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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В настоящем сборнике публикуются доклады 6-й Межвузовской научно-

практической конференции «Технологии обучения иностранным языкам в 
неязыковых вузах», проведенной 3 февраля  2010 года в Ульяновском 
государственном техническом университете на базе кафедры иностранных 
языков. Представленные  в виде статей выступления участников конференции 
излагают разнообразные взгляды на новые методы и технологии обучения 
иностранным языкам. Авторов сборника объединяет стремление найти наиболее 
эффективные технологии и методы обучения иностранным языкам в 
неязыковых вузах. 

В работе конференции приняли участие более 40 преподавателей вузов 
России (Чебоксары, Барнаул, Казань) и ведущих вузов Ульяновска, а также 
Германии.  Материалы конференции отражают  основные  исследовательские 
направления:  новые информационные технологии при обучении языкам, 
лингводидактические аспекты формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции, проблемы межкультурной коммуникации и  перевода. 

Редакционная коллегия выражает надежду, что публикации 
преподавателей-практиков смогут внести серьезный вклад в разработку 
современных технологий в обучении иностранным языкам. Некоторые работы  
ставят вопросы, еще не бывшие предметом активного научного  интереса, но 
позволяющие наметить новые подходы и стратегии при поиске эффективных 
методов обучения иностранным языкам в неязыковых вузах. 

Сборник «Технологии обучения иностранным языкам в неязыковых вузах» 
будет интересен и полезен различным категориям специалистов, 
профессионально занимающимся преподаванием и исследованием методики 
преподавания иностранных языков.  

 
Ответственный редактор 
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Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own.  
 
Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Gelehrte 
 
 
 
Die Sprache ist die Schatzkammer, in welcher alle Resultate des Lebens 
und des Nachdenkens zuletzt niedergelegt werden. 

Karel Soldán, tschechischer Physiker 
 

 

One language sets you in a corridor for life. Two languages open every 
door along the way.  
 
Frank Smith, psycholinguist  
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Н.С. Шарафутдинова 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Понятие «межкультурная (интеркультурная) коммуникация» определяется 

как процесс непосредственного взаимодействия культур, как адекватное 
взаимопонимание двух и более участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам.  

Существует тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных 
языков и межкультурной коммуникации. Каждый урок иностранного языка – 
это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому 
что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную 
культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием 
представление о мире (Тер-Минасова, 2000).  

Одна из актуальных задач обучения иностранным языкам как средству 
коммуникации между представителями разных народов и культур заключается 
в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 
культурой народов, говорящих на этих языках.  

Общение – это не просто вербальный процесс. Эффективность общения на 
иностранном языке, помимо знания языка, зависит от множества факторов: 
условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм 
выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и многого 
другого. Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения 
эффективности общения между представителями разных культур. Для этого 
нужно преодолеть барьер культурный. Национально-специфические 
особенности коммуникантов могут затруднить процесс межкультурного 
общения.  

Межкультурная коммуникация, т.е. общение между носителями разных 
культур, зависит от картины мира той или народности. Картина мира 
складывается в голове человека в процессе познавательной деятельности как 
ментальная репрезентация культуры. Она в каждой лингвокультуре культурно-
специфична. «Однако каждый человек имеет свою индивидуальную картину 
мира, которая есть один из вариантов культурно-специфичной картины мира. 
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Как таковых вариантов, очевидно, существует столько, сколько имеется 
наблюдателей, контактирующих миром, и без соответствующих вариантов 
нельзя вообще говорить о культурно специфической картине мира как таковой» 
(Гришаева, Цурикова 2004: 98-99).  

Относительно картины мира ученые разделяют точку зрения, что (1) 
картина мира – одно из базовых понятий для человека, (2) картина мира имеет 
комплексный характер, (3) картина мира – результат рефлексии человека над 
действительностью, хотя имеется ряд разногласий по данному вопросу. 

На уроке иностранного языка в русскоязычной аудитории преподаватель-
представитель иной культуры предложил студентам в качестве задания 
составить текст рекламы дома престарелых. Это задание повергло русских 
студентов в шок, поскольку в России считается позорным отправить бабушку 
или дедушку в дом престарелых, в то время как в Западной Европе относятся к 
этому явлению иначе. Студенты провалили задание, поскольку преподавателем 
не была учтена картина мира русских студентов. Это яркий пример неудачи в 
межкультурной коммуникации.  

В русской языковой культуре в рекламных компаниях весьма 
распространены «завлекалки» типа низкие цены, ну очень низкие цены, смешные 
цены (имеются в виду такие низкие цены, что смешно), товары по бросовым 
ценам (то есть по крайне низким ценам) и т.д. 

В немецкой культуре такого рода номинативные стратегии и дискурсивные 
практики не будут успешны, поскольку с низкими ценами связаны иные 
коннотации. Вместо этого говорят preiswert, preisgünstig и т.д. (Гришаева, 
Цурикова 2004: 290). Однако это не означает, что немцы готовы переплачивать 
лишние деньги, что они менее экономны и более расточительны, чем русские. 
В немецкой лингвокультуре в качестве рекламного трюка немыслимо говорить 
о низкой цене, поскольку низкая цена ассоциируется низким качеством товара.  

А. Вежбицкая считает, что различия между коммуникативными 
практиками разных народов и языковыми средствами соответствующих 
лингвокультур объясняются качественно различными культурными ценностями 
(Вежбицкая 2001). Так, Фауст, персонаж текста немецкого писателя В. Гёте 
«Фауст», в русской культуре воспринимается обычно как положительный 
герой, поскольку он стремится к знаниям. В немецкой же культуре это 
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произведение воспринимается не столь однозначно, и здесь существуют 
диаметрально противоположные трактовки образа Фауста. 

У носителей разных языковых культур коммуникативные ожидания, а 
также стратегии и формы речевого поведения могут значительно различаться, 
поэтому в межкультурную коммуникацию они вступают, используя  
стереотипы в отношении инокультурных партнеров по коммуникации. 
«Поэтому при изучении иностранного языка и знакомстве с культурой его 
носителей необходимо осознанно изучать сферу функционирования 
стереотипов, их маркеров и степень значимости для соответсвующей культуры, 
поскольку следование или неследование этим обобщенным культурно-
обусловленным схемам значимо и информативно для субъекта социального 
восприятия» ((Гришаева, Цурикова 2004: 200-201). Стереотипы – это 
устойчивые обобщения, которые могут быть и нейтральными, и позитивными, 
и негативными. 

Весьма интересными представляются результаты исследования О. Реша о 
гетеростереотипах русских и немецких студентов (Rösch 1999). 

Гетеростереотипы русских студентов о немецких выглядят следующим 
образом: умные (27,3 %), пунктуальные (24,9 %), трудолюбивые (18,2 %), 
корректные (13,8 %), экономные / хозяйственные (12,2 %), гостеприимные 
(11,6 %), скупые (11,0 5), практичные (10,5 %), целеустремленные (9.9 %), 
основательные / педантичные (9,4 %), точные (8,8 %), ухоженные (8.3 %), 
добродушные (7,2 %), расчетливые (7,2 %), высокомерные (7,2 %) (Rösch 1999: 
210).  

Гетеростереотипы немецких студентов о русских: склонные выпивать 
(34,5 %), гостеприимные (27,4 %), приверженные традициям (13,1 %), 
радостные  (11,9 %), любящие праздники (10,7 %), скромные (9,5 %), открытые 
(8,3 %), сердечные (7,1 %), гордые (6,0 %), общительные (6,0 %), 
беспроблемные (4,8 %), самоуверенные (4,8 %), нецелеустремленные (4.8 %), 
националисты (4,8 %) (там же: 62).  

Вследствие почти полувекового существования двух Германий, которое 
закончилось 3 октября 1990 года, восприятие русских западными и восточными 
немцами существенно различается. Это объясняется в основном тем, что жители 
западной и восточной частей Германии долгое время получали различные 
идеологически окрашенные картины русских. Например, для западных немцев 
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русские состояли либо из партийных функционеров, либо из диссидентов. 
Восточным немцам также преподносился образ русских, весьма далекий от 
реальности. Все же восточные немцы имели несравнимо больше контактов с 
русскими, поэтому их стереотипы более разнообразны, чем у западных немцев. 
Но, несмотря на сильное идеологическое влияние разной направленности, как в 
восточных, так и в западных землях можно обнаружить существование одних и 
тех же «стержневых» стереотипов, являющихся основой представления о 
русских.  

Сравнительные исследования, проведенные среди различных групп немцев 
и русских для выяснения их взаимных гетеростереотипов, показывают 
довольно стабильный набор качеств, характерных для «типичного русского». 
Среди позитивных черт русских обычно фигурируют сердечность, теплота и 
открытость в общении между людьми, веселость и любовь к праздникам. 
Качество русского гостеприимства является одним из наиболее 
распространенных. Слишком сильное гостеприимство русских воспринимается 
как обуза. Часто упоминается талант русских к импровизации, находчивость, 
способность находить выход из затруднительных ситуаций. Среди негативных 
черт обычно доминируют пассивность, готовность долгое время терпеть 
несправедливость по отношению к самим себе, смирение и пессимизм, 
отсутствие самоограничения, склонность к употреблению спиртных напитков, 
лень и гордость, граничащая с надменностью.  

Широко известны такие черты немцев, как трудолюбие, педантичность, 
экономность, честность и домовитость. Немцы лучше всех подчиняются 
правительствам, не любят перемен и сопротивление существующему порядку. 
Выгодно отличаются прилежанием, чистоплотностью и бережливостью, 
стремятся к упорядоченности. Негативные стороны немцев – склонность к 
подражанию, изобретению титулов, недостаток гостеприимства, мало 
задушевности (de-portal.com).  

Стереотипы жестко встроены в нашу систему ценностей, являются ее 
составной частью и обеспечивают своеобразную защиту наших позиций в 
обществе. По этой причине использование стереотипов имеет место в каждой 
межкультурной ситуации. Без употребления этих предельно общих, культурно 
специфических схем оценки невозможно обойтись. Зависимость между 
культурной принадлежностью того или иного человека и приписываемыми ему 
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чертами характера обычно не является адекватной. Люди, принадлежащие к 
различным культурам, обладают разным пониманием мира, что делает 
коммуникацию с единой позиции невозможной. Руководствуясь нормами и 
ценностями своей культуры, человек сам определяет, какие факты и в каком 
свете оценивать. Это существенно влияет на характер нашей коммуникации с 
представителями других культур. Например, при общении с оживленно 
жестикулирующими во время разговора итальянцами у немцев, привыкших к 
другому стилю общения, может сложиться стереотип экспрессии и 
неорганизованных итальянцев. Итальянцы, в свою очередь, приобретут 
стереотип о немцах как о холодной и сдержанной нации. В зависимости от 
способов и форм их использования стереотипы могут быть полезны или вредны 
для коммуникации. 

Для успешной межкультурной коммуникации необходимо иметь четкие и 
осознанные представления о ценностях, актуальных для изучаемой 
лингвокультуры, о наиболее частотных / типичных способах и формах их 
вербализации. Исследователи, занимающиеся проблемами межкультурной 
коммуникации, утверждают, что в межкультурном общении неизбежно 
возникают барьеры для взаимопонимания, например: подсознательное 
ожидание сходства, а не различия между культурами; этноцентризм; 
стереотипы; стремление к обобщениям и оценкам, беспокойство и волнение; 
языковые различия; различия в интерпретации невербального поведения (Jandt 
1995: 39-43; Barna 1997: 370-378). Преодоление межкультурного барьера 
открывает путь к успеху в бизнесе, дружбе и к более близким отношениям с 
иностранными партнерами. Культурологические ошибки влекут за собой 
полное непонимание вплоть до разрыва деловых или дружественных 
отношений. Приведем пример, заимствованный у К. Кнаппа (Knapp 1988): 
Молодой представитель американской фирмы на официальном приеме в 
японской фирме-партнере похлопал небрежно по плечу пожилого президента 
фирмы и сказал шутливо несколько неформальных слов. Президент японской 
фирмы побледнел, не прощаясь, он покинул прием и не стал поддерживать 
отношения с этой американской фирмой.  

Еще один источник возможного непонимания и конфликтов кроется в 
особенностях пожатия руки, которые ошибочно кажутся одинаковыми в разных 
культурах. Рассмотрим это на примере немецкой и русской   культур. 
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Действительно, рукопожатие немцев имеет много общего с русским 
рукопожатием. Однако и здесь существуют некоторые нюансы.  

Во-первых, рукопожатие у русских является прерогативой мужчин; 
женщины, как правило, не входят в круг лиц, с которыми принято здороваться 
за руку. Существуют незначительные исключения, например, при первом 
знакомстве или в том случае, если женщина подаст руку первой, чего чаще 
всего не происходит. Встречаются случаи, когда при приветствии мужчины 
целуют руку женщин, в знак особого внимания и уважения. В немецкой 
культуре подобные знаки внимания к прекрасному полу практически 
исключены и даже могут быть восприняты как неуважение. Рукопожатие, в 
свою очередь, расценивается, как нормальное явление и принято у женщин, 
поэтому многие русские мужчины недоумевают, когда немки протягивают им 
руку. А у немецких женщин может вызвать возмущение привычка славянских 
мужчин как бы игнорировать их, здороваясь только с представителями 
сильного пола.  

Во-вторых, рукопожатие в славянских культурах, как правило, является 
обязательным атрибутом при встрече близких друзей и знакомых. Причем, 
даже если речь идет об относительно большой группе людей, то все равно 
здороваются с каждым по отдельности. В кругу немцев это соблюдается не 
всегда. Вербальные средства приветствия немцы используют гораздо чаще. А в 
случае большого числа участников общения вновь прибывшему обычно 
достаточно сказать «Hallo» или «Guten Tag / Guten Abend» (de-portal.com).  

В новых условиях преподавания иностранных языков следует уделять 
особое внимание изучению картины мира носителей языка: их культуры в 
широком этнографическом смысле слова, их образа жизни, особенностей 
национального характера и менталитета, национально-специфических 
особенностей мышления. Это объясняется тем, что реальное употребление слов 
в речи в значительной степени определяется знанием социальной и культурной 
жизни говорящего на данном языке речевого коллектива. Знание мира 
изучаемого языка способствует успешной межкультурной коммуникации.  
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ЗАДАЧ НА ДИСПЕТЧЕРСКОМ ТРЕНАЖЕРЕ 

О.С. Ивасюк, Л.В. Шавкунова, В.А. Карнаухов 
Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) 

 
Практика  показала, что  качество подготовки будущих авиадиспетчеров 

напрямую зависит от эффективности комплексных учебных занятий, 
проводимых с использованием диспетчерского тренажера, что, в свою очередь, 
влияет   на  безопасность  полетов.   

В научно-исследовательской работе  «Комплексное решение 
межпредметных задач на диспетчерском тренажере», выполненной в 2009 г.,  
авторы  показали  влияние  определения межпредметных связей смежных 
дисциплин на умение курсантов 4 и 5 курсов распознавать эти связи и 
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адекватно ими пользоваться при оперативном комплексном решении 
межпредметных задач, на  успешность  освоения  профессиональных и 
языковых навыков  в процессе осуществления производственной  деятельности  
и   их дальнейшее  совершенствование.   Проанализировав  большое  
количество  литературных  источников  по  данным  направлениям и  используя  
свой  5-летний  опыт  совместной работы  на диспетчерском тренажере в  
высшем  авиационном  училище,  мы    попытались  предложить  способы 
комплексного решения межпредметных задач при проведении занятия двумя 
преподавателями кафедр УВД и иностранных языков на диспетчерском 
тренажере. 

Появление в дидактике принципа межпредметных связей (МПС) привело к 
организованному, целевому совершенствованию методики формирования у 
учащихся единого комплекса знаний, умений и навыков по всем дисциплинам 
естественного цикла. 

Межпредметные связи могут рассматриваться как один из способов 
организации познавательной деятельности обучающихся в системе 
развивающего обучения. Отсюда легко видеть различие между 
межпредметными связями в традиционном обучении, где управление 
осуществляется лишь внешней деятельностью учащихся, и в условиях 
развивающего обучения, где появляется возможность управления 
мыслительными процессами, которые всегда связаны с выходом за пределы 
формальных знаний. В связи с этим межпредметные связи как дидактический 
принцип должны войти в технологию и методику развивающего обучения, 
усиливая управляющий эффект этой педагогической системы. 

Зачастую учебная программа построена так, что преподается, как правило, 
только «свой» предмет. В лучшем случае можно видеть интеграцию 
родственных предметов (как, например, «Иностранный язык (английский), 
«Авиационный английский язык» и «Фразеология радиообмена при УВД»). 
Гораздо реже два преподавателя, ведущих различные предметы, сотрудничают 
на одном занятии – как, например, при проведении учебной дисциплины 
«Технологическая практика на диспетчерском тренажере». 

Как показывает практика, межпредметные связи в профессиональном 
обучении являются конкретным выражением интеграционных процессов, 
происходящих сегодня в науке и жизни общества. Ярким примером служит 
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новшество авиакомпании «С-7», согласно которому пилоты обязаны вести 
связь на английском языке, даже находясь в воздушном пространстве РФ. 
Следовательно, как пилоты, так и авиадиспетчеры должны в полном объеме 
владеть навыками ведения радиообмена на английском языке в соответствии с 
международными стандартами (Статьи Дышлюк И.С.,  Елагиной В.С.и др.) и 
российскими технологиями УВД.  

Межпредметные связи - важнейший принцип обучения, который 
обеспечивает взаимосвязь предметов технического и гуманитарного циклов и 
их связь с производственным обучением, в частности, с использованием 
диспетчерского тренажера. 

Соединение общего, технического и языкового образования составляет 
дидактическую основу межпредметных связей при подготовке будущих 
авиадиспетчеров. Такой синергизм подготавливает курсантов к комплексному 
решению межпредметных задач на профессиональном уровне. Прочные 
профессиональные знания, знания связей между предметами являются важным 
условием подготовки авиаспециалиста с развитым умением быстро 
ориентироваться в современных производственных условиях и адекватно 
решать межпредметные задачи (например, принятие решения об отмене 
разрешения на взлет ВС в условиях резкого ухудшения видимости (связь 
«Авиационной метеорологии» и «Технологии УВД»).  Следовательно, 
установление взаимосвязей между предметами в обучении имеет большое 
социально-экономическое значение. Все это ставит перед нами задачу 
преподавать учебные дисциплины так, чтобы знания студентов формировались 
как единый, монолитный фундамент, как прочная основа для будущей 
успешной деятельности. 

Решение этой задачи - дело очень сложное, требующее особого внимания. 
Одной из главных причин этой сложности является разрозненность усилий 
теоретиков, разработчиков и исполнителей. Теоретики (представители наук, а 
также ведущие дидакты) пока не определили те генеральные линии, по 
которым должны соприкасаться и расходиться по своим направлениям учебные 
дисциплины - основы наук. Разработчики (составители программ, авторы 
учебников и методических пособий), не имея рекомендаций теоретиков, 
естественно, лишь на эмпирическом уровне пытаются наметить пути 
реализации межпредметных связей и то далеко не везде и не всегда. 
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Исполнители же (преподаватели), не имея четкой системы методических 
рекомендаций, вынуждены решать эту проблему на уровне собственного 
здравого смысла. (Г.А. Шорникова  Межпредметная интеграция: цели, задачи, 
принципы). Учитывая такое положение, мы в своей практической и 
экспериментальной работе стремимся решать эту проблему на основе 
критического анализа накопленного опыта. 

Есть разногласия среди преподавателей - одни считают, что 
межпредметные связи являются составной частью принципа систематичности, 
другие - дидактическим условием, третьи - одним из необходимых условий 
успешного процесса обучения и учения. Такие взгляды говорят не только о 
разногласиях в понимании сущности межпредметных связей, но и о 
недостаточном стремлении выработать единую трактовку данной проблемы, 
что очень важно для научно обоснованного определения сущности этих связей 
в обучении. 

Осуществление межпредметных связей (МПС) является одним из 
основных принципов технологического подхода в обучении, при котором 
должны быть выявлены все условия, необходимые в достижении целей. При 
использовании технологического подхода в разработке отдельного курса, 
координируя изучение учебного материала с другими предметами, необходимо 
фиксировать межпредметные связи различного типа по отношению к той или 
иной цели курса. Задачами реализации межпредметных связей при 
конструировании содержания учебного предмета являются: выявление общих 
элементов содержания различных учебных предметов для определения 
"возможных" (сопутствующих) межпредметных связей; выявление элементов 
содержания, требующих предварительного изучения в другом предмете, для 
определения "необходимых" (предшествующих и перспективных) 
межпредметных связей.  

Реализация межпредметных связей при обобщающем повторении играет 
исключительно важную роль в процессе автоматизации навыков. Если при 
подготовке к восприятию, при изучении нового материала использование 
знаний из смежных предметов помогало усвоению новых знаний, то в процессе 
обобщающего повторения это использование должно закрепить знания, умения 
и привести к выработке автоматизации навыков, как, например, в процессе 
проведения совместных занятий по учебной дисциплине «Технологическая 
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практика на диспетчерском тренажер» преподавателями кафедры УВД и 
кафедры «Иностранные языки».  

Использование знаний смежных дисциплин на занятиях и в 
самостоятельной работе требует от нас хорошего знания содержания всех 
предметов по курсу изучения, что поможет избегать излишних повторов, 
разных подходов к объяснению одних и тех же явлений, процедур, фактов и 
примеров, а это, в свою очередь, будет формировать у студентов навыки более 
свободного и квалифицированного обращения с учебной   литературой, а также 
способствовать частичной разгрузке студентов. Кроме того, широкое 
использование межпредметных связей позволяет формировать у обучающихся 
такие межпредметные умения, как: устанавливать и объяснять причинно-
следственные связи явлений различной природы, систематизировать и 
обобщать знания об общем объекте изучения, решать задачи, требующие 
комплексного применения знаний, полученных при изучении разных предметов 
специального цикла. 

Использование межпредметных связей в учебном процессе выдвигает 
проблему не только конструирования разнопредметного содержания учебного 
материала, но и формирования специального представления у обучающихся о 
самом принципе, механизме межпредметного переноса знаний, умений и 
навыков, чтобы обучающиеся могли усвоить не только результаты интеграции 
знаний, но и деятельность по установлению межпредметных связей. 

Реализация межпредметных связей как методический прием дает 
положительный результат только в тесном единстве с другими активными 
методами обучения и воспитания. При этом важнейшими характеристиками 
являются приёмы смысловой группировки учебного материала и выделение 
смысловых опорных пунктов, смыслового соотношения того, что усваивается в 
связи с чем-либо уже известным. Следовательно, овладение приёмом переноса 
знаний одного предмета при усвоении другого вносит в аналитико-
синтетическую деятельность учащихся большую целенаправленность, 
повышает эффективность самостоятельных методов работы, обеспечивает 
лучшую организацию мыслительной деятельности и, наконец, вырабатывает 
логическую последовательность в решении как общих, так и частных задач. 
Так, например, авиадиспетчеру требуется знание авиационной метеорологии 
для выдачи рекомендаций пилоту при обходе гроз или других сложных 
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метеорологических явлений, или знание воздушной навигации в случае 
«векторения» воздушного судна (ВС) при отказе бортовой навигационной 
системы, и, безусловно, знание английского языка при управлении 
иностранными ВС, находящимися в воздушном пространстве РФ. 

При проведении интегрированных (комплексных) занятий необходимо не 
соединять разные уроки, а восполнять материал одного предмета материалом 
другого, объединяя отобранные части в единое целое. Причём, при любых 
комбинациях материала, идея предмета, которой посвящёно практическое 
занятие, должна оставаться ведущей, основной. 

Интегрирование – это не только особая комбинация учебного материала, 
но и способ организации учебной деятельности, предполагающий анализ 
учебного материала с различных позиций, вычленение главного, операции с 
известным в новом аспекте, комплексное решение межпредметных учебных 
задач. 

