текста, помочь в овладении важными составляющими 
современных научных исследований, развить нормативное использование 
средств  научного языка для успешной презентации результатов научной 
деятельности является  одним из важнейших заданий преподавателя русского 
языка. 

Представленные в методических указаниях задания для самоконтроля 
закрепляют умение: 

 ‒ анализировать тексты научного стиля разных жанров в соответствии с 
уровнем развития современного русского литературного языка, создавать и 
редактировать текст научной работы согласно требованиям научного стиля, в 
частности и с использованием информационных технологий, пользоваться 
техникой научного редактирования, самого редактирования; 

‒ трансформировать научный текст в его устно-информативную 
разновидность, приспособленную к восприятию на слух; освоить культуру 
устного выступления, участвовать в научной дискуссии. 

Методические  указания будут способствовать  развитию у магистров 
навыков проработки научных текстов относительно правил построения и 
культуры чтения научного текста, особенностей конспектирования, 
аннотирования, реферирования научных источников;языковых средств 
организации научной информации в научном тексте, основ и техники научного 
редактирования, самого редактирования, перевода научных трудов,  
лингвостилистических ресурсов  научного языка; композиционно-логического 
построения устного научного доклада, сообщения, научного выступления. 

Теоретический  материал, представленный в методических указаниях, 
поможет магистрантам в  систематизации работы над  дипломом и его 
оформлением. 
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Тема 1  ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СТИЛЯ. 
Одной из сфер человеческой деятельности является научно-

профессиональная сфера. Ее обслуживает научный стиль. 
Научный стиль – один из функциональных стилей общелитературного 

языка, обслуживающий сферу науки и производства. Его также называют 
научно-профессиональным стилем, подчеркивая тем самым сферу его 
распространения. Язык научного общения появился в XVIII в., когда научные 
знания стали оформляться в законченные системы, когда стали появляться 
учебные пособия и справочники. 

Специфические особенности этого стиля обусловлены 
предназначенностью научных текстов для передачи объективной информации о 
природе, человеке и обществе. Он получает новые знания, хранит и передает 
их. Язык науки – естественный язык с элементами искусственных языков 
(расчеты, графики, символы и др.); национальный язык с тенденцией к 
интернационализации. 

Научный стиль речи подразделяется на подстили: собственно-научный 
(его жанры – монография, статья, доклад), научно-информативный (жанры – 
реферат, аннотация, патентное описание), научно-справочный (жанры – 
словарь, справочник, каталог), учебно-научный жанры – учебник, методическое 
пособие, лекция), научно-популярный (очерк и др.). 

Отличительная черта собственно-научного стиля – академическое 
изложение, адресованное специалистам. Признаки данного подстиля – точность 
передаваемой информации, убедительность аргументации, логическая 
последовательность изложения, лаконичность. 

Научно-информативный подстиль должен точно передать научную 
информацию с описанием научных фактов. 

Учебно-научный подстиль адресован будущим специалистам и поэтому в 
нем много иллюстративного материала, примеров, пояснений. 

Научно-популярный подстиль имеет другие признаки. Он адресован 
широкой читательской аудитории, поэтому научные данные должны быть 
преподнесены в доступной и занимательной форме.  

Научный стиль отличает ряд общих черт, обусловленных особенностями 
научного мышления. Главная особенность научного стиля – точное и 
однозначное выражение мыслей. Задача науки – показать закономерности. 
Поэтому его чертами являются: отвлеченная обобщенность, подчеркнутая 
логичность изложения, ясность, аргументированность, однозначность 
выражения мыслей. Этому служит абстрактная лексика, специальная лексика и 
терминология. 

Задачи общения в сфере науки, ее предмет, содержание речи требуют 
передачи общих понятий. Этому служит абстрактная лексика, специальная 
лексика и терминология. 

Терминология воплощает точность научной речи. Термин – это слово или 
словосочетание, точно и однозначно обозначающее понятие специальной 
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области знания или деятельности (диффузия, конструкционная прочность, 
маркетинг, фьючерс, измерение, плотность, программные средства и др.). 
Понятие – это мысль об общих существенных свойствах, связях и            
отношениях предметов или явлений объективной действительности. 
Формирование понятий – важное условие научной речи. Определение понятия 
дает дефиниция (лат. определение)  – краткая идентификационная 
характеристика предмета, обозначенного определенным термином 
(Индуктивность – это физическая величина, характеризующая магнитные 
свойства электрической цепи.) 

Термин входит в язык и действует в рамках конкретной 
терминологической системы (терминологии). 

К специфическим особенностям термина относятся: системность, 
наличие дефиниции (определения), однозначность, стилистическая 
нейтральность, отсутствие экспрессии, простота. Одно из требований к термину 
– его современность, т. е. устаревшие термины заменяются новыми терминами. 
Термин может быть интернационален или близок терминам, которые созданы и 
употребляются в других языках (коммуникация, гипотеза, бизнес, технология       
и др.). Также в термин входят интернациональные словообразовательные 
элементы: анти-, био-, микро-, экстра-, нео-, макси-, микро-, мини- и др.). 

Терминология делится на 3 группы: общенаучную (анализ, тезис, 
проблема, процесс и др.), межнаучную (экономика, стоимость, рабочая сила           
и др.), узкоспециальную (только для определенной области знания). 
Терминология обеспечивает информационное взаимопонимание на 
национальном и межнациональных уровнях, совместимость законодательных и 
нормативных документов. 

В своей основе научная речь – это письменная речь, связанная нормами. 
Отвлеченно-обобщенный характер научной речи подчеркивается включением 
большого количества понятий, использованием специальных лексических 
единиц (обычно, всегда), пассивных конструкций (металлы легко режутся). 
Широкое применение находят глаголы, имеющие отвлеченно-обобщенные 
значения, существительные, обозначающие отвлеченные понятия (скорость, 
время). Используются конструкции, подчеркивающие соотношение межу 
частями высказывания: вводные слова (наконец, итак), конструкции (далее 
отметим, перейдем к следующей части), большое количество предлогов, 
выражающих различные отношения и действия (благодаря, в связи, вследствие 
и др.). 

Лексический состав научного стиля характеризуется однородностью, 
отсутствуют лексика с разговорно-просторечной окраской, оценочная, 
эмоционально-экспрессивная. Много слов среднего рода: явление, свойство, 
развитие. Много абстрактной лексики – система, период, случай. Тексты 
научного стиля используют сложносокращенные слова, аббревиатуры: ПС 
(программные средства), ЖЦ (жизненный цикл); содержат не только языковую 
информацию, но и графическую, формулы, символы. 
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В синтаксисе используются сложные предложения с причастиями, 
деепричастными и причастными оборотами, временной связью (в связи              
с тем-то), простые предложения типа что есть что (водород есть газ), безличные 
предложения. Используются в основном повествовательные предложения, 
вопросительные – с целью привлечь внимание к проблеме. 

Особенностью научной речи является активность родительного падежа. 
Это вызвано необходимостью последовательных действий при описании и 
характеристиках, пояснении. Однако излишнее употребление таких 
конструкций затрудняет восприятие смысла текста. 

Следует помнить, что в научном стиле не принято местоимение «я», его 
заменяют на «мы» («с нашей точки зрения», «нам представляется очевидным»). 

Научный стиль создал строгую систему жанров и строгие правила 
текстовой композиции. Композиционно научное произведение содержит           
2 части – описательную (обзорную) и основную. В описательной части 
отражается ход научного исследования, формируется предмет и метод 
исследования, излагается история вопроса и ожидаемый результат. В основной 
части освещается методика и техника исследования, достигнутый результат. 

Все материалы, не являющиеся важными для понимания проблемы, 
выносятся в приложение. 

Научный текст имеет: 
– тему, т. е. объект рассмотрения (изучения), содержание которой 

раскрывается в определенном аспекте; 
– кроме того, подтему, т. е. тему, которая входит в более широкую тему, 

составляя часть ее и отличаясь более узким аспектом рассмотрения или 
рассмотрения одной из частей данного объекта; 

– также существует микротема, равная в тексте абзацу и обеспечивающая 
смысловые связи частей текста. 

Структурной единицей научного текста является абзац. Он содержит 
определенные идеи, положения, аргументы, микротемы. Они выражены в 
ключевых словах, которые легко вычленить, определив суть абзаца. 

Каждый абзац имеет зачин, главную абзацную фразу, комментирующую 
часть и вывод. Ключевые слова находятся в абзацной фразе. 

Для связи отдельных фрагментов текста употребляются предлоги, 
вводные слова, определенные речевые клише (автор рассматривает, 
необходимо отметить, это доказывает и др.). 

Основными способами построения научного текста являются описание, 
рассуждение, повествование. Научный текст представляет собой тип текста 
жесткого построения. 

Описание – это словесное изображение явления действительности путем 
перечисления его признаков. 

Повествование – рассказ о событиях, явлениях, переданных в 
определенной последовательности. При этом соблюдается определенный 
порядок слов в предложении: подлежащее – сказуемое. 
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Рассуждение – словесное изложение, разъяснение и подтверждение 
какой-либо мысли. 

Научное описание имеет цель – раскрыть признаки предмета, явления, 
процесса, установить связи (внешний вид, составные части, назначение, 
сравнение). Всем известны, например, описания в химии свойств различных 
веществ (Титан – металл серого цвета. Он имеет две полиморфные 
модификации… Промышленный способ производства титана состоит в 
обогащении и хлорировании титановой руды с последующим ее 
восстановлением из четыреххлористого титана металлическим магнием… 
(«Материаловедение»)). 

Самый распространенный способ построения научного текста – 
рассуждение. Цель рассуждения – в проверке истинности или ложности какого-
либо утверждения с помощью доводов, истинность которых проверена и не 
подвергается сомнению. Рассуждение – способ изложения, посредством 
которого передается процесс получения нового знания и сообщается само это 
знание как результат в форме логического вывода. Рассуждение строится как 
цепь умозаключений, основанных на доказательствах и опровержениях. Так, в 
рассказе А. Чехова «Письмо ученому соседу» автор письма, помещик, 
рассуждает о мире: «Вы пишете, что на луне, т. е. на месяце, живут и обитают 
люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили 
на луне, то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими 
домами и тучными пастбищами…Люди, живя на луне, падали бы вниз на 
землю, а этого не бывает…». 

Задача научного повествования – зафиксировать, представить этапы 
изменений, формирований, т. е. временные рамки. То есть научное 
повествование представляет краткое или развернутое описание процессов, 
имеющих целью последующую регистрацию отдельных стадий процесса во 
временных рамках его протекания. Повествование – это рассказ о явлениях, 
событиях во временной последовательности, это изложение открытия законов с 
выводами и обобщениями, сравнениями. («Фирмы также изменяют свою 
экономическую политику в условиях инфляции. Это выражается, например, в 
том, что они берутся лишь за реализацию краткосрочных проектов, которые 
сулят более быстрое возвращение инвестиций. Недостаток собственных 
оборотных средств толкает фирмы на поиск новых внешних источников 
финансирования через выпуск акций и облигаций, лизинг, факторинг». 
Экономическая теория.). 

Доказательство близко рассуждению – способу изложения, посредством 
которого подтверждается или отрицается истинность знаний, носивших 
характер гипотез. Оно, как и рассуждение, содержит тезис + аргументы + 
демонстрации + выводы. 

Итак, к особенностям научного стиля относятся точность, логичность, 
использование терминов. Кроме того, необходимо помнить о способах 
построения научного текста и о методах логического изложения материала в 
нем. 
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Систематическая работа с учебно-научной литературой отшлифовывает 
умение относительно восприятия, содержания и возобновления информации, 
смысловой и языковой компрессии текста источника и активно развивает 
навыки письменного повествования.  

Получение знаний путем самостоятельной проработки текстов  
основывается на комплексе взаимосвязанных умений: определять и 
формулировать основную проблематику текста-источника, осуществлять 
смысловой и структурный анализ текста, сжато подавать информацию текста 
по детализированному плану, находить дополнительную информацию и 
отделять ее от главной, осуществлять сочетание информации разных 
источников (с помощью порядка слов, фраз, абзацев и соответствующих 
средств связи текста), "сворачивать" ("паковать") информацию текста до уровня 
главной  разными способами (синтаксическая конденсация, исключение 
лишней информации и сокращения слов, предложений, фраз, смысловых 
фрагментов и тому подобное); вводить элементы описания текста-источника к 
продуцируемому тексту и объединять в нем все его компоненты (основной 
материал источника, дополнительный материал, оценка и тому подобное). 

Организация процесса самостоятельного получения знаний будет 
зависеть и от цели и видов чтения. Наукой наработаны общие правила работы с 
научным текстом: 

− ознакомьтесь сначала с библиографическим описанием текста; 
− убедитесь, что понимаете все слова, сроки, терминосочетания, фразы; 
− читайте с карандашом в руках, делайте нужные отметки; 
− обдумайте добытую информацию, осмыслите ее, опираясь на свои 

знания и опыт;  
− систематизируйте знание; 
− подберите самостоятельно примеры, которые также иллюстрируют 

главные идеи (мысли) текста; 
− перечтите еще раз важнейшие по содержанию фрагменты текста и те, 

что еще не совсем понятные или же вызывающие определенное сомнение; 
− в письменном виде передайте основную информацию; 
− критически воспринимайте прочитанное, сравнивайте с информацией 

других источников относительно освещаемого вопроса, знакомьтесь с 
рецензиями на проработанные научные источники. 

Следовательно, специфика работы с научным текстом требует 
сформированности двух взаимосвязанных умений: 

1) анализировать текст по композиционно-смысловой структуре;  
2) подавать добытую информацию в сжатой форме разными жанрами 

письменной продукции. 
Эти умения можно качественно и быстро развить благодаря 

систематической работе, которая в конце концов будет способствовать 
формированию и дальнейшему совершенствованию творческих способностей 
для выполнения определенной научно-исследовательской работы. 
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Задания для самоконтроля  
 
Задание 1  
Обоснуйте, что предопределяет специфику научного языка и почему. 
 
Задание 2  
Объясните, в чем особенности научного стиля языка. Проиллюстрируйте 

убедительными примерами свой ответ. 
 
Задание 3  
Докажите, почему в источниках научной информации способ изложения 

материала является формально-логическим. 
 
Задание 4  
Обоснуйте, что влияет на выбор языковых средств в научном стиле. 
 
Задание 5  
Проследите, какая лексика характеризует научный стиль языка. 

Проиллюстрируйте ответ конкретными примерами. 
 
Задание 6  
Обоснуйте, какое место в научной литературе занимают термины и чем 

это вызвано. 
 
Задание 7  
Осуществите лексический анализ учебно-научного текста по избранной 

профессии (объем до трех страниц), классифицировав лексику по приведенным 
группам: а) общенаучная; б) собственно терминологическая; в) слова-
организаторы мысли; г) слова-конкретизаторы мысли; д) слова-доминанты 
(ключевые слова). Определите функции каждой лексической группы. 

 
Задание 8  
Проанализируйте учебно-научный текст по степени употребляемости 

существительных и глаголов. Сформулируйте аргументированный вывод. 
 
Задание 9  
Выясните, какой падеж существительного и почему преобладает в 

научном тексте. Проиллюстрируйте убедительными примерами свой ответ.  
 
Задание 10 
Докажите, какими частями речи и почему чаще всего представленное 

подлежащее в научном тексте. Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 
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Задание 11  
Определите информационную роль порядка слов в научном тексте, 

выяснив, где и почему содержится основная информация. 
 
Задание 12  
Выясните, какие виды простых и сложных предложений и почему 

доминируют в научной литературе. Приведите убедительные примеры. 
 
Задание 13  
Назовите и лаконично охарактеризуйте этапы самостоятельной работы с 

профессиональными научными текстами. 
 
Задание 14  
Приведите и обоснуйте общепризнанные правила эффективной 

проработки научного текста. 
 

Тема 2  ПЛАН. ВИДЫ ПЛАНОВ 
 

Компрессия – это основной вид переработки текста. На основе 
определенных операций с текстом-источником можно построить тексты новых 
жанров – конспекты, аннотации, тезисы, рефераты, резюме. Для этого 
необходимо четкое понимание содержания текста, понимание смысловой связи 
частей текста между собой. Работа над компрессией текста способствует более 
глубокому его пониманию и основана на раскрытии смысловой структуры 
текста-первоисточника и выделении в нем основной информации. Текст, 
созданный в результате компрессии, по отношению к тексту-первоисточнику, 
называется вторичным. 

Компрессия текста основана на трех главных правилах: 
1 Внимательное чтение текста и выделение ключевых слов и 

предложений. Ключевые слова – это слова, которые содержат основной смысл 
высказывания. Каждый абзац имеет зачин и комментирующую часть, в которой 
раскрывается утверждение главной абзацной фразы и где находятся ключевые 
слова. Заканчивается абзац выводом; 

2  Написание вторичного текста. Для выявления своих позиций, автор 
вторичного текста по отношению к первоисточнику, использует специальные 
стандартные выражения (клише), выбор которых раскрывает и отражает 
структуру текста-первоисточника. Например: В монографии обосновывается 
принцип…, статья представляет собой обзор…, в работе анализируются 
различные подходы …, в статье обобщается опыт…, в диссертации 
использованы следующие методы исследования; 

3 В планах, тезисах, аннотации и при реферировании для называния 
основных положений текста используются ключевые слова и словосочетания, 
или слова с обобщенно-конкретным значением для краткой передачи основного 
содержания абзацев или частей текста. 



12 
 

План – самый короткий вид записи. План отражает порядок, 
последовательность в изложении научного текста, статьи, речи. 

План – это последовательное представление частей содержания 
изученного текста в кратких формулировках, отражающих тему и/или 
основную мысль. План как форма записи обычно значительно более подробно 
передает содержание частей текста, чем оглавление книги или подзаголовки 
статей. 

План выполняет определенные функции: 
− передает схему подачи материала и обобщает; 
− раскрывает содержание текста (но не передает его полностью); 
− восстанавливает в памяти содержание источника; 
− заменяет конспект и тезисы; 
− помогает составлению записей разного рода (доклад, сообщение, 

отчет); 
− улучшает сделанную запись; 
− ускоряет проработку источника информации; 
− организует самоконтроль; 
− сосредотачивает внимание и стимулирует занятия; 
− используется, чтобы оживить в памяти хорошо знакомый  текст. 
План составляется по прочитанному (готовому) тексту или до написания 

собственного (авторского, создаваемого) текста. 
Принципы составления готового научного текста: 
1)  установление членения текста на смысловые блоки; 
2) определение главной мысли каждого выделенного смыслового блока; 
3) формулирование пункта плана, отличающего то существенное, сто 

связывает его с другими частями текста в логическое целое. 
Принципы составления  создаваемого научного текста: 
1) прогнозирование структуры создаваемого текста (введение, основная 

часть, заключение); 
2)  определение главной мысли каждой части; 
3)  установление круга важных вопросов в составе каждой части; 
4)  формулирование пунктов и подпунктов плана, составляющих в целом 

логическое единство. 
    

Виды плана по речевому (языковому) оформлению: 
1) назывной (номинативный); 
2)  вопросный; 
3)  тезисный. 
  
Назывной план (номинативный): 
− составляется в форме назывных предложений; 
− перечисляются основные проблемы, о которых идет речь в тексте; 
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− используется в подготовке выступлений, для акцентирования основных 
вопросов, которые необходимо раскрыть. 

  
Вопросный план: 
− составляется в виде логических вопросов к каждому информативному 

центру; 
− нацеливает на поиск основной информации, заключенной в тексте; 
− при составлении вопросного плана рекомендуется использовать 

вопросительные слова и местоимения (какой? как? когда? что? почему? и т.д.); 
− полные ответы на вопросы отражают основную информацию текста и 

соответствуют плану в форме тезисов. 
  
Тезисный план (отражает ключевые предложения текста): 
− составляется в виде тезисов; 
− каждый пункт оформляется как предложение, раскрывающее основную 

информацию соответствующей части текста; 
− отличается динамичностью и информативностью. 
  
Виды планов по структуре 
Простой план – это выделение и наименование основных частей 

первоисточника. 
Сложный план – выделение основных частей текста, которые в свою 

очередь делятся на ряд дополнительных.  Сложный план полнее раскрывает 
построение и содержание текста, позволяет глубже проследить за ходом мысли 
и замыслом автора. 

