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Диссертация — квалификационная 
работа на присуждение академической 
или учёной степени и квалификации 

(степени) магистра

Поскольку диссертация является 
прежде всего квалификационной 

работой, ее языку и стилю 
следует уделять самое серьезное 

внимание. Действительно, 
именно языково-стилистическая 
культура диссертации лучше 

всего позволяет судить об общей 
культуре ее автора



Язык

Наиболее характерной особенностью 
языка письменной научной речи 

является формально-логический способ 
изложения материала. Это находит свое 
выражение во всей системе речевых 
средств. Научное изложение состоит 

главным образом из рассуждений, целью 
которых является доказательство истин, 
выявленных в результате исследования 

фактов действительности



Язык
Для научного текста характерны смысловая законченность, 
целостность и связность. Важнейшим средством выражения 

логических связей являются здесь специальное 
функционально-синтаксические средства связи, 

указывающие на последовательность развития мысли 
(вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, 
итак и др.), противоречивые отношения (однако, между тем, в 

то время как, тем не менее), причинно-следственные 
отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, 

сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, к тому же), 
переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к.., 
обратимся к.., рассмотрим, остановимся на.., рассмотрев, 
перейдем к.., необходимо остановиться на.., необходимо 
рассмотреть), итог, вывод (итак, таким образом, значит, в 
заключение отметим, все сказанное позволяет сделать 

вывод, подведя итог, следует сказать)



Язык
✔ В качестве средства связи могут использоваться местоимения, 

прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, 
указанные и др.)

✔ Благодаря специальным терминам достигается возможность в 
краткой и экономной форме давать развернутые определения и 
характеристики научных фактов, понятий, процессов, явлений.

✔ Установлено, что количество терминов, применяемых в 
современной науке, значительно превышает общее количество 
слов, употребляемых в литературно-художественных 
произведениях и разговорной речи

✔ Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она 
призвана, с одной стороны, выражать логические связи между 
частями высказывания (такие, например, устойчивые сочетания, 
как "привести результаты", "как показал анализ", "на основании 
полученных данных", "резюмируя сказанное", "отсюда следует, 
что" и т.п.), с другой стороны, обозначать определенные понятия, 
являясь, по сути дела, терминами (такие, например, 
фразеологические обороты и сложные термины, как "ток высокого 
напряжения", "государственное право", "коробка передач" и т.п.)



Синтаксис научной речи
Поскольку данная речь характеризуется строгой логической 
последовательностью, здесь отдельные предложения и части 
сложного синтаксического целого, все компоненты (простые и 
сложные), как правило, очень тесно связаны друг с другом, 

каждый последующий вытекает из предыдущего или является 
следующим звеном в повествовании или рассуждении. Поэтому 
для текста диссертации, требующего сложной аргументации и 
выявления причинно-следственных отношений, характерны 

сложные предложения различных видов с четкими 
синтаксическими связями. Преобладают сложные союзные 
предложения. Отсюда богатство составных подчинительных 
союзов "благодаря тому что", "между тем как", "так как", 

"вместо того чтобы", "ввиду того что", "оттого что", "вследствие 
того что", "после того как", "в то время как" и др. Особенно 
употребительны производные отыменные предлоги "в 

течение", "в соответствии с...", "в результате", "в отличие от...", 
"наряду с...", "в связи с..." и т.п.



Стилистические 
особенности

❑ Объективность изложения — основная стилевая черта 
такой речи, которая вытекает из специфики научного 
познания, стремящегося установить научную истину. 
Отсюда наличие в тексте научных работ вводных слов и 
словосочетаний, указывающих на степень достоверности 
сообщения. Благодаря таким словам тот или иной факт 
можно представить как вполне достоверный (конечно, 
разумеется, действительно), как предполагаемый (видимо, 
надо полагать), как возможный (возможно, вероятно)

❑ Обязательным условием объективности изложения 
материала является также указание на то, каков источник 
сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому 
конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте 
это условие можно реализовать, используя специальные 
вводные слова и словосочетания (по сообщению, по 
сведениям, по мнению, по данным, по нашему мнению и 
др.)