Комплексность подачи учебного материала раздвигает рамки занятия, 
превращает интегрирование в процесс, соединяющий воедино обучение, 
воспитание и развитие. Учебное занятие любой формы и любого типа может 
быть построено как интегрированное, где интеграция понимается как способ 
решения комплексной учебной задачи. 

В дидактике одной из функций интегрированных (межпредметных) связей 
является развивающая функция, которая проявляется в системности мышления, 
гибкости и самостоятельности ума. Многие системные ошибки курсантов 
«всплывают» только на тренажере и сразу же становятся наглядными как для 
самих курсантов, так и для преподавателей. Согласно результатам проведенных 
в 2008 и 2009 гг. опросов курсантов-диспетчеров и пилотов 5 курса  совместное 
проведение учебного занятия на ДТ преподавателями двух кафедр повышает 
эффективность занятия на 30-40 %, единственный недостаток, отмеченный 
курсантами, был дефицит времени, отводимого на подготовку каждого 
курсанта, т.е. 50 часов практических занятий отводилось на группу, а не на 
каждого курсанта. 

Для реализации межпредметных связей необходимо:  
- создать запас моделей, которые описывают явления и процессы, 

изучаемые в различных дисциплинах. Например, полет воздушного судна (ВС) 
по кругу является технологической моделью различных физических, 



 17

процедурных и языковых понятий, таких, как скорость движения ВС, скорость 
и направление ветра, правила выполнения полета данным ВС – ППП или ПВП, 
интенсивность воздушного движения и др. 

- сформировать те знания и умения, которые необходимы для 
исследования моделей, используемых в общетехнических, гуманитарных 
(английский язык) и специальных дисциплинах. Речь идет, например, о 
привитии студентам умений исследовать функции (не только математические, 
но и языковые) , решать уравнения,  пользоваться вычислительными 
средствами и др.  

- научить студентов строить и исследовать простейшие модели реальных 
явлений и процессов, характерных для их специальной подготовки. Например, 
задачи поиска оптимальных решений в процессе управления воздушными 
судами в штатных ситуациях, при возникновении особых случаев, при ведения 
радиообмена на английском языке и т.п.  

Для достижения согласованных действий и единства требований 
преподавателей гуманитарных, естественнонаучных, общетехнических и 
специальных дисциплин можно использовать некоторые методические приемы 
и методы:   

• пропедевтика общепрофессиональных и специальных понятий 
(включение в занятие материала другого предмета). Например, тема 
«Векторение в процессе УВД» широко используется в курсах 
«Технология УВД», «Технологическая практика на диспетчерских 
тренажерах» и в курсе «Фразеология радиообмена при УВД» и т.д; 

• побуждение студентов к воспроизведению знаний другого предмета. 
Например, при изучении тем «Сводки и прогнозы погоды»   
рассматриваются задачи из курса «Авиационной метеорологии». 

• применение наглядных пособий и ТСО межпредметного содержания. 
Например, лучшим средством является тренажер, на котором можно 
смоделировать практически все производственные ситуации. 

• постановка проблемных вопросов с использованием содержания 
смежных предметов. 

• решение задач межпредметного характера (например, на пятом курсе 
авиадиспетчеры решают задачи управления ВС на английском языке в 
нештатных ситуациях, где помимо Фразеологии радиообмена на англ. 
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языке активно применятся как Общий, так и Авиационный английский 
язык, и где необходимо найти оптимальное решение возникших 
проблем); 

• организация работы студентов с учебниками по нескольким смежным 
дисциплинам (например, при изучении темы «Полет в зоне ожидания» 
можно использовать учебники по воздушной навигации и технологии 
УВД);  

• проведение бинарных уроков с темами межпредметного характера, 
комплексные задания по таким темам и интегрированные зачёты 
(например, проводятся интегрированные зачёты и экзамены по 
дисциплине «Технологическая практика на ДТ». 

 На основе межпредметных связей важно развить способности 
обучающихся самостоятельно применять знания из разных предметов при 
решении новых вопросов и задач, моделируемых во время учебного занятия на 
ДТ.  Представляется крайне важным использование на занятиях такие 
методические пути активизации познавательной деятельности курсантов как: 

• проведение повторительной беседы, выявляющей знания из других 
предметов, в начале занятия или в процессе объяснения нового 
материала; 

• создание проблемных ситуаций, постановка и решение проблемных 
вопросов, требующих знаний из смежных предметов; 

• предварительные домашние задания на повторение знаний из смежных 
предметов с указанием разделов/глав учебников; 

• сочетание индивидуальных и групповых занятий (обязательных, по 
выбору преподавателей/курсантов,  по принципу психологической 
совместимости, по принципу совмещения «сильных» курсантов с 
«сильными» или «слабых с сильными» и т.д.) с коллективной учебной 
работой в аудитории; 

• опора на внеаудиторную самостоятельную работу, обобщающую знания 
обучающихся из различных предметов и др.  

Считаем уместным раз в год организовывать и проводить спецкурс для 
преподавателей смежных дисциплин (Воздушная навигация, Авиационная 
метеорология, весь цикл дисциплин английского языка) "Межпредметные связи 
при обучении на ДТ", причем половина курса должны быть  отведена на 
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практикумы, семинары, деловые игры, "круглые столы".  Примерное 
содержание спецкурса по МПС: 
I раздел "Теоретико-методологические основы" - показать сущность МПС, их 
значение в оптимизации учебно-познавательного процесса и роль в 
формировании мировоззрения учащихся. В нем также рассматриваются виды 
МПС, перспективы развития интегративных взаимосвязей смежных дисциплин.  
II раздел "Методико-дидактические аспекты" - практические умения 
преподавателей по осуществлению МПС формируются на семинарах, через 
моделирование различных форм занятий и внеаудиторных мероприятий 
межпредметного характера, разработку упражнений, проверочных и 
контрольных работ, задач межпредметного содержания. Большое внимание 
уделяется методике организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся по осуществлению МПС.  
III раздел "Содержательные основы" - слушатели осваивают методики 
формирования общенаучных понятий; изучения терминов и процедур, общих 
для дисциплин специального цикла.  
IV раздел "Деятельностные основы" - освоение методики формирования 
межпредметных и общеучебных умений (самостоятельная работа с учебной 
литературой, практические и экспериментальные умения наблюдать, решать 
задачи межпредметного содержания, а также организационные умения и 
умения самоконтроля).                            
Как показала пятилетняя практика совместного проведения  учебных занятий 
на диспетчерском тренажере преподавателями двух смежных кафедр, 
улучшилось: 
• систематическая подготовка курсантов к занятиям как на ДТ, так и в 

аудитории; 
• активность курсантов на занятии; 
• качество знаний курсантов;  
• работа обучающихся с дополнительной литературой.. 

Рассмотренные пути комплексного решения межпредметных задач в 
обучении помогают выработать единые подходы к трактовке некоторых 
межпредметных понятий и методов решения задач с политехническим и 
гуманитарным содержанием, установить оптимальное взаимодействие 
смежных дисциплин, и, следовательно, повысить качество подготовки учебного 
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процесса и, соответственно, качество подготовки самих выпускников-
авиадиспетчеров УВАУ. 

В процессе выполнения НИР авторы пришли к следующим выводам: 
1. Использование подхода комплексного решения межпредметных задач на 

диспетчерском тренажере повышает качество подготовки курсантов 
УВАУ ГА. 

2. Профессиональные навыки управления воздушным движением и 
лингвистические навыки, используемые при управлении иностранными 
воздушными судами, формируются раздельно, но эффективнее всего 
развиваются, закрепляются и совершенствуются при комплексном 
решении задач на ДТ. 

3. Существующая технология не позволяет каждому курсанту-диспетчеру 5 
курса полноценно использовать 50 часов практики на ДТ, следовательно - 
необходимо разработать и внести в учебный план подготовки 
диспетчеров учебную дисциплину «Языковая практика на диспетчерском 
тренажере» в объеме 20 часов.    

4. Необходимо разработать программу подготовки самих преподавателей 
различных учебных дисциплин  к проведению интегрированного 
учебного занятия на ДТ и ввести в практику методические семинары по 
МПС для преподавателей смежных дисциплин. 

5. Для повышения эффективности подготовки и мотивации курсантов 
необходимо ввести совместное прохождение практики на ДТ как 
курсантами-диспетчерами, так и курсантами-пилотами 5 курса. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

Т.И. Тимофеева 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Согласно подписанной в 2003 году Болонской декларации, 

образовательные системы России и Европы должны быть сопоставимы как в 
плане организации образовательного процесса, так и в плане получения 
конечного результата.  

Отметим, что в качестве доминирующей цели изучения иностранного 
языка, согласно Госстандарту, признаётся формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции и умения пользоваться иностранным языком 
как средством общения в сфере будущей профессиональной деятельности. 
Качество сформированности данной компетенции студентов, как и 
стратегической её составляющей, дифференцируется по уровням владения 
иностранным языком, определяемым с помощью системы дескрипторов, 
разработанной экспертами Совета Европы (Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком  2001:25). Поэтому очень актуальной является 



 22

сегодня задача повышения качества образования, показателем которого 
считается адекватность профессиональной подготовки запросам работодателя.  

Согласно сказанному, при подготовке высококвалифицированного 
специалиста необходимо организовать такой учебный процесс, который 

1) обеспечивает выпускнику вуза высокую конкурентоспособность за счёт 
необходимого уровня сформированности стратегической компетенции 
студентов  как оставляющей  коммуникативной межкультурной компетенции; 

2) формирует не только базовые знания, но умения и потребность 
самостоятельного повышения своего профессионализма, непрерывного 
самообразования и самосовершенствования; 

3) создаёт возможность применения эффективных механизмов рефлексии 
и мониторинга собственного профессионального роста; 

4) развивает личностную социальную открытость, толерантность, 
готовность к деятельности в нестандартных ситуациях; 

5) формирует способность делать самостоятельный выбор, принимать 
решения, брать на себя ответственность за реализацию намеченного плана 
действий. 

Учитывая вышесказанное и изучив перечень требований к программам по 
иностранным языкам, предложенный Н.Д Гальсковой (Гальскова 2003:40), мы 
выделили следующие требования применительно к процессу формирования 
стратегической компетенции студентов: принцип взаимосвязи целей обучения 
иностранному языку с общеобразовательными целями, стоящими перед 
системой образования в целом; личностно-деятельностная ориентация учебного 
процесса; реализация интерактивной модели познавательно-рефлексивного 
процесса, предусматривающей конструктивный характер ролевого 
взаимодействия «преподаватель – студент», открытость взаимоотношений, 
творчество в выборе содержания и способов взаимодействия; предоставление 
студентам самостоятельности и автономности. 

 При таком подходе доминантная позиция преподавателя и роль студента 
как пассивного исполнителя, воспроизводящего стандартный минимум готовых 
знаний, меняется на партнёрство, сотрудничество, совместное проектирование 
и организацию обучения, способствующие раскрытию индивидуальности 
субъектов деятельности, развитию их творческого потенциала. При этом 
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студент как субъект своего коммуникативного развития рассматривается в 
качестве самоценной личности  – высшей ценности образовательного процесса.  

Названные позиции представляют ориентиры для реализации модели 
формирования стратегической компетенции студентов в коммуникативной 
деятельности.  

Итак, специфическими особенностями разработанной нами программы 
формирования стратегической компетенции студентов стали:  

• поэтапность, системность в реализации программы;  
• ее разноуровневая структура, обеспечивающая организацию 

педагогического процесса для студентов с разной языковой подготовкой 
и учетом их индивидуальных особенностей;  

• применение междисциплинарного подхода. 
 Эффективность программы оценивалась по уровню сформированности 

стратегической компетенции студентов, то есть по степени согласованности 
теоретических знаний студентов о коммуникативных стратегиях и умений 
находить адекватные языковые средства для использования стратегий в 
коммуникативной ситуации.  

Рассмотрим далее пошаговую реализацию разработанной нами 
программы.  

Поскольку специфической особенностью экспериментальной программы 
является поэтапность реализации предлагаемой модели формирования 
стратегической компетенции студентов в коммуникативной деятельности, 
важно выявить, в какой мере уровень знаний и умений, полученных в школе, 
соответствует уровню, необходимому для успешного продолжения обучения в 
вузе; определить характер отношения студентов к коммуникативной 
компетенции как интегративному качеству личности и стратегической 
компетенции как её компоненту, а также диагностировать, как студенты 
оценивают своё коммуникативное развитие и насколько ярко у них выражен 
мотив достижения.  

Согласно логике исследования, в начале экспериментальной работы в 
экспериментальных и контрольной группах был проведен диагностический 
срез. Фиксировался уровень развития знаний и речевых умений, а, значит, и 
готовности к решению коммуникативных задач. Выявление факта 
сформированности и развития конкретных коммуникативных умений и мотива 
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достижения проводилось на основе сравнения данных текущего и 
предварительного срезов; в конце курса обучения был проведён итоговый срез.  

Среди наиболее доступных и информативных методов для определения 
исходного уровня коммуникативного развития студентов по всем его 
составляющим (когнитивный, мотивационный и интерактивно-деятельностный 
компоненты) применялись такие универсальные средства объективной оценки, 
как тестирование, анкетирование, беседа со студентами.  

Нами измерялось качество освоения студентами следующих 
коммуникативных стратегий: когнитивных; стратегий контроля успешности 
коммуникации; компенсаторных стратегий, а именно: стратегий уклонения от 
участия в коммуникативной деятельности, стратегий компенсации средствами 
первого, родного (Я1) и второго, иностранного (Я2) языков; 
паралингвистических стратегий.  

На начальном и завершающем этапах использовались 
стандартизированная методика измерения потребности в общении в 
модификации Е.Г. Трошихиной и мотива достижения при помощи тестов-
опросников, предложенная Ю.М.Орловым (Головей,  Рыбалко 2001:  497-498). 

В начале проведения эксперимента мы попросили студентов всех курсов 
объяснить, как они понимают термины «коммуникативная компетенция» и 
«стратегия» в контексте изучения иностранного языка. Ниже мы представляем 
наиболее типичные ответы студентов.  

На вопрос: «Как Вы понимаете словосочетание «коммуникативная 
компетенция?» были получены следующие ответы.  

Коммуникативная компетенция – это: 
–    знание грамматики и иностранных слов;  
– умение свободно общаться на иностранном языке и достигать 

определённых результатов; 
– преодоление «языковых барьеров» и страха при общении на 

иностранном языке; 
– совершенствование произношения; пополнение словарного запаса и 

правильное его использование в речи; 
– умение на практике использовать грамматические правила; умение 

говорить без грамматических ошибок. 
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На вопрос «Что означает понятие «стратегия» в коммуникативной 
деятельности?» большинство студентов ответили, что это определённый, 
предварительно обдуманный план действий, с помощью которых можно 
достичь цели. 

Давая оценку своему коммуникативному развитию, студенты 
констатировали, что они испытывают недостаток в знаниях собственно языка, в 
умении устанавливать необходимый контакт, прогнозировать «ход» общения, 
часто не достигают цели коммуникации. 

Обобщая сказанное, отметим, что под стратегической компетенцией чаще 
всего студенты понимали план реализации коммуникативного намерения, 
возможность преодолеть «языковой барьер», сдержать волнение, словом, быть 
понятыми и принятыми окружающими. 

Таким образом, формирование «стратегической компетенции» в логике 
студентов предполагает становление личности, готовой самостоятельно 
находить выход из создавшейся ситуации, способной к саморегуляции своей 
деятельности. Это подтверждает правильность выбора мотива достижения в 
числе приоритетных в процессе формирования устойчивой мотивации 
коммуникативного развития. Опрос студентов из экспериментальных групп 
показал, что к концу курса изучения иностранного языка в вузе (2 курс 
обучения) 97% студентов отмечают личностную значимость сформированности 
стратегической компетенции. 

 Подчеркнем также, что 95% студентов всех трех групп отметили, что для 
них крайне важна «прозрачность» хода учебного процесса, открытость 
взаимоотношений с преподавателем и одногруппниками, диалоговое 
взаимодействие и взаимопомощь на всех этапах обучения в высшей школе. 
Проиллюстрируем этот тезис ответами, данными студентами 
экспериментальной группы Э3: «Я хочу знать, выполняя предлагаемые 
преподавателем задания, какие именно умения я приобретаю в данный момент, 
и в какой ситуации я смогу ими воспользоваться» (студент Д.А.Л.); «Мне 
важно знать, в какой конкретно точке этого потока информации я нахожусь» 
(студентка О.Л.И.). Как видим, в ответах студентах акцентированы 
интерактивно-деятельностный и рефлексивный компоненты.  

Это позволило заключить, что учебный процесс необходимо строить более 
целенаправленно и обоснованно, выделяя конкретные объекты усвоения и 
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контроля, и эксплицируя не только цели обучения, но и цели изучения 
иностранного языка, (выделено нами - ТТИ) которые, хотя и обладают 
сходством, но не являются идентичными (Перфилова 2008:.22). Важно также 
учитывать, что практически все студенты нуждаются в поддержке и оценке со 
стороны преподавателя и группы. Кроме того, в качестве критерия усвоения 
языка должны выступать не столько языковая корректность, сколько 
результативность выполнения коммуникативной задачи.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА КОМПАРАТИВНОСТИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

А.Р. Мурасова 
Ульяновский государственный технический университет 

 
 Изучение языка невозможно без знакомства с культурой, т.к. язык 
представляет собой важную часть культуры. Мы изучаем язык через культуру и 
культуру посредством языка. При изучении иностранного языка мы 
знакомимся с обычаями и традициями иноязычной культуры. При этом 
происходит сравнение языковых явлений и феноменов культуры страны 
изучаемого языка с родным языком и культурой. Сравнение, выделение общих 
черт и различий являются основой принципа компаративности.  
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Понятие компаративности первоначально использовалось в философии. 
Одной из главных отличительных черт компаративистской, т.е. сравнительной, 
философии является то, что, выделяя типы мышления, типы менталитета и т.д.,  
она использует аналогии и параллели, диалог и полилог (История современной 
зарубежной философии: компаративистский подход 1997:13).  

Принцип компаративности основан на стремлении услышать голос Иного, 
сравнить его с «нашим» собственным и с голосом «сравниваемого» явления, 
мыслителя и т.п. При этом мы определяем не только первое и второе явления, 
сохраняем и удерживаем в диалектическом движении их тождественность и 
различие, но и осуществляем собственное Со-бытие, которое формирует нашу 
современную ситуацию (История современной зарубежной философии: 
компаративистский подход 1997:30). На наш взгляд, тот же самый процесс 
происходит в ходе изучения иноязычной культуры: учащийся осуществляет 
диалектическое размышление, в котором он сравнивает  нравственные и 
духовные ценности родной культуры и других культур, а затем определяет 
свою собственную ценностную позицию.  

В связи с этим, руководствуясь принципом компаративности, мы 
предлагаем следующую схему заданий на занятии по французскому языку: 

 
Форма работы Цель задания Содержание задания 

1. Фронтальная работа 1.Расширение кругозора 
учащихся и их  обеспечение 
знаниями об иноязычной 
культуре. 
 
 
 
2.Контроль усвоения знаний о 
культуре страны изучаемого 
языка, содержащихся в тексте. 
3.Ознакомление с шедеврами 
иноязычной культуры. 
 
 
 
4.Научить учащихся выделять 
сходства и различия в разных 
аспектах родной культуры и 
культуры страны изучаемого 
языка. 

1.Чтение и перевод текста на 
французском языке, содержащего 
страноведческую информацию о 
культуре изучаемого языка по 
определённой теме. 
 
2.Выполнение теста или ответы на 
вопросы по содержанию 
прочитанного текста. 
 
3.Прослушивание песни или 
просмотр страноведческого 
фильма о культуре страны 
изучаемого языка и выполнение 
заданий на понимание 
содержания песни (фильма). 
4.Ответить на вопросы, 
затрагивающие сравнение 
различных феноменов в родной 
культуре и в культуре страны 
изучаемого языка. 
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Форма работы Цель задания Содержание задания 
2. Работа в подгруппах 1.Ознакомление с шедеврами 

иноязычной культуры. 
 
 
2.Научить учащихся выделять 
сходства и различия в разных 
аспектах родной культуры и 
культуры страны изучаемого 
языка. 
 
 
3. Научить учащихся выделять 
проблемы в различных 
культурах и искать варианты 
их решения. 

1.Прослушивание песни или 
просмотр страноведческого 
фильма о культуре страны 
изучаемого языка и выполнение 
заданий на понимание 
содержания песни (фильма). 
 
2.Прослушивание русского 
варианта данной песни (просмотр 
русской версии фильма, мюзикла 
и т.д.) и их обсуждение. 
 
3.Обсуждение спорных вопросов 
и проблем, касающихся родной 
культуры и культуры страны 
изучаемого языка. 

3.Индивидуальная 
работа. 

1.Научить учащихся выражать 
свою позицию по 
определённой проблеме с 
использованием различных 
информационных источников. 

1.Подготовка творческих 
проектов по данной теме. 

 
Нами предлагается содержание занятия, составленного по описанной выше 

схеме. Данное занятие входит в Раздел I Культурная жизнь Франции и 
России разработанного нами учебно-тематического плана курса французского 
языка (Мурасова 2007:15). 

 
Французский и российский «шансон»: название одинаковое, а содержание? 

Задания для работы в группе: 
1.Прочитать и перевести текст. 

Joe Dassin. 
Joe Dassin est né en Amérique. Sa famille a déménagé en Europe quand Joe avait 12 ans. Il a 

aimé la France, surtout la chanson française, et il a décidé de devenir chanteur. Joe Dassin avait plus 
de 200 chansons dans son répertoire. Beaucoup de ses chansons ont été écrites pour lui par les 
grands Maîtres de la variété comme le Français Pierre Delanoë ou l'Italien Toto Cutugno. Les plus 
connues sont Salut, L’été indien, Les Champs-Elysées, Et si tu n’existais pas qui restent très 
populaires et aimées. 

De L'Amérique aux Champs-Elysées, tel pourrait être résumé le parcours de Joe Dassin. Le 
plus américain des chanteurs français a traversé l'Océan avec une aisance incomparable. Sachant 
trouver le juste équilibre entre la country-folk de ses origines et les textes populaires écrits par les 
plus grands auteurs français (dont Pierre Delanoë et Claude Lemesle), ce séducteur au grand cœur - 
un cœur si fragile pourtant - nous a quittés en pleine gloire. Porté par ses plus grands succès tels que 
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Les yeux d'Emilie, La bande à Jojo, L'été indien ou Bip-Bip, Joe Dassin s’inscrit parmi les grandes 
étoiles de la chanson populaire francophone.  

Sa carrière ne cesse de prendre de l'ampleur. Après avoir rempli une nouvelle fois l'Olympia 
en 1974, le chanteur sort en octobre 1975 son plus grand succès: L’été indien. Ce tube est écrit par 
Pierre Delanoë d'après un titre du chanteur italien Cutugno. C'est l'archétype de la ballade 
romantique des années 70, dont les paroles sont dites sur un fond musical langoureux et mélodieux. 
Un succès qui sera d'ailleurs largement exploité par les médias et les publicitaires. Divorcé la même 
année de Maryse, quelque peu déprimé et épuisé par une vie trépidante, Joe rencontre en 
Normandie la jeune Christine Delvaux, d'origine rouennaise. Ils ne se quitteront plus. Ils se marient 
le 14 janvier 1978 et Christine donne naissance au premier enfant Dassin, Jonathan, le 14 septembre 
de la même année. Julien, un autre garçon, suivra en mars 1980. Mais les deux enfants n'auront 
guère la joie de connaître leur père. Malgré une apparence toujours détendue et un physique de 
sportif, Joe Dassin a une santé fragile. Alors qu'il termine une série de représentations à l'Olympia 
en 1979, il est victime d'une alerte cardiaque et doit être opéré d'un ulcère. D'autres alertes suivront 
jusqu'à celle, fatale, qui terrasse le chanteur le 20 août 1980, dans un restaurant. A seulement 42 
ans, Joe Dassin laisse derrière lui une femme et deux enfants, mais surtout des millions de fans à 
travers le monde. Son patrimoine unique, entre ballade romantique et chanson folk populaire reste 
encore aujourd'hui l'un des plus diffusés. 