Как составлять простой план 
1 Прочитайте текст (представьте мысленно весь материал). 
2 Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3 Озаглавьте части, подбирая заголовки. 
4  Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 
5  Запишите план. 
Как составлять сложный план 

1 Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
2 Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 
3Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавьте 

(подпункты плана). 
4  Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 

ли отражено в них основное содержание изучаемого материала. 
Запомните!  План должен соответствовать теме текста и основной 

мысли. 
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К недостаткам плана относится то, что он говорит лишь, о чем сказано в 
источнике, но не дает сведений о том, что и как сказано, т.е. не передает 
фактического содержания, а лишь скупо упоминает о нем, о схеме его 
расположения. Планом  можно пользоваться, чтобы оживить в памяти хорошо 
знакомый  текст  или воспроизвести в памяти слабо запоминающийся  текст, 
вскоре после составления  плана. Лишь в этих случаях не потребуется вновь 
обращаться к источнику.  Когда же  план  как форма записи не может 
выполнить этих задач, на помощь приходят другие  виды  записей: выписки, 
 тезисы и конспекты. 

  
Примеры составления различных видов плана на основе текстов 
  

Архитектурная композиция и ее элементы 
Архитектурная композиция – целостная система архитектурных форм, 

отвечающая художественным, функциональным и конструктивно-
технологическим требованиям. Художественное единство должно быть 
присуще композиции отдельных объектов и их комплексов. При архитектурном 
проектировании художественные средства избираются с учетом назначения 
здания, эстетических  закономерностей и психологии  восприятия. 

Основными компонентами архитектурной композиции здания служат его 
внешний объем и внутреннее пространство. Построение композиции 
базируется на гармоническом единстве внешнего объема здания с 
пространством интерьеров и окружающей среды, способствующем созданию 
художественно завершенного целого. Единство внешнего объема и внутреннего 
пространства зданий соблюдается, если архитектурная композиция 
обеспечивает соответствие размеров и форм фасадов и интерьеров. Так, объем 
и пространство современного жилого дома согласованы, если мелкоячеистому 
дробному внутреннему пространству дома отвечает его 
внешний мелкочленный объем, а общественному зданию с зальными 
помещениями – монолитный объем с крупными членениями формы. Если это 
условие не соблюдается, то единство композиции нарушается. В отдельных 
случаях несоответствие внешней формы и внутреннего пространства может 
быть специально предусмотрено и композиционно оправдано. Иногда к нему 
прибегают при создании композиций с большой идеологической программой в 
зданиях-памятниках, монументах. 

Внутреннее пространство является той основной функциональной средой, 
для создания которой возводится здание. Композиция внутреннего 
пространства исходит из соответствия формы, размеров и взаиморасположения 
помещений функциональному процессу и требованиям художественного 
единства. В соответствии с назначением здания его внутреннее пространство 
может быть: единым (крытый рынок), частично расчлененным не доходящими 
до потолка барьерами, светопрозрачными  перегородками, решетчатыми 
ограждениями, которые выделяют отдельные функциональные зоны, но 
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сохраняют целостность всего внутреннего пространства; расчлененным 
прерывистыми ограждениями, способствующими организации движения людей 
в интерьере и одновременно решению конструкций перекрытий; 
разграниченным глухими вертикальными и горизонтальными преградами на 
отдельные замкнутые пространства. 

Композиция внешних объемов здания может строиться на основе двух 
методов. Первый (функциональный) базируется на выявлении внутренней 
функциональной структуры пространства; согласно этой структуре объемная 
форма может сохранять монолитность или члениться на отельные части. 
Второй (универсальный) – на создании обобщенной объемно-пространственной 
формы простых очертаний, пригодной для многофункционального 
использования. Для этого внутреннее пространство освобождают от 
вертикальных несущих конструкций, относя их к наружным граням 
универсального объема. 

 
ПРОСТОЙ ПЛАН 
 
Назывной  план 
1 Архитектурная композиция. 
2 Основные компоненты архитектурной композиции. 
3  Композиция внутреннего пространства. 
4 Композиция внешних объемов здания. 
 
Вопросный  план 
1  Что такое архитектурная композиция? 
2  Каковы основные компоненты архитектурной композиции? 
3 Из чего исходит композиция  внутреннего пространства? 
4  Как строится композиция   внешних объемов  здания? 
 
Тезисный    план 
1 Архитектурная композиция представляет собой целостную систему 

архитектурных форм.  
2  Основными компонентами архитектурной композиции здания служат 

его внешний объем, внутреннее пространство. 
3 Композиция внутреннего пространства исходит из соответствия формы, 

размеров и взаиморасположения помещений. 
4 Композиция внешних объемов здания строится на основе выявления 

внутренней функциональной структуры пространства и на создании 
обобщенной объемно-пространственной формы простых очертаний. 
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СЛОЖНЫЙ ПЛАН 
 
Назывной  план 
1 Архитектурная композиция. 
2 Художественное единство. 
3 Основные компоненты архитектурной композиции здания. 

3.1 Гармоническое единство внешнего объема здания с пространством 
интерьеров. 

3.2 Соблюдение соответствия размеров и форм фасадов и интерьеров. 
3.3 Автоматизированная система научных исследований. 
3.4 Особенности взаимосвязи объемной формы и внутреннего 

пространства. 
3.5 Внутреннее пространство – основная функциональная среда для 

возведения здания. 
4 Два метода создания композиции внешних объемов здания. 
 
Вопросный  план 
1 Что такое архитектурная композиция? 
2  Чему присуще художественное единство? 
3 Каковы основные компоненты архитектурной композиции здания?   

3.1 Для чего нужно соблюдение  гармонического единства внешнего 
объема здания с пространством интерьеров? 

3.2 Почему  необходимо соблюдение соответствия размеров и форм 
фасадов и интерьеров? 

3.3 Что такое автоматизированная система научных исследований? 
3.4  Каковы особенности взаимосвязи объемной формы и внутреннего 

пространства? 
3.5  Какая функциональная среда необходима для возведения здания? 

4 В чем сущность методов  создания композиции внешних объемов 
здания? 

 
Тезисный    план 
1 Архитектурная композиция представляет собой целостную систему 

архитектурных форм. 
2  Художественное единство является неотъемлемой частью отдельных 

объектов и комплексов. 
3 Построение  архитектурной композиции базируется на главных 

элементах: 
3.1 Гармоническое единство внешнего объема здания с пространством 

интерьеров и окружающей среды. 
3.2  Это гармоническое единство способствует созданию 

художественно завершенного целого. 
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3.3  При соблюдении единства внешнего объема и внутреннего 
пространства зданий  архитектурная композиция обеспечивает соответствие 
размеров и форм фасадов и интерьеров. 

3.4  Взаимосвязь объемной формы и внутреннего пространства в 
инженерных сооружениях зачастую отсутствует – в этом их особенность. 

3.5  Внутреннее пространство является основной функциональной 
средой, для создания которой возводится здание. 

4  Композиция внешних объемов здания может строиться на основе двух 
методов. 

 
Задания для самоконтроля  

 
Задание 1  
Объясните цель составления плана источника научной информации. 
 
Задание 2  
Охарактеризуйте  разные виды планов текстов, и назовите сферы их 

практического использования. 
 
Задание 3  
Выясните, какой вид плана в научной работе доминирует и почему. 

Проиллюстрируйте ответ убедительными примерами. 
 
Задание 4 
Сравните два определения плана. Какому вы отдадите предпочтение и 

почему? 
План – это взаимное расположение частей, краткая программа какого-

нибудь изложения (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка). 

План – это перечисление в определенной последовательности основных 
вопросов, проблем, фактов, рассматриваемых в данном произведении (по 
Пустовалову П.С., Сенкевич М.П.). 

 
Задание 5 
Что бы вы добавили к этим определениям плана? 
 
Задание 6 
Как Вы думаете, с какой целью используется каждый вид плана? 
 
Задание 7 
Задайте вопросы к следующим предложениям, определив тему и рему в 

каждом из них. 
1 Основные типы романских сооружений – это рыцарские замки, 

монастыри и храмы. 
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2 Один из наиболее прославленных архитектурных памятников 
готического периода – Реймсский собор во Франции, точнее собор Нотр-
Дам, как называют его французы. 

3 С X века культурными центрами средневековой Европы становятся 
монастыри. 

4 Эпоха Возрождения – одна из самых ярких страниц в истории 
мирового искусства. 

5 Памятники, созданные в Италии на рубеже XV – XVI веков, 
отличаются совершенством и зрелостью. 

 
Задание 8  
Прочитайте текст. Определите информативный центр в предложениях. 

Составьте вопросы к каждому предложению, запишите их. 
1 Когда-то давно на месте современного Парижа находился Волчий 

лес. Louverie – так называли его французы. В самом начале XIII века там 
была построена могучая крепостная башня-донжон, позднее превращенная в 
охотничий замок французских королей. На его месте в 1527 году король 
Франциск I приказал построить дворец. Но строительство началось только в 
1546 году, а закончилось в 1574. Строил дворец ведущий архитектор 
французского Возрождения П. Леско, а украсил его скульптурами Ж. Гужон. 
Теперь дворец входит в состав так называемого Квадратного двора Лувра. 

2 «Эрмитаж» – слово французское. Оно означает «уединенный уголок» 
или «приют отшельника». Такие «приюты» в XVIII веке предназначались 
для отдыха и увеселений титулованных особ в интимном кругу. Очень часто 
эрмитажи украшались большим количеством различных произведений 
искусства. Возможно, это слово так незаметно и ушло бы в историю, если 
бы не русская императрица Екатерина II, большая поклонница живописи, 
которая из «уединенного уголка» сделала настоящий музей. 
 

Задание 9  
Выделите в выше приведенных текстах главную и дополнительную 

информацию. 
 
Задание 10  
Теоретический материал, расположенный в теме 1, оформите в виде 

плана «Особенности научного стиля». Используйте более удобный для вас вид 
плана. 

 
Задание 11 
Прочитайте внимательно приведенные микротексты сформулируйте 

названия к каждому из них. Выберите, обосновав, самые точные варианты 
названий. 

А. Форма абстрактных фигур производит различное впечатление: 
треугольник кажется колючим; круг – ровным, гладким, замкнутым в себе; 



19 
 

квадрат – четким, прямым, статичным. Удивительная ассоциативность 
правильных геометрических фигур и объемов казалась в древности 
мистической, наделенной таинственным смыслом. "Идеальные" проекты всегда 
пытались вписать в правильные многогранники и окружности. Круг, сфера 
символизировали единство, бесконечность движения, вселенную, мир, солнце. 
Квадрат символизировал вечность, силу, власть.  

Б. Исходными фигурами для построения классических произведений 
архитектуры со сложными гармоничными рядами часто выступали 
прямоугольник, составленный из двух квадратов, прямоугольный треугольник. 
Правильные фигуры облегчали разбивку плана здания в натуре и все другие 
измерения делались производными от базовых фигур и отношений. 
Любопытно, что симметрия неживой природы строится на основе 
ортогональных (четырехугольных) решеток, а симметрия живых структур – на 
пятиугольной сетке, связанной с делением круга.  

 
Задание 12  
Прочитайте внимательно текст научной тематики. Выясните, какие 

разновидности научной литературы они представляют. Составьте 
вопросительный и тезисный планы и определите, аргументируя, возможные 
сферы их практического использования 

 
Общие сведения о строительных конструкциях. 
Строительными конструкциями принято называть отдельные 

относительно самостоятельные элементы зданий и сооружений, требующие для 
изготовления соответствующих чертежей и расчётов. К строительным 
конструкциям относят фундаменты, колонны, балки, фермы, плиты, панели, 
арки и т.п. 

Методы расчёта и конструирования строительных конструкций, а также 
графическое оформление чертежей строительных конструкций в большой 
степени зависят от материала, из которого они изготовлены. В строительной 
практике применяются следующие материалы: бетон, железобетон, металл, 
дерево, камень и другие. 

Здания и сооружения делятся на каркасные и бескаркасные. Каркас 
здания является основной несущей конструкцией в каркасных зданиях. Он 
состоит из системы, связанных между собой вертикальных колонн и 
горизонтальных балок (прогонов или ригелей), воспринимающих внешние 
нагрузки и воздействия и передающих их основанию с помощью фундаментов 
колонн. Фундамент – это та часть здания (сооружения), которая находится в 
земле и на которую опираются стены и колонны. Фундамент служит для 
передачи и распределения нагрузки от здания на грунт. 

Стены – вертикальные части, ограждающие помещение от внешних 
температурных и атмосферных воздействий (наружные стены) и внутри здания 
(внутренние стены). 
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Перекрытия – конструкции, разделяющие здание по высоте на этажи: 
нижние (над подвалом), подвальные, междуэтажные и чердачные. 

Крыша – верхняя часть здания, защищающая его внутреннее 
пространство от атмосферного воздействия. Верхняя водонепроницаемая 
оболочка крыши называется кровлей. 

Перегородки – вертикальные ненесущие элементы, разделяющие 
внутреннее пространство на отдельные помещения. 

Окна служат для естественного освещения и проветривания помещений. 
Двери служат для сообщения между помещениями. 
Каркас одноэтажного здания чаще всего состоит из поперечных рам, 

образованных колоннами и несущими конструкциями покрытия (фермы, арки, 
балки и др.). Материалом для изготовления элементов каркаса может служить 
железобетон, сталь, древесина и др. материалы. 

Фермы представляют собой сквозные (решетчатые) конструкции, 
изготовленные из отдельных стержней, соединяемых в узлах в геометрически 
неизменяемые системы. Фермы могут иметь различное очертание. Состоит 
ферма из поясов (верхнего и нижнего) и решетки (раскосы и стойки). 

Подкрановые балки служат для укладки по ним рельсовых путей под 
мостовые краны и являются продольными элементами каркаса, увеличивающие 
его пространственную жесткость. 

Фундаментальные балки служат в каркасных зданиях для передачи 
нагрузки от наружных и внутренних стен на фундаменты колонн. 

Для освещения рабочих мест, удалённых от окон, а также для 
естественной вентиляции (аэрации) помещений в промышленных зданиях 
устраивают фонари – надстройки над отверстиями в покрытии. Фонари в 
зависимости от назначения бывают световые, предназначенные только для 
освещения, аэрационные – для естественной вентиляции и светоаэрационные, 
выполняющие обе эти функции. 

Подвесные потолки применяют обычно в зданиях спортивно-зрелищного 
назначения. Применение их вызывается необходимостью улучшить интерьер 
или вынести межферменное пространство из отапливаемого объёма здания. 
Крепление подвесных потолков производят к несущим элементам, покрытиям 
(фермам, балкам, вантам и др.). 

Узлом строительной конструкции называется та часть, где стыкуются 
несколько деталей. В строительной механике узел – место плавного 
перераспределения допустимых усилий, действующих в сочлененных 
элементах конструкции. 

Задачей графического оформления узла строительных конструкций 
является проекционное изображение стыка конструктивных элементов по их 
геометрическим размерам с простановкой метрических величин, необходимых 
для сборки данного узла, указание типов крепления деталей. 

Изображению любого узла строительной конструкции всегда 
предшествует геометрическая схема данной конструкции. На геометрической 
схеме кружком обозначается разрабатываемый узел. 
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Геометрические конструкции обычно изображают в масштабе 1:100, 
1:200, 1:400 и 1:500. На них проставляют размеры, как отдельных элементов, 
так и всей конструкции в целом. 

Оформление чертежей узлов строительных конструкций подчиняется тем 
же правилам, что и чертежей зданий и сооружений. В зависимости от вида 
основного используемого материала конструкции делятся на металлические, 
железобетонные, деревянные и каменные. В последнее время стали широко 
применяться и конструкции из пластмасс. 
В настоящем задании выполняются узлы строительных конструкций первых 
трёх типов, так как эти материалы наиболее распространены в строительстве 
(С.В. Стецкий, К.О. Ларионова, Е.В. Никонова Основы архитектуры и 
строительных конструкций .Краткий курс лекций ФГБОУ ВПО «МГСУ», 
2014).  

 
Тема 3  ТЕЗИСЫ КАК КОРОТКО СФОРМУЛИРОВАННЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.  
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ  

 
В исследовательской работе трудно обойтись без таких основных умений 

при работе с текстами как составление тезисов, конспектирование, 
цитирование, свертывание информации. 

Тезис  – слово греческого происхождения буквально означает 
«положение, утверждение»; вид вторичного документа. Согласно 
общепринятому определению тезисы – это краткое изложение основных 
положений доклада, лекции, статьи без системы доказательств и фактического 
материала, которое содержит четко сформулированные мысли первичного 
документа. 

Можно говорить о двух видах тезисов: 
1 Авторские пишутся как первичный текст к предстоящему 

выступлению на конференции; 
2 Читательские представляют собой один из вариантов «переработки» 

научного текста в ходе его изучения; они пишутся с целью выделения главной 
информации какого-либо источника, например, учебника или статьи. 

В учебной практике и самостоятельной научной работе написание 
тезисов используется как форма работы над готовым чужим текстом. В таком 
случае тезисы, представляя собой наиболее краткий вариант записей, 
связанных с аналитической переработкой текста, оказывается в ряду других 
видов таких записей: 
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Работа над тезисами: 
Главной отличительной чертой тезисов от других форм научных 

публикаций является обобщение информации, которое можно представить 
универсальным перечнем следующих аспектов содержания: 

1 Актуальность проблемы 
2 Степень изученности проблемы 
3 Целевая установка 
4 Предмет рассмотрения или предлагаемый вариант решения 

заявленной проблемы 
5 Особенности (новизна) предлагаемого предмета рассмотрения 
6 Результаты, выводы, рекомендации, область практического 

применения 
Структура тезисов: вводная часть, основная, заключительная. 
Приступая к работе над тезисами, необходимо внимательно прочитать, 

проанализировать материалы своего исследования. Тезисы составляются на 
основании главных идей и положений. Составление тезисов позволяет автору 
глубоко проанализировать материал, выделить в нем главное. 

По форме различают три типа тезисов: 
1 Краткие, лаконичные, четкие, категорические, в которых заключена 

суть основных положений работы или доклада; 
2 Мотивированные, с кратким объяснением выдвигаемых авторских 

положений; 
3 Развернутые, с анализом причин исследуемых процессов и явлений. 
Требования к содержанию тезисов: 
1 Информативность тезисов, т.е. они должны быть максимально 

насыщены содержанием, дающим ясное представление о результатах 
исследования. 

2 Четкая формулировка каждого положения. 
3 Логическая последовательность в изложении, т.е. отсутствие 

логических противоречий как внутри отдельного положения, так и между 
тезисами. 

4 Соразмерность в содержании тезисов, т.е. учет предыдущего и 
последующего «накопления» положений. 
5 Отсутствие тавтологий (повторения уже названного понятия другими 
словами). 
6 Краткая и лаконичная формулировка (отсутствие обосновывающих 

фактов и примеров). 
7 Объем тезисов должен быть от 1,5 до 3 страниц машинописного текста. 
8 Соответствие тематике конференции, семинара и т.д. 
9 Требования к заглавию тезисов: краткость, емкость, законченность. 
10 Для тезисов не характерно цитирование, использование 

библиографических ссылок, списков литературы, примеров, деталей, 
пояснений. 

В зависимости от стиля изложения существует два типа тезисов: 
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− тезисы глагольного строя (имеют широкое распространение), в 
которых используются глагольные сказуемые; они представляют собой более 
краткое, чем конспект, научное описание; 

− тезисы номинативного строя (с отсутствием глагольного сказуемого) 
встречаются крайне редко, хотя это предельно лаконичный способ фиксации 
научной информации. 

Тезисы могут начинаться следующими речевыми формами: 
Известно, что… 
Следует отметить, что… 
Однако… 
При этом важно, что… 
Предполагается, что… 
Специалисты ставят своей задачей… 
Основная информация в тезисах может объединяться с помощью 

следующих соединительных лексических средств: 
Ставит вопрос… 
Считает… 
Сравнивает… 
Приводит пример… 
Перечисляет… 
Характеризует… 
Подчеркивает… 
По сути, тезисы содержат сжатый текст. Сжатие (сокращение) текста – 

это извлечение основной информации без потери связности. Сокращение 
происходит за счет исключения менее информативных частей текста, 
трансформации оставшейся части, за счет замены используемых языковых 
средств «вместительными» синонимичными (вместо нескольких простых – 
одно сложное; вместо перечисления однородных членов  –  обобщающее слово 
и т.д.). 

