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Для достижения взаимопонимания между представителями отдельных соци-
альных и культурных слоев большое значение имеют различия в области лексикона, 
отражающие особенности восприятия и категоризации окружающей действительно-
сти, присущие каждой языковой группе. 

По результатам исследований когнитивной лингвистики разрабатываются по-
нятийные модели, в соответствии с которыми осуществляется всеми членами опре-
деленного социума, как само собой разумеющееся, структурирование, членение ок-
ружающей действительности и распределение значений в рамках специфической ка-
тегоризации (например – метафорическое значение). 

В межъязыковой коммуникации отсутствует подобная общность коллективных зна-
ний, сформированных определенным образом понятийного мышления и способов обо-
значения предметов и явлений, как и единое историческое и социокультурное развитие. 

Особенность этой ситуации общения заключается в неуверенности говорящего на 
иностранном языке в выборе слов носителем языка, вследствие чего имплицируются 
социокультурные денотативные или, более того, коннотативные значения, что, в свою 
очередь, влечет за собой иногда ошибочное понимание воспринятой информации. 
Предварительный сравнительный анализ слов, имеющих в обоих языках отличающиеся 
значения, является важной предпосылкой успешности межъязыкового контакта. 

Это следует учитывать при организации процесса обучения общению на ино-
странном языке, главная целевая установка которого не должна ориентироваться 
лишь на нормы усредненного носителя языка. Подбор учебно-дидактического мате-
риала необходимо осуществлять в соответствии с четкой дифференциацией между 
повседневным общением и речевым поведением в рамках определенной социальной 
роли, опираясь на багаж лингвистических и страноведческих фоновых знаний обу-
чаемых как целостных личностей с уже сформировавшимися преференциями вос-
приятия, в оценках и способах выражения. 

Содержательный аспект овладения иностранным языком включает не только 
обучение через другую культуру – познание и усвоение языка как системы, выраже-
ние чужого менталитета и другой жизненной практики, но и контрастивное обуче-
ние – постоянное сравнение, выработка собственных, обусловленных культурой, 
значений и их передача с новых оценочных позиций. 

Процесс формирования умений и навыков межкультурной коммуникации, с од-
ной стороны, требует от обучаемого осознания воздействия «чужого» на собствен-
ные ответные реакции и их языковое воплощение в каждой конкретной ситуации, а с 
другой – точного анализа адекватности восприятия, интерпретации и коммуника-
тивного эффекта у партнера, для которого адресат также является «чужим». 

Поэтому для контроля вызываемых у собеседников реакций, а также для уста-
новления элементарного взаимопонимания разноязычным коммуникантам прихо-
дится затрачивать больше стратегических усилий, чем в условиях одноязычного об-
щения, хотя и здесь успешность коммуникации во многом зависит от степени совпа-
дения их индивидуально-личностных свойств. 
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Автоматизация этих стратегических усилий на занятиях в разнообразных си-
туативно-ролевых упражнениях позволит обучаемому выработать собственную ди-
намику межкультурного общения. 

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОЙ 
РАБОТЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Н. П. Драгун 
Учреждение образования «Гомельский государственный  

технический университет имени П. О. Сухого»,  
кафедра «Менеджмент» 

В современных условиях принятие эффективного управленческого решения на 
предприятии представляет собой результат глубокого исследования возникшей про-
блемы с применением соответствующих научных методов, т. е. результат научного 
исследования. Это обстоятельство обусловливает необходимость владения управлен-
ческими работниками теоретическими основами научных исследований и методами 
их осуществления, что обусловливает настоятельную необходимость их изучения. 

Для решения указанной задачи в дипломную работу по специальности 1-26 02 02 
«Менеджмент» (специализации 1-26 02 02 07 «Производственный менеджмент», 
1-26 02 02 01 «Финансовый менеджмент»), выполняемую студентами дневного отделе-
ния, решением кафедры «Менеджмент» УО ГГТУ им. П. О. Сухого включена исследо-
вательская часть, структурно представленная третьей главой дипломной работы. 

Целью написания исследовательской части дипломной работы является овладе-
ние и демонстрация студентом знаний и умений применять методы научного исследо-
вания для решения практических проблем, возникающих в деятельности предприятия. 

Задачи написания исследовательской части: 
– приобретение навыков постановки научной проблемы на основе результатов 

анализа деятельности предприятия; 
– освоение методов использования детерминированного и стохастического фак-

торного анализа для определения факторов эффективности функционирования и фи-
нансового состояния предприятия; 

– количественное обоснование выбора путей решения проблем, стоящих перед 
предприятием в его деятельности; 

– освоение методов оценки эффективности принятых управленческих решений 
(разработанных мероприятий), направленных на решение выявленных в результате 
исследования проблем. 

Согласно разработанным кафедрой рекомендациям исследовательская часть ра-
боты выполняется после оценки состояния и динамики уровня выбранного в качест-
ве предмета исследования фрагмента деятельности предприятия (т. е. после написа-
ния аналитической главы). Исследовательская часть ориентирована на то, чтобы оп-
ределить направление и величину влияния основных факторов, вызвавших выявлен-
ные ранее (во 2 главе) тенденции изменения проанализированных показателей со-
стояния и динамики предмета исследования. В то же время исследовательская часть 
необходима для количественного обоснования важности и целесообразности предла-
гаемых в проектной главе работы мероприятий по совершенствованию выбранного 
фрагмента деятельности предприятия. Следовательно, исследовательская часть вы-
ступает связующим звеном между аналитической и проектной частью дипломной 
работы, придавая последней количественную определенность как с точки зрения 
оценки величины и направления влияния разработанных мероприятий на деятель-
ность предприятия, так и с точки зрения оценки эффекта от их реализации. 