2. Выполнить тест по теме «La vie et l’oeuvre de J. Dassin». 
1. Qui est J.Dassin? 

1. un célèbre compositeur français  
2. un fameux chanteur américain 
3. un célèbre chanteur français 

2. Quand la famille de J.Dassin a-t-elle déménagé en Europe? 
1. quand il avait 13 ans 
2. quand il avait 16 ans 
3. quand il avait 12 ans              

3. Quel est l’image de J.Dassin? 
1. un homme sérieux et appliqué 
2. un homme triste et soucieux 
3. un homme athlétique et séduisant 

4. Quels sujets J.Dassin aborde-t-il dans ses chansons? 
1. sérieux 
2. politiques 
3. politiquement neutres 

       5. Combien de chansons J.Dassin avait-il dans son répertoire? 
1. plus de 500 
2. plus de 200 
3. plus de 100 

6. Quand J.Dassin est-il sorti sa chanson « L’été indien »? 
1. en 1975 
2. en 1976 
3. en 1956 

7. Qui a écrit les paroles de la chanson « L’été indien »? 
1. Cutugno 
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2. Delanoë 
3. Dassin 

8. Quelles sont les chansons de J.Dassin?  
1. insouciantes 
2. sociales 
3. politiques 

9. A quel âge J.Dassin est-il mort? 
1. à l’âge de 25 ans 
2. à l’âge de 42 ans 
3. à l’âge de 50 ans 

       10. Quelles sont les chansons les plus connues de J.Dassin? 
1. «Mon mec à moi», «Tombe la neige», «Je ne regrette rien» 
2. «Je change un peu de vent», «J’ai le mal de toi», «Si tu t’appelles   mélancolie» 
3. «Salut», «Les Champs-Elysées», «Et si tu n’existais pas». 

3. Прослушать песню Джо Дассена «Champs-Elysées» и определить, какие 
чувства выражены в песне. 
4. Ответить на следующие вопросы и обосновать свой ответ. 

1. Qu’est-ce que c’est que «chanson» dans la musique russe? 
2. Quelles sont les particularités de cette tendence musicale russe? 
3. «Chanson» russe a-t-elle les traits communs avec la chanson française? 
4. Quels sont les sujets principaux de la «chanson» russe et française? 
5. Connaissez-vous les représentants de la «chanson» russe et française?   

 Задания для работы в подгруппах: 
1. Прослушать фрагмент песни и заполнить пропуски необходимыми словами. 
Учащиеся одной подгруппы выполняют данное задание, а вторая подгруппа 
контролирует правильность выполнения. 

 
Et si tu n’existais pas 
                  Joe Dassin 
Et si tu n’existais pas 

Dis-moi................ j’existerais 
Pour traîner dans un monde sans ...... 

Sans espoir et ........ regrets. 
 

Et si tu n’existais pas 
J’essayerais d’inventer ........... 

Comme un peintre qui voit sous ses ......... 
............. les couleurs du ........ 

Et qui n’en .............  pas 
 

Et si tu n’existais pas 
Dis-moi .....  .... j’existerais 

Des passantes endormies dans mes .... 
Que ... n’aimerais ....  . 
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2. Прослушать русский вариант данной песни «Если б не было тебя» в 
исполнении Алексея Кортнева, обсудить оригинал и перевод (точность 
перевода, исполнение, преимущества и недостатки и т.д.). 
 
3. Вопросы для обсуждения в подгруппах: 
1) Quelle est votre attitude envers «chanson» russe moderne? 
2) Quelle «chanson» est plus proche pour vous: «chanson» russe ou fançaise? 
3) Est-ce que la «chanson» française enrichit l’art musical du monde entier? Pourquoi? 
4) Est-ce que la «chanson» russe enrichit l’art musical du monde entier? Pourquoi? 

 
Индивидуальное задание:  

Подготовить проект о своём любимом французском и (или) российском 
музыкальном течении, используя  различные источники информации 
(энциклопедии, электронные пособия, сайты и т.д.). 
Наглядные пособия и ТСО: аудиомагнитофон и аудиозаписи песен Joe Dassin 
«Et si tu n’existais pas», «Champs - Elysées» и  Алексея Кортнева «Если б не 
было тебя». 

Выполнение заданий по предложенной нами схеме подразумевает 
постепенный переход учащихся на самообразовательную деятельность. При 
фронтальной форме работы активную контролирующую и координирующую 
позицию занимает учитель; при работе в подгруппах учащиеся играют более 
активную роль по взаимному контролю и координации выполнения задания, а 
выполнение индивидуальных заданий минимизирует участие учителя в 
образовательном процессе и ориентирует учащихся на самообразование, что 
является достаточно актуальным в современных стремительно изменяющихся 
условиях. Необходимо научить учащихся сравнивать различные явления и 
процессы в культуре и в других сферах жизни для того, чтобы они могли 
ориентироваться и умели определить своё место в современном 
поликультурном обществе. На наш взгляд, данная мысль очень точно выражена 
в утверждении индийского политика и философа М.Ганди: «Я не желаю, чтобы 
мой дом был обнесён со всех сторон стеной, и чтобы мои окна были наглухо 
заколочены: я хочу, чтобы КУЛЬТУРА всех стран свободно проникала в мой 
дом. Но я не желаю, чтобы меня сбили с ног» (Мудрость столетий 1997:142). 
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ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ КУРСАНТОВ 

Л.А. Жерехова 
Ульяновское Высшее Военно-техническое училище  (Военный институт) 
 
Жажда знаний и любопытство – два главных двигателя инноваций, а 

способность к обновлению – важнейший талант человека как вида. С 
эволюционной точки зрения инновации являются способностью к 
импровизации, экспериментированию, переменам, умению ставить под вопрос 
давно знакомое и видеть вещи в новом свете. 

Чтобы понять инновацию, необходимо мужество бороться со Status quo, 
позитивно принимать новшества. Развитие ключевых технологий будущего 
требует интеллектуалов, преодолевающих границы в прямом и переносном 
смысле. Любая инновация требует смелого решения, радикального разрыва с 
проверенной и хорошо знакомой рутиной. 

Молодые люди более склонны к игре, чем взрослые, и их немалое 
любопытство зачастую приводит к открытиям. Поэтому особенно важно 
приобщать курсантов к научной работе уже с 1-2 курса, пока они не утратили 
игрового начала. На 1-м и 2-м курсах обучаемые включаются в различные виды 
научно-исследовательской работы: выполнение учебно-исследовательских 
заданий, подготовка рефератов, участие в научных семинарах и конференциях, 
разработка вместе с научным руководителем отдельных вопросов НИР 
кафедры. 
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На этом этапе курсанты, как правило, учатся вести наблюдения, собирать 
и обрабатывать эмпирическую информацию, делать выводы и обобщения, что 
непосредственно связано с развитием общеучебных умений. Поэтому именно 
на первом курсе необходимо обратить внимание на совершенствование 
общеучебных умений курсантов, развитие у них основных мыслительных 
операций, а также методов научного мышления (анализа, синтеза, сравнения, 
поиска причинно-следственных связей). Чтобы превратить труд курсантов из 
пассивно-усвоительного в активный и творческий процесс, нужно 
целенаправленно формировать их мышление, развивать способности ставить и 
решать творческие задачи. Для этого преподаватель должен вводить 
исследовательские методы обучения. 

Анализ разработанных на кафедре дидактических материалов показал, 
что они развивают следующие мыслительные способности: прогностические, 
ассоциативные, логические, способность к трансформации, независимость и 
продуктивность мышления и др. 

Со 2-го курса через систему факультативов, спецкурсов, семинаров 
курсанты знакомятся с методами научного исследования, с техникой его 
проведения. Курсантов привлекают к выполнению творческих заданий, 
проведению мини-исследований. Функции преподавателя состоят в 
пробуждении интереса обучаемых к научной деятельности в совместной 
постановке исследовательских задач и планировании, в обсуждении и 
разъяснении проблем, консультациях с точки зрения личности, обладающей 
более широким научным кругозором и фундаментальными знаниями. 

Научно-исследовательские задания представляют собой синтез 
теоретических и  практических работ, которые усложняются от курса к курсу. 
На 1-2-м курсах обучаемые овладевают умением анализировать 
первоисточники, ориентироваться в библиографических изданиях, извлекать 
необходимую информацию по определенным вопросам из иностранных 
источников, в том числе, из интернета, анализировать, синтезировать ее, 
реферировать, рецензировать, составлять аннотации, оформлять научный 
реферат, готовить доклад по определенной проблеме.  

Изучение дисциплин гуманитарного блока и основной специальности, 
проведение семинарских и практических занятий направлено на формирование 
у курсантов исследовательских умений. Основной целью научно-
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исследовательской работы курсантов 1-3-го курсов является овладение 
знаниями методологии и методики научного исследования, 
исследовательскими умениями, приобщение к опыту творческой деятельности 
и углубление знаний в той или иной области, а также формирование и 
дальнейшее развитие научно-познавательных интересов. 

На 3-4-м курсах будущие специалисты осваивают и совершенствуют 
умение осуществлять поиск необходимой литературы, анализировать ее, делать 
ее критический анализ, составлять библиографию, обзоры литературы. 
Курсанты выполняют постепенно усложняющиеся научно-исследовательские 
задания: написание обзорного и обобщающего реферата по двум-трем статьям 
определенной тематики; реферата, подготовленного с использованием ряда 
исследовательских методов; научного доклада; курсовой работы; дипломного 
проекта. 

Представляется возможным выделить следующие этапы научно-
исследовательской работы курсантов: 

1-й этап - подготовка курсантов к выполнению НИР: 
 - изучение основ научных исследований;  
- ознакомление с тематикой и организацией научных исследований на 

кафедрах, в учебном и научном отделах училища; 
- ознакомление с системой научной информации и т.д. 
2-й этап – учебно-исследовательская работа курсантов как составная 

часть учебного процесса: 
- выполнение курсантами учебных заданий с элементами научного 

исследования; 
- составление резюме, рецензий, аннотаций, тезисов, научных сообщений, 

докладов, рефератов на иностранном языке; 
- выступления с докладами, защита рефератов; 
- круглый стол по актуальным вопросам научной работы курсантов. 
3-й этап – проведение различных индивидуальных исследований: 
- планирование и проведение экспериментов, анализ полученных 

результатов, выводы по ним, представление в виде отчета или презентации; 
- проектирование; 
- совместная работа курсанта с преподавателями выпускающих и 

общеобразовательных кафедр; 
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- участие курсантов в разработке НИР кафедры; 
- подготовка к публикации научных статей под руководством 

преподавателя; 
- выступления на научных конференциях; 
- участие в межвузовских конкурсах военно-научных и научно-

исследовательских работ. 
Комплексная организация научно-исследовательской работы курсантов 

предполагает соблюдение следующих принципов: 
- системный и непрерывный характер научно-методической подготовки; 
- конструктивное взаимодействие преподавателей и курсантов; 
- преемственность всех этапов подготовки будущих специалистов; 
- максимальную активность курсантов в учебно-воспитательном процессе 

и научно-исследовательской работе; 
- организацию  учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы курсантов в «зоне ближайшего развития» исследовательских умений и 
навыков; 

- сочетание коллективных и индивидуальных форм организации учебного 
процесса, научного творчества курсантов. 

Совершенствование подготовки профессиональных исследователей не 
должно проходить в замкнутой среде. Знание  иностранного языка позволяет из 
первых рук использовать зарубежный опыт, искать пути интеграции в 
европейское образование и научное пространство. Интенсивная международная 
кооперация, открытая и толерантная научно-исследовательская атмосфера 
является непременным условием рождения идей и новых технологии, а также 
их освоения. 

Кафедра иностранных языков считает вовлечение курсантов в научно-
исследовательскую и военно-научную работу важным направлением 
совершенствования качества их профессиональной подготовки. Научно-
исследовательская деятельность воспитывает потребность в постоянном 
профессиональном самообразовании и способствует творческому применению 
полученных в училище знаний, например, во время учебы в адъюнктуре или 
при решении сложных проблем на службе. 
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BEDEUTUNG VON FACHSPRACHEN BEI DER 
INTERKULTURELLEN FACHKOMMUNIKATION 

Bikulova Guzel 
Technische Universität Berlin, Deutschland  

 
Internationale Zusammenarbeit, internationale Tagungen und fachspezifische 

Treffen von Fachleuten in verschiedenen Bereichen sind sowohl ohne Fachkenntnisse 
als auch ohne Fachsprachenkenntnisse nicht denkbar. Die Kommunikation ohne 
Sprache, ohne Kultur und ohne gegenseitiges Verständnis findet nicht statt.  

Was passiert, wenn die Fachleute kommunizieren? Sie brauchen einander die 
Fachinformation berichten, mitteilen, an der Diskussion teilnehmen, gemeinsame 
Projekte besprechen, schaffen und erledigen. Eigentlich muss diese gemeinsame 
Arbeit die Fachleute vereinigen. Diese Fachkommunikation bestimmt auf der 
menschlichen Alltagsebene ein gemeinschaftliches Handeln, in dem die 
Fachgedanken, -ideen, und -wissen, Erkenntnisse, Erlebnisse (mit-) geteilt werden 
und auch neu entstehen. Die Kommunikation ist die Aufnahme, der Austausch und 
die Übermittlung von Informationen zwischen zwei oder mehrerer Personen. Unter 
Kommunikation wird auch das wechselseitige Übermitteln von Daten oder von 
Signalen verstanden, die für den Beobachter der Kommunikation eine festgelegte 
Bedeutung haben. Die Signale gelten dann als Auslöser für bestimmte Reaktionen. 

Fachkommunikation ist der Oberbegriff der Fachsprachenforschung und geht 
über Sprache weit hinaus. Fachkommunikation umfasst den Gesamtbereich des 
Handelns mit Sprache und nonverbalen Kommunikationsmitteln in den 
verschiedenen Fächern, zwischen den Fächern sowie zwischen den Fächern und der 
Öffentlichkeit. Fachkommunikation meint sowohl wissenschaftlich-theoretische als 
auch beruflich-praktische Sprachvarietäten. Fachkommunikation gliedert und 
schichtet sich in zahlreiche weitere Sprachvarietäten in Abhängigkeit von Funktion, 
Kultur und Situation. 

Das blitzschnelle Anwachsen des Austausches von Fachleuten führt heute zu 
einigen Fachkommunikationsproblemen. Früher reichte man für die eindeutige 
Verständigung zwischen Fachleuten vielleicht nur die Fachwortschätzen, weil die 
Fachleute zwischen den Ländern auf dem Papier meistens kommunizierten. Heute 
müssen schon die bei den gemeinsamen Kooperation oder Unternehmen entstehenden 
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Fach- und Berufssituationen richtig gelöst werden. Die Menschen der 
unterschiedlichen Kulturen und Mentalitäten sowie Berufsbereichen brauchen den 
Erwerb von interkultureller Kompetenz, Redekompetenz, Fachsprachenkompetenz u. 
a. Darunter werden der bewusste Umgang mit Stereotypen und die Akzeptanz für 
Kulturen und Fachkultur (Berufsauffassung, Berufsehre) verstanden. Nach Casper-
Hehne H. wurden zur Forschung dieses Themas folgende Gründe gedient: 

1. Internationalisierung des Berufslebens und des Wissenschaftsbetriebes; 
2. Globalisierung der Wirtschaft und Naturwissenschaft; 
3. zunehmende Mobilität aller Beteiligten; 
4. die Entwicklung der Kommunikationstechniken; 
5. Kooperation von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und 

Fachbereichen. 
Als Realitäten der Fachsprachenverwendung in verschiedenen Fachbereichen 

sehen wir heutzutage: 
 1. weltweite Zusammenarbeit: 
a) in internationalen Hochschulprojekten; 
b) in Joint Venture / multionationalen Konzernen. 

 2. Mitarbeit in internationalen Gruppen der „Forschung und Entwicklung“ in 
Industriebetrieben. 

Bei der Fachsprachenverwendung sollen folgende Hauptwissen benutzt werden: 
1. Wissen um Prozesse und Probleme der interkulturellen Kommunikation; 
2. Wissen um unterschiedlichen Terminologien und Grammatik von zentralen 

Bedeutung für das gute Funktionieren der Kooperation; 
3. Wissen um generelle pragmatische Unterschiede im kommunikativen 

Verhalten; 
4. Kenntnisse über Fachlexik und über sprachliche Vertextungsmittel einer 

Zielsprache; 
5. erforderlich seien die Betrachtung von Themenwahl oder Ausspracheverhalten, 

die unterschiedliche Formulierung von Sprachakten wie Kritik, Anweisungen, 
Bitten, Zustimmung oder die Rückmeldeformen. 

Bei der interkulturellen Fachkommunikation werden in der Regel alle Arten der 
Kommunikation benutzt: mündliche, schriftliche und mediatisierte Kommunikation 
(Schröder H., Saarbeck U.). 
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Mündliche Fachkommunikation als Forschungsgegenstand war bis in die 80er 
Jahre hinein in erster Linie auf schriftliche Fachtexte begrenzt. Zurzeit gibt es echte 
mündliche Kommunikation zwischen den Menschen weltweit. Mündliche 
Fachkommunikation findet sowohl in dem eher wissenschaftlich-theoretischen als 
auch dem eher beruflich-praktischen Bereich statt. Für Untersuchungs- und 
Unterrichtszwecke ist es nach wie vor ein Problem, authentische Texte bzw. Diskurse 
aus dem Bereich der mündlichen Fachkommunikation zu erhalten. Mündliche 
Fachkommunikation stellt eine eigene Sprachvarietät dar, charakterisiert sich durch 
spezifische Systemeigenschaften und verlangt ein angepasstes didaktisch-
methodisches Vorgehen (Hören und Sprechen).  

Texte der schriftlichen Fachkommunikation waren bislang der eigentliche 
Gegenstand der Fachsprachenforschung und des Fachsprachenunterrichts. 
Schriftliche Fachkommunikation findet sowohl in dem eher wissenschaftlich-
theoretischen als auch dem eher beruflich-praktischen Bereich statt. Schriftliche 
Fachkommunikation lässt sich nicht auf Sprachzeichen begrenzen, sondern umfasst 
ebenfalls den Bereich der sprachbegleitenden und sprachersetzenden 
Vertextungsmittel, wobei Visualisierungshilfen immer eine größere Rolle spielen. 
Schriftliche Fachkommunikation stellt eine eigene Sprachvarietät dar, charakterisiert 
sich durch spezifische Systemeigenschaften und verlangt ein angepasstes didaktisch-
methodisches Vorgehen (Lesen und Schreiben). 

An Bedeutung gewinnen sogenannte mediatisierte Formen der 
Fachkommunikation, die eine eigene Sprachvarietät darstellen und sich zwischen den 
Merkmalen und Eigenschaften der mündlichen und schriftlichen Fachkommunikation 
bewegen. Mediatisierte Fachkommunikation umfasst vor allem Formen der 
Kommunikation über das Internet, wie z.B. Korrespondenz über E-Mail, 
Diskussionen in Newsgroups sowie auf MailingLists, Interaktionen über Chats und 
die verschiedenen Formen von Video-Konferenzen. Mediatisierte 
Fachkommunikation beinhaltet darüber hinaus neuere Formen der Visualisierung und 
Mediatisierung komplexer Sachverhalte sowie die Simulation von Prozessen. Als 
Vertextungsmittel spielen die Animationen eine wichtige Rolle. Mediatisierte 
Fachkommunikation ersetzt tendenziell einen Teil der mündlichen und schriftlichen 
Fachkommunikation, erweitert deren Möglichkeiten und wird insbesondere in der 
internationalen Fachkommunikation eine herausragende Rolle spielen. Ein 
entsprechend angepasstes didaktisch-methodisches Vorgehen (alle vier Fertigkeiten 
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sowie Medienkompetenz) ist dringend erforderlich. Fachlichkeitsgrad und 
Fachsprachlichkeitsgrad hängt von den schriftlichen und mündlichen Fachtextsorten 
ab.  
 Bei Fachsprachenunterricht lohnt es sich die Fachsprache der Fachsituation 
nach zu lehren und lernen. Dabei sind die Fachtexte mit passenden Textsorten zu 
verwenden. Es werden parallel die entstehenden Verständigungsproblemen 
entstanden und festgestellt werden, die auch mit den Fachsprachenmitteln gelöst 
werden werden. 

Als Beispiel behandeln wir, welche Fach- und Berufssituationen bei der 
Fachkommunikation entstehen können und auf welchen Ebenen: 
1) Arbeitsanstellung; Terminvereinbarungen; Klärungsgespräche über 

Zuständigkeiten, Aufgaben, Leistungen mit internen und externen 
Gesprächspartnern; Leitung von bzw. Teilnahme an Projektteam-Besprechungen, 
Geschäftsbesprechungen; 

2) Verständnis sprachlicher und nicht-sprachlicher Ursachen von 
Kommunikationsproblemen bei der interkulturellen Zusammenarbeit; 
unterschiedliche Kulturstandards, sprachliche Konventionen, Wertungen, die bei 
der Zusammenarbeit mit deutschen Partnern zu berücksichtigen sind; Erprobung 
von Lösungsstrategien etc. 

Jede Fachsituation hat einige Untersituationen, was der Didaktisierung der 
Fachtexte helfen soll. Bei der Didaktisierung muss man Verständigungsprobleme 
nach zwei Ebenen, die Selting M. vorgeschlagen hat, berücksichtigen: 

1. Lokale Verständigungsprobleme:  
a) akustische Verstehensprobleme  
- generelle akustische Verstehensprobleme 
- spezifische akustische Verstehensprobleme 
b) semantische Zuordnungsprobleme 
- Referenzprobleme: lokale Bedeutungsverstehensprobleme und lokale 

Verstehensprobleme mit fachsprachlichen Ausdrücken, mit Fachlexik 
c) Lokale Erwartungsprobleme 
d) Missverständnisse mit lokalen Bezugselementen: z.B. fachsprachlicher versus 

alltagssprachlicher Ausdruck. 
2. Globale Verständigungsprobleme:  

a) Probleme mit Bezug auf die Anliegenstypisierung 
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- Handlungsverstehensproblem aufgrund implizit durchgeführter Komponenten des 
Handlungsschemas 
b) Missverständnisse bei der Anliegensfestlegung: Fehlfestlegung, 

Fehlsubsumtion (Qualifikation) 
c) Globale Erwartungsprobleme versus Sachverhaltsprobleme 
d) Latente / verborgene Kooperationsprobleme 

Um Probleme bei der Fachkommunikation zu überwinden ist es wichtig die 
Grundlagen der erfolgreichen interkulturellen Fachkommunikation klar machen, bei 
der die Fachsprachen zu helfen ermöglichen: 

1. Bekanntschaft mit der Fachlandeskunde bzw. Berufswelt des Ziellandes 
2. An gegenseitiges Verständnis gewöhnen, 
3. Richtige Auswahl der nonverbalen Mittel, 
4. Kommunikationsmodelle der gemeinsamen Welt darstellen, 
5. Fachumgebung im Sprachunterricht schaffen (Tipps des Verhaltens im 

Berufskreis), 
6. Kompetenzen entwickeln und zwar: 

• Fachsprachenkompetenz (Interferenz), 
• Redekompetenz (Rhetorik, die Kunst der Kommunikation),  
• soziokulturelle Kompetenz,  
• interkulturelle kommunikative Kompetenz (Präsentation),  
• Strategiekompetenz (Konfliktlösung), 
• Selbstmanagementkompetenz (Selbstorganisation) 
• Fach-/Berufskompetenz (Kreativität), 
• Medienkompetenz. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОДУКТИВНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Н. Р. Черепанова 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Анализ литературы по теме показал, что студенты испытывают недостаток 

практических занятий, позволяющих в полной мере раскрыть все стороны 
будущей профессиональной деятельности, а также трудности, связанные с 
коммуникацией, которые встают перед ними при решении как 
профессиональных, так и бытовых задач. Наши исследования подтвердили эти 
факты. Например, 54,7% опрошенных не всегда точно могут сформулировать 
свою проблему, точку зрения или мысль; 52,8% не всегда удается развернуто 
описать свою точку зрения, мысль; 58,5% предпочитают отвечать на 
«наводящие» вопросы; 54,7% не всегда могут аргументировано отстоять свою 
точку зрения при достаточном объеме знаний. 