 
Основные ошибки при составлении тезисов:  
1  Мысль не раскрыта, а только названа: повторяет пункт плана другими 

словами.  
2  Неточность и расплывчатость при передаче основных мыслей текста.  
3  Тезисы не связаны между собой, один должен вытекать из другого.  
4  Много лишних слов, не несущих смысловой нагрузки.  
Приведем пример тезисов на тему "Алгоритмы чтения и их роль в 

понимании текста". 
1 Любой текст – это языковое выражение замысла автора. 
2 Алгоритм чтения определяет последовательность умственной 

деятельности при восприятии основных фрагментов текста. 
3 При использовании интегрального алгоритма чтения формируется 

навык чтения, предусматривающий определенную последовательность 
рациональных действий в соответствии с блоками алгоритма. 
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4 Филологи называют пониманием установление логической связи 
между предметами путем использования имеющихся знаний 

 
 

Задания для самоконтроля  
 
Задание 1  
Прочитайте отрывок текста из статьи. После выделения ключевых слов 

и предложений и смысловой обработки  сформулируйте тезис. 
«Времена меняются. И вместе с ними меняются «правила игры». То, что 

было неизменным и проверенным десятилетиями, вдруг перестает работать. 
Старые знания и навыки уже не дают требуемых результатов. Человек может 
быть прекрасным специалистом, но если он не умеет учиться, то все его знания 
со временем обратятся в прах».  

 
Задание 2  
Какие требования предъявляются к составлению тезисов? 
 
Задание 3  
Каким должен быть язык тезисов и почему? 
 
Задание 3  
Чем тезисы отличаются от плана? 
 
Задание 4  
Как формально выражается логическая связь между тезисами? Приведите 

примеры. 
  
Задание 5  
Каким должен быть текст тезисов, от чего зависит отбор сведений для 

тезисов и в чем суть основного содержания тезисов? 
 
Задание 6 
Для чего в научном стиле употребляются осложненные конструкции и 

конструкции, насыщенные цепочками существительных в родительном 
падеже? 

 
Задание 7  
Прочитайте внимательно текст научной тематики. Выясните, какие 

разновидности научной литературы они представляют.  
 

Основные сведения о строительных процессах 
 Строительство является отраслью производства, охватывающей 

процессы, связанные с возведением новых зданий и сооружений, их 
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расширением, реконструкцией, техническим перевооружением, ремонтом, а 
также разборкой, передвижкой и надвижкой. 

К новому относится строительство зданий и сооружений, осуществляемое 
на новых площадках по утвержденному в установленном порядке проекту. 

Под расширением понимается развитие действующих цехов основного и 
вспомогательного назначения, а также обслуживающих производств, хозяйств 
и коммуникаций на территории действующего предприятия. 

Реконструкция действующего предприятия – это полное или частичное 
его переоборудование и переустройство (без строительства новых и 
расширения действующих цехов основного производственного назначения, но 
с возведением по необходимости новых и расширением действующих объектов 
вспомогательного назначения). При этом заменяется устаревшее и изношенное 
оборудование, проводятся необходимые механизация и автоматизация, что 
обеспечивает увеличение объема производства с повышением его качества и 
улучшение технико-экономических показателей в более короткие сроки и с 
меньшими затратами, чем при строительстве новых и расширении 
действующих предприятий. 

К реконструкции предприятия относится также строительство новых 
объектов с той же мощностью или с мощностью, соответствующей заданному 
объему конечной продукции предприятия, заменяющих ликвидируемые 
объекты того же назначения, но с устаревшей технологией. 

При реконструкции жилых и гражданских зданий осуществляется замена 
изношенных конструкций, а также перепланировка квартир и помещений для 
посемейного расселения с дооборудованием зданий всеми видами 
современного благоустройства. 

Строительные работы по техническому перевооружению действующего 
предприятия заключаются обычно в замене фундаментов для последующей 
установки нового оборудования, усилении конструкций, совершенствовании 
коммуникаций и т. п. с целью увеличения объема продукции, улучшения ее 
качества, повышения производительности труда и других показателей работы 
предприятия. 

Строительными процессами называют производственные процессы, 
протекающие в пределах строительной площадки (например, экскавация 
грунта, монтаж сборных конструкций, окраска стен и пр.). 

В любом строительном процессе применяют предметы труда, к которым 
относятся строительные материалы (камень, сталь, стекло), полуфабрикаты 
(бетонные смеси, раствор), детали и изделия (элементы каркаса, оконные и 
дверные блоки), готовые конструкции (стропильные и мостовые фермы, 
колонны, балки). С помощью орудий труда – строительных машин,  ручных  и 
механизированных инструментов – рабочие воздействуют на предметы труда. 

По сложности выполнения строительные процессы делят на рабочие 
операции и на простые и сложные (комплексные) рабочие трудовые процессы. 

Рабочей операцией называется технологически однородный 
организационно неделимый элемент строительного процесса, обеспечивающий 
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создание первичной продукции и выполняемый постоянным составом рабочих 
при сохранении неизменных предметов и орудий труда. 

Каждая операция состоит из нескольких рабочих приемов, которые, в 
свою очередь, представляют собой сумму рабочих движений. 

Рабочую операцию может выполнять один рабочий или группа 
согласованно действующих рабочих – звено. 

Простым рабочим процессом называется совокупность технологически 
связанных рабочих операций (например, монтаж блоков, сборка перекрытий из 
панелей), выполняемых одним и тем же составом исполнителей (звеном, 
бригадой). 

Сложным (комплексным) рабочим процессом называется совокупность 
простых рабочих процессов, находящихся во взаимной организационной и 
технологической зависимости и связанных единством конечной продукции. 
Например, комплексными являются процессы возведения монолитных 
железобетонных конструкций, монтаж сборных конструкций. 

В зависимости от характера производства различают непрерывные и 
прерывные процессы. В непрерывных процессах (например, кладка, монтажные 
работы) производственные операции протекают незамедлительно одна за 
другой. Их продолжительность определяется лишь организационными 
соображениями. Прерывные процессы сопровождаются перерывами, 
обусловленными свойствами укладываемых в дело материалов и 
особенностями технологии: выдерживанием бетона, сушкой штукатурки, 
покраски и пр. Прерывные процессы затягивают работы, поэтому их часто 
заменяют непрерывными (мокрую штукатурку – облицовкой, монолитные 
конструкции – сборными и т. д.). 

По значению в производстве процессы делят на ведущие и совмещаемые. 
Ведущие входят в непрерывную технологическую цепь производства. 
Совмещаемые процессы осуществляют параллельно с ведущими. 

Для выполнения каждого строительного процесса надо организовать 
рабочие места. 

Рабочим местом называется зона пребывания работающих, оснащенная 
необходимыми средствами и предметами труда, в которой совершается 
трудовая деятельность отдельного рабочего или технологического звена 
рабочих, совместно выполняющих рабочий процесс или операцию. Рабочее 
место должно быть удобным для расположения средств производства и 
беспрепятственного осуществления трудовых движений, безопасным для 
исполнителей и комфортабельным (освещенным, со средствами связи, с 
ограниченными шумом и вибрацией). Оптимальные размеры рабочей зоны при 
работе стоя, исключающие длительную работу в напряженном положении, 
следующие: высота – 1000... ...1600, фронт работ – 550 мм., глубина – 350 мм., 

Участок, выделяемый одному рабочему или звену, называется делянкой, 
а участок, который отводят бригаде,– захваткой. Размеры делянки и захватки 
должны обеспечить достаточный фронт работ и условия для 
высокопроизводительного и безопасного выполнения заданий звеном и 
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бригадой в течение продолжительного времени (не меньше рабочей 
полусмены), чтобы не терять времени на переходы к новому месту работы             
(О. О. Литвинова , Ю. И. Белякова. Технология строительного производства. 
Киев. Головное Издательство издательского Объединения «Высшая Школа», 
1995).городов северо-восточного региона Украины». Сучасні проблеми 
архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник м. Київ., КНУБА, 2014. – 
Вип. 37.) 

 
Задание 7.1 
 Выделите основную мысль текста. 
 
Задание 7.2 
 Разделите текста на смысловые части. 
 
Задание 7.3 
 Выделение  в тексте предложения, несущие основную информацию по 

каждой части. 
Задание 7.4 
Запишите информацию в форме тезисов. 
 
Задание 7.5 
Перескажите текст на основе составленных тезисов. 
 
Задание 7.6 
 Найдите в тексте синтаксические конструкции для выражения наличия, 

отсутствия, достаточности чего-либо, отсутствия условий для осуществления 
чего-либо. 

 
Задание 8 Сократите данные отрывки, оставив только главную 

информацию. 
А. Бетон должен обладать достаточной прочностью и плотностью. 

Однородный и долговечный бетон получают в том случае, если бетонная смесь, 
уложенная в конструкцию, предельно уплотнена. Но даже уплотнение бетонной 
смеси путём вакуумирования и повторного вибрирования не может обеспечить 
абсолютно плотного бетона. Даже самому плотному бетону свойственна 
газопроницаемость. Однако такой бетон при мелкопористой структуре и 
достаточной  толщине  конструкции  может быть  практически  
водонепроницаемым. 

Б. Способ армирования обыкновенных железобетонных конструкций 
заключается в усилении стальными стержнями растянутых зон бетонных 
конструкций. Этот способ армирования не предохраняет от появления трещин в 
растянутой зоне бетона, так как бетон обладает незначительной способностью 
растягиваться. Сталь при таких же нагрузках способна  значительно  
растягиваться.  Появление  трещин  ведёт  к  разрушению железобетонной 
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конструкции, при этом увеличиваются прогибы, в трещины попадают влага и 
газы. Создаётся опасность коррозии стальной арматуры. 

В. В предварительно сжатом бетоне трещины появляются позднее. 
Сжатие бетона производится арматурой, которую предварительно растягивают, 
закрепляют в растянутом состоянии и производят бетонирование элемента. 
После достижения бетоном определённой прочности арматуру освобождают, и 
она, стремясь перейти в ненапряжённое состояние, обжимает бетон. При 
применении предварительного напряжения стальной арматуры уменьшается 
возможность появления трещин в растянутой зоне бетона, снижается вес, 
повышается долговечность конструкции и сокращается расход арматуры. 

 
Задание 9 
Составьте тезисы к тексту по специальности для выступления на научной 

конференции. 
 

Тема 4  КОНСПЕКТ КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО 
ОРГАНИЗАЦИИ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ВИДЫ КОНСПЕКТОВ.  
АУДИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной 

фиксации основных положений читаемого или воспринимаемого на слух 
текста. При конспектировании происходит свертывание, компрессия 
первичного текста. Результатом конспектирования является запись в виде 
конспекта. 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) является письменным текстом, в 
котором кратко и последовательно изложено содержание основного источника 
информации. Конспектировать – значит приводить к некоему порядку 
сведения, почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 
прочитанного или услышанного. 

Конспект – особый вид вторичного текста, в основе которого лежит 
аналитико-синтетическая переработка информации, содержащейся в исходном 
тексте. Конспект выявляет, систематизирует и обобщает наиболее ценную 
информацию, он позволяет восстановить, развернуть исходную информацию.   

При конспектировании необходимо отбирать новый и важный материал, 
связывать его со старым, уже известным и выстраивать материал в 
соответствии с логикой изложения; конспект должен обладать содержательной, 
смысловой и структурной целостностью. В конспекте важно отразить О ЧЕМ 
говорится, ЧТО утверждается и КАК доказывается. 

С точки зрения объема (степени сжатия), конспект может быть кратким, 
подробным или смешанным; по степени соответствия первоисточнику – 
интегральным или выборочным;  по количеству перерабатываемых источников 
конспект может быть монографическим или сводным (обзорным), с точки 



29 
 

зрения предъявления информации конспект составляется на основе чтения или 
слушания. 

В зависимости от формы представления информации в конспекте и от 
степени свернутости в конспекте первичного текста различают 
следующие виды конспектов: 

−  плановый конспект: составляется при помощи предварительного 
плана, каждому его пункту соответствует определенная часть конспекта; 

−  конспект-схема: содержание выстраивается в виде схем, отражающих 
логические связи; 

−  текстуальный конспект: составляется чаще всего из цитат, которые 
связаны логическими переходами; 

− - свободный конспект: представляет собой сочетание выписок, цитат, 
иногда тезисов; 

−  тематический конспект: не отражает всего содержания текста, 
отрабатывает только определенную, конкретную тему, отвечает на 
поставленный вопрос: а) хронологический  – отражает хронологическую 
последовательность событий на фоне показа самих событий;  б) обзорный – 
раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего нескольких 
источников. 

 
Этапы подготовки конспекта 
Этап 1 
Выделяются смысловые части - вся информация, относящаяся к одной 

теме, группируется в один блок. 
Этап 2 
В каждой смысловой части формулируется тема в опоре на ключевые 

слова и фразы. 
Этап 3 
В каждой части выделяется главная и дополнительная по отношению к 

теме информация. 
Этап 4 
Главная информация фиксируется в конспекте в разных формах: в виде 

тезисов, выписок (текстуальный конспект), в виде вопросов, выявляющих суть 
проблемы, в виде назывных предложений (конспект-план и конспект-схема). 

Этап 5  
Дополнительная информация приводится при необходимости. 

 По способу изложения материала конспекты могут быть текстуальными 
и схематическими. Текстуальный конспект представляет собой сокращенный 
вариант первичного текста, в котором вся ненужная (маловажная) информация 
отбрасывается, а все основное  сохраняется, записывается. В таком виде 
конспекта часто встречаются ключевые опорные слова, цитаты, используются 
сокращения слов, аббревиатуры. Изложение содержания первоисточника 
в схематическом конспекте дается в виде схем. Преимущество его 
заключается  в том, что работа над созданием схематического конспекта  
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требует глубокого осмысления  содержания первичного текста и, 
следовательно, способствует его запоминанию.  

Если говорить о текстуальном конспекте подробно, то традиционно 
принято различать два вида конспектирования: сплошное и выборочное. При 
конспектировании сплошным методом в конспекте передается все основное 
содержание лекции, книги, статьи и т.д. в довольно-таки развернутом варианте. 
При конспектировании выборочным методом отражаются идеи автора по 
конкретным вопросам, рассматриваемым в лекции, проблемам, описываемым в 
статье, или конспектируется отдельный раздел книги. 

Выбор вида конспекта зависит от его назначения. Если конспект готовится 
для себя, то можно использовать произвольную форму изложения и различные 
сокращения, к которым вы привыкли. Если конспект предназначен для устного 
ответа, можно использовать выборочный метод с использованием различных 
схем. Если конспект необходим для выполнения курсовой, дипломной работы, 
написания доклада, статьи и т.п., то более приемлемым будет сплошной 
текстуальный конспект с подробным изложением содержания первоисточника, 
цитатами. 

  
Особенности конспектирования и требования к написанию конспекта 
1   Необходимо помнить, что основа конспекта – тезис; 
2 Способ  записи  должен  обеспечивать   высокую   скорость 

конспектирования; 
3  Запись должна быть разборчивой, ориентированной на быстрое чтение; 
4  Конспект   должен  облегчить  запоминание  текста,  поэтому  приемы 

записи должны этому способствовать (подчеркивание главной мысли, 
выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или таблицы); 

5  Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 
семантического свертывания при конспектировании является 
перефразирование, но он требует полного понимания речи.             
Перефразирование –  это прием записи смысла, а не текста; 

6  Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого 
источника; это позволит в дальнейшем внести конспектируемый источник в 
список литературы; 

7  В конспекте возможно использование цитат, которые заключаются в 
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой 
находится изречение автора. 

Например, возьмем следующий текст: 
«Любая деятельность протекает более эффективно и дает 

качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, 
глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной 
отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные 
условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели». 

Сформулируем эту запись более короткой фразой: 
«Положительные мотивы улучшают результаты деятельности». 
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 Рекомендации по краткой записи текста при  конспектировании 
  
Рекомендации по трансформации предложений 
Трансформировать предложения  рекомендуется следующим образом: 
1  Заменять глагольные модели предложений именными, содержащими 

именительный падеж, например: 
 

К отраслям промышленности 
относятся тяжелая и лёгкая отрасли 
промышленности. 

Отрасли промышленности – это 
тяжелая и лёгкая отрасли 
промышленности. 

  
2  Исключать слова, которые не несут важную информацию, 

типа: например, примером является, другими словами, сюда относятся и т.п., 
например: 
Розничная цена – это продажа или 
покупка небольшого количества 
товара, например: 1 килограмм, 
1 пачка, 5 штук 

Розничная цена – это продажа 
небольшого количества товара 
 (1 килограмм, 1 пачка, 5 штук) 

  
3  Исключать слова, повторяющие сказанное, например: 

Все факторы производства, или 
экономические ресурсы ограничены, 
т.е. их  недостаточно много. 

Все факторы производства 
ограничены. 

  
4  Соединять два или несколько предложений в одно, например: 

Все факторы производства, или 
экономические ресурсы ограничены, 
их недостаточно много. За все ресурсы 
надо платить. 

Все факторы производства 
ограничены, и за них надо 
платить. 

  
Рекомендации по сокращённой записи  слов 
1  Сокращать  слова  можно  только  в  том  случае,  если сокращение не 

искажает смысла отдельного слова и предложения в целом. Обычно сокращают 
двумя способами: 

а) сокращают конец слова (суффикс и окончание), например: современная 
техника = современ. техника. 

б) пропускают несколько букв в середине слова и вставляют вместо них 
дефис, например: производительность труда = производ-ть труда.   

2  Сокращать нужно на согласной букве. Не должно быть сокращений на 
гласную, мягкий и твёрдый знаки: 
Слово без сокращений Неправильно сокращено Правильно сокращено 
Структура перекрытия 
который 
производительность 

Структу. перекры. 
кото. 
производитель. 

Структ. перекрыт. 
кот.,  котор. 
производит.,производ-ть 
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3  Сложные слова сокращаются по-разному: 
а) если сложное слово пишется слитно, то первая его часть пишется без 

изменений, а вторая сокращается,  например:  себестоимость строительства 
=  себестоим. строит. 

б) если сложное слово пишется через дефис, то сокращается каждая его 
часть, например: командно-административный (тип экономики)= команд.-
администр.; военно-промышленный (комплекс) = воен.-пром., воен.-промышл. 
(комплекс). 

  
4  При сокращении можно использовать международные научные символы 

и знаки, например: 
 
> - больше, увеличивается; 
< - меньше, уменьшается; 
= - равно, одинаково, соответствует; 
+ - и ещё; 
t - время; 
% - процент; 
V – объем; 
=> - следует; 
// - параллельно; 
N – норма; 
Е – энергия; 
1/2 – половина и т.п. 
 
5  Есть в русском языке общеупотребительные сокращения: 
а) слова и словосочетания, которые часто повторяются в книжном 

тексте: т. е.  –  то есть; и т.д.  –  и так далее; и т. п.  –  и тому подобное; и 
др.  –  и  другое (и другие); рис.  –  рисунок;  на  рис.   –  на  рисунке; м  –  метр; 
км  – километр; мм  –  миллиметр; сек  –  секунда; мин  –  минута; ч  –  час; э.  
–  эра;  до  н.  э.  – до  новой эры; в.  –  век; тыс. –  тысяча; млн. –  
миллион; млд. – миллиард; г  – грамм; кг  –  килограмм; т  –  тонна; л  –  литр; 

б) слова и словосочетания, которые часто употребляются в рукописном 
тексте: кот.  –  который; в кот.  –  в котором (в которой); кажд.  –  каждый;  
у  кажд.  –  у каждого (у каждой);м. б.  –  может быть; д. б.  –  должно быть; 
т. обр. –  таким образом; ср.  –  сравните; напр.  –  например; с  т. зр.  –  с  
точки зрения; как  прав.  –  как правило; х-р  –  характер; в наст.  вр.  –  в  
настоящее  время. 