Стиль 

Стиль письменной научной речи — это 
безличный монолог. Поэтому изложение 
обычно ведется от третьего лица, так как 
внимание сосредоточено на содержании и 

логической последовательности сообщения, а 
не на субъекте. Сравнительно редко 

употребляется форма первого и совершенно не 
употребляется форма второго лица 

местоимений единственного числа. Авторское 
"я" как бы отступает на второй план



Стиль
Сейчас стало неписаным правилом, когда автор диссертации выступает во 
множественном числе и вместо "я" употребляет "мы", считая, что выражение 
авторства как формального коллектива придает больший объективизм 
изложению

Действительно, выражение авторства через "мы" позволяет отразить свое 
мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или научного 
направления. И это вполне объяснимо, поскольку современную науку 
характеризуют такие тенденции, как интеграция, коллективность творчества, 
комплексный подход к решению проблем. Местоимение "мы" и его производные 
как нельзя лучше передают и оттеняют эти тенденции

Став фактом научной речи, местоимение "мы" обусловило целый ряд новых 
значений и производных от них оборотов, в частности, с притяжательным 
местоимением типа "по нашему мнению"



Качества научной речи

точность

ясность 

краткость



Смысловая точность — одно из главных условий, обеспечивающих 
научную и практическую ценность заключенной в тексте диссертационной 
работы информации. Действительно, неправильно выбранное слово 
может существенно исказить смысл написанного, дать возможность 
двоякого толкования той или иной фразы, придать всему тексту 
нежелательную тональность.

В научной речи для обозначения новых понятий нередко создаются новые 
слова от иностранных по словообразовательным моделям русского языка. 
В результате появляются такие неуклюжие слова, как "шлюзовать" (от 
"шлюз"), "штабелировать" (от "штабель"), "кабелизировать" или 
"каблировать" (от "кабель")

Точность научной речи обусловлена не только целенаправленным 
выбором слов и выражений — не менее важен выбор грамматических 
конструкций, предполагающий точное следование нормам связи во фразе. 
Возможность по-разному объяснять слова в словосочетаниях порождает 
двусмысленность. Так, двузначна конструкция: "В других товарах 
подобные маркировки отсутствуют" (другие товары или подобные 
маркировки отсутствуют — понять трудно).



Ясность — это умение писать доступно и доходчиво

❑ Практика показывает, что особенно много неясностей возникает там, 
где авторы вместо точных количественных значений употребляют 
слова и словосочетания с неопределенным или слишком 
обобщенным значением. В самом деле, могут ли удовлетворить 
читателя диссертации, желающего видеть в каждой строке ее текста 
конкретные и точные данные, такие фразы: "Надлежащее движение 
инструмента и детали, подвергающейся обработке, обеспечивается 
электродвигателем и отдельными механизмами станка", "Для 
обеспечения нормального шва требуется, чтобы предварительно 
была произведена соответствующая обработка свариваемых 
поверхностей"

❑ Очень часто авторы диссертаций пишут "и т.д." в тех случаях, когда 
не знают, как продолжить перечисление, или вводят в текст фразу 
"вполне очевидно", когда не могут изложить доводы. Обороты 
"известным образом" или "специальным устройством" нередко 
указывают, что автор в первом случае не знает, каким образом, а во 
втором — какое именно устройство

❑ Во многих случаях нарушение ясности изложения вызывается 
стремлением отдельных авторов придать своему труду видимость 
научности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда 
простым, всем хорошо знакомым предметам дают усложненные 
названия



Краткость — третье необходимое и обязательное качество научной речи, более всего 
определяющее ее культуру. Реализация этого качества означает умение избежать 
ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и 
выражение служит здесь той цели, которую можно сформулировать следующим 
образом: как можно не только точнее, но и короче донести суть дела. Поэтому слова и 
словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью 
исключены из текста диссертации

Многословие, или речевая избыточность, чаще всего проявляется в употреблении 
лишних слов. Например: "Для этой цели фирма использует имеющиеся подсобные 
помещения" (если помещений нет, то и использовать их нельзя); "Проверкой было 
установлено, что существующие расценки во многих торговых точках нашего города 
были значительно завышены" (несуществующие расценки не могут быть ни завышены, 
ни занижены); "Раскрытие трещин у опор с ненапряженной арматурой допускается до 
величины 0,2 мм"

Чтобы избежать многословия, необходимо прежде всего бороться с плеоназмами, когда 
в текст вкрапливаются слова, ненужные по смыслу



Заключение
❖ Таким образом, язык обеспечивает накопление и хранение 

информации, классифицирует и закрепляет понятия, 
формирует сознание и самосознание человека, служит 
материалом и формой художественного творчества

❖  Стиль языка – это его определенная разновидность, 
тональность, отражающая особенность определенной 
сферы и социальной ситуации его применения: дружеская 
беседа, общение с коллегами, прозаическое 
повествование, стихотворение, нормативный документ, 
статья в газете, журнальная публикация, выступление на 
научном семинаре, монография. В каждой такой ситуации 
язык выполняет определенную функцию: эмоциональную, 
коммуникативную, побудительную, познавательно-
информационную и т.д.

❖ Для языково-стилистического оформления диссертации 
очень важно уметь организовывать накопленную научную 
информацию в связный текст, для чего надо хорошо 
разбираться в его речевых функциях и лексических 
средствах их реализации