Именно по этой причине объектом нашего исследования стал процесс 
формирования коммуникативно-речевой компетенции. Здесь следует 
подробнее остановиться на определениях «компетенции», «компетентности», 
«коммуникации» и «коммуникативно-речевой компетенции».  

Проблемы «компетенции» и «компетентности» представляют интерес для 
многих зарубежных и отечественных авторов (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, 
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. Н. Куницина, Г. Э. Белицкая, Л. И. 
Берестова, В. И. Байденко, А. В. Хуторской, Е. А. Садовская, Е. Р. Абдулина, И. 
А. Зимняя и др.). Мы не разграничиваем это понятия и обращаемся к 
определению «компетенции» в федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования (общие положения): 
компетенция – это способность применять знания, умения и личные качества 
для успешной деятельности в определенной области. 

«Коммуникация» единогласно отождествляется многими авторами с 
понятием «общение» (а иногда и определяется через него). Анализ литературы 
позволил определить следующие подходы к формулированию «коммуникации» 
(общения): 1) взаимодействие людей, их воздействие друг на друга; 2) обмен 
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информацией между людьми при их взаимодействии друг с другом; 3) 
физические или/и психологические контакты между людьми (Немов 2007: 250). 

Интегрировав вышеописанные определения, мы можем вывести понятие 
«коммуникативной компетенции», которое относится к области социальной 
психологии и обозначает способность применять специальный набор знаний, 
умений, навыков и личностных качеств, необходимых человеку в общении с 
людьми. В состав коммуникативной компетенции с точки зрения психологии 
входит знание личностных особенностей людей, их понимание, умение 
правильно воспринимать и оценивать людей, предсказывать их поведение, 
оказывать на них влияние  и многое другое от чего может зависеть успешность 
общения и взаимодействия человека с людьми. 

Для нас наибольший интерес представляет коммуникация как процесс 
обмена информацией между людьми при их взаимодействии друг с другом. 
Процесс обмена информацией, в свою очередь, невозможен без использования 
языка и речи. Язык – это система знаков, с помощью которой сохраняется и 
передается информация от человека к человеку. Язык представляет собой 
совокупность лексических единиц и законов, с помощью которых первые 
выстраиваются в смысловое единство. Речь – реализация языка в общении. 
Речь – это один из психологических познавательных процессов человека, 
связанный с использованием языка для представления, сохранения в устной 
или письменной форме и последующей переработки разнообразной 
информации, а также для обмена ею с другими людьми (Гальскова, Гез 2007: 
73). Речь представляет собой последовательность коммуникативных актов (акт 
коммуникации). 

Американский ученный Г. Д. Лассуэл предложил модель акта 
коммуникации, состоящую из следующих семи компонентов: КТО 
(коммуникатор) – КОМУ (реципиент) – ЗАЧЕМ (мотив и цель) – ЧТО 
(содержание, предмет общения) – КАНАЛ (система передачи информации) – 
ЯЗЫК (код коммуникации) – ЭФФЕКТ (результат). Все это компоненты тесно 
связаны между собой и обуславливают друг друга, исключая возможность 
выпадения хотя бы одного компонента.  



 43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из сказанного можно заключить, что коммуникативно-речевая  
 
 
 
компетенция – это способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешного обмена информацией между людьми при 
взаимодействии с людьми. 

Наиболее оптимальными условиями, при которых представляется 
возможным формирование коммуникативно-речевой компетенции студентов в 
вузе, на наш взгляд, является технология практико-ориентированного 
продуктивного обучения. 

 
 
 
 
 
 

Акт  
коммуникации 

КТО 
Коммуникатор 

ЗАЧЕМ 
Цель и мотив 

Данный компонент 
определяет коммуникативную 
задачу: 
- объяснить 
- рассказать 
- спросить 
- переспросить 
- сообщить 
- описать 
- побудить 
- уточнить 
 - расспросить и т.д. 

ЧТО 
Содержание 

Донный 
компонент 
определяет то, о 
чем будет идти 
речь (предмет 
речи) 

КАНАЛ СВЯЗИ 
Данный компонент 
указывает на 
систему передачи 
данных 
(вербальный – 
невербальный, 
опосредованный - 
непосредственный)

ЯЗЫК 
Код коммуникации 

Данный компонент на уровне 
предложения предполагает 
владение фонетическими, 
грамматическими и 
лексическими  знаниями, 
умениями и навыками. 
На уровне текста предполагает 
наличие логики, адекватности 
и информативности. 

КОМУ 
Реципиент 

ЭФФЕКТ 
Результат 

Данный компонент 
указывает на степень 
удовлетворенности 
актом коммуникации 
(общением),т.е. на 
уровень разрешения 
коммуникативной 
задачи.
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Термин «продуктивное обучение» (Productive Learning (PL)) был введен 
немецкими учеными И. Бём и Й. Шнайдером. Сегодня это определение звучит 
следующим образом: продуктивное обучение – это образовательный процесс, 
который реализуется с помощью индивидуальных образовательных маршрутов, 
структурированных в виде последовательности шагов с четко определенными 
результатами, продуктивно-ориентированными действиями в жизненных 
ситуациях и который нацелен на приобретение жизненных навыков, которые 
обеспечивают личностный рост  и индивидуальное развитие, межличностных 
навыков и самоопределение участников (Башмаков 2000: 8). 

Интегрируя понятия «продуктивное обучение» и «практико-
ориентированное обучение»,  мы рассматриваем при этом продуктивное 
обучение как образовательную технологию, а практико-ориентированное 
обучение как подход в рамках продуктивного обучения. 

Практико-ориентированное продуктивное обучение – это обучение, 
которое организовано таким образом, чтобы существовало единство 
эмоционально-образного и логического содержания образования, чтобы 
соблюдалось обязательное использование приобретенных знаний, умений и 
навыков на практике при решении жизненно важных задач (практико-
ориентированное обучение), а также чтобы каждый этап данного учебного 
процесса отражался в продукте (продуктивное обучение). Продукт является 
обязательной составляющей практико-ориентированного продуктивного 
обучения. Во-первых, сама сущность продуктивного обучения, что учащиеся 
овладевают знаниями, умениями и навыками через осуществление 
определенной добровольной деятельности, результатом которой является 
продукт. Во-вторых, продуктивное обучение – это образовательный процесс, 
деятельность, которая нацелена на приобретение жизненных навыков, которые 
обеспечивают личностный рост и индивидуальное развитие межличностных 
навыков и самоопределение участников. А так как деятельность складывается 
из мотивов, целей – результатов, средств и др., тот продукт здесь выступает как 
результат этой деятельности. 

Если обратиться к схеме коммуникативного акта, то можно отметить, что 
наибольший интерес для нас представляет ЯЗЫК – код коммуникации. Мы 
предлагаем в рамках практико-ориентированного продуктивного обучения 
включать обучение студентов языку на уровне предложения, включая изучение 
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грамматического и лексического материала в индивидуальный 
образовательный маршрут студента. А на уровне текста обучать студентов 
языку как в группах, так и индивидуально на занятиях, используя активные 
методы обучения, к последним мы относим деловые и ролевые игры, 
дискуссии, творческие проекты и другие активные методы обучения 
иноязычной речи. 
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При современном уровне развития Интернет-технологий и при имеющейся 

степени включенности молодежи в виртуальный мир с социальными сетями, 
электронными библиотеками, чатами и форумами для преподавателя бывает не 
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столько бесполезно, сколько неэффективно настаивать исключительно на 
классических способах изучения дисциплины, включая обязательные походы в 
библиотеку за домашним заданием, и не пользоваться благами Интернета. 
Бесспорно, важно знать меру, но, тем не менее, мы полагаем, что следует по 
возможности идти на компромисс со студентами и предоставлять им шанс 
онлайн-консультаций и получения от преподавателя материалов и ответов на 
определенные вопросы через всемирную глобальную сеть.  

У нас имеется опыт создания и использования в процессе обучения такой 
формы интерактивного взаимодействия как форум для студентов неязыковых 
специальностей, изучающих английский язык. Студенты начинают изучать 
иностранный язык на первом курсе. Недавно окончив школу, они еще не 
адаптированы к учебному процессу в ВУЗе и не всегда способны сразу усвоить 
все требования по каждой конкретной дисциплине. Форум позволяет студентам 
задать вопрос преподавателю, если они что-либо недопоняли, а также сколько 
угодно раз перечитать все требования к выполнению заданий, что делает 
изучение дисциплины психологически более комфортным. На данном форуме 
студентам предоставляется возможность скачивания методических разработок 
и учебников, имеющихся в электронном варианте, а также предлагается 
широкий ряд текстов для самостоятельного домашнего чтения. Кроме того, на 
форуме проходят обсуждения различных вопросов, связанных с изучением 
иностранного языка, и лингвострановедческих тем, участники форума 
обмениваются ссылками, полезными для изучения языка.  

По нашему мнению, наличие такого форума: 
во-первых, лишает студентов возможности пожаловаться на 

невозможность получения материала для выполнения всех необходимых 
заданий;  

во-вторых, повышает интерес к изучаемой дисциплине, поскольку в ходе 
интерактивного общения вскрываются новые интересные моменты, которые не 
могут быть охвачены в ходе аудиторной работы в связи с ограниченным 
объемом часов, выделенных на изучение;  

в-третьих, дает положительный настрой для изучения дисциплины; 
в-четвертых, предоставляет возможность студенту сколько угодно раз 

тщательно изучить все требования к выполнению домашних заданий, включая 
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объемы текстов для домашнего чтения и сроки их сдачи, что дисциплинирует 
студентов. 

Созданный нами форум состоит из пяти секций, каждая из которых 
разделена на подсекции, в свою очередь подразделенные на темы.  

Первая секция – General Section (Общий раздел), включающий в себя 
подразделы «Разное» и «О форуме». В подразделе «Разное» обсуждаются 
самые разнообразные темы, как связанные с иностранным языком, так и другие, 
однако если тема не связана с иностранным языком, то обязательным 
требованием является использование иностранного языка для ее обсуждения, 
то есть, на русском языке об этой теме не говорят. Таким образом, интерес к 
теме обеспечивается выбором данной темы самими студентами, а разговорная 
практика в свою очередь – интересом к данной теме, поскольку для студента 
неязыковой специальности говорить на скучную тему да еще и на 
малопонятном языке бывает затруднительно и, в конечном счете, 
неэффективно. 

Сообщения, размещаемые студентами на английском языке, не подлежат 
обязательной проверке с указанием на ошибки, поскольку такой подход, на наш 
взгляд, может вызвать психологический барьер для дальнейшей коммуникации 
на иностранном языке, однако, по просьбе студента возможно выполнение 
разбора его сообщения с указанием на ошибки. 

Среди обсуждаемых тем раздела «Разное» – следующие: «Полезные 
ссылки», «Это интересно» (различные факты об английском языке или на 
английском языке), «Лондон» (выложены и обсуждаются неофициальные 
фотографии столицы Великобритании – как выяснилось, данная тема создает 
дополнительную мотивацию для изучения английского языка, поскольку он 
начинает осознаваться студентами не только как обязательная для изучения 
дисциплина, но и как реальное средство коммуникации и возможность попасть 
в страну носителей изучаемого языка), «Как празднуют Новый год в России и в 
Европе», «Fun» (анекдоты и шутки на английском языке), «Фильмы» 
(обсуждаются англоязычные фильмы, студентам дается возможность выбора 
фильма для просмотра на языке оригинала, что происходит у нас дважды в 
семестр и сопровождается выполнением обязательных лингвистических 
заданий к фильмам), «Что вам нравится/не нравится в английском» (где 
студенты смотрят на английский язык не как на изучаемую дисциплину, а как 
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на феномен, к которому у них сформировано то или иное отношение), 
«Аббревиатуры и сокращения в англоязычных чатах» (приводится 
внушительное количество сокращений, без знания которых человек, 
общающийся в англоязычном чате, может испытывать значительные 
коммуникативные затруднения – данная тема создана по инициативе студентов 
и является очень популярной), «Американский слэнг» (тема, вызывающая 
особый интерес и симпатию студентов, поскольку в ней содержится хотя и 
нормативная, но, тем не менее, достаточно неформальная лексика, не могущая 
быть включенной в словарный минимум аудиторных занятий; в этой теме 
студенты узнают, как звучат по-английски слова, используемые ими самими в 
повседневном неформальном общении), «Правда или вымысел» (тема об 
альтернативных методиках изучения иностранного языка), «Книги для 
интересующихся английским» (тема, созданная по просьбам студентов, 
желающих "почитать что-нибудь понятное на английском" вне аудиторной 
работы и обязательных заданий, в данной теме рекомендуется различная 
современная литература в оригинале, написанная достаточно простым языком и 
интересная для поколения студентов), «Загадки» на английском и об 
английском и «Песни» (англоязычные). Кроме того, в разделе есть ряд тем, 
содержащих ответы на вопросы студентов, заданные на занятиях: например, 
тема о происхождении сокращения «O.K.» и другие. 

Четыре последующих секции форума созданы для четырех разных 
специальностей, организованы одинаковым образом и содержат следующие 
подсекции:  

«Hometasks» (Домашние задания) – где для каждой группы студентов 
выкладываются имеющиеся в электронном виде домашние задания и студентам 
предоставляется возможность их свободного скачивания; 

«I don't understand... А также обращения к студентам» – где студенты 
могут задать вопрос преподавателю, если им что-либо непонятно, а 
преподаватель может сделать объявление студентам; 

«Homereading» (Домашнее чтение) – подсекция, полностью посвященная 
домашнему чтению: приводится инструкция сдачи домашнего чтения, объемы 
и сроки, выкладываются художественные (1-й семестр обучения), 
публицистические (2й семестр обучения), специальные технические (3й и 4й 
семестр обучения) тексты, которые студенты могут выбрать для домашнего 
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чтения, однако оговаривается, что студентам позволяется работать и со своим 
текстом. Если студенты выбирают свой текст, то здесь же они имеют 
возможность получить консультацию об уровне его сложности и пригодности 
для сдачи на занятиях по домашнему чтению.   

Осознавая, что созданный нами форум требует доработки в ходе 
взаимодействия с ним, как и любое нововведение, мы уже сейчас можем 
субъективно оценить опыт его использования как положительный и 
рекомендовать обратить внимание на необходимость поиска и разработки форм 
интерактивного взаимодействия с обучающимися для повышения 
эффективности и гибкости учебного процесса и его модернизации. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Н.В.Трубникова 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетентности как основная цель профессиональной иноязычной подготовки 
будущего специалиста подразумевает его способность и готовность решать 
коммуникативные задачи в сфере профессиональной деятельности, выполнять 
поиск и анализ информации, необходимый для изучения зарубежного опыта, а 
также для работы с технической литературой и документацией в области 
выбранной специализации. Все это предполагает владение знаниями, 
практическими умениями и навыками, которые позволят будущему 
специалисту использовать иностранный язык как средство информационной 
деятельности, систематического пополнения своих профессиональных знаний, 
профессионального общения и профессиональной культуры в целом.  

Поскольку коммуникативная деятельность тесно связана с формированием 
профессионально-познавательных потребностей студентов, то при 
преподавании иностранного языка в техническом вузе таковыми выступают 
потребности в профессиональных технических знаниях  особенностей 
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профессионального технического общения через овладение иностранным  
языком. Но проблема изначальной разноуровневой школьной подготовки 
студентов и различие в их способностях овладевать учебными дисциплинами 
гуманитарного характера, к которым относится иностранный язык в 
техническом вузе, требуют от преподавателя применения индивидуальных 
форм работы. 

Учет индивидуальных потребностей личности в высшей школе требует 
осуществления дифференциации в формах работы со студентами. Одним из 
распространенных ее способов является руководство учебной деятельностью 
различных подгрупп студентов. Ю.К. Бабанский считает, что основным  
принципом дифференциации должна быть дифференциация помощи 
обучающимся со стороны преподавателя без существенного снижения 
сложности содержания. Если дифференцируется не только и не столько объем 
и сложность учебного материала, сколько помощь обучаемому, то такой подход 
позволяет любому обучающемуся достичь максимума возможностей в данный 
момент, что и соответствует критериям оптимизации его обучения.  

Дифференциация по сложности заданий позволяет организовать учебно-
познавательную деятельность студентов на иностранном языке с опорой на их 
реальные возможности, что создает благоприятные условия для развития в 
обучении. Только умелое сочетание коллективной, самостоятельной и 
индивидуальной работы с обучающимися на практических занятиях по 
иностранному языку обеспечивает надлежащую педагогическую действенность 
учебно-воспитательного процесса. Ориентация на развитие познавательных 
интересов личности требует, чтобы дифференциация обучения учитывала 
потребности каждого студента. Обучаясь в одной группе по единой программе, 
студенты могут усваивать иноязычный материал в различном объеме. Базовым 
критерием при этом является уровень обязательной подготовки по 
иностранному языку. На его основе формируются более высокие уровни 
овладения материалом. Такой вид дифференциации в последнее время получил 
название «уровневая».  

В нашем понимании уровневая дифференциация – это такая организация 
учебного процесса, при которой каждый обучающийся имеет право и 
возможность овладевать учебным материалом по программе на разном уровне 
(А – низком, В-среднем, С – не ниже базового). Уровень овладения находится в 
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зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей личности, 
при котором за критерий оценки деятельности обучающегося принимаются его 
усилия по овладению этим материалом, творческому его применению. 
Требования программы должны усложняться за счет углубления, расширения 
знаний, предусмотренных Государственным стандартом в расчете на 
способности студентов, а также на современные педагогические технологии. 
Эффективность уровневой дифференциации предполагает выполнение ряда 
условий: 

- «четкое выделение уровней усвоения материала и разъяснение 
принципов данной системы обучающимся; 

- соответствием между уровнями обученности и характером 
предъявляемых требований; 

- последовательность в усвоении обучающимися учебного материала в 
переходе от одного уровня к другому; 

- объективность в оценке выполнения студентами задач каждого уровня, а 
также открытость этой информации для всех членов студенческой группы; 

- соблюдение принципа добросовестности при выборе уровня усвоения и 
формы отчетности» (Зайцева 2007: 55- 56). 

В данном случае было бы эффективным рекомендовать использование 
таких популярных активных педагогических технологий, основанных на 
принципах ненавязчивого, ситуативно - игрового обучения, как «мозговой 
штурм», «аквариум», «круглый стол», «интервью», деловые игры,  дискуссии, 
«обучение в сотрудничестве», «обучение в команде», игровое моделирование, 
микросценарии, метод интеграции новых информационных технологий: 
учебные аудио / видео конференции, деятельностная методика с обилием 
речевой практики др.).  

В любой образовательной системе в той или иной степени осуществляется 
дифференцированный подход. Технология уровневой дифференциации 
представляет собой совокупность организационных решений, средств и 
методов дифференцированного обучения иностранному языку, охватывающих 
определенную часть учебного процесса. Особенностями данной технологии 
являются: блочная подача материала, работа с малыми группами на нескольких 
уровнях усвоения, создание учебно-методического комплекса.  
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Технология уровневой дифференциации обучения иностранному языку 
студентов технического вуза имеет несомненные преимущества, поскольку в 
данном случае исключается «уравниловка» и усреднение обучаемых. Взяв за 
основу базовый уровень иноязычной обученности, преподаватель 
разрабатывает ряд дополнений к программе этого уровня, увеличивая объем 
содержания для разноуровневых подгрупп (микрогрупп) и требования ко всем 
видам речевой деятельности, владению грамматическими и лексическими 
навыками. При этом углубление за счет способностей студентов, 
овладевающих соответствующими лексическими, грамматическими и 
речевыми навыками должно проходить за одинаковое количество часов. 
Студент начального  уровня иноязычной обученности может получить 
дополнительные консультации по пройденному материалу, а студенту 
продвинутого уровня обученности стоит усложнить задачу с целью 
активизации приобретенных умений и навыков. Поскольку в группе уже нет 
традиционно слабых студентов, то преподавателю нет необходимости 
искусственно занижать общий уровень преподавания. Одновременно 
появляется возможность эффективно работать с обучающимися, плохо 
адаптирующимися к общественным нормам, а у «хорошо успевающих»  
студентов усиливается мотивация к приобретению более глубоких знаний. 
Таким образом, очевидны положительные качества: помочь слабому студенту 
обрести уверенность в своих силах и вдохновить его на выполнение 
поставленной задачи, а с другой стороны – активизировать творческий 
потенциал «сильного студента» и поддерживать в нем потребность 
самообразования. Так, мы предлагаем усвоение учебного материала по блокам 
«А», «В», «С» как приобретение необходимого уровня знаний и навыков, 
обязательного для прохождения зачета и сдачи экзамена с оценкой 
«удовлетворительно» или «хорошо». Усвоение материала по блоку «D» 
относится к дополнительному уровню приобретения знаний (уровню 
повышенной сложности), что дает возможность обучаемому получить на 
экзамене оценку «отлично». 

Для примера распределим учебный материал в соответствии ФГОС ВПО 
по иностранному языку согласно вышеуказанным блокам для разного уровня 
освоения языковых норм: 



 53

Блок «А»: владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть 
нормативным произношением и ритмом речи) и применять их для 
повседневного общения; понимать устную (монологическую и диалогическую) 
речь на бытовые темы; активно владеть наиболее употребительной (базовой) 
грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для 
бытовой речи; знать базовую лексику общего языка; читать и понимать со 
словарем художественную литературу. 

Блок «В»: освоить стиль нейтрального научного изложения; 
понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на специальные 
темы; активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и 
основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной 
речи; знать лексику, представляющую нейтральный научный стиль. 

Блок «С»: иметь представление об основных приемах аннотирования, 
реферирования и перевода литературы по специальности; участвовать в 
обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на 
вопросы); владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с 
предварительной подготовкой); знать лексику и основную терминологию своей 
широкой и узкой специальности; читать и понимать со словарем специальную 
литературу по широкому и узкому профилю специальности; 

Блок «D»: владеть основными навыками письма, необходимыми для 
подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки на иностранном языке; 
принимать активное участие в научно-исследовательской работе (выступать на 
студенческих научных конференциях и симпозиумах, организовывать 
тематические презентации, участвовать в страноведческих олимпиадах и 
конкурсах и т.д.). 

Реализация любой педагогической технологии является процессом 
динамичным, поэтому преподаватель должен иметь возможность улучшать и 
изменять ее по мере необходимости.  

Реализация технологии уровневой дифференциации как средства 
формирования профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетентности студентов технического вуза предполагает не только 
дифференциацию задач, но и дифференциацию условий выполнения этих 
задач, включая различную степень помощи со стороны преподавателя, 
вариативность возможности опоры на учебный материал, а также различные 
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формы контроля за их выполнением. При организации дифференцированной 
работы в учебных группах по иностранному языку учет вариативных форм 
контроля преподавателем за речевой деятельностью и самоконтроля студентов 
служит критерием деления групп на подгруппы с целью планирования  
преподавателем дальнейшей учебной стратегии обучения. 
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

О.А. Ситникова 
Ульяновский государственный технический университет  

 
Комплекс проблем, которые решаются в процессе повышения качества 

преподавания иностранных языков в неязыковом вузе, включает в себя и 
проблему оптимального отбора учебного материала для развития умений и 
навыков чтения, качественного и быстрого перевода и дальнейшего 
практического использования специальной профессионально-ориентированной 
литературы. Очень важны при этом методы отбора учебного материала и 
совершенствование подхода к обучению иностранным языкам. Главную роль 
при этом играет создание базы изучаемого языка, построенной на 
статистических принципах. Лексическую основу такой базы представляет 
собой частотный словарь, как общего характера, так и конкретно по какой-то 
определенной специальности.  