  
6 При конспектировании научного текста часто сокращают 

прилагательные и глаголы, а существительные, которые несут основную 
информацию, пишутся без изменения, например: Если применяют новую 
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современную технику, то производительность труда увеличивается. = Если 
применяют нов. современ.  технику, то производ-ть  труда  увел-ся. 

У прилагательных окончания практически всегда сокращаются, а у 
глаголов могут сохраняться (обычно не сокращается частица 
«ся»): экономических (товаров) = эконом. товаров; заработной платой =  
заработ. платой, зарплатой; называется издержками =  назыв-
ся издержками; называют товаром  =  назыв.  товаром. 

  
7  Не рекомендуется сокращенно записывать научное понятие или термин, 

который встречается в тексте первый раз. При повторении этого слова можно 
сокращать его на общих основаниях:  

 
Текст в учебнике Текст в конспекте 

Принципиально новым в архитектуре 
модерна… 
В архитектуре модерна было 
невозможно разделение на 
конструктивные …  

Принцип. нов. в архитектуре 
модерна… 
В арх. модер. было нев-жно раздел. 
на конструкт. …  

  
8. Использование аббревиатур. 
НИИ – научно-исследовательский институт, УАС – украинский 

архитектурный стиль. Такие аббревиатуры записываются заглавными буквами 
и пишутся без точек. Зная, из каких корней состоит сложное слово, можно 
самим вводить некоторые из них. Например, атмосфера – Ас. В этом случае 
вторую или обе буквы можно записывать строчными буквами, между которыми 
не ставят точки. 

  
Аудирование научной информации  
Значимым условием для понимания  научной информации при 

аудировании являются фоновые знания, к которым, в первую очередь, 
относятся профессиональный терминологический лексический запас, знание 
структуры иноязычной профессионально-ориентированной речи, ее синтаксиса 
и грамматики. Область научного общения имеет свои особенности. Именно в 
ней речевая информация характеризуется максимальной точностью, 
логичностью и однозначностью. Научная речевая информация всегда строго 
аргументирована. Основной целью использования профессионально 
ориентированной речи является объяснение причин тех или иных явлений, 
сообщение и описание существенных признаков и свойств объектов 
инженерно-архитектурного плана. Указанные особенности профессионально 
ориентированной речи выражены в ее языковых характеристиках, 
обуславливают использование определенных языковых средств. Речь 
инженерно-архитектурной направленности включает языковые единицы 
следующего вида:  
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− во-первых, лексические единицы, которые обладают функциональной 
окраской речи данной направленности (специфические лексические единицы, 
особый синтаксис, специфические морфологические формы);  

− во-вторых, функционально-нейтральные лексические единицы, 
применяемые в равной степени во всех видах речи;  

− в-третьих, функционально-нейтральные лексические единицы, 
преимущественно задействованные именно в речи инженерно-архитектурной 
направленности (значимым является их численное преобладание в данное 
речи).  

Аудирование вместе с обучением разговорной речи с опорой на текст, 
который имеет для специалистов профессиональную значимость, является 
естественным и эффективным в ситуации профессионального общения. В 
рассматриваемом случае будущий специалист должен обладать умениями, в 
состав которых входят:  

− понимание содержания как отдельных предложений, так и всего текста 
в целом;  

− ориентирование в содержании текста; составление плана 
прослушанного текста и организация выбранного для ответа материала 
согласно плану;  

− сокращение и дополнение текста;  
− запоминание и удержание в памяти собственноручно созданного 

текста; 
− передача содержания нового текста с опорой на составленный план. 
 

Задания для самоконтроля  
 
Задание 1  
Что является  основой конспекта?  
 
Задание 2  
Охарактеризуйте виды конспектов. 
 
Задание 3 
Что является результатом конспектирования? 
 
Задание 4 
В каких случаях можно сокращать слова в конспекте? 
 
Задание 5 
Назовите основные правила сокращения слов в конспекте. 
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Задание 6 
Определите основную и дополнительную информацию в тексте. Напишите 

конспект. 
Существуют различные виды компрессии («сжатия») первичного текста: 

конспект, план, реферат, рецензия, аннотация. 
Конспект – письменный вторичный текст, цель которого – сохранение 

ценной для конспектирующего информации исходного текста, письменного 
или устного. 

Прежде чем обратиться к составлению конспекта, проанализируем 
смысловое строение абзаца как единицы текста. 

Классической, типичной формой абзаца научного текста является 
следующая: абзац начинается с заявления определенной темы (1-2 
предложения), затем следует развитие темы, примеры, далее – вывод, 
подводится итог сказанному. Отметим, что последняя часть (вывод) – является 
факультативной и присутствует в абзаце не всегда. Таким образом, при 
составлении конспекта письменного текста необходимо в первую очередь 
обращать внимание на начало и/или конец абзаца (так называемые «сильные 
позиции» текста). 

«Свертывание», компрессия исходного текста производится за счет того, 
что опускается или очень сильно сокращается иллюстративный материал, 
детализирующие фрагменты, сопоставительные сведения, история вопроса. 

Способы конспектирования:  
− цитатный (выписывать дословно важные по смыслу фрагменты); 

желательно указывать номер страницы источника.  
− перефразирование (передавать чужие мысли в несколько измененном и 

сокращенном виде).  
− переработка (передача содержания своими словами). 
Виды информации: основная (определение понятий, формулировка 

логических тезисов и правил), записывается дословно; развивающая (аргументы 
в рассуждении, аспекты в описании, видовые группы в классификации), 
записывается в перефразированном, сокращенном виде; дополнительная 
(повторная логическая, иллюстративная и др.), как правило, не записывается. 

 
Задание 7   
Прочитайте текст. Составьте конспект. 

 
Бетон 

Бетон является основным строительным материалом нашего времени. Он 
широко применяется в современном промышленном, гражданском, 
транспортном и гидротехническом строительстве. Какие требования 
предъявляют строители к бетону? 

Прежде всего бетон должен обладать достаточной прочностью и 
плотностью. Однородный и долговечный бетон получают в том случае, если 
бетонная смесь, уложенная в конструкцию, предельно уплотнена. Но даже 
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укладка бетонной смеси, полученная путём вакуумирования и повторного 
вибрирования, не может обеспечить абсолютно плотного бетона. Даже самому 
плотному бетону свойственна газопроницаемость. Однако такой бетон при 
мелкопористой структуре и достаточной толщине конструкции может быть 
практически водонепроницаемым. 

Морозостойкость бетона определяет долговечность бетонных и 
железобетонных конструкций. Морозостойкость бетона характеризуется 
наибольшим числом циклов замораживания и оттаивания, которые способны 
выдерживать образцы 28-дневного возраста без снижения прочности более чем 
на 25%. 

Бетон отличается высокой огнестойкостью. Теплопроводность его 
колеблется в широких пределах. Она зависит от исходных материалов, 
структуры бетона, влажности. 

Вводя в бетон специальные добавки и используя соответствующие 
материалы, строители получают специальные бетоны с заданными свойствами. 

Гидротехнический  бетон  характеризуется  большой  плотностью,  
повышенной водостойкостью и стойкостью в агрессивной среде; жароупорный 
бетон не разрушается и способен нести нормальную нагрузку в условиях 
высоких температур; кислотоупорный бетон хорошо противостоит действию 
кислот. 

В конструкциях зданий и сооружений бетон может находиться в 
различных условиях работы: сжатие, растяжение, изгиб, скалывание, износ               
и т. д. Бетон, как и всякий каменный материал, хорошо сопротивляется 
сжимающим нагрузкам (хорошо работает на сжатие), но он хрупок и поэтому 
плохо противостоит растягивающим напряжениям. Прочность бетона при 
растяжении примерно в 10–15 раз меньше прочности при сжатии. Чтобы бетон 
хорошо работал на растяжение, его армируют сталью. 

Наиболее  выгодно  применять  железобетон  для  строительных  
конструкций, работающих на изгиб. При изгибе сталь воспринимает 
растягивающие напряжения, а бетон – сжимающие, и железобетонная 
конструкция в целом успешно противостоит изгибающим нагрузкам. В 
железобетонной конструкции оба материала работают совместно и испытывают 
одинаковые деформации. Бетон предохраняет сталь от ржавления (коррозии). 

Способ армирования обыкновенных железобетонных конструкций 
заключается в усилении стальными стержнями растянутых зон бетонных 
конструкций. Этот способ армирования не предохраняет от появления трещин в 
растянутой зоне бетона, так как бетон обладает незначительной способностью 
растягиваться. Сталь при таких же нагрузках способна значительно 
растягиваться. 

Появление трещин ведёт к разрушению железобетонной конструкции, 
при этом увеличиваются прогибы, в трещины попадают влага и газы. Создаётся 
опасность коррозии стальной арматуры. 

В предварительно сжатом бетоне трещины появляются позднее. Обжатие 
бетона производится арматурой, которую предварительно растягивают, 
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закрепляют в растянутом состоянии и производят бетонирование элемента. 
После достижения бетоном определённой прочности арматуру освобождают, и 
она, стремясь перейти в ненапряжённое состояние, обжимает бетон. 

При применении предварительного напряжения стальной арматуры 
уменьшается возможность появления трещин в растянутой зоне бетона, 
снижается вес, повышается долговечность конструкции и сокращается расход 
арматуры. 

 
Задание 8  
Прочитайте составленные вами конспекты, сравните их. 
 
Задание 9  
Расскажите подробно часть текста, в которой говорится о специальных 

бетонах. Используйте в рассказе синонимичные конструкции. 
 
Задание 10  
Прочитайте текст. Составьте конспект. 

 
Виды каменных кладок. 

 Каменная кладка  –  это конструкция из камней, кирпичей, уложенных на 
строительном растворе в определенном порядке. Кладка воспринимает 
нагрузки от собственного веса и других конструктивных элементов, 
опирающихся на кладку, и приложенных к ним нагрузок, а также выполняет 
тепло-, звукоизоляционные и другие функции. 

При строительстве зданий и сооружений применяют следующие виды 
кладки: кирпичную; из керамических камней и искусственных крупных блоков, 
изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней; из природных 
камней правильной формы (пиленых или тесаных); бутовую из природных 
неотесанных камней, имеющих неправильную форму; смешанную (кладка 
бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных 
кирпичом; из кирпича, облицованного тесаным камнем); облегченную кладку 
из кирпича с теплоизолирующими слоями из легких бетонов, плит и других 
материалов. 

Каменную кладку выполняют на известковых, смешанных цементно-
известковых и цементных растворах, а также на цементно-глиняных, в которых 
глина выполняет роль пластифицирующей добавки. Вид и марку раствора 
указывают в рабочих чертежах. При бутобетонной кладке неотесанные 
природные камни неправильной формы укладывают не на растворе, а 
втапливают в бетон. 

Вид кладки назначают в проекте с учетом условий эксплуатации, 
капитальности строящегося здания или сооружения и экономической 
целесообразности использования материалов. 

Кладка из керамического кирпича пластического прессования благодаря 
хорошей сопротивляемости воздействию влаги, высокой прочности, 
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морозостойкости применяется при возведении стен и столбов зданий и 
сооружений, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных 
подземных сооружений. 

Кладку из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича 
рекомендуется использовать для стен зданий. Малая теплопроводность этих 
кладок позволяет уменьшить толщину наружных стен на 20...25 % и снизить 
массу на 20...30 % по сравнению с массой стен, выложенных из полнотелого 
кирпича. 

Кладка из бетонных камней на тяжелом бетоне предназначается для 
возведения фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций. 

Кладка из пустотелых и легкобетонных камней применяется для 
возведения наружных и внутренних стен зданий. Легкобетонные и пустотелые 
камни имеют хорошие теплоизолирующие свойства. Однако они влагоемки и 
вследствие этого недостаточно морозостойки. Поэтому фасады наружных стен, 
выполненные из этих камней, штукатурят. Низкомарочные легкобетонные и 
пустотелые бетонные камни используют только для возведения конструкций 
внутри здания в помещениях с нормальным тепловлажностным режимом. 

 Кладка из силикатных камней и кирпича более теплопроводна, имеет 
большую плотность, но вместе с тем более прочна и долговечна, чем кладка из 
легкобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не 
только внутренних стен, но и наружных. 

Кладки из силикатного, керамического кирпича полусухого прессования 
и керамического пустотелого кирпича непригодны для возведения 
конструкций, которые будут находиться в сырых грунтах, а также во влажных и 
мокрых помещениях, дли устройства печей, труб, дымовых и вытяжных 
каналов. 

Кладка из керамических пустотелых камней как наиболее эффективного 
штучного материала употребляется преимущественно для возведения 
наружных стен отапливаемых зданий. Высокие теплотехнические свойства 
этой кладки позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе 
страны по сравнению с кладкой из керамического или силикатного кирпича. 

Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, так же 
как из штучных материалов, применяют для возведения подземных и 
надземных конструкций зданий и сооружений: блоки из тяжелого бетона и 
кирпича пластического прессования – стен, фундаментов и других подземных 
конструкций, а блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-
пустотелого кирпича – в основном наружных стен зданий. 

Кладка из природных камней и блоков правильной формы имеет высокую 
прочность, стойкость против выветривания   и   замораживания,   малую   
истираемость,   декоративность. 

Из мягких пористых горных пород плотностью 900...2200 кг/м3 
(ракушечника, пористых туфов) в виде пиленых штучных камней массой до 
40...45 кг выкладывают наружные и внутренние стены зданий. Из пористых 
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горных пород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые 
блоки. 

Обработанные природные камни твердых пород из-за высокой стоимости 
и трудоемкости обработки в основном применяют в декоративных целях, 
например для облицовки цоколей или других частей монументальных 
общественных и промышленных зданий и сооружений, опор мостов, 
набережных. 

Бутовая и бутобетонная кладки обладают значительной 
теплопроводностью. При наличии местных каменных материалов эти кладки 
рекомендуются для фундаментов, а при возведении кладки с облицовкой 
кирпичом или другими материалами – и для стен подвалов, подпорных стен и 
других инженерных сооружений. 

Облегченная кирпичная кладка характеризуется тем, что в ней часть 
кирпичей для снижения их расхода и уменьшения теплопроводности стен 
заменяют легкобетонными камнями засыпкой пористыми строительными 
материалами или воздушными прослойками (Лукьянов М.О. (ред.) Искусство 
кирпичной кладки. М.: Цитадель-трейд, 2003. –176 с. 

 
Задание 11 Законспектируйте текст по специальности, применяя разные 

способы (цитирование, перефразирование, передачу своими словами). 
 
Задание 12  
Подготовьте лаконичный конспект научной статьи актуальной для вас 

проблематики. Проиллюстрируйте предложенные в статье терминоединицы 
примерами из избранной вами профессии. 

 
Задание 13 
Сравните, анализируя, подготовленные конспекты одного и того же 

научного текста из вашей профессии и определите, аргументируя, самые 
оптимальные из них. 

 
Тема 5  АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ.  

ВИДЫ АННОТАЦИЙ. ВИДЫ РЕФЕРАТОВ.  
СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТИВНЫМ РАБОТАМ 

 
Аннотация – сжатая, краткая характеристика книги (статьи или 

сборника), ее содержания и назначения. Цель аннотации – предельно кратко и 
обобщенно представить некоторые важные сведения о существующем крупном 
тексте,  дать читателю возможность быстрого предварительного ознакомления с 
ним. 

Аннотация – вид компрессии текста, разновидность вторичного текста 
(наряду с конспектом, рефератом). Содержит сведения о содержании, 
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предназначенности и адресованности первичного текста, может передавать его 
оценку, сведения об авторе, рекомендации к использованию. 

В книгах аннотация является обязательным вспомогательным текстом, 
который обычно располагается на обороте титульного листа и присоединяется 
к библиографическому описанию. Аннотации печатаются также в некоторых 
справочно-библиографических изданиях, используются в каталогах. 

В аннотации перечисляются главные вопросы, проблемы первичного 
текста, иногда характеризуется его структура, композиция. Как правило, 
аннотация состоит из простых предложений. Аннотация имеет две 
обязательные части: 

− содержательная характеристика первоисточника, цель автора; 
− адресат аннотируемого текста. 
− кроме названных частей, могут быть и факультативные части: 

композиция, структура первичного текста; иллюстративный материал, 
приведенный в первоисточнике. 

Перечисленные смысловые части аннотации оформляются с помощью 
речевых клише. 

Характеристика содержания текста. 
В статье (книге) рассматривается…; 
В книге изложены…; 
Статья посвящена…; 
В статье даются…; 
В основу работы положено…; 
Автор останавливается на следующих вопросах…; 
Автор затрагивает проблемы…; 
Цель статьи - показать…; 
Цель автора - объяснить (раскрыть) …; 
Целью статьи является изучение…; 
Автор ставит своей целью проанализировать… 
Композиция работы. 
Книга состоит из… глав (…частей) …; 
Статья делится на … части; 
В книге выделяются … главы. 
Назначение текста. 
Статья предназначена (для кого; рекомендуется кому) …; 
Сборник рассчитан…; 
Предназначается широкому кругу читателей…; 
Для студентов, аспирантов…; 
Книга заинтересует… 
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Таблица 1 – Языковые средства, оформляющие аннотацию 
 

1 2 
Смысловой 

компонент текста Языковые средства выражения 

Название и тема Данная (настоящая, рассматриваемая, 
аннотируемая) статья (книга) называется (носит 
название, озаглавлена...) Тема статьи (книги)... 

Статья (книга) посвящена теме (чего), написана на 
тему... В статье рассказывается (о чем)... 

 
 Проблематика В статье (книге) рассматривается (что), ставится 

вопрос (о чем)... 
Автор касается вопросов (чего), затрагивает 

проблемы (чего), освещает вопрос (о чем), говорит о 
проблемах (чего), останавливается на следующих 
вопросах... 

Содержательная     
характеристика 

В статье (книге) утверждается (что), представлена 
точка зрения (на что), обобщается опыт работы (с чем, 
над чем), дается анализ (чего), научное обоснование 
(чего), оценка (чему), описание (чего), развернутая 
критика (чего), подробный разбор (чего), рецензия (на 
что), отзыв (о чем), отчет (о чем). 

Композиция Книга состоит из...глав (частей, разделов). Статья 
делится на части. Во вступительной (первой) части 
статьи ( в предисловии)  говорится  (о  чем),  ставится 
вопрос (о чем), дается краткий обзор (чего), речь идет (о 
чем), излагается история вопроса, автор обращается к 
вопросу (к проблеме). В основной части статьи дается 
описание (чего), анализ (чего), оценка (чего, чему), 
характеристика (чего), излагается точка зрения 
(взгляды) автора (на что). Во второй главе (части) 
значительное (большое) место уделяется (чему), 
большое внимание уделяется (чему), в центре внимания 
находится (что), внимание обращается (на что). 

В заключительной части (в заключении) 
подводятся итоги исследования, делается вывод (о чем), 
обобщается (что), дается оценка (чему), подчеркивается 
(что). 
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1 2 
Иллюстративный 
материал 

Статья содержит (в статье, книге содержится) 
богатый иллюстративный материал, большое 
количество иллюстраций, много примеров. 

Автор опирается на цифры (факты, данные), 
полученные (как, откуда, каким путем). В статье (книге) 
цитируется (что), приводятся цитаты (откуда), 
высказывания (чьи), слова (чьи), цитируется (что). 

Цель Цель автора (статьи, книги) показать, объяснить, 
раскрыть (что), дать анализ (чего), оценку (чему), 
привлечь внимание (чье, к чему). 

Адресат Книга   (статья)   адресована   специалистам, 
широкому кругу читателей, всем, кто интересуется 
(чем), школьникам, студентам. Статья (книга) 
рассчитана (на кого), представляет интерес (может 
представлять) интерес (для кого), заинтересует (кого), 
обращена (к кому), затрагивает интересы (чьи). 

 
Задания для самоконтроля  

 
Задание 1  
Ознакомьтесь с текстами справочных и рекомендательных аннотаций на 

изданную в последние годы и актуальную для студентов и магистрантов 
научную литературу разных жанров. Определите их структуру, сравнив с 
типичной моделью аннотаций, и найдите синонимические лексико-
грамматические конструкции, которые использованы для оформления каждой 
ее части. Запишите исходные сведения источников по своей профессии. 
Сравните аннотации.  

1  Шагал М. Моя жизнь / Пер. с франц. Н.С. Мавлевич. Послесловие, 
коммент. Н.В. Апчинской. – М.: Эллис Лак, 1994. - 208 с. 

Впервые на русском языке публикуется «Моя жизнь» – документально-
поэтическая автобиография художника, которую он назвал «романом моей 
жизни». До этого книга неоднократно издавалась за рубежом на многих евро-
пейских языках, но, изначально написанная по-русски и посвященная в основ-
ном России, была неизвестна соотечественникам. 

Для широкого круга читателей. 
2  Перетятько Ю.Г., Чередник Д.Л., Яровой С.Н., Агеенко С.Б.,           

Ляшенко И.Ю. Проектирование и расчет стального каркаса одноэтажного 
производственного здания. Учебное пособие. – X.: ХНУСА, 2016. – 136с. 

 Учебное пособие содержит теоретические сведения, методику 
выполнения и пример проектирования и расчета стального каркаса 
одноэтажного производственного здания. Предназначено для изучения 
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разделов: «Каркасы одноэтажных производственных зданий», «Фермы 
покрытий», «Сжатоизогнутые колонны» по предмету: «Металлические 
конструкции», а также для использования в курсовом и дипломном 
проектировании студентами направления подготовки 6.060101 Строительство. 
Для студентов иностранцев и обучающихся в русскоязычных группах.  

Ил. 47: ; табл.: 13; библиогр.: 29назв.3   
3 Авербах М. Я. Визуальные коммуникации : Учебное пособие. –     

Харьков : ХНУСА, 2016. – 132 с.  
Представлены исследования визуальной коммуникации в различных 

областях знаний – психологии, социологии, семиотики, а также в области 
визуальных искусств – графическом дизайне, рекламном дизайне, веб-дизайне, 
средовом дизайне. Актуализированы проблемы «загрязнения» визуальной 
среды города. Рассмотрены приемы и методы размещения средств визуальной 
коммуникации в городской среде. Приведены механизмы психологического 
воздействия визуально-информационных сообщений, а также психологические 
аспекты восприятия и интерпретации этих сообщений. Пособие предназначено 
для студентов специальности 8.06010203 «Дизайн архитектурной среды», 
изучающих курс «Визуальные коммуникации и реклама в архитектурной 
среде» в рамках учебного плана кафедры дизайна архитектурной среды, а также 
студентам архитекторам и дизайнерам.  

Ил.: 44; библиогр.:51 наимен. 
4 Методические указания к выполнению лабораторной работы №2 

«Определение прочностных и деформативных характеристик арматурной 
стали» по дисциплинам «Строительные конструкции» и 
«Экспериментальнотеоретические основы расчета железобетонных и каменных 
конструкций» специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия» 
профессиональное направление «Промышленное и гражданское строительство» 
для иностранных студентов дневной и заочной форм обучения / Составители: 
В.Л. Земляков, М.М. Мольский – Харьков: ХНУСА, 2019. – 18 с. 

 
Задание 1.2 
Все ли компоненты структуры аннотации в них содержатся?  
 
Задание 1.3 
Какие смысловые компоненты аннотации обязательны, а какие 

факультативны?  
 
Задание 1.4 
Какие смысловые компоненты аннотации могут быть выражены в рамках 

одного предложения? Каков оптимальный объем аннотации? 
 
Задание 2 Используя клише, размещенные в таблице 1, напишите 2-3 

аннотации к книгам, посвященным архитектуре. 
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Задание 3  
Ознакомьтесь с текстами аннотаций на научные статьи. Охарактеризуйте 

аннотации по признакам, виду, структуре и определите типичные лексико-
грамматические конструкции. 

1 Автор научной статьи  «Развитие идей адаптивности в современной 
городской среде» Мироненко В.П.,  доктор архитектуры Харьковского 
национального университета строительства и архитектуры,  рассматривает 
примеры и преимущества внедрения идей адаптивности в современную 
городскую среду, что способствует гуманизации и реабилитации городской 
среды, гармонизации связи «человек – городская среда» и формированию 
гибкого пространства города.  

Статья адресована научным работникам, аспирантам. 
2 Авторы статьи Болотских Н.Н., Болотских Н.С. «Энергосберегающие 

технологии кабельного обогрева в системах антиобледенения кровли», 
опубликованной в Научном вестнике строительства ХНУСА (т. 95, №1, 2019),  
описали современные технологии кабельного обогрева в системах 
антиобледенения кровли, привели краткий анализ используемых при этом 
нагревательных кабелей, дали рекомендации по дальнейшему практическому 
применению наиболее эффективных технологий кабельного обогрева. 
Ключевые слова: кабельный обогрев, обледенение кровли, нагревающий 
кабель, система антиобледенения   

Статья рассчитана на широкий круг читателей с высшим строительным 
или архитектурным образованием. 

3 Статья «нормирование состава сточных вод с использованием 
непараметрических статистических методов» авторов Проскурнина О.А., 
Захарченко Н.И., Комаристая Б.Н., Бендюг В.И., опубликованная в Научном 
вестнике строительства ХНУСА  (№ 2 (96,) Т.2, 2019), посвящена    проблеме 
обеспечения экологической безопасности сбросов сточных вод в водный объект 
при наличии стохастической зависимости между концентрациями 
загрязняющих веществ в сточных водах после их очистки. Данная зависимость 
обусловлена как технологией самого производства, так и технологией очистки 
сточных вод. В статье описан способ решения данной задачи, в основе которого 
лежит построение регрессионной зависимости между концентрациями. При 
этом авторами предлагается строить регрессионную функцию с 
использованием метода статистических испытаний (метода Монте-Карло). 
Достоинством данного метода является его принадлежность к группе 
непараметрических методов статистики. По указанной причине надежность 
метода не зависит от закона вероятностного распределения концентраций 
рассматриваемых веществ в сточных водах. Это особенно важно при малых 
объемах выборки наблюдений, когда невозможна высокой надежностью 
проверка гипотезы о вероятностном распределении концентраций веществ в 
сточных водах. В статье приведен демонстрационный расчет для сброса 
сточных вод предприятия «Сумыхимпром» в реку Псел. Рассматривались два 
вещества: нитраты и азот аммонийный. Показано, что расчет допустимого 
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сброса сточных вод разработанным методом обеспечивает непревышение 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в водном объекте с 
надежностью 95%. При этом расчет допустимого сброса, выполненный в 
соответствии с действующей методикой, приводит к риску наднормативного 
загрязнения водного объекта.  

Ключевые слова: водный объект, сточные воды, загрязняющее вещество, 
допустимый сброс, функция регрессии, непараметрический метод статистики 

Статья рассчитана на преподавателей, аспирантов, студентов. 
4 Статья «Исследование и выбор состава раствора для устройства 

сводовой части восстанавливаемого канализационного коллектора»  авторов 
Гончаренко Д.Ф., Казимагомедова И.Э., Алейниковой А.И., Гудилина Р.И. 
(Харьковский национальный университет строительства и архитектуры) 
посвящена исследованию и выбору состава раствора для устройства сводовой 
части из мелкоштучных керамических элементов при восстановлении 
канализационного коллектора. В работе представлены результаты 
лабораторных и натурных испытаний образцов бетонных кубиков с различным 
составом раствора. Получен состав раствора для его эксплуатации в условиях 
агрессивной среды канализационного коллектора.  

Ключевые слова: канализационный коллектор, износ, коррозия, 
восстановление, раствор. 

Адресат статьи –  преподаватели, магистранты, студенты. 
 
Задание 4  
Обоснуйте, почему содержание справочно-рекомендательных аннотаций 

состоит преимущественно из ответов на следующие вопросы:  
1) вступительная часть.  
Как называется научный источник (статья, книга, учебник, словарь и 

тому подобное)?  
Кто является его автором (авторами)?  
Где и когда он опубликован?  
2) основная часть.  
Что констатирует автор?  
Какие новые вопросы ставятся ? Как именно?  
Какие достигнуты результаты?  
3) выводы.   
Является ли актуальным научный источник (статья, книга, учебник и 

тому подобное)?  
На какой круг читателей (пользователей) оно рассчитано? 
 
Задание 5  
Составьте справочные аннотации актуальной тематики по избранной 

вами специальности. Сравните тексты аннотаций на один и тот же источник и 
выясните, аргументируя, какой вариант и почему является самым 
оптимальным. 
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Задание 6 
Ознакомьтесь в библиотеке с новой научной литературой по 

тематике, актуальной для избранной вами специальности. Просмотрев 
новые издания, самостоятельно составьте по двум-трем из них справочно-
рекомендательные аннотации.  

 
Задание 7 
Ознакомьтесь внимательно с приведенной информацией 

относительно сущности и последовательности действий во время 
реферирования печатного научного источника. 

 
Реферат – письменный вторичный текст, цель которого состоит в изложе-

нии и осмыслении содержания первичного текста или группы текстов. 
Виды рефератов: реферат-резюме, или информативный, (цель – изложе-

ние содержания первичного текста); реферат-обзор, или аналитический, (цель –
не просто передать основное содержание первичного текста, но и учесть 
взаимосвязь с проблемой, а также проанализировать информацию и дать ее 
оценку). 

Реферирование – это процесс переработки и изложения информации в 
устной, или – чаще в письменной форме. 

 Процесс реферирования текста первичного документа (книги, статьи, 
патента и т.п.) протекает в три этапа. 

1-й этап – это чтение исходного текста и его анализ – обычно несколько 
раз – с целью детального понимания основного содержания текста, осмысления 
его фактической информации (изучающее чтение). 

2-й этап – это операции с текстом первоисточника: текст разбивается на 
отдельные смысловые фрагменты с целью извлечения основной и необходимой 
информации каждого из них. 

3-й этап – это свертывание, сокращение, обобщение, компрессия 
выделенной основной фактологической информации и оформление текста 
реферата в соответствии с принятой моделью реферата. 

Для написания реферата необходимы следующие навыки и умения: 
выявление основной фактологической информации в тексте первичного 
документа, разделение текста на смысловые фрагменты, вычленение основной 
и существенной информации в этих фрагментах, компрессия языкового 
оформления информации, лингвистическое оформление текста самого реферата 
в соответствии с требованиями данного жанра. 

Смысловая структура текста реферата в общем виде включает следующие 
разделы: предмет и цель работы (исследования, обзора, комментария                   
и т.п.);  методы проведения работы;  конкретные результаты;  выводы и 
заключения. Поиск фактологической информации по указанным разделам 
является задачей в обучении реферированию, поскольку именно она и 
формирует непосредственно содержательную сторону текста реферата. 
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Изложение материала в реферате может осуществляться двумя 
способами: можно следовать структуре первичного документа; можно излагать 
основное информационное содержание независимо от структуры 
первоисточника. 

Композиционно – графическое членение 
Независимо от типа реферата его текст может быть разделен на три 

основные части: заголовочная; собственно реферативная; справочный аппарат. 
Главной в структуре реферата является его центральная собственно 

реферативная часть, ибо в ней и содержится основная фактологическая 
информация из первого документа. Эта часть может включать в себя: 
словесный текст; формулы; таблицы, графики, диаграммы; иллюстрации 
(фотографии, рисунки, нередко в виде коллажа). 

Наиболее характерная композиционно-графическая особенность 
собственно реферативной части текста реферата состоит в том, что она не 
имеет абзацев, разделов, рубрик или иных членений. 

Текст реферата представляет собой целостный, связный, условно 
самостоятельный текст, оформленный в один абзац, представляющий собой в 
сжатом виде всю основную информацию первоисточника. 

Наиболее важным фрагментом собственно реферативной части является 
ее начало, и его формулирование может представлять особую трудность. 

В состав заголовочной части входят: название работы (книги, статьи, 
интервью и т.д.), имя автора (авторов), полные выходные данные 
реферируемого первоисточника (место и год издания, издательство) и 
некоторые другие. Если первичный источник на иностранном языке, то сначала 
обязательно приводятся полные сведения о работе на иностранном языке с 
указанием языка оригинала, а затем все эти сведения повторяются на родном 
(русском)  языке. 

Справочный аппарат включает в себя, в частности, имя референта и 
некоторые другие сведения. 

 
   

Таблица 2 – Языковые средства, оформляющие реферат-резюме 
1 2 3 

№ 
Смысловой 

компонент текста 
статьи (книги) 

Языковые средства выражения 

1  

Тема и название 

 
Данная (настоящая, рассматриваемая, 

аннотируемая) статья (книга) называется (носит 
название, озаглавлена...) Тема статьи (книги)... 

Статья (книга) посвящена теме (чего), написана 
на тему... В статье рассказывается (о чем)... 
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1 2 3 
 

2 

 

Проблематика 

 
 
В статье (книге) рассматривается (что), ставится 

вопрос (о чем)... 
Автор касается вопросов (чего), затрагивает 

проблемы (чего), освещает вопрос (о чем), говорит о 
проблемах (чего), останавливается на следующих 
вопросах... 

 
 

3 

 

Композиция 

 
Книга состоит из...глав (частей, разделов). Статья 

делится на части. Во вступительной (первой) части 
статьи ( в предисловии)  говорится  (о  чем),  ставится 
вопрос (о чем), дается краткий обзор (чего), речь идет 
(о чем), излагается история вопроса, автор обращается 
к вопросу (к проблеме). В основной части статьи дается 
описание (чего), анализ (чего), оценка (чего, чему), ха-
рактеристика (чего), излагается точка зрения (взгляды) 
автора (на что). Во второй главе (части) значительное 
(большое) место уделяется (чему), большое внимание 
уделяется (чему), в центре внимания находится (что), 
внимание обращается (на что). 
        В заключительной части (в заключении) 
подводятся итоги исследования, делается вывод (о 
чем), обобщается (что), дается оценка (чему), 
подчеркивается (что). 

 

4 

 

Содержательная    
характеристика      
авторского текста 

        
 
Автор   называет,   описывает,   анализирует, 
рассматривает, разбирает, доказывает, раскрывает,   
утверждает,   подтверждает   (что), сравнивает, 
сопоставляет (что, с чем), противопоставляет (что, 
чему), критически осмысливает (что). 
      В статье исследуется, изучается, доказывается, 
утверждается (что), опровергается, характеризуется 
(что, как), сравнивается (что, с чем), 
противопоставляется (что, чему), высказывается 
мнение (о чем), представлена точка зрения (на что), 
доказано (что). В статье содержатся спорные, 
дискуссионные положения, противоречия 
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1 2 3 
5 Анализ различных 

точек зрения 
     Существует несколько точек зрения на данную 
проблему. В современной науке проблема трактуется 
неоднозначно. Остановимся на нескольких подходах к 
решению рассматриваемого вопроса. Одна из точек 
зрения принадлежит (кому) и заключается (в чем). 
Вторая точка зрения противостоит   первой   и   
утверждает   (что). Этой точки  зрения  придерживается  
(кто). Третий подход представлен в работах (чьих) и 
сводится (к чему). Есть и другая точка зрения, 
высказанная (кем) в статье (какой).    Позиция автора 
статьи (книги) близка точке зрения (чьей), сближается с 
(чем). 

6 Основание    для   
утверждения,      
соответствия или      
противопоставле-
ния, 
доказательства 

       Это доказывает, подтверждает (что) Это 
соответствует, противоречит (чему) На основании 
(чего) автор утверждает, считает, доказывает (что) 
        Автор опирается при доказательстве (на что), 
объясняет (что, чем), исходит (из чего). На основании 
(чего) автор высказывает мнение (о чем) 

7 Включение       
дополнительной   
информации   в 
авторский текст 

        Важно отметить (что), необходимо подчеркнуть 
(что), надо сказать (что), представляется важным (что), 
необходимо добавить (что), кроме того... 

8 Адресат           Книга   (статья)   адресована   специалистам, 
широкому кругу читателей, всем, кто интересуется 
(чем), школьникам, студентам. Статья (книга) 
рассчитана (на кого), представляет интерес (может 
представлять) интерес (для кого), заинтересует (кого), 
обращена (к кому), затрагивает интересы (чьи). 

                  

Таблица 3 – Языковые средства, оформляющие реферат-обзор 

                                                                                                                               
1 2 3 

№ Смысловой 
компонент текста Языковые средства выражения 

1 Актуальность 
проблемы (темы), 
которой посвящен 
обзор 

  В современной (какой) науке особенную актуальную 
остроту приобретает тема (какая); актуальна проблема 
(чего); внимание ученых (критиков, искусствоведов и 
т.д.) привлекает вопросы (чего) 
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1 2 3 
2 Перечисление 

работ, по-
священных 
проблеме (теме) 

   Существует обширная литература, посвященная 
данной теме. Данному вопросу (проблеме, теме) 
посвящены следующие работы (статьи, книги)... Эта 
проблема рассматривается в следующих работах... 

3 Описание 
основных 
подходов 

   Можно выделить несколько подходов к решению 
данной проблемы. Существует две (три) основных 
точки зрения на проблему. Первый подход реализован в 
работах (чьих), в основе второго подхода лежит 
концепция (какая), третий подход состоит в том, что...  

4 Изложение 
сущности 
различных точек 
зрения 

    Автор считает (что), автор выдвигает положение, 
концепцию, теорию (какую), как считает (кто), по 
мнению (кого), с точки зрения (кого) 
Сущность (суть), основное положение (чего) состоит, 
заключается (в чем), сводится (к чему) 
Согласно теории, концепции, трактовке (чего), согласно 
точке зрения (чьей), согласно мнению (кого, о чем)... 

5 Сравнение точек 
зрения 

  Сходство: Автор высказывает мнение, сходное с 
мнением (кого), придерживается тех же взглядов, что и 
(кто), позиция автора близка взглядам (кого), автор 
опирается на концепцию (какую, чью), автор является 
последователем (кого), он разделяет мнение (кого) по 
вопросу... 
     (Что) объединяет (кого с кем) во взглядах (на что); 
(кто) по своей позиции близок (кому); (кто) так же, как и 
(кто), утверждает (что). Авторы придерживаются 
одинакового мнения по вопросу (какому). Различие: 
Точка зрения (кого) коренным образом отличается от 
взглядов (кого, на что), значительно/незначительно, 
принципиально отличается (от чего). (Что) 
диаметрально противоположно (чему). (Что) отличается 
от (чего) тем, что... Если (кто) утверждает (что), то 
(кто) считает, что... 

6 Отношение к 
рассматриваемым 
точкам зрения (в 
аналитическом 
реферате-обзоре 
или в рефера-
тивной части 
научной работы) 

 

 

 

    Согласие/несогласие:   Мы   согласны/не   согласны (с 
чем). Мы не можем принять точку зрения (какую, чью, 
на что)... Трудно согласиться (с чем). Нельзя принять 
утверждение (кого, о чем), потому что... Оценка: 
Данная точка зрения оригинальна (интересна, 
любопытна). Нельзя не отметить (что)... 
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1 2 3 
7 Мотивированный 

выбор точки 
зрения 

      Таким образом, можно остановиться (на чем), так 
как... Мы принимаем точку зрения (кого), исходя из 
следующих соображений... Мы присоединяемся к точке 
зрения, высказанной (где, кем), потому что... 

 
Задание  8 
Прочитайте реферат, выделите в нем составные части, обратите внимание 

на клише. Отметьте речевые средства, содержащие оценку. Проанализируйте 
лексико-грамматические особенности текста, сделайте вывод о его стилевой 
принадлежности. 

 
Перспективы развития механизации и автоматизации строительства 
Необходимость насыщения строительных площадок средствами 

автоматизации и механизации не подлежит сомнению. И все же, техническое 
содействие процессу строительства посредством машин, механизмов и т. п. 
оборудования обусловлено конкретной спецификой их применения. 

Несомненно, что преимуществами строительных машин являются их 
производительность, мобильность и, насколько можно, компактность. 
Показательна типичная конструкция подъемных кранов, для которых при их 
мощности и сложности предусмотрена только одна опора. Широкое 
применение сегодня металлических конструкций в строительстве оказывает 
огромное влияние на развитие сварочных технологий. Многообразие техники 
для дорожного строительства объясняется различием технологий прокладки 
дорог и их предназначением. 