К сожалению, отношение к статистическому отбору не всегда адекватно, 
т.к. имеются психологические и технические барьеры между филологом и 
ЭВМ, необходимость достаточно длительного процесса лингвостатистического 
наблюдения и неумение распознать явные преимущества такого рода 
материала. Однако в последнее время в этом плане делается немало. Вручную 
или с помощью ЭВМ составлены сотни частотных словарей, включающих в 
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себя частотные слова, словосочетания или словоформы. Но этого явно 
недостаточно, т.к. в каждом конкретном случае часто требуется свой 
конкретный словарь, пусть и небольшой по объему, но значительно 
интенсифицирующий процесс обучения иностранному языку.  

В современных условиях возможность отбора языкового материала для 
учебного лексического минимума основывается на избыточности речи и 
особенностях языковых средств,  в зависимости от тематики текста и в 
пределах определенной сферы общения, т.е. функционального стиля.  
Возросшее в последнее время внимание к преподаванию иностранных языков, 
необходимость в относительно короткие сроки обучить студентов 
максимальному владению иностранным языком, возникающая отсюда 
потребность ознакомления обучающихся с наиболее употребительной и 
информативной лексикой  - все это диктует задачи по созданию учебных 
лексических минимумов,  как на уровне слов, так и на уровне словосочетаний. 
Широкое использование таких лексических минимумов в учебном процессе 
позволит значительно сэкономить время обучения и повысить его 
эффективность. Особенно важен учебный лексический минимум на начальных 
этапах обучения иностранному языку. Необходимо как можно быстрее дать 
студентам наиболее употребительные лексические единицы, которые 
позволили бы осознанно и полноценно работать с изучаемым текстовым 
материалом.  

Было бы неверно  предполагать, что ограниченный количественно и по 
содержанию частотный словарь даст сведения, пригодные для любых условий 
обучения. Нельзя рассчитывать и на какой-то полный универсальный 
частотный словарь. Реально составить стилистически и тематически  
“нейтральный”  словарь  на основе разных по содержанию текстов, но при 
подборе единого для каждого конкретного случая объема при использовании 
единого подхода к выделению учебной единицы. 

В процессе целенаправленного отбора лексических единиц в учебный 
минимум должны быть приняты во внимание такие важные критерии, как 
высокая частота встречаемости и употребительности единиц, обладающих 
семантической и словообразующей ценностью; высокая сочетаемость; тесная 
связь между компонентами словосочетаний;   возможности перевода их на 
русский язык.  Это обеспечит предпосылки общения на самые различные и 
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распространенные бытовые или профессионально-ориентированные темы.  
Полученный в итоге частотный словарь должен с одной стороны  отражать 
разносторонность лексической единицы в ее речевом и языковом аспектах, и с 
другой стороны раскрывать наиболее тесные связи между компонентами 
словосочетаний. Обобщение полученных данных представляет собой ценный 
материал для создания учебного лексического минимума любого назначения. 
Немаловажную роль играет и проблема организации отобранного материала с 
целью его наиболее эффективного запоминания учащимися.  

Преимущества использования частотного словаря в процессе обучения 
иностранному языку очевидны: такой словарь позволяет выделить минимум 
необходимой для обучения лексики как из разряда общеупотребительных   и 
общенаучных лексических единиц, так и из разряда специальной 
терминологии. Частотный словарь позволяет организовать учебный материал 
таким образом, чтобы наиболее частотные лексические единицы служили 
основой для тренировочных текстов и упражнений. С помощью частотных 
словарей можно организовать работу студентов по изучению иностранного 
языка таким образом, что восприятие и запоминание будет осуществляться с 
минимальными затратами.  
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ЧТЕНИЕ ПРО СЕБЯ И ЧТЕНИЕ ВСЛУХ КАК СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Т.А. Матросова 
Ульяновский государственный технический университет 

 
В профессиональной деятельности подавляющему большинству 

специалистов чтение служит средством удовлетворения познавательных 
потребностей. Формирование навыков чтения - одна из основных задач 
вузовского курса обучения иностранному языку. Однако, будучи целью 
обучения, чтение само выступает в качестве средства обучения и играет 
важную роль в решении ряда учебных задач. Как средство обучения чтение 
имеет две формы: чтение про себя (внутреннее чтение, тихое чтение) и чтение 
вслух (внешнее чтение, громкое чтение). В основе обеих форм чтения лежат 
речедвижения. При чтении про себя речедвижения свернуты и функционируют 
в неполной степени, при чтении вслух они полностью проявляются. 
Соотношение чтения про себя и чтения вслух варьируется в зависимости от 
этапа обучения, но положительное влияние чтения как средства обучения 
наблюдается во время всего процесса обучения иностранному языку. 

Чтение про себя как средство обучения оказывает воздействие на все 
звенья учебного процесса по иностранному языку. В неязыковом вузе его 
использование предполагает работу по усвоению языкового материала и 
развитию устной речи. Специфика самого процесса чтения способствует 
запоминанию языкового материала. Чтение - сложная умственная деятельность. 
Процесс понимания читаемого характеризуется высокой степенью активности, 
что является важным фактором запоминания. При обработке полученной при 
чтении информации происходит удержание в памяти языкового материала и 
непроизвольное запоминание. Признавая важность произвольного 
запоминания, на котором практически основан весь учебный процесс, 
непроизвольное запоминание можно рассматривать как резерв, которым можно 
управлять. Эффективность произвольного запоминания можно повысить за 
счет создания положительного эмоционального фона и повышения 
интенсивности интеллектуальной деятельности студентов. Следует подбирать 
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тексты, содержание которых вызывает интерес у студентов, а язык не 
представляет серьезных препятствий в чтении. 

Чтение способствует не только сохранению в памяти языкового материала, 
но также повышает степень его  узнавания и воспроизведения. Лексические 
единицы, которые встречаются студентам только при чтении и выполнении 
упражнений, построенных на чтении, при достаточном количестве повторений 
в различных контекстах пополняют активный словарь студентов. Для 
правильного употребления в устной речи, необходимо учитывать сочетаемость 
данной лексической единицы. Устное введение новых слов не раскрывает 
полностью объема их значения из-за ограничения устной практики в условиях 
неязыкового вуза. Кроме того, устное ознакомление с новыми словами в 
предложении или ситуации затрудняет понимание условий их использования. 
Введение нового языкового материала в процессе чтения дополняет устные 
формы работы и имеет определенные преимущества, такие как  разнообразие 
ситуаций и контекстов, повторение наиболее типичных случаев, значительная 
экономия времени. Следует отметить, что для реализации возможностей чтения 
про себя как средства обучения в овладении языковым материалом необходимо 
большое количество разнообразных текстов. Чтобы процесс чтения протекал 
как вид речевой деятельности, с точки зрения языка тексты должны быть 
легкими. 

Прочитанные тексты могут служить основой для упражнений, 
направленных на развитие устной речи. Можно использовать задания, 
предполагающие обсуждение текста, вопросо-ответные упражнения. 

Одной из наиболее традиционных форм работы в обучении иностранному 
языку является чтение вслух. Его излишнее использование часто тормозит 
овладение студентами навыков зрелого чтения про себя. С другой стороны, как 
средство обучения,  чтение вслух повышает эффективность учебного процесса. 
Чтение вслух улучшает произношение, повышает беглость чтения и слитность, 
позволяет ускорять темп устной речи. В течение первого семестра чтению 
вслух следует уделять особое внимание, все ошибки должны исправляться 
преподавателем. Так как для правильного чтения вслух важно понимание 
читаемого текста, студенты вначале читают текст про себя и лишь после 
проверки правильности понимания, озвучивают текст. Такой подход не 
позволяет пренебрегать содержанием теста. 
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Упражнения на чтение вслух совершенствуют звучание речи. В 
неязыковом вузе ввиду недостатка времени на развитие устной речи можно 
рекомендовать следующие задания: прочитайте и скажите; прочитайте текст 
вслух,  обращаясь к аудитории; прочитайте диалог по ролям. 

Чтение вслух как средство обучения используется для формирования 
навыков чтения про себя,  так как в основе чтения про себя и чтения вслух 
лежат общие принципы обработки информации. Чтение вслух происходит в 
громкой речи, что позволяет его контролировать и воздействовать на 
внутренний процесс. Чтение вслух способствует созданию зрительно-слуховых 
моделей языковых единиц и ускорению восприятия печатного материала. 

Упражнения,  направленные на развитие точности восприятия, строятся 
сначала на словах, сочетаниях слов, затем на предложениях. После того, как 
достигнута точность восприятия, переходят к ускорению восприятия, затем к 
подавлению полного проговаривания. Правильные произносительные навыки, 
приобретенные при чтении вслух, приводят к свертыванию и подавлению 
внутреннего проговаривания при тихом чтении. 

За единицу смысловой переработки поступающей информации принято 
считать синтагму. Правильное объединение слов в синтагмы позволяет 
адекватно понять читаемый материал. Навык такого объединения наиболее 
успешно формируется и контролируется при чтении вслух. Через громкую речь 
происходит тренировка ее слитного произношения и правильное 
интонационное оформление. 

Некоторые упражнения, основанные на чтении вслух, развивают 
прогнозирование. Это упражнения, содержащие предложения и небольшие 
тексты, где пропущены буквы, слова, окончания, словосочетания или части 
предложений. По ходу чтения вслух студент заполняет пропуски, стараясь 
соблюдать деление предложений на синтагмы, плавность чтения и темп. 

Скорость чтения является показателем степени сформированности навыков  
перцептивной и смысловой обработки информации, полученной в процессе 
чтения, поэтому увеличение скорости чтения является важной задачей 
обучения чтению на иностранном языке. Работу над развитием скорости чтения 
вслух следует начинать в 1 семестре с ускорения скорости проговаривания в 
громкой речи. Рекомендуется чтение вслух за диктором с ограничением пауз. 
Понимание смысла читаемого положительно влияет на качество чтения вслух, 
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поэтому преподаватель должен убедиться в правильности понимания 
читаемого текста. 

Следующим этапом работы является ускорение темпа чтения этого же 
текста. Наряду с работой над развитием скорости чтения вслух ведется работа 
по ускорению чтения про себя, так как скорость чтении про себя у зрелого 
чтеца должна превышать скорость чтения вслух. 

Развитию скорости чтения про себя способствуют упражнения, связанные 
с развитием умений, необходимых для обработки информации, 
активизирующие работу памяти и узнавание языкового материала, 
повышающие   способность прогнозировать. В работе с текстами задания 
должны быть направлены на поиск информации, что предполагает 
перечитывание определенных разделов и способствует ускорению чтения. 
Вопросы задаются к  отдельным фактам в последовательности их изложения в 
тексте, так что студент читает отрывок текста определенного объема с целью 
поиска информации. Вопросы предполагают поиск предложения в тексте, 
которое может быть ответом. Поиск готового ответа ускоряет чтение. 
Количество вопросов зависит от желаемой скорости чтения и уровня 
сформированности навыков чтения у студентов. Скорость возрастает при 
меньшем количестве вопросов, (т.к. увеличивается объем читаемого 
материала), студентам продвинутого уровня задается меньше вопросов. 
Вопросы могут даваться все сразу или по одному. Как вариант задание может 
предполагать деление текста на части по предлагаемому плану, но независимо 
от вида задания на его выполнение отводится строго определенное время. 

Чтение вслух может выступать средством контроля умения читать как вида 
речевой деятельности. Чтение вслух является адекватной формой проверки 
сформированности навыков чтения про себя, так как ошибки при чтении вслух 
свидетельствуют о недостаточном владении чтением про себя. Для зрелых 
чтецов характерно не только меньшее количество ошибок, но и их характер. 
Они не делают ошибки в простых словах, если есть повторы, то они повторяют 
слова или группы слов. Плохие чтецы делают ошибки в простых словах, 
повторяют слова или слоги. Зрелые чтецы сразу и успешно исправляют 
допущенные ошибки, у плохих чтецов самоисправление наблюдается реже и 
оно не всегда правильно. У зрелых чтецов ошибки не искажают смысла 
читаемого текста. Об опытности чтеца говорит высокая степень понимания 
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читаемого при первом же чтении вслух. Чтение вслух фразами, а не словами 
свидетельствует о навыке объединения отдельных слов в смысловые группы, 
при этом наблюдается правильное синтагматическое выделение, верное 
интонирование, отсутствие пауз. Беглость чтения вслух является 
доказательством автоматизированности приемов смысловой обработки. 
Трудные тексты не замедляют скорости чтения вслух опытного чтеца и 
значительно снижают темпы чтения незрелого. 

 Важным показателем сформированности чтения про себя считается 
отношение скорости чтения про себя и вслух одного и того же студента. 
Отношение больше единицы свидетельствует об умении студента читать про 
себя, если оно меньше или равно единице, то чтение про себя не сформировано. 
Проверка скорости чтения про себя проводится на небольших по объему, 
легких по содержанию и в языковом отношении текстах. Тексты 
сопровождаются контрольными вопросами. Скорость чтения про себя 
выводится как среднее арифметическое число скорости чтения всех 
предложенных текстов. 

В заключение необходимо отметить, что правильное соотношение таких 
средств обучения как  чтение про себя и чтение вслух способствует повышению 
эффективности обучения иностранному языку. 
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
МАРКЕРОВ  РЕФЛЕКСИИ  В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

Т.В. Морозкина 
Ульяновский государственный университет 

 
С момента своего становления в 70-е гг. прошлого столетия прагматика как 

самостоятельная  и сформировавшаяся дисциплина в общей лингвистической 
науке затронула практически все сферы коммуникативного общения: 
межличностную, официальную, академическую и др. Об этом свидетельствует 
многочисленное количество научных разработок отечественных и зарубежных 
исследователей. В условиях бурного развития внешнеэкономических связей и 
выстраивания новых межличностных отношений в системе управления 
персоналом  последних лет на самом пике популярности оказались 
инновационные техники коммуникации, новые методики и тренинги в спектре 
делового общения, в основе которых заложены постулаты речевого общения 
американской школы прагматики, а также основные положения отечественных 
школ (Тверской, Воронежской, Волгоградской и др.). Авторские 
психолингвистические методики, многочисленные тренинги, в том числе и 
телетренинги нацелены на успешное развитие межличностных отношений в 
различных ситуациях коммуникативного взаимодействия и самореализации. 

 В аспекте развития межличностных отношений в деловом общении наше 
внимание привлекает прагматическая организация так называемого второго 
уровня коммуникации или внутренняя коммуникация и способы ее 
последующей реализации во внешней коммуникации. Наши наблюдения 
построены на результатах анализа методом логической интерпретации 
фрагментов делового дискурса, заимствованного из художественных 
произведений по данной тематике.   

 В речевой интеракции собеседники взаимодействуют в режиме 
естественной коммуникации. При этом их коммуникативная деятельность 
детерминирована как внешними (социальными), так и внутренними 
(психофизиологическими) факторами. Под внешними факторами мы понимаем 
те обстоятельства, которые поступают из вне: степень интенсивности 
воздействия рефлексивного импульса, коммуникативное поведение 
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собеседника, наличие прочих участников речевого общения, условия 
коммуникации, обстановка, время. По мысли Ю.А. Сорокина, внутренние 
факторы – это внешние факторы, которые, интериоризовавшись в процессе 
формирования личности, стали внутренними. (Сорокин, 1979:48). Исследуя 
речевую деятельность коммуникантов из перспективы психолингвистики, 
Н.И.Жинкин утверждал, что «понимать надо не речь, а действительность». 
(Жинкин, 1982:92). Подобное научное представление отмечается в 
исследованиях Л.С. Выготского («речь для себя и речь для других»). 
(Выготский, 1934:42).  Ранее, изучая взаимосвязь языка и мышления, 
А.Гумбольдт рассматривал «видение языка как видение мира» (Sprachansicht als 
Weltansicht). (Гумбольдт, 2001:301-302). Рассматриваемые научные понятия 
отражают внешние и внутренние факторы коммуникативного взаимодействия.  
Таким образом, коммуниканты извлекают информацию из общего контекста 
ситуации речевого взаимодействия для ее последующей обработки.  
         Под воздействием внешних и внутренних факторов в речевой интеракции 
один из коммуникантов осуществляет речемыслительные операции во 
внутренней коммуникации, являясь при этом активным носителем когниции 
или рефлектирующим субъектом (РС).  
Если в коммуникативно-прагматическом пространстве в режиме естественной 
коммуникации в роли участников речевого общения выступают слушающий и 
говорящий, то в рефлексивно-дискурсивном измерении коммуникативные 
отношения разворачиваются в системе «Я» –«суб-Я». Параллельно динамике 
коммуникативного взаимодействия между говорящим и слушающим, 
последний (назовем его условно «Я») перемещается в «рефлексивную нишу», 
обретая коммуникативный статус «суб-Я» или внутреннего «Я», который 
анализирует полученную информацию, контролирует свое коммуникативное 
поведение, тем самым как бы управляя «Я» реальным. (Морозкина, 2005:107). 
        В анализируемом фрагменте текста у одного из участников переговоров 
открывается так называемый скрытый план коммуникации, или, по Л.С. 
Выготскому, «речь для себя»:  
     - Слушай, Митч, если мы хотим чего-то достичь, нам все-таки нужно 
договориться. У Войлса завтра утром будет множество вопросов. 
     - Сколько вы мне заплатите? 
     - Полмиллиона долларов. 
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     Как и всякий грамотный юрист, Митч знал, что первое предложение 
должно быть отвергнуто. Всегда. Ему не раз приходилось видеть, как у 
Эйвери отвисала челюсть от удивления, а голова начинала качаться из 
стороны в сторону – так он выражал живейшее отвращение и недоверие 
первому предложению, каким бы разумным оно ни выглядело. Ведь еще будут 
встречные предложения, встречные предложения встречным предложениям, 
начнется торговля, переговоры…Но самое первое предложение всегда должно 
быть отвергнуто.  
     Поэтому Митч, покачивая головой и слегка улыбаясь, так, как будто он и 
предполагал это услышать, сказал «нет».   (Дж.Гришем. 2004:234-235).   
        Итак, из данного текстового фрагмента переговоров становится 
очевидным, что в речемыслительном акте в работу включаются два сознания 
«Я» реальное и «Я» рефлектирующее, где последнее следует рассматривать как 
определенного рода надстройку над «Я» реальным. В ментальной сфере 
внутреннего «Я» рефлексия порождается и произвольно развивается как 
естественная реакция на вербальный импульс, поступивший из вне (в данном 
случае реплика собеседника «Полмиллиона долларов»). По ходу анализа 
фрагмента дискурса становится очевидным, что субъект речи как бы еще раз 
мысленно «обыгрывает» ситуацию, интерпретирует,  фиксируя свои 
речемыслительные ходы. Интерпретация – это один из основных способов 
выражения рефлексии,  именно рефлексия превращает понимание в когнитивно 
организованный и завершенный процесс.  При этом рефлексия реципиента 
протекает с учетом его фоновых знаний (это и есть действительность), 
языкового опыта, прошлого опыта, возможного прогнозирования в будущем. 
Это наблюдение согласуется с научным представлением А.И. Фефилова о 
пространственно-временном состоянии мыслящего субъекта. По утверждению 
А.И. Фефилова, мыслить о себе самом можно в плане прошлого или будущего. 
Прошлое вспоминается. Будущее представляется. Настоящее 
воспринимается. (Фефилов, 2004:61).   
        Проследим по тексту. Реплика Митча о том, что первое предложение 
должно быть всегда отвергнуто выступает как гипотеза, которая как бы 
доказывается по ходу его размышлений с учетом вышеперечисленных 
факторов:  
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 «Ему не раз приходилось видеть, как у Эйвери отвисала челюсть от 
удивления, а голова начинала качаться из стороны в сторону – так он 
выражал живейшее отвращение и недоверие первому предложению, каким бы 
разумным оно ни выглядело. Ведь еще будут встречные предложения, 
встречные предложения встречным предложениям, начнется торговля, 
переговоры…Но самое первое предложение всегда должно быть отвергнуто». 
(Дж.Гришем. 2004:234-235).   
        Как видно из фрагмента текса, в рефлективной позиции РС  относительно 
свободен в оценках, суждениях, поиске мыслей. Основная функция РС 
заключается в осуществлении контроля над собственной речью при построении 
программы речевых действий во внешней коммуникации. Так, «Нет» во 
внешней коммуникации – это вербализация рефлексии, которая в свою очередь 
воздействует на собеседника и вызывает его ответную реакцию и  
перестраивает коммуникативные отношения в ситуации речевого общения в 
следующем порядке. Графическое изображение  выглядит следующим образом: 
 

 
      Согласно нашей схеме, очевидны два плана коммуникации: внешний, 
осуществляемый в коммуникативно-прагматическом пространстве между 
участниками речевого общения  
(К1 – коммуникант 1, К2 – коммуникант 2), и внутренний, разворачивающийся 
как речемыслительный акт «Я реального» (коммуникант 2) и «суб-Я» в 
рефлексивно-дискурсивном пространстве.   
     Вновь обратимся к нашему примеру и рассмотрим реакцию собеседника на 
решительное «нет» и последующую динамику переговоров. 
     - В моих словах было что-то смешное? – спросил Тарранс – не юрист, не 
торговец.  
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     - Да это просто смехотворно, Тарранс. Не думаешь же ты, что я сбегу с 
золотого прииска за полмиллиона? После вычета налогов у меня, дай Бог, 
останется тысяч триста.  
     - А если мы прикроем ваш прииск и пошлем всех ваших пижонов в 
ботиночках от Гуччи на государственное содержание? 
     - Извини. Я думал, у нас торговля, а не взаимные угрозы. 
     - Я свое предложение сделал.  
     - Это слишком мало. Вы ждете от меня, что я снабжу вас материалами, 
достаточными для сотни обвинительных заключений, помогу вам засадить за 
решетку самых изощренных преступников в стране. Мне это может стоить 
жизни, а вы предлагаете взамен жалкие гроши. По меньшей мере три 
миллиона.  
     Тарранс принял удар не дрогнув. Он ответил Митчу ясным прямым 
взглядом, и Митч – он умел вести переговоры – понял, что сумма не 
ошеломила собеседника.      
     - Это целая куча денег, - негромко проговорил Тарранс как бы самому себе.  
– Не думаю, что чтобы мы когда-нибудь платили такую сумму. 
     - Но можете заплатить, не так ли? 
     - Сомневаюсь. Мне было сказано, что ты полномочен сам решать все.. Или 
мы так и будем бегать от директора и к нему до тех пор, пока не договоримся? 
     - Что еще? 
    - Есть кое-что, но мы не станем этого касаться, пока не решиться вопрос с 
деньгами.  
    Тарранс взял в руки книгу и начал неловко продвигаться по проходу в конец 
салона. Митч принялся листать старый номер журнала «Филд энд стрим». 
(Дж.Гришем. 2004:234-235).   
     В ходе наших дальнейших наблюдений особое внимание следует обратить 
на интенциональное состояние участников речевого общения. В рефлективной 
позиции интенциональность субъекта речи опосредует связь между объектом 
рефлексии и субъектом рефлексии, иначе говоря, поведение субъекта речи по 
отношению к объекту речи. В нашем случае рефлексия Митча направлена на 
договоренность о цене. Г.И. Богин, указывая на активный характер рефлексии, 
рассматривал интенциональное состояние субъекта речи как переживание, а 
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интенциональный объект, на который направлено сознание индивида, 
предстает как предмет переживания. (Богин, 1993:30-31).  
      Как это принято, во время деловых переговоров опытные партнеры 
контролируют свое коммуникативное поведение, сохраняя самообладание и 
внешнее спокойствие, продвигаясь к намеченной цели. Учтем еще и тот факт, 
что, как следует по тексту, Митч умел вести переговоры, поэтому его 
интенциональность умеренна, лишена бурных психо-эмоциональных 
всплесков. Говоря нет, он «покачивает головой и слегка улыбается». Получив 
отрицательный ответ, Тарранс в свою очередь «принял удар не дрогнув». 
Интенциональность собеседников раскрывается во внутренней коммуникации 
при включении «суб»-Я. По Э.Берну, значительные социальные контакты, 
особенно в профессиональной сфере реализуются чаще всего как игры. 
Взаимодействие «Я» и «суб-Я» в  рефлективном акте и последующий 
«рефлексивный вираж» этого взаимодействия во внешней коммуникации 
очень напоминает скрытые трансакции Э.Берна, где задействовано несколько 
состояний Эго в моделях взаимоотношений коммуникантов. (Э.Берн, 2003:27). 
      Таким образом, композиция интенционального акта представляет собой 
динамический сюжет, и эта динамичность во внутренней коммуникации 
выражается ментальными предикатами. По данному вопросу мы сходимся во 
мнении с В.З. Панфиловым о том, что посредством категории предикативности 
выражается отношение предложения к действительности, высказывание 
воспринимается как сообщение о действительности, а действительность 
выступает в качестве объекта мысли, рефлексии человека. (Панфилов, 
1974:169).  