Если говорить о профессиональной подготовке специалистов-строителей, 
то в основном она отвечает задаче повышения объемов строительных работ, 
производительности труда и получения достаточно качественных результатов. 
Вместе с тем, обилие в отрасли специалистов ручного и полуручного труда 
ставит под вопрос возможность автоматизации строительства в целом. К 
счастью, здесь напрасными были бы поиски решений задач автоматизации и 
механизации в явном виде. Такие задачи во всяком случае оказываются 
комплексными, поэтому наиболее явно обнаруживаются лишь предпосылки их 
решения. Будучи искусственными сооружениями, строительные объекты 
появляются в результате исполнения проектов, создаваемых архитектурными 
институтами, мастерскими и т. п. организациями. При этом использование 
знаний по специальности «Системы автоматизированного проектирования» 
необходимо не только для определения технических возможностей средств 
автоматизации, но и для комплексного их применения. Так, наряду со 
средствами разработки прикладных приложений в различных областях 
строительства (таких, как GraphiCS), технологиями обеспечения разработок в 
области геодезии и картографии и т. д., применяются средства комплексной 
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автоматизации проектирования и средства управления проектами по разработке 
технической документации (таких, как TDMS PROJECT DRIVES). 

В целом, для автоматизации проектной деятельности имеются 
благоприятные перспективы развития. Прежде всего, применение 
автоматизированных технологий существенно повышает оперативность 
выполнения всех стадий конструирования – проектного задания или эскизного 
проекта, технического или рабочего проекта. Одновременно повышается 
вероятность согласования с заказчиком технического задания, каким бы ни 
было число уточнений в связи с детализацией рабочих чертежей, 
предусмотренных техническим проектом производства строительных и 
монтажных работ.  

Безусловно, нельзя было бы говорить об автоматизации проектирования, 
если бы работа проектировщиков не была почти полностью механизированной. 
В противном случае, конструкторскую деятельность ждал бы неминуемый 
паралич, в связи с непреодолимыми затруднениями при передаче, обмене и 
внесении изменений в большие массивы взаимосвязанных данных. С этой 
точки зрения задача комплексной автоматизации в условиях нынешних 
стройплощадок не может решаться из-за недостатка этой принципиальной 
важной предпосылки. Подтверждением чему служит то обстоятельство, что 
подавляющее большинство строительных машин и механизмов 
классифицируется по признакам рода выполняемой работы, режима работы и 
степени универсальности. Иначе говоря, речь идет о механизации конкретных 
трудовых операций (в том числе инструментом, применяемым для разных 
операций). 

В заключение хочется сказать, что гипотетически, любая строительная 
компания может быть автоматизирована, или  автоматизирована хотя бы 
частично: организация строительно-производственного процесса, снабжение и 
склады, разработка проектной документации и смет, распределение всех 
ресурсов по объектам, оптимальность работы машин и механизмов, 
бухгалтерский учет, налоговый учет, расчет заработной платы с учетом 
тарифных сеток по профессиям, организация бесперебойного финансирования 
работ. На практике, особенно в условиях спроса на недвижимость, удается в 
лучшем случае наладить «лоскутную автоматизацию», т. е. автоматизировать 
отдельные участки деятельности. Автоматизация строительства, подразумевает 
непрерывность рабочих операций с максимальной производительностью. 
Судить о «процветании» здесь можно, учитывая одновременно темпы 
строительства, объемы производства качественных объектов и удельные 
трудозатраты. 

 
Задание 9 
Рассмотрите таблицы 1-3. Сравните структуру и смысловые компоненты 

аннотации, различных типов рефератов ответьте на вопросы: 
1  Чем отличается аннотация от реферата?  
2  В чем сходство аннотации и  реферата? 
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3  Какие цели ставятся при написании реферата-резюме? Реферата-
обзора? Каковы их источники?  

4  В чем особенность реферата аналитического типа ? 
 
Задание 10  
Пользуясь материалами таблицы 2, напишите реферат-резюме одной из 

основных статей (книг), использованных вами в курсовой работе. 
 
Задание 11   
Напишите реферативную часть курсовой работы, содержащую анализ 

точек зрения, имеющихся в научной литературе по вашей теме. Пользуйтесь 
материалами таб. 3. 

 
Задание 12 
Проанализируйте  типичные ошибки в свертывании информации 

научного источника во время его реферирования и объясните, как их 
избежать. 

 
Задание 13 
Обоснуйте, почему характеристика и изложение содержания 

научного источника должны быть объективными и не содержать оценку. 
 
Задание 14 
Охарактеризуйте, аргументируя, требования к языку и стилю текста 

реферата. 
 
Задание 15 
Объясните, какими должны быть оптимальные объемы аннотации и 

реферата и от чего это зависит. 
 
Задание 16 
Наведите языковые/речевые стандарты-клише для подготовки 

реферата научного источника. 
 
Задание 17 
Проанализируйте порядок слов в предложениях рефератов и выясните, 

где чаще всего находятся основная и вспомогательная информации. 
 
Задание 18 
Назовите самые распространенные в рефератах слова-организаторы 

мысли и определите языковые средства их выражения.  
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Задание 19 
Назовите самые распространенные в рефератах слова-организаторы 

мысли, которые характеризуют степень объективности информации 
научного первоисточника, и определите языковые средства их выражения. 
Объясните, с какой целью они используются. 

 
Задание 20 
Проработайте в реферативном журнале по избранной специальности 

три реферата разножанровой научной литературы (книги, коллективной 
монографии, сборника статей) и проанализируйте их структуру, 
содержание, объем, назначение, языковое оформление. 

 
Задание 21 
Проанализируйте структуру, содержание, объем, назначение, 

языковое оформление двух рефератов по материалам конференции 
(например, из украинского реферативного журнала по специальностям 
архитектуры и строительства). Выпишите языковые/речевые средства для 
наведения основной проблемной информации. 

 
 

Тема 6  СТАТЬЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАУЧНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ 
 

Требования к научной статье 
Научная статья – это законченное и логически цельное произведение, 

посвященное конкретной проблеме. Она отражает авторское 
аргументированное понимание или интерпретацию определенной научной 
задачи или проблемы и способов ее решения в рамках научного континуума. 
Она должна отражать уровень ее рассмотрения и понимания в научном 
сообществе или в среде практиков 

В теоретических научных статьях излагаются результаты исследования, 
для получения которых в явном виде должны быть использованы методы 
научного исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция, моделирование и 
другие теоретические способы исследования. Допускается, что научный текст 
может быть представлен в форме размышлений, рассуждений, но при 
соблюдении всех вышеописанных атрибутов – логика, аргументация, 
изученность вопроса. Если статья отражает результаты работы над исследуемой 
темой, то в ней необходимо показать, достигло ли исследование поставленной 
цели, какие гипотезы были подтверждены, а какие опровергнуты, какие выводы 
и прогнозы были сделаны. 
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Статья считается научной, если в ней реализуются цели и функции            
науки – получение нового знания, систематизация знаний, описание явлений и 
процессов с последующим анализом и объяснением или предсказанием. 

Статья должна быть написана в научном стиле, который проявляется в 
объективности, логичности, точности изложения материала, использовании 
общепринятой научной терминологии в общепринятом значении (новые 
термины должны обязательно поясняться) и общенаучной лексики и оборотов. 
В целом научному стилю присущи: предварительное обдумывание, 
высказывания, монологический характер изложения, строгий отбор языковых 
средств, смысловая связь разделов. 

Главное – должна быть логическая связь между целью, задачами и 
результатами исследования. В научной статье не допускаются личностные 
оценки. 

Написание научной статьи требует прежде всего четкого представления 
об уровне разработки исследуемой темы в науке. Потому-то нужно 
ознакомиться с основной литературой, которая касается выбранной темы 
(монографии, статьи). Поиску этой литературы помогут систематический и 
алфавитный сборники, а также разнообразные библиографические указатели. 
Усиливает достоверность полученных результатов комбинированное 
использование источников разных типов, но очень важно, чтобы эти источники 
точно отвечали поставленным заданиям и соответствовали теме научной 
работы. Традиционно структура научной работы содержит такие компоненты: 
вступление, основную часть, выводы, перечень использованной литературы. 
Возможны также перечень условных сокращений, перечень использованных 
источников и приложения. Для удобства использования содержание 
целесообразно подавать сразу после титульной страницы работы с указанием 
страниц. Заметим: оно может быть оформлено как простой или развернутый 
план. 

Научная статья – один из основных видов научной работы. Она содержит 
изложение промежуточных или конечных результатов научного исследования, 
освещает конкретный отдельный вопрос по теме исследования, фиксирует 
научный приоритет автора, делает ее материал достоянием специалистов. 

Научная статья предоставляется в редакцию в завершенном виде в 
соответствии с требованиями, которые публикуются в отдельных номерах 
журналов или сборниках в виде справки авторам. 

Оптимальный объем научной статьи – 6–12 страниц (0,5 – 0,7 печатной 
страницы.). 

Рукопись статьи, как правило, должна содержать полное название 
работы, фамилию и инициалы автора, аннотации тремя языками (украинском, 
русском, английском) на отдельной странице, список использованной 
литературы. Статья имеет простую структуру, ее текст, как правило, не 
разделяется на разделы и подразделы. 
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Рекомендации  по подготовке и написанию научной статьи 
1 Сформулируйте, тщательным образом обдумав, основную цель статьи. 
2 Четко сформулируйте и осознайте задание статье.  
3 Определите ее основную проблему (тему). 
4 Установите круг подтем с учетом их иерархии за степенью важности. 
5 Сформулируйте рабочее название статьи, определив границы темы и 

объемы научной информации, которая должна освещаться в ней. 
Заглавие статьи может называть тему в обобщенном виде (а через 

двоеточие – часть темы, ее аспекты, подтемы) и рему. 
6 Составьте и запишите детализированный план статьи (например, 

вопросительный). 
7 Сформулируйте и запишите основные тезисы статьи (как ответы на 

пункты вопросительного плана). 
8 Сформулируйте и запишите ожидаемые (предсказуемые) выводы. 
9 Продумайте вступительную часть статьи как обоснованное изложение 

актуальности темы (проблемы) исследования, научно-практической значимости 
того, что будет исследоваться в основной части статьи, и определения объекта, 
предмета, методов (методики) исследования и базы источников. 

10 Изложите сжато и сознательно историю изучения проблемы (вопрос) в 
научной отечественной и зарубежной литературе, проанализировав эти 
источники по признакам общих и отличных взглядов научных работников на 
решение определенной проблемы. 

11 Определите и запишите определение используемых в статье терминов. 
12 Составьте и запишите основной текст статьи, опираясь на главные 

принципы: "от известного к неизвестному", "от простого к сложному". 
13 Проверьте согласованность между планом и содержанием статьи, 

между названием, целью, заданиями и выводами, между тезисами и их 
обоснованием, иллюстрированием, между содержанием и языковой/речевой 
формой. 

14 Осуществите самоконтроль произведенной работы на 
языковом/речевом уровне и сознательно внесите соответствующие коррективы: 

− проверьте правильность и точность языкового оформления заглавия 
статьи; 

− проверьте текст статьи на соответствие действующим нормам 
правописаний современного русского литературного языка; 

− проверьте текст статьи на соответствие требованиям научного стиля 
русского языка в процессе вербализации мыслей. 

15 Проверьте точность и правильность оформления цитирования – 
буквальных выдержек из соответствующих научных источников. 

16 Оформите библиографическое описание статьи по 
избранному/определенному принципу (внутритекстовые, послетекстовые 
ссылки) и действующему стандарту. 
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17 Осуществите самоконтроль произведенной работы на всех ее уровнях 
(смысловом, логическом, лингвостилистическом) и в случае потребности 
внесите необходимые коррективы и отредактируйте статью. 

 
Задания для самоконтроля  

 
Задание 1 
Ознакомьтесь внимательно с приведенной информацией 

относительно сущности языковых/речевых стандартов-клише для 
написания научной статьи. 

 
1 Мотивация актуальности темы и важности исследования 
− Проблема  …  находится в центре внимания… 

… заслуживает особенное внимание… 
…является актуальной… 
…есть полностью актуальной… 
…принадлежат к самым актуальным…  
…полностью не является решенной… 
… является малоразработанной, неисследованной… 
…является дискуссионной, не достаточно разработанной… 
…фрагментарно освещалась в… 
… не была объектом специального изучения … 
 

− Важно…исследовать… 
… описать (осуществить описание) 
… обобщить… 
…выучить… 
… установить…  
… объяснить… 
…систематизировать… 
…охарактеризировать (дать характеристику)…  
… классифицировать… 
…определить… 
… подытожить… 
…проанализировать…  
…выяснить… 
… разработать… 
…осуществить эксперимент….  
…проследить… 
… заключить… 
…выявить… 
… экспериментально проверить… 
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2 История и современное состояние разработки вопроса в научной 
литературе 

− Принято считать, что…  
− Общеизвестно, что… 
− Существует мнение, что… 
− Согласно точке зрения… 
− В соответствии с концепцией… 
− Имеющиеся точки зрения по этому вопросу можно классифицировать 

таким образом… 
− Исследованием этой проблемы занимались… 
− Этих взглядов придерживается (придерживаются)… 
− Гипотезу выдвинул (разработал)… 
− Начало направления (тенденции) положено…  
− Новую концепцию (идею, гипотезу, теорию и тому подобное) 

разработано… 
 
3 Цель и задание статьи 
− Статья посвящена такому вопросу, как … 
− Цель статьи заключается в том, чтобы… 
− Задание исследования формулируется (формулируются)… 
− Целью является установить (установление)… 
− Целью является определить (определение)… 
− В статье сравнивается (сравниваются)… 
− В статье изучается (изучаются)… 
− В статье выясняется (выясняются)… 
− Автор решает ряд заданий, а именно… 
− Цель статьи - проанализировать (описать, охарактеризовать)… 
− Целью работы является исследование… 
 
4 Изложение сути исследования в статье 
− Есть основания считать… 
− Условия и ход эксперимента позволяют выдвинуть гипотезу… 
− Гипотетически можно утверждать…  
− Проверим предложенную гипотезу…  
− Исходя из предположения… 
− Одной из важнейших особенностей (чего?)  является…� 
− Объект исследования характеризуется такими особенностями: … 
− Объект анализа имеет такие специфические качества, как… 
− Собранный материал подлежит структуризации… 
− Материалы осуществленного обследования позволяют сгруппировать 

(классифицировать, обобщить, уточнить, конкретизировать)… 
− По структурой можно выделить… 
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− Нами зафиксировано (выявлено, выяснено, описано)… 
 
5 Выводы,  рекомендации, предложения 
− Таким образом, проведенное исследование (анализ) подтверждает, 

что… 
− Следовательно, есть все основания сделать такой вывод :… 
− Как итог отметим, что… 
− Данные осуществленного анализа позволяют сделать вывод о…  
− Следовательно, можно уверенно утверждать, что…  
− Сформулируем основные выводы и рекомендации…  
− Описанная в статье методика проведения эксперимента являет 

собой… 
− Наконец, сделаем вывод о…  
− Подытоживая все сказанное, отметим, что…  
− Подводя итоги, сформулируем… 
− Можно сделать ряд выводов… 
− Осуществленное исследование позволяет сделать такие выводы :…  
− Исследование дало возможность сформулировать такие выводы : … 
− В течение эксперимента решены   поставленные   задания 

    подтверждены основные положения предложенной гипотезы,  а именно: … 

Задание 2 
Проработайте сплошным чтением научные статьи, опубликованные в 

профессиональных изданиях Украины. Определите актуальность 
проблематики и построение статей, выясните структуру заглавий, способы 
и правила оформления библиографии и ссылок и особенности авторского 
стиля.  

 
Задание 3 
Проработайте статьи молодых исследователей (студентов, 

магистрантов, аспирантов) из актуальных проблем избранных наук. 
Проанализируйте их и выясните, какие резервы использованы (или не 
использовано) авторами для совершенствования текстов, и объясните, на 
основании чего вы сделали такие выводы. 

 
Задание 4 
Проанализируйте (в контексте основных требований к содержанию, 

построению и языковому оформлению) научные статьи молодых 
исследователей, подготовленные на актуальном и интересном для вас 
научном материале. Приведите примеры образцовых, по вашему мнению, 
научных статей. Сформулируйте главные советы-рекомендации для себя и 
молодым авторам научных трудов. 
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Задание 5 
Приведите примеры нормативных аббревиатурных названий из 

научных статей архитектурной и строительной проблематики. 
 
Задание 6 
Выясните, какие типы предложений преимущественно 

используются в качестве заглавия научных статей и от чего это 
зависит. 

 
Задание 7 
Приведите примеры лексико-грамматических конструкций, которые 

используются автором статьи для оформления собственного виденья 
(позиции, точки зрения, понимания и тому подобное) вопроса, проблемы. 

 
Задание 8  
Приведите примеры общенаучных сокращений, распространенных в 

статьях по архитектурным и строительным специальностям. 
 

Тема 7  БИБЛИОГРАФИЯ, ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ,  
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАТЬЕ.  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦИТИРОВАНИЮ 
 

Библиографическая запись (БЗ) – это элемент библиографической 
информации, которая фиксирует сведения о документе и дает возможность его 
идентифицировать, раскрыть его состав и содержание для библиографического 
поиска. Библиографическая запись может содержать заглавие и другую 
дополнительную информацию о документе, который обеспечивает доступ к 
нему. Создать БЗ можно на все виды опубликованных (в т. ч. депонируемых) и 
неопубликованных документов на любых носителях: на книжные издания, 
нотные, картографические, аудиовизуальные, изобразительные материалы, 
нормативно-технические документы, электронные ресурсы, трехмерные 
объекты и тому подобное; на составные части документов; на группы 
документов и комплекты однородных и разнородных документов. 

В зависимости от структуры библиографические записи разделяют на 
одноуровневых и многоуровневых. 

Объектом составления одноуровневой записи является самостоятельный 
разовый документ, который существует на одном физическом носителе, на 
нескольких физических носителях. 

Объектом составления многоуровневой записи является совокупность 
отдельных физических единиц, которые образуют многотомный документ . 

Библиографическая запись составной части (аналитическая 
библиографическая запись) содержит сведения, которые характеризуют 
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составную часть документа, а также сведения о документе, в котором она 
опубликована. 

Процесс составления библиографической записи разделяется на 
несколько операций: 

−   поиск библиографических сведений; 
−   определение набора элементов записи; 
−   выбор первого элемента библиографической записи; 
−   оформление библиографической записи; 
−   редактирование БЗ. 
 
Библиографическое описание (БО) – один из видов свертывания 

информации. Библиографическое описание содержит необходимый и 
достаточный минимум сведений о документе, который позволяет 
идентифицировать его в документальном потоке, т.е. отличить его от других 
документов. 

Библиографическое описание представляет собой совокупность 
библиографических сведений, приводимых в определенной 
последовательности, как о произведении печати в целом, так и о его части или 
группе произведений печати. Библиографическое описание является основной 
частью библиографической записи, которая помимо собственно 
библиографического описания содержит дополнительно: аннотацию или 
реферат, термины индексирования (классификационные индексы и предметные 
рубрики), шифры хранения и другую информацию о документе. 
 

Общие правила: 
− Объектами составления библиографического описания являются все 

виды опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях. 
− Описание книги производится по титульному листу. Недостающие 

сведения заимствуют из иных мест книги: обложки, оборота титульного листа, 
предисловия, оглавления, выпускных данных и др., а также из источников вне 
документа. 

− Язык библиографического описания, как правило, соответствует 
языку выходных сведений документа. Предпочтение отдают выходным 
сведениям на официальном языке страны. Если выходные сведения в 
документе на всех языках неполные, то выбирают язык, на котором даны 
наиболее полные сведения. 

− При составлении библиографического описания в целях обеспечения 
его компактности можно применять сокращение слов и словосочетаний, 
пропуск части элемента, объединение различных записей в одну 
библиографическую запись и другие приемы сокращения. Не допускается 
сокращать любые заглавия в любой области. 

− При составлении библиографического описания соблюдают нормы 
современной орфографии. 
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− С прописных букв начинают первое слово каждой области, а также 
первое слово следующих элементов: общего обозначения материала и любых 
заглавий во всех областях описания. Все остальные элементы записывают со 
строчной буквы. 

− Указания на том, часть, выпуск, номер, а также на год издания даются 
арабскими цифрами. 

 
Требования к оформлению списка литературы: 
На сегодня, согласно нормативным документам МОН Украины, 

оформление списка литературных источников можно осуществлять либо в 
соответствии с Национальным стандартом Украины «Інформація та 
документація. Бібліографічна посилання. Загальні положення та правила 
складання. ДСТУ 8302:2015» либо одного из стилей, отнесенных к 
рекомендованному перечню стилей оформления списка научных публикаций, 
которые используются в зарубежной практике оформления научных работ. 
Более распространенным является использование требований указанного 
стандарта. 

В соответствии с стандартом литература подается в алфавитном порядке 
по фамилиям первых авторов. Сведения об источниках, включенных в список, 
необходимо давать в соответствии с требованиями государственного стандарта 
с обязательным указанием названий работ и выходных данных издательств. 

 
Примеры библиографических записей в списке использованных 

источников: 
Один автор 
Мельниченко О.А. Управління структурними зрушеннями: підручник. 

Харків: Оберіг, 2013. 300 c. 
Два и более авторов 
Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму 

в Україні: монографія. Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2017. 153 с. 
Без автора 
Менеджмент для магістрів: навчальний посібник / [кол. авт.]; за заг. ред. 

М.А. Латиніна. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2017. 500 с. 
Многотомный документ 
Кучерявенко Н. П. Державне регулювання економіки: Держава і ринок: у 

6 т. Харків: Право, 2007. Т. 4: Методи державного регулювання економіки. 
534 с. 

Словари 
Державне управління та державна служба: словник-довідник / [авт.-уклад. 

О.Ю. Оболенський]. Київ: Вид-во КНЕУ, 2005. 480 с. 
Диссертации 
Мельниченко О.А. Державна політика щодо підвищення рівня та якості 

життя населення: дис. … д.держ.упр.: спец. 25.00.02. Запоріжжя, 2010. 448 с. 
 



63 
 

Авторефераты диссертаций 
Мельниченко О.А. Державна політика щодо підвищення рівня та якості 

життя населення: автореф. дис. … д.держ.упр.: спец. 25.00.02. Запоріжжя, 
2010. 36 с. 

Тезисы, доклады по материалам конференции, круглых столов 
Мельниченко О.А., Радькова О.С. Інституційне забезпечення публічного 

управління поводженням з твердими побутовими відходами в Україні. Economy 
and Society: a Modern Foundation For Human Development: ІІ International 
Scientific Conference, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 2017. 
Part 1. Р. 75–78. 

Часть книги, периодического, продолжающегося издания 
Мельниченко О.А. Перехід до вищих технологічних укладів: 

пріоритетний напрям розвитку української економіки. Державне регулювання 
інноваційного розвитку галузей економіки в умовах глобалізації: стратегічні 
пріоритети: монографія / [кол. авт.]; за заг. ред. М.А. Латиніна. Харків: Вид-во 
ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. С. 13–22. 

Электронные ресурсы 
Мельниченко О.А. Елементи державної екологічної політики. Державне 

будівництво. 2016. № 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-
2/doc/1/01.pdf (дата звернення: 15.07.2017). 

Законодательные и нормативные документы 
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р. Київ: Вид-во Верховної Ради України, 1996. 15 с. 
Препринты 
Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. Про точність визначення 

активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль: Ін-т 
пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т 
пробл. безпеки АЕС; 06-1). 

Стандарты 
ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 

збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та 
документація). 

Патенты 
Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, 

G01Т1/28, G 21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. 
№ 13. 4 с. 

Архивные документы  
Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника 

НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 
Библиографические указатели  
Лисодєд О.В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992–2002) / за 

ред. О.Г. Кальмана. Харків: Одіссей, 2003. 128 с. 
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Каталоги 
Історично-правова спадщина України: кат. вист. / уклад.: Л.І. Романова, 

О.В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с. 
 

Общие требования к цитированию. 
Тема правильного оформления заимствованных элементов стала с 

недавних пор весьма обсуждаемой. Более серьезное внимание к плагиату и 
несколько скандалов, связанных с диссертациями известных людей, привели к 
ужесточению требований к цитированию в научных работах. 

Научная работа без цитирования невозможна. Тонкая грань между 
плагиатом и цитированием заключается в соблюдении правил, описанных в 
ГОСТах и методических пособиях.  

Общие правила 
Что такое цитирование?  Цитированием называется: 
− заимствование фрагмента текста автора; 
− заимствование формул, положений, иллюстраций, таблиц и других 

элементов; 
− недословное, переведенное или перефразированное воспроизведение 

фрагмента текста; 
− анализ содержания других публикаций в тексте работы. 
Самое важное правило цитирования заключается в сопровождении 

цитаты ссылкой на определенный источник из списка использованной 
литературы. Отсутствие ссылки при цитате или отсутствие цитаты при наличии 
ссылки является грубой ошибкой оформления работы. 

Вам нужно придерживаться следующих правил: 
1 Обязательно ставьте кавычки при дословном переписывании текста 

источника. В противном случае такая цитата станет плагиатом. 
2 Текст цитаты должен быть полным. Произвольное сокращение текста 
недопустимо. 
3 При ссылке на автора указывайте его фамилию и инициалы. Инициалы 
располагаются перед фамилией, например, «М.Т. Калашников» или «С. 

Хокинг». Не нужно писать имена авторов целиком, даже в том случае, если они 
достаточно известные, – достаточно инициалов. 

4 Не стоит начинать абзац с цитаты, инициалов или фамилии автора. 
5 Все ссылки в работе оформляются в едином стиле. 
В научных работах распространен такой вид цитирования, как парафраз. 

Так называется пересказ цитаты своими словами. В этом случае ссылка на 
автора также обязательна, как и сохранение смысла при пересказе.  

Парафраз уместен в следующих случаях: 
− предоставление обобщенной информации при ссылке на несколько 

источников; 
− краткое изложение объемной теоретической концепции; 
− объемные цитаты, неприменимые для прямого упоминания. 
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Изменение цитаты допустимо только в особых случаях. Как правило 
это нежелательно, но существуют случаи, когда методические пособия 
разрешают внесение авторских изменений в цитату: 

1 При развертывании сокращенных слов в полные. В данном случае 
необходимо взять дополненную часть слова в квадратные скобки. 

2 При изменении падежа слов в цитате. Изменение допустимо только в 
том случае, если цитата подчиняется синтаксическому строю фразы, в которую 
она включена. 

3 При цитировании работ, изданных до реформы русской орфографии 
1918 г. 

4 При обозначении опечаток и ошибок в тексте документа. Ошибка не 
исправляется, но ставится правильно написанное слово в квадратных скобках 
или вопросительный знак в скобках. 

Частные случаи 
Существуют особые варианты цитирования текста, используемые в 

частных случаях. К таким вариантам можно отнести цитирование по 
вторичным источникам, упоминание иностранных авторов и терминов, 
самоцитирование и цитирование законодательных актов. 

Цитирование по вторичным источникам возможно только на этапе 
знакомства с темой и проблематикой исследования, а также для определения 
понятийного аппарата работы. 

Все цитаты, которые используются подобным образом, должны быть 
тщательно выверены по первичным источникам. Также нужно быть уверенным 
в том, что во вторичном источнике не было допущено ошибок.  

Случаи, в которых возможно цитирование по вторичному 
источнику: 

− первоисточник утерян или недоступен (например, находится в 
закрытых архивах 

− или библиотеках); 
− первоисточник написан на сложном для перевода языке; 
− текст цитаты известен по записи слов их автора в воспоминаниях 

других лиц; 
− цитата приводится для иллюстрации хода мыслей и аргументации 

автора. 
При упоминании фамилий иностранных авторов, а также при 

цитировании иностранных источников, текст источника также приводится не 
на языке оригинала, а на языке научной работы (например, на русском). Если 
корректность перевода вызывает сомнения, можно использовать парафраз. В 
том случае, если автор не обладает широкой известностью в  науке, необходимо 
дополнительно написать его оригинальные фамилию и инициалы в скобках. 

Важно правильно транслитерировать фамилию автора. Для этого можно 
обратиться к русскоязычным источникам и публикациям на данную тему. С 
большой долей вероятности источник цитаты уже указывался и был переведен 
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на русский язык. Отметим, что в списке использованных источников 
иностранные публикации указываются на языке оригинала. 

Самоцитирование – частая практика в научных работах. Ранее 
опубликованные исследования автора могут являться источником цитаты. 
Такой вид цитирования позволит избежать дублирования информации и 
самоплагиата, а также поможет направить заинтересованного читателя к 
предыдущим и связанным работам. Собственные цитаты должны быть 
оформлены по всем правилам цитирования. Необходимо помнить, что 
цитирование собственных работ должно быть уместным и обоснованным, 
дополнять научную работу и следовать ее задачам. 

Цитирование законодательных актов должно проводиться строго по 
первичным источникам, тем более, что все законные и подзаконные акты 
являются публичной и общедоступной информацией. Проведение цитаты по 
вторичным источникам будет выглядеть неуместным и совершенно 
неоправданным.  

 
Часто совершаемые при цитировании ошибки 
Несмотря на лаконичность и однозначность правил цитирования, 

периодически авторы научных работ допускают ошибки. Давайте разберемся, 
как возникают наиболее распространенные ошибки. 

1  Отсутствие ссылки в списке использованной литературы. Такая ошибка 
может стать следствием простой невнимательности, но при этом 
рассматривается как серьезный недочет. 

2  Ссылки на популярные издания или на авторов, не имеющих должной 
научной квалификации. Квалификацию авторов необходимо проверять, исходя 
из стиля работы и найденной информации об авторе и самой публикации. В том 
случае, если относительно квалификации автора имеются сомнения, лучше 
избегать его цитирования. 

3 Отсутствие ссылки при размещении графических материалов. При 
заимствовании графических материалов (например, схем, диаграмм, рисунков), 
а также таблиц, вы должны указать ссылку на источник информации. Такая 
информация без ссылки на источник будет являться нарушением авторских 
прав. 

4  Дословное переписывание текста и «очереди» из цитат. Для того, 
чтобы сохранить живой характер повествования, необходимо использовать 
цитаты в разумных пределах, а также варьировать форму цитирования. 
Например, использовать парафраз. 

5  Нарушение правил вторичного цитирования. Авторы достаточно часто 
цитируют информацию так, будто сами нашли ее в первоисточнике или так, как 
если бы она принадлежала автору вторичного источника. 

6 Ошибки при цитировании иностранных авторов. Неправильный 
перевод фамилии автора, отсутствие оригинального написания имени и 
фамилии, ошибки в парафразе при самостоятельном использовании источника. 
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Также важно помнить, что в списке литературы названия источников цитат 
должны быть приведены на языке оригинала. 

7  Использование цитат с непроверенным авторством, а также цитат, 
содержащих банальные или же ошибочные утверждения. 

8  И, наконец, самая непростительная и неэтичная ошибка: отсутствие 
кавычек и ссылки на источник информации. В таком случае цитата считается 
плагиатом (http://www.moluch.ru/information/citation/ Журнал «Молодой 
ученый»). 

 
Задания для самоконтроля  

 
Задание 1 
Назовите основные компоненты научного доклада и статьи. 
 
Задание 2 
Проанализируйте  грамматическую природу заглавия научных статей в 

разных профессиональных изданиях архитектурной и строительной сферы. 
Выясните, какими типами предложений и почему преимущественно 
оформляются заглавия научных статей. 

 
Задание 3 
Какие виды библиографической записи существуют? 
 
Задание 4 
Как осуществляется составление библиографической записи? 
 
Задание 5 
Проиллюстрируйте примерами библиографическое описание 

(выходные даны) газетной (журнальной) статьи, статьи из сборника, 
коллективной монографии, книги. Определите общие и отличные 
требования. 

 
Задание 6 
Выясните, какими должны быть по количеству и объему цитаты 

в тексте научного доклада и статьи и что, каким образом и почему на 
эти параметры влияет. 

 
Задание 7 
Назовите обязательные требования к оформлению цитат в научной 

работе. Обоснуйте свой ответ. 
 
Задание 8 
Объясните, как вы понимаете понятие "некорректное цитирование" из 

научных источников. 
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Задание 9 
Сформулируйте все правила наведения и оформления цитат и 

проиллюстрируйте их примерами на материале дисциплин Вашей 
специальности . 

 
Задание 10 
Выясните сущность понятия "непрямое цитирование" и 

проиллюстрируйте его примерами из научных трудов. 
 
Задание 11 
Назовите и охарактеризуйте основные формы представления 

иллюстративного материала в научной литературе. Выясните причины, 
которые предопределяют выбор этих форм. 

 
 

Тема 8  РЕЦЕНЗИЯ КАК ЖАНР НАУЧНОГО СТИЛЯ:  
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И СТИЛЬ.  

  ЯЗЫКОВЫЕ КЛИШЕ ДЛЯ НАПИСАНИЯ РЕЦЕНЗИИ 
 
Рецензия – это письменный разбор, предполагающий: 

− комментирование основных положений; 
− обобщенную аргументированную оценку; 
− выводы о значимости работы. 

Рецензия – это самый сложный литературоведческий жанр. Само слово 
произошло от латинского и означает "осмотр", "обследование". Рецензия 
является жанром литературной критики. Условно выделяются основные виды 
рецензии. 

1 Небольшая критическая или публицистическая статья, в которой 
рассматриваемое произведение, является поводом для обсуждения актуальных 
общественных или литературных проблем. 

2 Эссе (в большей степени лирическое размышление автора рецензии, 
навеянное скорее чтением произведения, чем его истолкованием). 

3 Развернутая рецензия, в которой раскрываются содержание 
произведения, особенности композиции, полиграфическое исполнение, 
мастерство иллюстратора и одновременно содержится его оценка. 

4 Авторецензия, в которой излагается взгляд автора на свое 
произведение. 

5 Рецензия, включающая несколько художественных произведений, 
объединенных по тематическому, сюжетному, хронологическому принципу, 
перерастает в обзор или обозрение. 
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Научная рецензия относится к вторичным научно-критическим текстам. 
Ее задача как критического текста определяется двумя основными смысловыми 
компонентами. 

1 Обсуждение, критический обзор. 
2 Оценка первичного текста, направленная на достижение его верной 

интерпретации. 
В научной рецензии присутствует характер коммуникативно-

прагматических отношений – рецензент выступает своего рода посредником в 
общении между автором первичного текста и читательской аудиторией. 

Работы над рецензией предполагает следующие этапы: 
− интерпретация авторского замысла "исходного" текста; 
− формирование авторского замысла рецензии (текста о тексте); 
− написание рецензии. 
Типовой план для написания рецензии включает в себя. 
1  Предмет анализа. 
2  Актуальность темы. 
3  Формулировка основного тезиса. 
4  Краткое содержание работы. 
5  Общая оценка. 
6  Недостатки, недочеты. 
7  Выводы. 
 
Замечания к рецензированию научного источника 
1 Определите предмет научного анализа (доклад, реферат, журнальная 

статья, произведение-эссе, автореферат, диссертация и тому подобное). 
2 Выясните степень актуальности темы исследования (для науки в 

целом, определенной области знаний, решения практических заданий и 
тому подобное). 

3 Проанализируйте содержание научной работы и выясните степень 
ее новизны и оригинальности в решении определенных вопросов, проблем 
и тому подобное. 

5 Охарактеризуйте  недостатки в рецензированной работе при 
обязательном условии – аргументировать свои замечания. 

6 Дайте объективно, лаконично, ясно и четко общую оценку работы. 
7 Сформулируйте выводы с учетом вида и жанра рецензированного 

научного источника, его цели и поставленных автором заданий. 
8 Проверьте записанный текст рецензии на согласованность между 

содержанием и формой и на соответствие действующим языковым/речевым 
нормам. 

9 Осуществите самоконтроль произведенной работы.  
10 Отредактируйте (в случае необходимости) текст рецензии. 
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Задания для самоконтроля  
 
Задание 1 
Установите общее и отличное между конспектом научного источника, 

аннотацией, рефератом и рецензией на него. Проиллюстрируйте 
убедительными примерами свой ответ. 

 
Задание 2 
Выясните, какими языковыми/речевыми стандартами-клише, которые 

используются во время аннотирования и рецензирования, целесообразно 
воспользоваться при написание текста рецензии. Аргументируйте свой ответ. 

 
Задание 3  
Ознакомьтесь с лексико-грамматическими средствами для 

выражения уверенности, предположения, критики. Выясните, какие из них 
являются уместными в тексте рецензии. 

1 Лексико-грамматические средства уверенности 
— Уверенный (уверенная) в том, что…  
— Есть уверенность в том, что… 
— Убедительной является точка зрения известных авторов в этой 

отрасли знаний (кого? на что?)… 
— Безусловно, что… 
— Нельзя не считаться с тем, что… 
— Доказано, что… 
— Общеизвестно, что…  
— Является очевидным, что… 
— Нет сомнений относительно (чего?)…  
— В этой связи понятно, что… 
— Эти факты убеждают в (почему?)…  
— Автор убедительно доказывает, что… 
— Можно с уверенностью (определенностью) сказать, что… 
— Учитывая вышеупомянутое, можно утверждать, что… 
— Целесообразно принять во внимание… 
 
2 Лексико-грамматических средства критики  
— Целесообразно (уместно) отметить недостатки…  
— Нельзя не отрицать… 
— Нельзя согласиться… 
— Вряд ли можно согласиться… 
— Автор, на наш взгляд, ошибается касательно…  
— Есть основания упрекать в неточности, невнимательности… 
— Есть серьезные расхождения во взглядах на… 
— Есть серьезные отрицания по поводу… 
— Можно опровергнуть приведенное мнение… 
— Автором, как свидетельствует его доклад (выступление, работа..), 
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игнорируются факты… 
— Автор допускает явные неточности… 
— Автор придерживается нетрадиционной точки зрения на… 
— Автором не отражен вопрос (чего?)…  
— Авторская позиция противоречит (почему?)… 
— Автором необоснованно утверждается, что… 
— Автором поставлено нерешаемое задание…  
— Выводы не подтверждаются фактами… 
— Не понятно, что автор имеет в виду, утверждая (что?)…  
— Является дискуссионным вопрос (о чем?)… 
— Сомнение вызывают приведенные статистические данные:…  
— Ряд сомнений и замечаний возникает при… 
 
3 Лексико-грамматических средства предположения 
— Допустим, что… 
— Можно высказать предположение…  
— Есть основания выдвинуть гипотезу… 
— Должны допустить, что… 
— Уместно проанализировать ситуацию, допустив, что… 
 
Задание 4 
Воссоздайте по памяти последовательные действия по:  
а) аннотированию научного источника; 
б) реферированию научного источника; 
в) рецензированию научного источника. 
 
Задание 5 
Лаконично сформулируйте практические советы автору рецензий на 

научные источники профессиональной тематики. 
 
Задание 6  
Ознакомьтесь с образцами рецензий (в библиотеке, Интернете) на 

разножанровые научные источники (монография, учебник) актуальной 
тематики для магистрантов архитектурных и строительных 
специальностей. Выпишите лексико-грамматические конструкции,  
характерные для текстов рецензий. 

 
Задание 7  
Прочитайте внимательно рецензии (в библиотеке, Интернете) на 

разножанровые научные труды (статьи, учебники, монографии) из проблем 
избранной вами специальности. Проанализируйте эти рецензии по 
содержанию и структуре и на соответствие их текста действующим 
языковым нормам. Составьте аннотацию на научную статью, монографию, 
диссертацию. 
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Задание 8 
Составьте объективную рецензию, используя необходимые лексико-

грамматические конструкции, на собственный научный доклад (сообщение, 
реферат), а также на научные доклады (сообщения, рефераты) своих 
одногруппников. Выясните, какие структурные компоненты рецензии тяжелее 
всего готовить и почему. 

 
Задание 9  
Подготовьте несколько образцов  рецензий-клише, используя лексико-

грамматические конструкции для подготовки аннотаций, рефератов, а также 
лексические средства для высказывания оценки. Определите, сравнив, самый 
оптимальный образец  рецензии-клише. 