В представленном фрагменте текста в качестве  ментальных предикатов 
несколько раз повторяются предикаты понял, знал, которые указывают на 
активизацию сознания в процессе рефлексии. Анализируя внутренний план 
субъекта речи в рефлективной позиции в форме речемыслительного акта, были 
выявлены следующие группы языковых маркеров рефлексии, а именно: 
предикаты, атрибуты, дейктические средства: 

1) гносеологические маркеры:  предикаты рационального восприятия 
(думал, полагал, знал, заметил); 

2) прагматические маркеры  
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- дейктические элементы: личные, указательные местоимения, артикли, 
дейктические компоненты в семантике наречий и глаголов); 
- пропозициональные глаголы (предикаты мышления и речи: сказал, 
подумал, высказал, уточнил); 

     3) стилистические (метафорические переносы, эпитеты, метонимия и др.) 
      Выявим обозначенные типы маркеров рефлексии в рефлективной позиции 
коммуниканта: 
       Предикаты рационального восприятия: знал, предполагал, понял, думал, 
обозначенные в тексте, проговариваются участниками делового общения во 
внутренней коммуникации как бы для самого себя. 
     В речевом высказывании коммуникантов также просматривается 
«рефлексивный след» в таких репликах: «как будто и предполагал это 
услышать, сказал «нет»», «…негромко проговорил Тарранс как бы самому 
себе», «…я думал, у нас торговля…», поэтому их можно определить как 
эксплицированную во внешней коммуникации рефлексию. В репликах, 
отражающих эксплицированную рефлексию, встречаются прагматические 
маркеры в форме дейктических элементов (в моих словах, свое предложение, вы 
ждете от меня, вы предлагаете, не думаешь же ты, смехотворно). Дейксис 
выполняет в предложении очень важную функцию – при помощи языковых 
маркеров сигнализирует те действия, процессы, на которые слушающий 
должен обратить внимание в процессе коммуникации, иначе говоря, 
актуализирует коммуникативно значимое в предложении. Перечисленные 
прагматические маркеры обозначают наличие коммуникантов, совершение 
действия в реальной коммуникативной ситуации в определенный момент, что 
соответствует прагматической триаде: я-здесь-сейчас и в то же время 
очерчивают пространственно-временную рамку речемыслительного акта.  
Метафорический перенос, выраженный метафорой «принял удар не дрогнув», 
«ответил ясным прямым взглядом», сравнением как разновидностью метафоры 
«как будто он и предполагал это услышать», эпитетами, содержащими в своей 
семантике оценочный компонент «самые изощренные преступники», «жалкие 
гроши», метонимией – «целая куча денег» образуют стилистические маркеры 
рефлексии и указывают на экспрессивность речи обоих коммуникантов. 
        При переводе смыслового содержания речемыслительного акта в 
коммуникативный происходит пересечение двух коммуникативных позиций 
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«Я» реального и «суб-Я», где «суб-Я» выполняет речемыслительную и 
контролирующую функции. Затем «Я» реальное вербализует осмысленное во 
внешней коммуникации, воздействуя своей репликой на собеседника и, тем 
самым,  вызывая перераспределение коммуникативных ролей, что очевидно 
при интерпретации данного текстового фрагмента. В таком случае «суб-Я» как 
бы скрыто управляет ходом речевого общения, структурирует и озвучивает эту 
информацию в речевой интеракции, являясь «коммуникативным 
посредником» между «суб-Я» и партнером по речевому общению. 
        Так, если мы мысленно исключим из данного фрагмента затекстовый фон, 
содержащий внутренний план коммуникации, то может сложиться впечатление, 
что  продолжение этих переговоров весьма сомнительно. И тогда покажется 
маловероятным,  что Митч пойдет на эту сделку по причине ее невыгодности. 
Он не дал утвердительного ответа, четко аргументируя свой отказ, а по 
завершению диалога, кажется, потерял всякий интерес к сделке и «принялся 
листать старый номер журнала «Филд энд стрим». А для Тарранса 
первичный отказ делового партнера представляется не таким болезненным, 
поскольку «он принял удар не дрогнув». И только реплики участников речевого 
общения как логическое продолжение рефлексии, содержащее маркеры 
рефлексии, позволяют раскрыть истинный замысел коммуникантов и 
спрогнозировать дальнейший ход речевой интеракции.  В таком случае весь ход 
переговоров как бы управляется изнутри.  Коммуникативно-прагматическая 
функция системы маркеров рефлексии заключается в том, что при экспликации 
во внешней речи они модифицируют коммуникативное поведение речевых 
парнеров и детерминируют ход самого речевого общения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ, 
АНГЛИЙСКИХ И ЧУВАШСКИХ ПОСЛОВИЦ 

Е.А.Григорьева, Т.Ю.Гурьянова 
Чебоксарский политехнический институт (филиал) 

 Московского государственного открытого университета, Чебоксары 
Пословица к слову молвится. 

Старая пословица век не сломится. 
Пословицами на базаре не торгуют. 

Поговорка – цветок, пословица – ягодка. 

Мудрость и дух народа проявляются в его пословицах, а знание пословиц 
того или иного  народа способствует не только лучшему знанию языка, но и 
лучшему пониманию образа мыслей и характера народа. 

Сравнение пословиц разных народов является актуальным, т.к. оно 
показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, 
способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах 
отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с 
трудовой деятельностью, бытом, культурой людей. Правильное и уместное, 
использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и 
особую выразительность. 

Целью данного исследования является тематический анализ русских, 
английских и чувашских пословиц. 

Задачи исследования:1)анализ источников, содержащих русские, 
чувашские, английские пословицы; 2)разграничение пословиц и поговорок; 
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3)перевод и интерпретация пословиц; 4)тематическая группировка пословиц; 
5)сравнение и сопоставление пословиц. 

Пословицы – широко распространенный жанр устного народного 
творчества. Они сопровождают людей с давних времен. Такие выразительные 
средства, как точная рифма, простая форма, краткость, сделали пословицы 
стойкими, запоминаемыми и необходимыми в речи. 

Пословицы следует отличать от поговорок.  
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, изданного в 1999 г. 

пословица определяется как «краткое народное изречение с назидательным 
содержанием, народный афоризм». 

С точки зрения С.И. Ожегова поговорка – краткое устойчивое выражение, 
преимущественно образное, не составляющее, в отличие от пословицы, 
законченного высказывания.  

В толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова, изданного 1940 году, 
дано следующее определение пословицы – это краткое образное законченное 
изречение, обычно ритмичное по форме, с назидательным смыслом. 

Поговорка же, по мнению Д.Н. Ушакова, – принятое, ходячее выражение, 
обычно образное, иносказательное, не являющееся цельной фразой, 
предложением (чем отличается от пословицы, например «ни пава ни ворона»). 

В большом энциклопедическом словаре пословица – жанр фольклора, 
афористически сжатое, образное, грамматически и логически законченное 
изречение с поучительным смыслом в ритмически организованной форме («Что 
посеешь, то и пожнешь»). 

Здесь же находим определение поговорки: образное выражение, оборот 
речи, метко определяющий какое либо явление жизни; в отличие от пословицы 
она лишена обобщающего поучительного смысла («Семь пятниц на неделе», 
«положить зубы на полку»). 

Итак, главной особенностью пословицы является ее смысловая 
законченность и поучительный характер. Поговорка отличается 
незавершенностью умозаключения, отсутствием поучительного характера. 

Пословицы – древний жанр народного творчества. Многие из них 
появились еще тогда, когда не было письменности. Поэтому вопрос о 
первоисточниках стоит еще открытым. 
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Возникновение пословиц относится к глубокой древности. В них 
сосредоточен и выражен в краткой художественной форме свод знаний, 
наблюдений, примет трудового народа. Пословицы закрепляют накопленный 
народом трудовой, житейский, социальный опыт и передают его последующим 
поколениям. 

Источники появления пословиц довольно разнообразны. Главные из них – 
непосредственные жизненные наблюдения людей, социально-исторический 
опыт народа. Созданием новых и сохранением старых пословиц не 
ограничивается жизнь. Многие пословицы переосмысляются, переделываются 
в соответствии с новыми условиями. Жизнь отдельных пословиц можно 
проследить на протяжении многих столетий. 

В наше время многие пословицы переделываются на новый лад. Раньше 
всегда говорили: «Один в поле не воин». У наших солдат в годы Великой 
Отечественной войны она зазвучала по-новому: «Если по-русски скроен, и один 
в поле воин». 

Пословицы многообразны, они находятся как бы вне временного 
пространства. Действительно, в какое бы время мы не жили, пословицы всегда 
останутся актуальными, приходящимися всегда к месту. 

Мы согласны с мнением, что пословица – краткое, поэтически образное, 
ритмически организованное произведение народного творчества, обобщающее 
исторический и социально-бытовой опыт поколений, используемое для яркой и 
углубленной характеристики разных сторон жизни и деятельности человека, а 
также явлений окружающего мира. Пословица предстает перед читателем или 
слушателем как общее суждение, выраженное в форме грамматически 
законченного предложения. 

Анализ источников, содержащих русские, английские и чувашские 
пословицы показал, что их можно распределить по темам. 

О труде. Народы всего мира считают труд главным делом своей жизни. 
Сложилось много пословиц о труде. Одни пришли к нам от наших предков, 
другие появились недавно. Некоторые из них: «Без труда не вытащишь и рыбку 
из пруда. A cat in gloves catches no mice. Ĕçле, ĕçле, ĕçле – çи, ĕçлемесен ан та 
çи». 
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Пословица о добре и зле: «В тихом омуте черти водятся. Благими 
намерениями дорога в ад вымощена. От добра, добра не ищут. Still waters run 
deep. The road to hell is paved witch good intentions. The best is often the enemy of 
the good. Тÿлĕк кÿлĕре шуйттан ахăрать. Чулпа перекене çăкăрпа пер. Ырăран 
ырă шырамаççĕ». 

Пословицы о дружбе: «Друзья познаются в беде. A fried in need is a friend 
indeed. Ырă юлташ хуйхăра палăрать». 

Люди разных народов, не мало прожившие и многое повидавшие, люди 
которые имеют богатый жизненный опыт, сложили пословицы, в которых 
отражена житейская мудрость этих народов: «Жизнь прожить – не поле 
перейти. Век живи, век учись. Всякий человек своему счастью кузнец. Life is 
not all beer and skittles. Live and learn. Every man is the architect of his own fortune. 
Ĕмĕр ĕмĕрлесси уй урлă каçасси мар. Ĕмĕр пурăн, ĕмĕр вĕрен. Çынăн телейĕ хăй 
аллинче». 

Еще в давние времена наши предки ценили время и умели им 
пользоваться, поэтому сложились следующие пословицы о времени: «Время не 
ждет. Всему свой черёд. Всякое семя знает свое время. Time and tide wait for no 
man. Learn to walk before you run. All is well in good time. Вăхăт кĕтмест. Пур 
ĕçĕн вăхăчĕ пур. Кашни вăрă хăй вăхăтне пĕлет». 

Есть также пословицы о таких человеческих качествах, как 
предусмотрительность, осторожность. Об этих качествах следующие 
пословицы: «Готовь сани летом, а телегу зимой. Береженного бог бережет. 
Prevention is better than cure. Safety first. Сыхланакана турă сыхлать. Çунана 
хĕлле хатĕрле, урапана – çуркунне». 

Имеются так же пословицы, отражающие свободу взглядов, вкусов и 
поведение: «Каждому свое. На вкус и цвет товарищей нет. Every man to his 
taste. There is no accounting for tastes. Кашни çыннăн хăй япали». 

Об отношении к монархии.И в России, и в Англии именно монархия в 
течение многих веков была главной и единственной формой правления. 
Особенно интересно, что и там, и там практически монархия как способ 
управления государством перестала существовать. Отношение к монархии 
отразилось в пословицах: «Без бога свет не стоит, без царя земля не нравится. 
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Царь да нищий без товарищей. Не ведает царь, что делает псарь. The king can do 
no wrong. The king’s word is more than another man’s oath». 

В чувашском языке, к сожалению, нет пословиц, отражающих отношение к 
монархии. 

Многовековой опыт общения народов, говорящих и пишущих на 
различных языках, свидетельствует о том, что хороший переводчик должен не 
только понимать смысл переводимого текста, но и владеть фразеологическим 
богатством языка, на который осуществляется перевод. Все три языка 
принадлежат к разным языковым группам: английский – к германской 
языковой группе, русский – к славянской, а чувашский – к тюркской языковой 
группе. Следовательно, они имеют разные грамматические законы. 
Необходимо отметить, что многие английские, русские и чувашские пословицы 
многозначны, что делает их трудными для толкования и сравнения. При отборе 
русских, чувашских соответствий английской пословице обязательным 
критерием было совпадение одного из значений (как правило, главного). Тем не 
менее, важно помнить, что, складываясь в различных исторических условиях, 
английские, русские и чувашские пословицы для выражения одной и той же 
или сходной мысли часто использовали различные образы, которые в свою 
очередь отражают различный социальный уклад и быт трех народов и часто не 
являются абсолютными эквивалентами. 

Например, пословица «The grass is always greener on the other side of the 
fence». Дословный перевод этой пословицы звучит так: «Трава всегда зеленее 
по ту сторону забора». Но в русском языке такой пословицы не, зато есть друга 
пословица: «Хорошо там, где нас нет». На чувашском языке она звучит 
следующим образом: «Çын аллинчи кукăль пысăк курăнать». 

При соотношении пословиц возникали трудности в переводе, т.к. 
дословный перевод не предает смысла пословиц. 

Пословицы с дословным переводом и идентичные по смыслу: «За двумя 
зайцами пгонишься, ни одного не поймаешь. If you run after two hares, you’ll 
catch none. Икĕ мулкач хыççăн чупсан пĕрне те тытаймăн. Век живи, век учись. 
Live and learn. Ĕмĕр пурăн, ĕмĕр вĕрен. Конь на четырех ногах, да и тот 
спотыкается. A horse stumbles that has four legs. Лашан тăватă ура пулсан та 
такăнмасăр пулмасть. И стены имеют уши. Walls have ears. Уй куçлă, вăрман 
хăлхаллă».  
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Пословицы, имеющие разный подстрочный перевод, но одинаковые по 
смыслу: «Жизнь прожить – не поле перейти. Life is not all beer and skittles 
(жизнь не все пиво и кегли). Ĕмĕр саки сарлака (скамья жизни длинная). Лучше 
синица в руках, чем журавль в небе. Half a loaf is better than no bread (половина 
буханки лучше, чем совсем без хлеба). Нумай та пĕтет, сахал та çитет (и много 
заканчивается, и мало хватает). Доброе слово и кошке приятно. Honey catches 
more flies than vinegar (на мед собирается больше мух, чем на уксус). Ырă сăмах 
çынна сыватнă (доброе слово больного человека вылечило). Без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда. A cat in gloves catches no mice ( в перчатках кошка 
мышей не ловит). Ĕçле, ĕçле, ĕçле – çи, ĕслемесен ан та çи (работаешь – ешь, не 
работаешь – не ешь)». 

Пословицы навсегда останутся в речи, в любое время пословицы будут 
характерной чертой данного народа, объектом внимания и исследования. 
Проанализировав пословицы, мы пришли к следующим выводам: пословицы 
многозначны и ярки, они находятся вне времени и вне классового деления, т.е. 
их употребляют в речи, как богатые, так и люди низших слоев общества; 
пословицы трудны для перевода на другие языки; почти в любом языке можно 
подобрать эквивалентные пословицы; пословицы можно разграничить по 
темам. 

Мы думаем, что данное исследование не исчерпывает всех аспектов, 
касающихся пословиц разных народов и может быть продолжено в следующих 
направлениях: расширение тематики;  изучение грамматической структуры 
пословиц; сравнение и соотношение пословиц разных народов. 

 

К ВОПРОСУ О ИНОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
БУДУЩИХ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Т.А.Стародубцева 
Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)  

 
Иноязычная коммуникативная компетенция является одной из важнейших 

составляющих профессиональной компетенции современного авиационного 
специалиста.  
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Прежде всего, необходимо отметить, что понятие «компетенция» широко 
используется в различных сферах научной и практической деятельности. Оно 
символично, поэтому имеет множество жизнеспособных дефиниций в 
зависимости от вовлечённых людей, преследуемых ими целей и контекста, в 
котором компетенции будут использоваться (Красильникова 2009). 

Анализ литературы показал, что компетенция понимается комплексно, как 
структура, слагаемая из различных частей – совокупности знаний, умений, 
навыков, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 
деятельности; свойств личности; потенциальной способности индивида 
справляться с различными задачами. 

В обучении иностранным языкам компетенция может трактоваться узко – 
как совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения 
ИЯ, и более широко – как практико – ориентированное владение языковыми 
знаниями, навыками и речевыми умениями. В целом компетенция понимается 
как интериоризированный компонент иноязычных знаний и навыков, 
обеспечивающий комплексное развитие соответствующих умений (Гончарова 
2006). 

Важным компонентом коммуникативной компетенции является языковая 
компетенция. Языковая компетенция представляет собой сумму формальных 
языковых знаний, а также лексико-грамматических и фонетических навыков 
оперирования ими. Этот потенциал знаний и навыков позволяет пользоваться 
системой языка для целей коммуникации (Гончарова 2006). 

Таким образом, главная задача нашего вуза – научить курсанта адекватно 
пользоваться этими языковыми знаниями в международной коммуникации. По 
мнению Драгица Станковича, общий язык и средства связи представляют для 
авиационных специалистов основной способ выполнения работы. Но нигде 
язык и связь не являются потенциально настолько критичными, а 
недопонимания между пилотом и диспетчером настолько катастрофичными, 
как при управлении воздушным движением (Станкович 2009). 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 160500 
«Аэронавигация» специальности 160503 «Лётная эксплуатация воздушных 
судов» пилот должен знать и уметь использовать иностранный язык в своей 
профессиональной деятельности, знать и уметь использовать профессионально 
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– ориентированный  авиационный язык и фразеологию радиообмена на 
английском языке (Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования 2007). Но требования ИКАО 
распространяются не на фразеологию радиообмена, а на умение объясняться 
при возникновении нестандартных ситуаций в полёте. Для того, чтобы 
справиться с нестандартной ситуацией, чувствовать себя уверенным во время 
выполнения полёта, необходимо уметь объяснить нестандартную ситуацию 
простым английским языком (plain English). Это значит уметь сказать другими 
словами, объяснить, переспросить, задать уточняющий вопрос, то есть, это 
умение использовать так называемое правило «3C’s» - check, confirm, clarify 
(Матвеева 2009:504-508). 

В связи с этим, 5 марта 2008 года Международная организация 
гражданской авиации ввела в действие новые требования к владению общим и 
авиационным языком пилотами и диспетчерами. Согласно данным 
требованиям, лётно-диспетчерский персонал РФ должен демонстрировать 
владение английским языком  на 4 уровне по шкале ИКАО (Матвеева 2009:504-
508).  

Согласно IV рабочему уровню пилот должен соответствовать следующим 
требованиям: 
Произноше-
ние 

Структура Словарный 
запас 

Беглость речи Понимание Диалог 

Произноше-
ние, 
ударение, 
ритм и 
интонация 
подвержены 
влиянию 
первого 
языка или 
региональ-
ного 
варианта, но 
только в 
единичных 
случаях 
мешают 
пониманию. 

Основные 
грамматичес
кие 
структуры и 
модели 
предложе-
ний 
используют-
ся творчески 
и обычно 
хорошо 
управляемы. 
Ошибки 
могут 
случаться, 
особенно 
при 
необычных 
или 
неожидан-
ных 
обстоятель-

Объём и 
точность 
словарного 
запаса 
обычно 
достаточны 
для 
эффективно-
го общения 
на общие, 
конкретные 
или связан-
ные с 
работой 
темы. 
Способность 
часто 
успешно 
перефрази-
ровать при 

Умение 
произнести 
несколько 
связных фраз в 
соответству-
ющем темпе. 
Могут 
происходить 
редкие потери 
беглости при 
переходе от-
репетирован-
ной или 
шаблонной 
речи к 
спонтанному 
диалогу, но 
это не 
препятствует 
эффективному 

Почти всегда 
точное 
понимание по 
общим, 
конкретным или 
связанным с 
работой темам, 
если использу-
емый акцент или 
вариант 
достаточно 
понятны для 
международ-
ного сообщества 
пользовате-лей, 
Когда 
говорящий 
встречается с 
лингвисти-
ческим или 

Реакция 
обычно 
мгновенна, 
уместна и 
информа-
тивна. 
Инициация 
или 
поддер-
жание 
обмена 
даже при 
неожи- 
данном 
повороте 
событий. 
Адекватное 
решение 
явных 
недопони-



 78

ствах, но 
редко 
мешают 
пониманию. 

недостатке 
словарного 
запаса в 
необычных 
или 
неожиданных 
ситуациях 

общению. 
Использование 
речевых 
признаков или 
связей 
ограничено. 
Слова-вставки 
не отвлекают. 

ситуативным 
усложнением 
или неожи-
данным 
поворотом 
событий, 
понимание 
может быть 
замедленным 
или требуются 
уточняющие 
стратегии. 

маний 
посред-
ством 
проверки, 
подтверж-
дения и 
выяснения. 

Таким образом, четвёртый уровень – это базовые знания, что 
подразумевает достаточную беглость речи, хороший словарный запас, 
правильное произношение, способность понимать иностранную речь. И очень 
важный показатель – умение взаимодействовать, общаться на иностранном 
языке (Козлова 2008: 16-18). 

В связи с этим курс изучения английского языка в авиационном вузе 
должен преследовать четыре цели: научить использованию нешаблонной речи в 
рабочей обстановке; развить коммуникативные речевые навыки; охватить все 
шесть навыков владения, содержащихся в шкале ИКАО и пяти общих 
признаках владеющего языком (holistic descriptors); и обеспечить достижение 
четвёртого (рабочего) уровня по всем шести оцениваемым элементам. 

В процессе изучения английского языка курсанты приобретают языковую 
компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки 
позволяет использовать английский язык как в профессиональной 
деятельности, так и в целях самообразования.  

Курсанты гражданской авиации изучают английский язык на протяжении 
пяти лет, поэтому главной задачей преподавателя английского языка 
становится - оптимизировать процесс изучения английского языка.  

По мнению Г.А. Козловой, перед преподавателем должен встать вопрос: 
Как научить пилотов говорить и взаимодействовать на 4 – м уровне и снизить 
степень тревожности при общении на иностранном языке (Козлова 2008: 16-
18). 

В основе любых современных методик обучения лежат интерактивные 
методы: работа в парах и мини – группах, ролевые игры, дискуссии, разбор 
кейсов – всё то, что заставляет слушателя говорить самому и 
взаимодействовать с другими (Козлова 2008: 16-18). 
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 Согласно определению отечественного исследователя Р.П. Мильруда, 
интерактивность – это «объединение, координация и взаимодополнение усилий 
коммуникативной цели и результата речевыми средствами».Согласно этому 
определению и исходя из опыта работы Т.М. Белимова, О.Г. Шамраева и Т.И. 
Шипилова приходят к  выводу, что интерактивный подход служит одним из 
средств достижения коммуникативной цели на занятии (Белимова, Шамраева, 
Шипилова 2007).  