 
Задание 10  
Составьте рецензии на научные статьи (доклады, сообщения), 

опубликованные в сборниках материалов научных конференций по 
актуальным проблемам избранной профессии. 

 
 
Задание 11 
Составьте рецензии на 2-3 научных статьи магистрантов, 

опубликованных в рубрике "Трибуна молодого научного работника" в научно-
практических сборниках и/или журналах. Сравните подготовленные рецензии 
на одну и ту же статью и определите самый убедительный ее вариант. 

  
Задание 12 
Напишите рецензию на сталью из журнала. 
 

Применение и обработка древесины в строительстве 
Древесина – один из наиболее распространенных строительных 

материалов. В районах, богатых лесами, полностью из древесины возводят 
малоэтажные жилые дома, гражданские, сельскохозяйственные, некоторые 
промышленные и другие здания и сооружения. Стены собирают из панелей, 
досок, брусьев или бревен. Перекрытия, покрытия и другие несущие 
конструкции монтируют из максимально укрупненных блоков. 

В зданиях с железобетонными или кирпичными стенами деревянные 
конструкции применяются в крышах и полах, оконных и дверных блоках, 
встроенной мебели. Для архитектурного и конструктивного оформления стыков 
плоскостей и обрамления проемов используют плинтусы, галтели, нащельники, 
наличники и другие деревянные изделия. 

Клееные деревянные элементы широко применяются в несущих 
конструкциях покрытий объектов с пролетами от 15 до 60 м. В зданиях и 
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сооружениях с агрессивной средой клееные деревянные конструкции 
незаменимы. 

Деревянные части зданий и сооружений собирают на строительной 
площадке из элементов и конструкций, изготовленных на 
деревообрабатывающих предприятиях. Состав и структура этих процессов 
зависят от конструктивной схемы и назначения объекта. 

Работы по устройству деревянных конструкций делят на плотничные и 
столярные. К плотничным относят изготовление и монтаж основных 
конструкций (например, элементов стен из бревен или брусьев, полов из лаг и 
досок, стропильных ферм); к столярным – изготовление и установку отдельных 
конструктивных элементов и деталей (например, оконных и дверных блоков, 
встроенной мебели, отделочных деталей). 

Основным способом обработки древесины является резание. Различают 
три основных способа резания древесины: в торец, вдоль волокон и поперек 
волокон. При резании в торец волокна древесины перерезаются 
перпендикулярно к их длине; при резании вдоль волокон резец сжимает 
срезаемые волокна древесины и преодолевает их связь с волокнами, лежащими 
ниже поверхности обработки, целость которых при этом сохраняется; при 
резании поперек волокна разрываются по длине. Усилия, затрачиваемые на 
резание древесины, зависят от ее физико-механических свойств, направления и 
угла резания, а также от толщины стружки. Распиливают древесину пилами, 
которые представляют собой стальные полотна, ленты или диски с зубьями. 
Зуб пилы является резцом с тремя режущими кромками, образующими в 
древесине пропил. Для уменьшения трения между боковыми поверхностями 
пилы и древесины в пропиле концы смежных зубьев разводят в разные 
стороны, придавая режущим кромкам трапециевидную форму. 

Рубят древесину поперек волокон или наклонно к ним топором при 
сопряжении конструкций из круглого леса. Отесывание применяют при 
обработке бревен накругло, на 1-4 канта, при выборке пазов. 

Круглые, овальные, прямоугольные и квадратные углубления и отверстия 
в деревянных заготовках и элементах для сопряжений делают сверлами и 
долотами во всех направлениях по отношению к волокнам древесины. 

Обработку пиломатериалов в условиях строительной площадки – 
продольную и поперечную распиловку, фрезеровку, нарезку шипов, сверление, 
шлифование и полирование – осуществляют на универсальном станке. Обрезку 
деревянных элементов, устройство пропилов, отверстий и гнезд выполняют 
также ручными машинами: дисковыми электропилами, электросверлами, 
электродолбежниками и т. п. 

Для защиты от гниения древесину обрабатывают антисептическими 
пастами, водными и органическими растворами антисептиков, а также 
маслянистыми антисептиками. Антисептическими пастами защищают 
элементы из сырой древесины, а также элементы, увлажнение которых 
возможно в период эксплуатации (концы балок, заделываемые в стены; концы 
столбов, закапываемые в землю, и т. п.). 
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Различают следующие пасты: экстрактовую на фториде натрия с 
торфяной пылью или гексафторсиликате натрия и кальцинированной соде; 
глиняную на фториде или гексафторсиликате натрия с добавлением сульфитно-
спиртовой барды; глиняную на фториде натрия с добавлением битума; 
битумную и на кузбасслаке. 

Пасты, составленные из расчета 100г антисептика на 1кв.м 
обрабатываемой поверхности, наносят краскопультами; детали погружают в 
емкость с пастой.  Пасты, содержащие 200г антисептика на 1кв.м 
обрабатываемой поверхности, наносят кистями. При температуре окружающего 
воздуха ниже нуля пасты подогревают до 30...40°С. 

Водные растворы антисептиков (фторида натрия или динитрофинолята 
натрия) наносят с помощью краскопульта. 

Поверхностную обработку антисептиками в органических растворителях 
применяют для защиты деревянных изделий, прошедших сушку в камерах 
(оконные и дверные коробки и пр.).Эту обработку производят, нанося раствор 
кистями или погружая изделия в ванну с раствором. Концентрация 
антисептирующего состава должна быть не меньше 10 %. 

Из маслянистых антисептиков используют креозотовое или антраценовое 
масло, древесный деготь. Их подогревают до 8О...85°С и наносят кистями на 
поверхность древесины за один-два раза. 

От древоточцев древесину защищают инсектицидами, которые являются 
ядами для насекомых. Наиболее эффективны соединения мышьяка, фтора, 
бария (например, арсенат кальция, фторид натрия), а также пиретрум, 
гексахлоран, мыло (хозяйственное и жидкое зеленое). 

Инсектициды в водных растворах или в виде суспензий и эмульсий 
наносят на древесину кистями или опрыскивателями, а инсектициды на 
органических растворителях, применяемые для обработки небольших 
участков,– кистями. 

Чтобы предохранить древесину от возгорания, ее поверхность 
обрабатывают водными растворами, специальными красками и обмазками, 
приготовленными на основе жидкого стекла, буры, диаммонийфосфата. 
Огнезащитные составы наносят краскопультами или кистями в зависимости от 
объема работ и концентрации составов. Обработку поверхностей конструкций 
выполняют при температуре не ниже + 10°С и относительной влажности 
воздуха не более 70%. В жаркое время такая обработка древесины разрешается 
только при условии защиты от прямых солнечных лучей. 

Антисептирование, предохранение от древоточцев и огнезащитную 
обработку деревянных элементов следует проводить только после выполнения 
всех процессов заготовки – распиловки, острожки, устройства врубок, 
сверления, долбления гнезд и т. п. В тех случаях, когда после защитных мер 
выполняются какие-либо дополнительные операции по доделке элементов 
конструкций, надо вновь обработанные поверхности антисептировать, 
предохранить от древоточцев и огня. Защитные составы наносят на 
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поверхность древесины сплошным ровным слоем. Для контроля в бесцветные 
растворы добавляют красители. 

Элементы конструкций, обработанные перечисленными составами, во 
время хранения и перевозки должны быть укрыты от воздействия атмосферной 
и производственной влаги (http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-161-stroitelnye-
tehnologii/206.htm). 

  
Тема 9  ОТЗЫВ КАК КРИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

НАУЧНОГО ТРУДА 
 
Отзывы на выпускные квалификационные работы (магистерскую, 

дипломную) работы составляется непосредственно ее руководителем. Отзыв 
научного руководителя должен охарактеризовать магистерскую (дипломную) 
работу с разных сторон: со стороны содержания, структуры, полноты 
раскрытия избранной темы и т.д. 

1  Научному руководителю необходимо указать насколько полно и точно 
сформулирована тема выпускной работы, соответствует ли содержание 
избранной теме (правильно ли выбрано направление изучения и материал), 
соблюдена ли симметричность и логическая последовательность глав и 
параграфов, а в случае необходимости и хронология каких-либо фактов; 

2  Отзыв на магистерскую (дипломную) работу должен в обязательном 
порядке содержать указание на актуальность избранной темы, то есть на 
необходимость ее исследования, а также состояние ее проработанности в 
современной науке. 

3 Четкость формирования автором магистерской (дипломной) работы 
цели исследования и конкретных задач по ее выполнению. Их соответствие 
теме работы и связь с актуальностью исследуемой проблемы; 

4  Полнота исходных теоретических данных (использование не только 
учебников и периодического материала, но и монографий, авторефератов, 
статистических данных и т.п.), их анализ и умение формулировать собственную 
точку зрения по теме выпускной квалификационной работы. 

5  В некоторых случаях, необходимо отразить в отзыве на магистерскую 
(дипломную) работу надежность фактографической основы (базы) 
исследования, которая обеспечивает объективность и достоверность выводов; 
и, соответственно, отсутствие декларативности; 

6  Отсутствие противоречий в магистерской (дипломной) работе, наличие 
четких авторских выводов по главам (соответственно их аргументированность, 
объективность и соответствие поставленным целям и задачам); 

7  Практическая значимость полученных результатов исследования и 
область их возможного или уже апробированного применения; 

8 Стилистическая выдержанность по всей работе студента, 
грамматическая правильность языка выпускной квалификационной работы, 
ясность и точность изложения; 
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9 Смысловая законченность работы, степень раскрытия автором 
выбранной темы работы; 

10 Соответствие оформления магистерской (дипломной) работы 
нормоконтролю (техническим требованиям), принятому в ВУЗе (объем работы, 
ссылки и сноски, библиография, наличие приложений и т.д.). 

Научный руководитель должен дать аргументированную оценку 
магистерской (дипломной) работе в целом, указать замечания к работе и 
возможные рекомендации. С этой целью замечания в отзыве на дипломную 
работу могут быть сделаны устно за 1,5 месяца до защиты работы, чтобы 
выпускник успел ознакомиться с замечаниями руководителя, исправить их и 
доработать магистерскую (дипломную) работу перед защитой. 

 В целом, в каждом университете приняты свои требования по 
составлению отзыва на магистерскую (дипломную) работу. 

   
Задание 1 
Ознакомьтесь с примером отзыва на магистерскую (дипломную) работу и 

составьте свой отзыв на магистерскую (дипломную) работу по архитектурным 
специальностям. Выпишите лексико-грамматические конструкции,  
характерные для текстов отзывов. 

 
(Тема дипломной работы) 

подготовлена для получения 
образовательно-квалификационного уровня ( бакалавр / магистр ) 

Студента ( ФИО ) 
Группы № ( М- ) 

Данная тема дипломной работы является весьма актуальной в связи с тем, 
что стремительное развитие информационных технологий способствовало 
возникновению нового вида преступности - компьютерной, а переход на 
методы электронного управления технологическими процессами появлению 
нового вида терроризма - кибертерроризм. Кибертерроризм стал возможен 
благодаря возникновению и развитию глобального информационного 
пространства. 

Содержание дипломной работы состоит из введения, трех глав, 
заключения, а также списка использованных источников. 

В первой главе автор дает теоретическую характеристику 
кибернетической безопасности как составляющей обеспечения 
информационной безопасности государства. Исследуя этот вопрос автор 
знакомит нас с сущностью кибербезопасности, объектов и субъектов и 
основных источников угроз. Детально анализирует понятие кибертерроризма 
как угрозы информационному суверенитету государства. Также автор изучает 
нормативно - правовое обеспечение кибернетической безопасности ведущих 
стран мира. 

Во втором разделе автором достаточно глубоко проводится анализ 
юридических особенностей обеспечения кибернетической безопасности на 
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международном уровне. Кроме исследования правовых гарантий 
противодействия киберпреступности, развития системы кибербезопасности в 
деятельности ООН и юридического регулирования борьбы с 
киберпреступностью в Европейском Союзе, автор сосредотачивает свое 
внимание также на кибернетической интервенции на международном уровне и 
на международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью. 

Третий раздел посвящен исследованию актуальных проблем и 
перспектив обеспечения кибербезопасности в Украине и в мире. Кроме 
выявления проблем оценки современного уровня информационной 
безопасности Украины, автор определяет политико-правовые стратегии 
обеспечения кибернетической безопасности в системе национальной и 
международной безопасности и современные тенденции обеспечения 
кибербезопасности на международном уровне. 

В результате данного исследования автором было проведено 
исследование международно-правового аспекта кибербезопасности, 
определены проблемы оценки современного уровня информационной 
безопасности Украины и указаны современные тенденции обеспечения 
кибербезопасности на международном уровне. Учитывая это можно считать, 
что практически все вопросы, которые относятся к теме исследованы на 
должном теоретическом и практическом уровне. 

К положительным сторонам данной работы следует отнести 
комплексный анализ международно-правового аспекта кибербезопасности, 
указания не только проблем оценки современного уровня информационного 
безопасности, но и определение перспектив обеспечения кибербезопасности в 
Украине и в мире. 

Данная работа содержит некоторые недостатки, например небольшой 
объем первого раздела и недостаточное количество наименований в списке 
использованных источников. Данные недостатки являются несущественными и 
не влияют на общую оценку дипломной работы. 

Дипломная работа студента выполнена в соответствии с рекомендациями 
и требованиями по оформлению дипломных работ вузов. В работе есть 
логичность изложения анализа, изложенный текст в исследовании полностью 
соответствует названиям разделов. 

По моему мнению работа должна быть допущена к защите с высокой 
положительной оценкой. 

( ФИО  рецензента )                                                                    
( Должность )                                                                                 ( Подпись ) 
 
Задание 2 
Установите общее и отличное между отзывом на выпускную 

квалификационную работу и рецензией на нее. Проиллюстрируйте 
убедительными примерами свой ответ. 
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Задание 3 
Выясните, какими языковыми/речевыми стандартами-клише, которые 

используются во время написания рецензии, целесообразно воспользоваться 
при написание текста отзыва. Аргументируйте свой ответ. 

 
Задание 4  
Вспомните лексико-грамматические средства для выражения 

уверенности, предположения, критики. Выясните, какие из них являются 
уместными в тексте отзыва. 

 
Задание 5 Охарактеризуйте текст с точки зрения использования 

специальной лексики. 
Внутренняя водопроводная сеть 

Водопроводные сети здания состоят из магистральные труб, стояков и 
поквартирных разводок. 

В зависимости от расположения магистральных труб различают схемы 
сетей с верхней и нижней разводками. При нижней разводке трубопроводы 
монтируются в подвале или техническом подполье. Нижняя разводка широко 
применяется в практическом строительстве жилых и гражданских зданий. При 
верхней разводке трубопровод прокладывается в верхней части здания – на 
чердаке или под потолком верхнего этажа. Такая разводка присуща зонные 
водопроводам, тогда магистраль прокладывают в техническом этаже низшей 
зоны. Обычно верхние разводки применяются для систем, которые имеют 
напорно-запасные баки. Нижние разводки водопроводной сети более 
желательны из-за удобства в эксплуатации, надежности в работе, отсутствия 
подающего бака стояка и меньших экономических потерь при протекании 
сетей. В проекте предусмотрена сеть с верхней разводкой.  

Прокладка магистральных и разводных сетей выполняется открыто и 
скрыто. Магистральные трубы рекомендовано прокладывать по поверхностям 
внутренних стен. Скрытая прокладка в каналах внутренних стен нежелательная 
через возможное замерзание. Прокладку стояков и разводок внутреннего 
водопровода нужно предусматривать в шахтах, открыто по стенам душевых, 
кухонь и других помещений. Горизонтальные трубопроводы внутреннего 
водопровода прокладывают с уклоном 0,002-0,005 в сторону вводов, стояков, 
водозаборных кранов или других сниженных точек. В точках востока уклонов 
устраивают тройники с заглушками для спуска воды. Сеть холодного 
водопровода при совместной прокладке в каналах с трубопроводами, которые 
транспортируют горячую воду, необходимо размещать ниже, чем эти 
трубопроводы, и изолировать их от потерь теплоты. 

Вводом внутреннего водопровода называют ответвления от городской 
водопроводной сети к водомерному узлу. Вводы водопровода выполняются с 
стойких к коррозии материалов. Чаще всего для этого используют чугунные 
напорные трубы, которые отвечают напорному давлению в внешней сети по 
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ДЕСТ 9583-75, и выпускаются промышленностью диаметрами 50, 80, 100, 200 
мм и больше. 

Вводы водопровода прокладывают ниже глубины промерзания данной 
местности. Минимальная глубина заключения труб в местностях с 
дополнительной температурой в зимний период – 1г.  

Для ввода и больше следует предусматривать в зданиях, в которых 
установлен 12 и больше пожарных кранов; в жилых зданиях или группе зданий 
с количеством квартир больше 400 и т.п. 

Трубопроводы ввода прокладывают с уклоном в сторону городской сети, 
так чтобы обеспечивалось нормальное функционирование ввода. При сечении 
вводами стен подвалов или технических подполей следует предотвращать: а) 
трубопроводы от возможной просадки зданий; б) помещения подвала от 
проникновения атмосферных осадков и грунтовых вод. Для этого в сухих 
грунтах трубу прокладывают с зазором 0,2г. 

В мокрых грунтах пересечения трубопроводом стены подвала 
выполняется с помощью сальниковых уплотнений. 

Материалы, которые используются для изготовления труб, должны 
соответствовать требованиям: 

– строительным – в обеспечении крепости, долговечности  и 
индустриализации строительства; 

–  технологическим – в обеспечении водонепроницаемости максимальной 
пропускной способности труб, предотвращение их стирания и коррозии; 

–  экономическим – в обеспечении минимальной стоимости материалов. 
Установленным требованиям соответствуют трубы: 
Керамические – для устройства безнапорных сетей водоотведения ГОСТ 

282-82 диаметром 150-600 мм. Покрытие глазурью обеспечивает 
водонепроницаемость и гладкость (уменьшение шероховатости труб). 
Соединение выполняется введением гладкого конца одной трубы в раструб 
другой с герметизацией стыка и устройством замка из асфальтовой мастики 
асбестоцементного раствора. 

Железобетонные безнапорные, которые используются по ГОСТ 22000-86 
диаметром 400-2400 мм. Предназначенные для безнапорного 
транспортирования жидкости, не агрессивной к бетону и арматуре труб и 
материалов уплотнения стыков. Соединение возможно раструбное и фальцевое. 
Герметизация стыков осуществляется полисульфидными герметиками или 
резиновыми кольцами. Замок стыка выполняется из асбестоцементного или 
цементного раствора или асфальтовой мастики. 

Асбестоцементные безнапорные изготавливаются по ГОСТ 1839-80 
диаметром 100-400 мм и соединяется при помощи муфт. Используются для 
сетей водоотведения на площадках водоснабжения, систем мелиорации. 
Недостаток этих труб – хрупкость. 

Пластмассовые изготовляют из полиэтилена, полпропилена, 
поливинилхлорида и стеклопластика по ГОСТ 18599-83, внутренним 
диаметром до 2400 мм. Выбор материала труб осуществляется согласно 
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инструкции СН 478-80 в зависимости от вида, давления и температуры 
жидкости. Пластмассовые трубы имеют высокую коррозийную 
износостойкость, нетоксичность, легкие для монтажа. 

Стойкие к влиянию агрессивных сред, к замуливанию и зарастанию. Срок 
службы достигает 50 лет. 
Полиэтиленовые трубы соединяются на резьбе или полифузионным 
свариванием. Цена этих труб выше, чем керамических или железобетонных. 
Обеспечение плотности и стойкости трубопроводов требуют устройства 
основы под трубами. Их следует принимать в зависимости от несущей 
способности грунта и фактических нагрузок во всех грунтах, за исключением 
скальных. В скальных грунтах трубы укладывают на песчаную подушку 
толщиной не менее 10 см. Одним из самых важных условий службы 
канализационных труб является предотвращение действия на них грунтовых 
вод, для чего используются специальные цементы и изоляционные материалы. 
(Б. Лямаев, В. Кириленко, В. Нелюбов. Системы водоснабжения и 
водоотведения зданий: учебное пособие\ СПб: Политехника, 2012.– 304с.). 
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