Интерактивное обучение развивает социальные и психологические 
качества обучающихся: их уверенность в себе и их способность работать в 
коллективе; создаёт благоприятную для обучения атмосферу. Интерактивное 
обучение не только создаёт реальныё ситуации из жизни, но и заставляет 
обучающихся адекватно реагировать на них посредством иностранного языка. 
И когда это начинает получаться, можно говорить о языковой компетенции 
(Белимова, Шамраева, Шипилова 2007).  
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УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  
ЦЕЛОСТНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

С.Г. Башаева 
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова  

 
Одной из приоритетных целей образования является интеллектуальное 

развитие учащихся. Особое место при этом должно отводиться развитию 
мышления учащихся. 
       Современной психологией и педагогикой накоплен большой опыт по  
исследованию и решению проблем развития мышления. Разнообразные 
подходы к изучению мышления и закономерностей его развития нашли своё 
отражение в работах Б.Г. Ананьева, В.И. Андреева, Д.Б. Богоявленской, Дж. 
Брунера, А.В. Брушлинского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, 
Е.Н. Кабановой-Меллер, З.И. Калмыковой, А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернера, А.М. 
Матюшкина,  М.И. Махмутова, Н.А. Менчинской, Ж.Пиаже, С.Л. 
Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, О.К. Тихомирова, М.А. Холодной, Д.Б. 
Эльконина, И.С. Якиманской и др. 
 В педагогике и психологии проведено немало исследований, 
посвящённых поиску путей развития различных видов мышления у учащихся и 
студентов (Н.В. Бровко, А.В. Брушлинский, Е.В. Володина, Л.Л. Гурова, В.В. 
Давыдов, Г.Б. Елистратова, Г.И. Железовский, Н.В. Калягина, С. Ю. Купчинаус,  
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Я.И. Лернер, Н.А. Менчинская, Е.В. Нейфельд, Т.А. Новикова, Я.А. Пономарев, 
Л.Д. Пономарёва,  Е.В. Прямикова, М.П. Пушная, И.А. Серикова, Е.А. 
Хотчеткова и др.). Этими учёными были разработаны общие программы, 
содержание, методика подготовки учащихся в процессе обучения. Результаты 
исследований авторов были конкретизированные применительно к различным 
ступеням обучения, разным учебным дисциплинам. 
  Сегодня педагоги и психологи указывают на необходимость развития в 
процессе обучения ни отдельных видов мышления, а целостности самого 
мышления. Р.Г. Баранцев, А.В. Брушлинский, О.М. Железнякова, В.П. 
Зинченко, Н.В. Маслова и др. отмечают, что необходим переход от 
одномерного и бинарного мышления к целостному. 

Сущность целостного мышления раскрывается в работах Р.Г. Баранцева, 
А.В. Брушлинского,  В.П. Зинченко, К.А. Кондратьева, Н.В. Масловой .и др. 
Изучению и практической разработке  направлений развития целостного 
мышления в процессе обучения посвящены работы  А.Г. Асмолова, 
Н.И.Алексеева, Е.В.Бондаревской, О.М. Железняковой, И.А.Колесниковой, 
С.В. Кульневича, А.В. Петровского, В.Я. Пилиповского, В.В.Серикова, В.Д. 
Шадрикова и др. 

На  основе  анализа  научно-теоретической  литературы  установлено, что 
в настоящее   время   у исследователей существуют   отличия    во    взглядах    
на    целостное   мышление. Учёные (Н.В. Маслова, К. А. Кондратьев, 
Н.И.Ромашенко, Р.А. Влодарчик, П.Г. Лубочков, В.С. Нургалеев и др.) 
рассматривают его как целостность, интеграцию различных видов мышления. 
Так К. А. Кондратьев, Н.И.Ромашенко под целостным мышлением понимают 
единство предметно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 
(абстрактного) мышления при приоритете последнего (Кондратьев 1996). У 
Н.В. Масловой целостное мышление – единство логического и образно-
интуитивного мышления (Маслова 2002). 

Целостное мышление мы рассматриваем как   познавательную 
деятельность, направленную на постижение сущности предмета, явления, 
недоступной непосредственному отражению, выраженную в единстве 
логического, эмоционально-образного, творческого структурных компонентов, 
каждый из которых с одной стороны является независимым и автономным, а с 
другой стороны, взятые вместе в качестве равноправных компонентов, они 
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будут представлять целостность, характеризующуюся осознанным 
применением логических операций, способностью создавать и преобразовывать 
эмоциональные образы, приносить новое в опыт, порождать оригинальные 
идеи и проявляющаяся как пропущенное через личность единство 
рационального, творческого и эмоционального способов видения мира. 

Необходимость дальнейшей разработки проблемы развития целостного 
мышления учащихся подчеркнута в исследованиях ученых (Н.В. Маслова, К. А. 
Кондратьев, Н.И.Ромашенко, Р.Г. Баранцева, А.В. Брушлинского,  В.П. 
Зинченко и др.).  Поэтому в нашем исследовании мы попытались выделить 
дидактические условия, обеспечивающие возможность эффективного развития 
целостного мышления учащихся. 

Многие исследователи выделяют в содержании учебного материала такое 
дидактическое условие, как специальная система учебных заданий. Анализ 
учебных программ и учебников по иностранному языку и астрономии показал, 
что содержание учебного материала не обеспечивает развития целостного 
мышления учащихся. Большинство заданий направлено на развитие 
логического мышления. Задания на развитие творческого, образного мышления 
не носят системного характера, используются в качестве необязательного 
материала. 

Мы разработали задания, направленные на развитие целостного мышления 
студентов в процессе обучения: рационально-логические задания – задания на 
выстраивание рационально-логических единиц (знаний, действий, операций) на 
основе анализа, синтеза, сопоставления, выделения главного, собственных 
умозаключений.  Эмоционально-образные задания – задания, ориентированные 
на формирование у студентов эмоционально-ценностного отношения к 
изучаемому материалу и к процессу обучения, обеспечивающие вхождение в 
ситуации эмоциональных переживаний. Творческие задания - задания, не 
решаемые по готовым образцам, а прогнозирующие новые решения, в которых 
необходима догадка. 

Приведём примеры  заданий по немецкому языку, разработанных для 
студентов 2 курса физико-математического факультета по теме 
«Weltraumforschung». 
Рационально-логические задания 
Студентам раздаются карточки с индивидуальными заданиями. 
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Z.B.На карточке представлен на немецком языке физический закон с 
ошибками. Задание - найти ошибки:  
Falsch: Je weiter die Planeten von der Sonne entfernt sind, desto schneller laufen sie.  
Richtig: Je weiter die Planeten von der Sonne entfernt sind, desto langsamer laufen 
sie. 
Эмоционально-образные + рационально-логические задания  
- Преподаватель включает анимацию или рисунок, иллюстрирующие 
физический закон, физическое явление. Студенты должны описать его на 
немецком языке. 
- Используя средства мультимедиа,  прорекламировать курс астрономии в 
университете, полёт на Луну. (работа в парах) 
- Используя ассоциации, составить рассказ, связывающий отдельные слова по 
теме, нарисовать к нему зрительный образ (устно или письменно):  
- Описание зрительных ассоциаций после прочтения отрывков из литературных 
произведений. Что бы Вы увидели, если бы отправились на прогулку с автором 
данных срок? 
Творческое задание 
Телевизионное шоу. Создание у зрителей как можно более полной информации 
о жизни Кеплера. Сценарий телевизионного шоу студенты разрабатывают 
самостоятельно. Дополнительные задания: опишите настроение персонажей 
сценок; напишите рассказ о том, что вы чувствовали во время «вживания» в 
изучаемый объект, что наиболее ярко удалось представить, что удивило вас, 
что понравилось (работа в группах). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНО-ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Г.П.Бухарова 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Чтение специальной литературы на иностранном языке является 

необходимой формой учебного процесса в техническом вузе, особенно на 
заочно-вечернем отделении, учитывая большой удельный вес самостоятельной 
работы студентов-заочников. Чтение специальных текстов имеет свои 
сложности, к которым можно отнести широкий охват языкового материала, 
более сложное содержание и композицию, большую сложность 
грамматических конструкций, чем в устной речи. 

Обычно студент, не имеющий достаточной языковой подготовки, 
стремиться перевести отдельные слова в том порядке, в котором они 
встречаются в тексте. Когда учащийся имеет дело с простым по структуре и 
лексике предложением, такой способ перевода может иногда дать возможность 
правильно передать смысл предложения. Но если текст сложный, то такой 
перевод почти всегда переводит к искажению смысла, сам процесс перевода 
протекает очень медленно,  студент постоянно обращается к словарю. При этом 
следует отметить проблему понимания. Понимать - не значит уметь 
переводить. Можно не знать все слова в тексте и понимать его. Иногда, даже 
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зная все слова, можно не понимать смысл предложения. Какие же навыки 
необходимо приобрести, чтобы успешно переводить специальную литературу? 

Чтение – основной вид работы по извлечению информации. Необходимо 
научить студентов адекватному переводу. Перевод с иностранного языка на 
родной – это по-возможности точная передача содержания иностранного текста  
грамматическими и лексическими средствами родного языка. Следует отличать 
адекватный перевод от буквального. При буквальном переводе оставляют 
грамматические конструкции и порядок слов оригинала, т.е. буквальный 
перевод предполагает наличие полного соответствия между элементами двух 
языков. Адекватным считается перевод, который точно передает мысли автора, 
с использованием соответствующей терминологии и соблюдением 
стилистических норм родного языка. На занятиях во время установочной 
сессии следует учить студентов адекватному переводу. Буквальный перевод 
можно рассматривать лишь как переходный этап на пути к достижению 
адекватного перевода.  

При обучении переводу специальной литературы преподавателю следует 
обратить внимание студентов на особенности языка и стиля научно-
технической литературы. Стиль научно-технической литературы 
характеризуется логической последовательностью изложения, стремлением 
автора к сжатости, точности, однозначности выражения мысли. Это 
проявляется в широком использовании инфинитивных, герундиальных, 
причастных оборотов, сокращений и условных обозначений. Необходимо 
помнить, что именно грамматика является одним из средств, которое дает 
возможность понять, а значит и правильно перевести текст. Грамматика должна 
изучаться под определенным практическим углом зрения, применительно к 
переводу научно-технической литературы. Изучая отобранный по 
определенной системе грамматический материал,  студент запоминает значение 
грамматических конструкций, их внешние формальные признаки, по которым 
их можно узнать в тексте, определяет их функции в предложении, узнает 
способы перевода данных грамматических форм. Перед студентом-заочником 
стоит основная задача – научиться узнавать грамматические конструкции и 
правильно переводить их на русский язык. 

Характерной чертой специальной литературы является насыщенность 
терминами, в том числе интернациональными. Язык научного текста лишен 
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образности и эмоциональности. Приступая к переводу, необходимо прежде 
всего ознакомиться с общим содержанием текста, чтобы установить, какая 
проблема там рассматривается.  

Особое значение следует уделить переводу заголовков. Заголовки 
рекомендуется переводить после перевода текста. Когда студент знает 
содержание текста, ему легче найти лучший вариант перевода для заголовка. 
Кроме того, бывают ситуации, когда заголовок невозможно перевести без 
точного понимания содержания всей статьи.  

Очень важным при обучении чтению является развитие умения языковой 
догадки. Работая с текстом, студенты могут догадаться о значении незнакомых 
слов по контексту, что в значительной степени обеспечивает общее понимание 
содержания. Не менее важным умением является также умение студентов 
вычленять из читаемого текста его смысловую информацию. Таким образом 
чтение становится формой обучения, нацеленной на получение информации. 

Особое внимание следует уделять требованиям к текстам для чтения. От 
этого зависит мотивированность и активность студента. Содержание должно 
отвечать интересам студентов. При этом тексты рекомендуется подбирать с 
учетом посильности и доступности. В начале обучения тексты должны быть 
небольшими по объему, построенными на изученном языковом и 
грамматическом материале, в них может быть включено небольшое количество 
новых лексических единиц. В дальнейшем, когда студенты приобретут 
некоторый опыт в чтении, материал можно усложнить. 

 Приступая к работе, преподаватель может предложить всем студентам 
группы один и тот же текст, затем разные тексты, но примерно равной 
трудности. Работа с текстами проводится сначала на занятии под руководством 
преподавателя, а затем самостоятельно. Для первого этапа можно подбирать 
тексты об ученых, изобретателях, интересных открытиях, особенностях их 
будущей профессии. Дается задание прочитать текст, понять и передать его 
содержание на родном языке. Несколько незнакомых слов могут быть записаны 
под текстом, или можно предложить студентам найти эти слова в словаре. Для 
проверки понимания прочитанного текста используют различные приемы 
контроля, такие как тестовая проверка, передача содержания на русском языке, 
ответы на вопросы по содержанию прочитанного. В дальнейшем каждому 
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студенту можно предложить отдельный текст и дать определенное время для 
его перевода.  

Самостоятельная работа по чтению текстов по специальности будет 
готовить студентов к чтению технической документации, правил эксплуатации 
импортного оборудования (схемы, чертежи и др.) в процессе их будущей 
трудовой деятельности.  

Таким образом, творческий подход к выбору форм работы с текстовым 
материалом на занятиях по иностранному языку позволяет более эффективно 
обучать языку специальности студентов заочно-вечерней формы обучения. 
Небольшое количество часов, отводимое на аудиторные занятия под 
руководством преподавателя, требуют строгого планирования и тщательного 
отбора учебного материала и может быть восполнено достаточным объемом и 
разнообразием самостоятельной работы студентов. 
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В статье рассматривается сравнительный анализ макро- и 

микроструктурных характеристик такого жанра газеты как информационные 
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заметки в немецких и русских печатных изданиях с точки зрения 
функционирования языка  в сфере массовой коммуникации. 

В настоящее время весьма актуальными стали проблемы 
функционирования языка в сфере массовой коммуникации, недостаточно 
изучены структурные и коммуникативные характеристики текстов СМИ. Такой 
жанр газеты, как информационная заметка наиболее полно реализует одну из 
главных функций массовой коммуникации – информативную, она является 
доступным и удобным материалом для описания современного состояния 
языка.  

Джон Б. Богарт (Jon B. Bogart), местный редактор американской газеты 
«Sun», в 1880 году дал ставшую классической дефиницию информационной 
заметки (die Nachricht): «When a dog bites a man, that’s not news, but when a man 
bites a dog, that’s news». [«Если укусит человека, это не новость, но если 
человек укусит собаку, вот это новость»] (Volker Schulze 2001: 199). Это 
высказывание обозначает суть информационного жанра. «News is what’s 
different» звучит в американском описании. [«Новости – это то, что разное»]. 

Информационные заметки — главный жанр в газете. Они занимают 
больше половины площади газет (не считая рекламы). Политические, 
экономические, культурные, спортивные сообщения заполняют 
многочисленные полосы, они в количественном отношении составляют 
основную часть массовых информационных потоков. Невозможно представить 
себе газету, где не было бы информационной заметки. Они выступают 
основным носителями оперативной информации. 

В Германии в журналистской практике составления информаций 
существует так называемое правило «6 W» - wer [кто], was [что], wann 
[когда], wo [где], wie [как], warum [почему], отмечает Е. В. Розен (Розен 1974: 
24). Т. е. любая заметка представляет собой последовательное изложение 
ответов на вопросы: Что произошло? Где? Когда? Как? Почему? При этом в 
тексте фиксируется единичность события. 

Т. Г. Добросклонская классифицирует информационные тексты на 
новостные и информационно-аналитические. Новостные тексты она считает 
базовыми текстами массовой информации. Информационно-аналитические 
тексты, согласно автору, это расширенный вариант новостного текста, который 
отличается от новостного обязательным наличием не только сообщающей, но и 
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комментирующей, аналитической части (Добросклонская 2005: 57-63). 
Основываясь на этих классификациях, информационные заметки можно 
разделить на короткие, средние и большие по объему (kurze, mittlere и längere 
Nachrichten), охватывающие в своем содержании все сферы общественной 
жизни, как: политика, экономика, происшествия, открытия, культурные 
мероприятия, жизнь светского общества. Материалом для исследования 
послужили средние и более развернутые по объему заметки: объем 
рассмотренных средних информационных заметок составил примерно 4-5 
предложений, более длинных по размеру – 7-8 предложений.  

Тексты информационных заметок имеют свою устойчивую 
макроструктуру в газете. Согласно наблюдениям, в немецких и российских 
газетах они располагаются обычно в одной колонке слева или справа газетной 
полосы под общим названием (рубрикой), например: в немецком языке – In 
einem Satz [В одно предложении], Auf einen Blick [На первый взгляд], Berichte 
vom Tage [Сообщения дня], Im Blickpunkt [В центре внимания], Überblick 
[Обзор], Der Tag [День], Die Welt [Мир], Inland [В стране], Ausland [За 
границей]; в русском: В несколько строк, Абзац – информ, Картина дня, 
Напоследок – пресс-коктейль, Отовсюду обо все, В стране и мире, Хорошая 
новость, Из потока сообщений, Пестрый мир, Топ-новости, Слухи и факты 
можно встретить на страницах российских газет. Еще нужно подчеркнуть, что 
информационные заметки могут относится к блоку «местные события» и 
«события из-за границы» (Inland [В стране], Ausland [За границей]).  

   Большинство информационных текстов не имеют конкретного автора, а 
распространяются от лица информационного агентства, редакции газет, 
интернет-изданий, таких, как Рейтер (Reuters), РИА «Новости», «Интерфакс», 
ИТАР-ТАСС, «Татар-информ», Пресс-Служба «РТ», BBC, dpa, AFP, Associated 
Press, The Daily Mail, The China Daily, «Focus Online», «Der Spiegel», MZ, 
Лента.ru, People.com, izvestia.ru, gazeta.ru и т. д. Ими заполняются новостные 
полосы газет, колонки информационных сообщений, сами тексты. В немецких 
газетах они размещаются обычно перед текстом вместе с указанием на место 
совершения действия, в российских изданиях – в конце каждого 
информационного сообщения.  

Информационная заметка имеет общие, типовые черты в своем 
микростроении. Первое предложение несет, как правило, наибольшую 
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семантическую нагрузку, в наибольшей степени насыщено информацией. 
Строение первого предложения обусловлено двумя факторами – 
необходимостью подчеркнуть новое, главное в сообщении и синтаксически 
оформить начало, приступ сообщения. Поэтому в подавляющем большинстве 
случаев первые предложения информационных заметок инверсивны. Дальше 
предложения имеют обычно прямой порядок. Это разнообразит синтаксический 
рисунок заметки и служит одновременно средством связи между 
предложениями. На первое место ставится обычно синтагма, содержащая 
«новое», которое благодаря препозиции выделяется синтаксически. И в то же 
время инверсия служит средством оформления начала сообщения, зачина, что 
позволяет поставить на первое место в предложении тему сообщения. 

Как показывает анализ микроструктуры текстов в немецком и русском 
языке, первое предложение в информационных заметках содержит сообщение о 
каком-то факте действительности без ссылки на чужую речь и без оценки его 
достоверности, оно сообщает о событии в форме констатации реального факта. 
Модальность действительности выражается индикативом – изъявительным 
наклонением. Такая структура информационной заметки не случайна. Авторы 
сознательно используют тот факт, что первое предложение должно иметь 
наибольшую семантическую нагрузку и содержать все важнейшие компоненты 
сообщения в концентрированном виде. Читателю достаточно взглянуть на 
первое предложение текст, чтобы понять интересно ему данное сообщение или 
нет. По мере развертывания текста информационная нагрузка постепенно 
ослабевает. Последнее предложение, наоборот, имеет модально-оценочный 
характер, оно смягчает категоричность первого высказывания. Лексическими 
средствами (модальными словами, модальными глаголами) выражается 
модальность субъективной оценки. Анализ материала показывает, что такого 
рода микроструктуры характерны для информационных заметок, освещающих 
события политической, экономической жизни, культурные события (78 % 
примеров текстов). А, например, сообщения о природных и техногенных 
катастрофах, террористических актах, военных действиях содержат факт, в 
достоверности которого сомневаться не приходится. 

Информационная заметка обладает значительной силой воздействия, 
использует самые разнообразные лексические средства: от научных и 
технических терминов, профессионализмов до слов обыденной разговорной 
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речи. Информационная заметка, несмотря на точность изложения фактов, имеет 
эмоционально-оценочный характер, охватывающая общественно-политические 
вопросы современности. Необходима оценка социальных, политических 
явлений, тенденций и процессов. Правильно отмечает Т. Г. Добросклонская, 
что основная трудность системного описания газетного стиля связана с его 
собирательной природой, отражающей собирательность объекта и 
многоплановость проблематики и проявляющейся в многожанровости и 
многоподстильности (Добросклонская 2005: 37).  

 Следует отметить резкое преобладание имен (прежде всего 
существительных) как в немецких, так и российских газетных текстах. Имя 
существительное как бы опредмечивает самые разнообразные явления 
действительности, события, передает их в статистике, в облике свершившихся 
фактов. Номинативные группы являются более экономными и эффективными 
средствами для передачи информации. Характерной чертой немецких 
информационных заметок является преобладание сложных имен 
существительных, так как основным способом словообразования в немецком 
языке является словосложение: 

Информационная заметка в немецком и русском языках характеризуется 
сложностью структуры предложения. Распространенные сложные предложения 
подчеркивают стремление вместить значительный объем информации. Однако, 
несмотря на осложненность структуры предложений информационных заметок, 
синтаксический строй их ясен, что достигается четким синтагматическим 
членением предложений, выделением нового, главного в сообщении. 

Анализ данных показал, что в немецких и российских газетах тексты 
информационной заметки в количественном отношении преобладают по 
сравнению с другими жанрами газеты. Каждая информационная заметка 
предназначена оперативно сообщать о социально значимых событиях или 
ситуациях; и именно поэтому она постоянно встречается на газетной полосе, 
что дает возможность проводить многостороннее исследование ее речевой 
структуры. 
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КУЛЬТУРА САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Г. Н. Гмызина 
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

 
Одной из задач профессионального образования является обеспечение 

качества подготовки будущих специалистов. К сожалению, в последнее время 
наблюдается тенденция снижения успеваемости обучающихся и увеличение 
числа студентов (курсантов, слушателей), условно допущенных к 
экзаменационной сессии. Почему же при одних и тех же внешних условиях 
учебной деятельности (социально-экономическое положение, организация и 
методическое обеспечение учебного процесса, квалификация преподавателя и 
т.п.) некоторые много и охотно работают над овладением знаниями и 
профессиональным мастерством, а возникающие трудности только добавляют 
им энергии и желания добиться поставленной цели, в то время как другие 
учатся по принципу «лишь бы не отчислили», а появление сколько-нибудь 
значительных препятствий резко снижает их активность вплоть до разрушения 
учебной деятельности?  

Как известно, на успешность обучения студентов в высших учебных 
заведениях влияют многие факторы: материальное положение; состояние 
здоровья; возраст; уровень довузовской подготовки;  мотивы поступления в 
вуз; адекватность исходных представлений о специфике вузовского обучения; 
форма обучения (очная, заочная, вечерняя, дистанционная и др.); наличие 
платы за обучение и ее величина; организация учебного процесса в вузе; 
материальная база вуза; уровень квалификации преподавателей и 
обслуживающего персонала; престижность вуза и, наконец, осознание своей 
роли в успешности обучения, владение навыками самоорганизации, 
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планирования, оценки, контроля и саморегуляции любого вида деятельности 
(прежде всего учебной), высокий уровень сформированности которых в 
совокупности можно определить как культуру самоорганизации учебно-
познавательной деятельности.  Зависимости успеваемости обучающихся от 
уровня сформированности у них данной культуры и посвящена настоящая 
статья. 

Культура самоорганизации учебно-познавательной деятельности 
обучающегося основана на наличии у него теоретических знаний, практических 
умений и навыков, а также специфических личностных качеств и определяется 
единством ее структурных компонентов, в качестве которых выступают: 
мотивационно-целевой, волевой, информационный, деятельностный и 
оценочно-регулятивный. Рассматриваемая культура  характеризует развитие 
обучающегося как субъекта учебно-познавательной деятельности во всем 
многообразии и целостности его личностных качеств, мотивационно-целевой 
направленности, познавательной активности, творческой самостоятельности 
мышления. Успешность ее формирования определяется личностными 
качествами, креативными способностями, интеллектуальным и культурным 
потенциалом, психофизиологическими свойствами и поведением   как  самих 
обучающихся, так и преподавателей. Другими словами, будет ли обучающийся 
активно вовлечен в этот процесс, зависит от его мотивов и целей обучения, 
уровня развития воли и познавательных потребностей, стремления к 
самовоспитанию и саморазвитию, которые в свою очередь немыслимы без 
самоконтроля, самооценки и саморегуляции. Знания научной организации 
учебно-познавательной деятельности помогут ему выработать собственный 
стиль учебной деятельности только в случае соответствующей мотивации. 
Если, например, у обучающегося ярко выраженная профессионально-
ценностная мотивация, то ему легче осознать значение сформированности 
данной культуры для будущей профессиональной деятельности и знания, 
полученные в ходе изучения теоретического курса, будут с большей долей 
вероятности востребованными, чем у обучающихся с мотивацией на избегание 
неудач. Преподавателю же отводится роль организатора и консультанта, 
рассматривающего учебный процесс как сотрудничество равноправных 
партнеров, в процессе которого происходит постепенный переход от 
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доминирования фронтальных и групповых форм работы к индивидуальным, а 
затем и к самообразовательной деятельности обучающихся.  

В ходе анализа результатов экспериментальной работы по формированию 
культуры самоорганизации учебно-познавательной деятельности курсантов 
военного вуза мы обнаружили непосредственную зависимость успеваемости 
курсантов от уровня сформированности у них рассматриваемой культуры. 
Средний балл по дисциплине «Иностранный язык» по итогам сессии по 
окончании эксперимента составил 3,5 балла. При этом средний балл курсантов 
экспериментальных групп оказался выше (3,85 балла), чем  у курсантов 
контрольных групп (3,4 балла). Чтобы убедиться в том, что выявленные 
различия являются существенными, мы использовали предложенную В.П. 
Симоновым формулу для определения степени обученности учащихся  (СОУ), 
выраженную в процентах (Симонов 1999):   

СОУ =  %100
164,036,016,0 5432 ⋅
⋅+⋅+⋅+⋅

n
nnnn , где     n2,  n3, n4, n5 – количество 

полученных курсантами оценок  «2», «3», «4», «5» соответственно;  n – общее 
количество полученных курсантами оценок;  1;  0,64;  0,36;  0,16;  – числовые 
коэффициенты.  

СОУ курсантов контрольной группы составила 48,87 %, что соответствует 
среднему уровню обученности, а СОУ курсантов экспериментальных групп – 
61,53 %, что свидетельствует уже о достаточном уровне обученности.  

В ходе анкетирования 57,6 % курсантов отметили, что приобретенные в 
ходе эксперимента теоретические знания и практические навыки повлияли 
положительно на их успеваемость не только по иностранному языку, но и по 
другим предметам. Проанализировав результаты учебной деятельности данных 
курсантов по всем предметам до и после эксперимента, мы выяснили, что 
действительно степень их обученности до начала эксперимента 
соответствовала среднему уровню (49,85 %), а после его окончания – 
достаточному уровню (59,35 %). Таким образом, самооценка курсантов нашла 
свое подтверждение и в цифрах.  

Для проверки нашего предположения о том, что «запущенные» в ходе 
эксперимента механизмы самоорганизации позволят курсантам 
экспериментальных групп к выпускному курсу достичь более высоких 
результатов в учебной деятельности (и, как следствие, более высокой степени 
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обученности) по сравнению с курсантами контрольных групп, мы  провели 
контрольные срезы успеваемости и сформированности культуры 
самоорганизации учебно-познавательной деятельности. Динамика показателей 
уровневой сформированности культуры самоорганизации учебно-
познавательной деятельности у курсантов в контрольной и экспериментальной 
группах, полностью подтверждающая наше предположение, представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика сформированности культуры самоорганизации учебно-познавательной 

деятельности курсантов контрольной и экспериментальной групп, в %  
 Экспериментальная группа Контрольная группа 

Уровни  
Сформированности 

Начальн
ый срез 

Промежу
точный 
срез 

Итогов
ый  
срез 

Начал
ьный 
срез 

Промежу
точный 
срез 

Итогов
ый  срез

Творческий  0 5,4 31,5 1,8 1,8 15,1  

Продуктивный  14,5 36,4 42,6 18,2 30,9 35,8 

Репродуктивный  63,6 50,9 25,5  65,5 60 47,2 

Ситуативно-
адаптивный  

21,8 7,3 0 14,5 7,3 1,9 

 
Что касается степени обученности, то СОУ курсантов контрольных групп 

составила 59,6 %, а СОУ курсантов экспериментальных групп – 72,34 %. И то, 
и другое значение соответствуют продуктивному уровню обученности. Тем не 
менее, следует отметить, что первое значение находится  практически на 
границе между средним и достаточным уровнем, а второе значение – ближе к 
высокому уровню. 

Рассмотрим, как происходили изменения в личностной и деятельностной 
сферах на примере курсанта Р.С., который до начала проведения эксперимента 
старался не выделяться среди однокурсников, активности на занятиях не 
проявлял, учился по принципу «спросят – отвечу». Предэкспериментальный 
срез показал, что уровень сформированности культуры самоорганизации 
учебно-познавательной деятельности курсанта Р.С. – продуктивный. Изучение 
личностных характеристик, анализ временных затрат, в том числе 
«поглотителей» времени, и собственного стиля деятельности послужили 
основой для составления плана по самосовершенствованию, при выполнении 
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которого курсант не ограничился нашими рекомендациями, а изучил 
дополнительно несколько книг по соответствующей тематике. В ходе 
эксперимента в условиях рейтинговой системы оценки знаний он активно 
работал на практических занятиях, вовремя (и даже с опережением сроков) 
отчитывался за обязательные виды работ и принял участие в работе над 
проектом «Развитие автомобилестроения в Германии», после завершения 
которого была оформлена стенгазета для информационного стенда на кафедре 
иностранных языков училища. Сформированность культуры самоорганизации 
учебно-познавательной деятельности у курсанта Р.С. после окончания 
эксперимента соответствовала уже творческому уровню. Существенные 
изменения произошли и в учебной деятельности: если до начала эксперимента 
у курсанта Р.С. средний балл по всем дисциплинам составлял 4,1, то после 
проведения эксперимента средний балл по итогам сессии составил 4,5, а к 
выпускному курсу – 4,8.  

Таким образом, можно с определенной долей уверенности утверждать, что 
сформированность культуры самоорганизации учебно-познавательной 
деятельности является одним из факторов повышения успеваемости 
обучающихся и способствует осознанию курсантами своей роли в успешности 
учебно-познавательной деятельности, ее рациональному осуществлению, 
проявлению творчества, а также саморазвитию и самосовершенствованию. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДИСКУССИОННЫЕ РОЛЕВЫЕ ИГРЫ –  
КОММУНИКАТИВНО-НАСЫЩЕННАЯ СРЕДА 

И.Ф. Голованова, Л.С. Миронова 
Ульяновское высшее военно-техническое училище (Военный институт) 

  
В основе профессионально-дискуссионных ролевых игр лежит общение и 

взаимодействие курсантов между собой. Групповое обучение обладает 
личностно-формирующим потенциалом: для разрешения поставленной 
проблемы необходимо взаимопонимание, взаимопомощь, адекватная оценка 
своей и чужой деятельности. Общение в группе создает условия для творчества, 



 97

развития профессиональных коммуникативных умений. Трудность получения 
этих умений связана с тем, что речевая деятельность, как правило, носит 
коллективный характер, она обусловлена взаимной деятельностью группы 
людей, которые представляют различные организации и сферы общественной 
жизни. Специалисту необходимо уметь не только быстро ориентироваться в 
меняющейся обстановке, принимать оптимальные решения, но и преодолевать 
возникающие отклонения от намеченного пути. Этим навыкам предстоящей 
профессиональной деятельности можно обучать при использовании ролевых 
игр на занятиях, где используются проблемные задачи, а также 
рассматриваются пути их возможных решений в будущей профессиональной 
деятельности. 

Примеры взаимосвязи видов игрового взаимодействия и формируемые в 
процессе  их реализации коммуникативные умения представлены в таблице 1. 

 Таблица 1   
Коммуникативные умения, формируемые  в различных видах  игровой деятельности 

Виды игрового  
взаимодействия 

Коммуникативное умение 

конструировать коммуникацию 
относиться доброжелательно к партнерам 
отстаивать свою точку зрения 
активно слушать и понимать партнера 
вести беседу и ясно выражать свои мысли 
управлять своим поведением 
отслеживать и понимать свою реакцию в ответ на то, что говорит 
другой человек 

 
 
 
Ролевая 
дискуссия 

не соглашаться с чьим-то мнением, оставаясь при этом вежливым 
эффективно взаимодействовать друг с другом при  принятии 
коллективных решений 
общаться в формальной и неформальной обстановке 
пользоваться вербальными и невербальными средствами 
организовать коллегиальное принятие решений 
проявлять качества лидера 
ориентироваться в конфликтных ситуациях и правильно их разрешать 
распоряжаться от веденным на игру временем, распределять работу, 
принимать организационные решения 
проявлять деловые качества: ставить цели, использовать благоприятные 
возможности 
оценивать вероятные последствия своих решений и учиться на своих 
ошибках 

Ролевая и 
деловая игра 

понимать и принимать точку зрения оппонента 
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быстро входить в ситуацию 
сосредоточиться на главном в ситуации 
ориентироваться в ситуации коммуникации 

Имитационно-
ролевая игра 

быстро реагировать на получаемую информацию 

 
Из приведенной таблицы видно, что использование игрового обучения дает 

возможность формировать как инвариантные, так и сугубо профессионально 
значимые коммуникативные умения (Абдрахманова, 2007). 

При формировании коммуникативных умений у курсантов технического 
вуза в процессе изучения иностранного языка преподавателю следует 
руководствоваться следующими основными требованиями по построению 
профессионально-дискуссионных деловых игр: 

• Использование учебных игр на практических занятиях должно быть 
направлено не только на расширение объема, структурирование, 
интегрирование знаний и обобщение предметного содержания, но и на 
преобразование личного опыта каждого курсанта; 

• Характер предъявления учебного материала в учебных играх 
должен обеспечивать выявление содержания субъектного опыта курсанта, 
включая опыт его предшествующего обучения; 

• В ходе обучения необходимо постоянное согласование опыта 
обучающегося с научным содержанием задаваемых знаний;  

• Активное стимулирование курсанта к самоценной образовательной 
деятельности и будущей профессиональной деятельности должно 
обеспечивать ему возможность самообразования, саморазвития, 
самовыражения в ходе овладения знаниями; 

• Ситуации профессионального общения в учебной игре должны 
моделироваться таким образом, чтобы курсант имел возможность выбора 
при их актуализации; 

• Необходимо стимулировать курсантов к самостоятельному выбору 
ролей и использованию наиболее значимых для них способов решения 
поставленной в ходе игры коммуникативной задачи; 

• Необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата 
на стадии коллективного обсуждения после проведения игры, но и, главным 
образом, контроль процесса обучения на всех стадиях подготовки и 
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проведения учебной игры, т.е. обеспечивать контроль тех изменений, 
которые осуществляет курсант при усвоении учебного материала. 
С учетом данных требований преподаватели кафедры иностранного языка 

активно используют различные развивающие ролевые и деловые игры, беседы 
и дискуссии. 

Наиболее продуктивным с точки зрения формирования коммуникативных 
умений является постепенный переход от индивидуальной формы работы (как 
правило письменной, например, заполнение таблиц, туристических бланков и 
т.д.) к работе в паре или малой группе, где происходит вербализация и 
репрезентация результатов внутренней работы, а затем к работе в больших 
группах. Именно здесь создается коммуникативно-насыщенная среда. При 
организации профессионально-дискуссинных игр необходимо учитывать, что 
сопоставление различных позиций является главным фактором повышения 
эффективности дискуссии.  Опыт показывает, что использование игрового 
обучения существенно влияет на формирование именно тех качеств, которыми 
должен обладать будущий специалист - компетентность, инициатива, умение 
нешаблонно мыслить. 

Среди курсантов УВВТУ было проведено анкетирование по изучению их 
мнения об использовании игр на практических занятиях по иностранному 
языку.  

Анализ результатов анкетирования позволяет констатировать, что 90 % 
курсантов положительно относятся к использованию игр на практических 
занятиях по иностранному языку.  Почти все респонденты отметили, что игры 
помогают им прогнозировать ситуации из будущей профессиональной 
деятельности, систематизировать накопленные знания по изученным темам 
(«Служба горючего», «Средства транспортирования», «Средства перекачки» и 
др.). 47% курсантов отметили, что в игровых ситуациях им гораздо легче 
преодолевать затруднения в общении с товарищами по группе, с 
преподавателем; им нравятся возможности для самореализации личности, 
которые предоставляет игра: здесь можно проявить инициативу, активность, 
самостоятельность. Непосредственными участниками игры пожелали быть 68 
% опрошенных, 30 % хотели бы сами создавать сценарии игр. 

Автором Мироновой Л.С. были разработаны и апробированы ролевые 
игры-конференции «Проблемы военного образования в России и США» по 
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теме «Образование в стране изучаемого языка. Подготовка офицерских кадров» 
и по теме «Группа сказуемого. Биография». План их проведения можно найти в 
статьях Научно-методических сборников № 18, 19 УВВТУ. 

В качестве примера приводится описание профессионально-дискуссионной 
игры «The best we’ve done», которая проводится в конце изучения темы 
«Службы горючего». Цель игры: показать свое преимущество, как будущего 
специалиста службы горючего. Каждая игра-дискуссия проходит три стадии 
развития: ориентация, оценка, консолидация. Наша игра не исключение. На 
первой стадии происходит процесс ориентации и адаптации участников игры к 
проблеме. В данной игре все курсанты разыгрывают роль самоаналитиков, 
перед которыми ставится задача: проанализировать свою работу за учебный год 
(все направления деятельности), найти, выбрать и принять решение о 
собственных творческих начинаниях, которые можно внедрить в практическую 
деятельность училища, или которые имеют большое значение для общества. 
Курсанты должны описать свои достижения, чтобы затем убедить экспертов и 
участников игры, что данное достижение является единственным и 
оригинальным и заслуживает поощрения. Это происходит во время второй 
стадии «оценки». На последнем этапе все участники приходят к единому 
мнению. Выбирается победитель.  

Результаты наблюдений за курсантами в ходе игрового взаимодействия 
позволили констатировать наличие у них мотивации к освоению как 
профессиональных, так и иноязычных знаний и умений, а также к 
разнообразию форм своего участия в игре. Доминантными характеристиками 
стали: рост их самостоятельности, осознание собственной ответственности за 
ходом учебного процесса, собственной значимости и необходимости 
самосовершенствования в развитии эмпатийных установок, толерантности по 
отношению к партнерам по коммуникации, умения сотрудничать и избегать 
конфликтов. 

Таким образом, во время проведения профессионально-дискуссионных 
ролевых игр значительно повышается языковая грамотность и языковые 
навыки курсантов, активно формируются навыки межличностного общения, 
повышается уровень культуры поведения и стили отношений с партнерами по 
коммуникации. 
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Обучение иностранному языку в отрыве от среды носителей этого языка 

усиливает  интерес к сопоставительным фонетическим работам и к 
использованию результатов экспериментально-фонетических  исследований  в 
практике преподавания языка. На сложность обучения иноязычному 
произношению и интонации указывают многие исследователи, в частности, 
считается, что  навыки правильного интонирования одни из самых трудно  
достижимых  (Зиндер 2003; Кравченко 1973). 
       В настоящее время существуют различные точки зрения относительно 
принципов обучения интонации. С одной стороны, во многих учебниках по 
практической и теоретической фонетике немецкого языка отмечается, 
«…интонация каждого языка неповторима» и подобно тому, как грамматика не 
ставит своей целью описание всего многообразия  предложений, 
встречающихся в языке, так и фонетика не занимается описанием 
мелодических рисунков каждого конкретного предложения. Она выделяет 
лишь то общее, что кроется в интонационных рисунках предложений. Поэтому 
обучение интонации сводится к выделению общих ритмических структур слов 
и  интонационных типов, а также к их комбинаторике и их возможным 
модификациям» (Кравченко 1973:114). С другой стороны, многие авторы 
считают, что описание интонации не исчерпывается набором 
дифференциальных признаков основных интонационных единиц. Так, «… на 
уровне нормативного произношения необходима точная реализация 
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значительно большего числа фонетических признаков».  И далее «… нельзя 
механически переносить интонацию общего вопроса из одного языка в другой. 
Реализация такого типа вопросов имеет и специфические черты в каждом 
языке. Отступление от специфики под влиянием интонации родного языка 
приводит к затруднению или даже нарушению процесса коммуникации, так как 
не соответствует произношению изучаемого языка. Для обучения правильному 
интонированию, для исправления ошибок интонирования необходимо иметь 
достаточно точное описание данного типа предложения» (Зиндер 
1980:126,127).  Кроме этого многие исследователи высказывают сожаление по 
поводу того, что в области преподавания интонации недостаточно широко 
используются  экспериментально-фонетические работы (Светозарова 1982:8).   
       Исследователями языка замечено, что произнесение общего вопроса в 
самых разных языках всегда связано с повышением тона в конце. Объясняется 
это физиологическим напряжением голосовых связок говорящего, поскольку он 
ещё не закончил коммуникацию – он ждёт ответа. Таким образом, повышение 
тона в конце общего вопроса является языковой универсалией. Однако 
реализация вопросительной мелодики в русском и немецком языках имеет 
существенные различия. В частности, в немецком вопросе движение тона 
характеризуется следующими особенностями: восходящий затакт среднего или 
высокого уровня с мелодическим максимумом на самом последнем слоге 
независимо от его ударности/безударности. В русском  же языке движение тона 
восходяще-нисходящее с нисходящим затактом  низкого уровня. Мелодический 
максимум в общем вопросе в русском предложении всегда находится в месте 
интонационного центра. Ещё одной особенностью  русского 
общевопросительного предложения является то, что подъём тона может быть 
как в начале,  в середине, так и   конце предложения – в зависимости от места 
интонационного центра. В немецком общевопросительном предложении 
интонационный центр обычно находится в конце, что же касается вопросов  
смещения  интонационного центра в середину или в начало предложения и 
влияние этого смещения на вопросительную мелодику, в целом, ещё не 
получили достаточного полного освещения в литературе. 
       В данной статье  представлены результаты фонетического эксперимента по 
исследованию мелодики общевопросительного предложения в русском и 
немецком языках при вариативности места интонационного центра. В данной 
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работе под интонационным центром понимается фонологически релевантная 
зона интонационного контура, выполняющая функцию фонетической 
организации предложения. Во многих фонетических работах для его 
обозначения используются и другие термины: «синтагматическое или фразовое 
ударение», «смысловой центр», «вопросительный предикат».  
       Экспериментальный материал представляет собой 8  вопросительных  
предложений без вопросительного слова на русском и немецком языках, 
составленных так, чтобы интонационный центр (вопросительный предикат) 
занимал разные фразовые позиции:  начало,  середину или  конец фразы. Место 
вопросительного предиката  задаётся синтаксической и смысловой структурой 
предложения. Приведём примеры экспериментальных фраз:  
 Berlin an? 4. Kommen٭ heute? 3. Kommt er aus٭ Коmmt er heute? 2. Kommt er٭.1
Sie am ٭Wochenende aus Berlin an? 5. Kommen Sie ٭morgen aus Berlin an? 6. 
Haben die ٭Experten  diese Entscheidungen getroffen? 7. ٭Gefällt dir sein neues 
Bild? 8. Ist es ٭mőglich, daß sie es nicht gesehen haben? 9. Ты ٭был уже в 
Берлине? 10. Вы ٭читаете в этом семестре Томаса Манна? 11. ٭Нравятся Вам 
эти туфли? 12. Может быть, поедем ٭кружным путём? 13. Не ٭испугала ли его 
болезнь сына? 14. Подождём благоприятных ٭обстоятельств? 15. Анна ٭ждёт 
нас на мосту? 16. Завод ٭получил новые заказы?  
       Полученные фразы в дикторском исполнении с помощью микшерского 
пульта Mackie компьютерной программы Sound Forge 4.0 были записаны на 
жёсткий диск компьютера, что сделало их  доступными для обработки и 
анализа программными средствами «Adobe Audition 1.5». В качестве дикторов 
были приглашены три немца, лекторы ДААД, со средне-продвинутым уровнем 
владения русским языком, и трое русских, изучающие немецкий язык и 
имеющие средне-продвинутый уровень владения немецким языком. На основе 
компьютерного анализа и обработки полученных осциллограмм были 
построены  графики движения основного тона каждого предложения. 
      При описании мелодических рисунков учитывались следующие 
мелодические характеристики: 1 - наличие  мелодического подъёма в конце 
фразы; 2 - место мелодического максимума; 3 - место мелодического 
минимума; 4 - количество мелодических максимумов; 5 - общий мелодический 
рисунок фразы (плавный/изрезанный); 6 - особенности выделения ударных 
слогов.      
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      Для определения места интонационного центра и места вопросительного 
предиката автором данной статьи был проведён слуховой анализ озвученных 
фраз.  Слуховой анализ показал, что в целом прочтение примеров  было 
единообразным.  Во всех фразах можно было без труда определить одно 
единственное сильно выделенное слово – вопросительный предикат. В 
предложениях оно отмечено звёздочкой. 
Мелодический рисунок общевопросительных предложений, произнесённых 
дикторами-немцами. 
      Анализ графиков показал, что в мелодическом оформлении немецких фраз в 
речи всех 3 дикторов-немцев отчётливо проявляется тенденция к 
единообразному мелодическому оформлению, а именно: бо́льшая часть 
вопросительных фраз была произнесена с высокой восходящей мелодикой в 
конечной части предложения. Следует отметить, что не  все дикторы читали с  
восходящей интонацией. Так, в 4-х фразах диктора III  прозвучала нисходящая 
мелодика, что согласуется с описаниями немецкой вопросительной интонации 
в  грамматике “Duden”. Авторы грамматики современного немецкого языка 
приводят два типа каденции для общевопросительного предложения: 
восходящая и нисходящая каденции. При этом типичной формой каденции 
вопросительного предложения  является восходящая, нисходящая каденция 
также возможна, но она встречается реже, т.к. придаёт вопросительному 
предложению оттенок категоричности (Duden Bd.4:733,734). Следующим 
этапом анализа было выявление особенностей модификации мелодического 
рисунка вопросительной фразы в зависимости от позиции главноударного 
слова. У  всех дикторов  в большинстве произнесений имеет место 
мелодическое выделение  главноударного  слова независимо от позиции этого 
слова во фразе. По форме мелодического рисунка во всех отмеченных случаях 
можно  легко определить локализацию выделенного слова, оно отмечено либо 
восходяще-нисходящим  движением основного тона и большим  мелодическим 
диапазоном движения, либо высоким мелодическим уровнем произнесения 
всего слова. При этом в большинстве случаев позиция главноударного слова 
существенно не влияла на конечное повышение мелодики в анализируемых 
фразах. Об этом свидетельствует то, что место мелодического максимума  у 
дикторов I и II всегда находится  на последнем безударном слоге.  У диктора III 
мелодический максимум приходится либо на последний слог фразы, либо на 
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ударный слог самого важного по смыслу слова. Существенной мелодической 
характеристикой фразы в плане сопоставления является также место 
мелодического минимума. У дикторов I и II мелодический минимум никогда не 
встречается в конце фразы, он приходится на безударный слог в середине 
вопросительного предложения, а также может быть связан с ударным слогом 
последнего многосложного слова. Не согласуются с этой общей тенденцией 3 
случая у диктора III, когда  мелодический минимум находится в конце фразы на 
самом последнем слоге. В большинстве случаев мелодические минимумы 
приходятся как на ударные слоги знаменательных слов, так и на энклитики. 
       Что касается общей характеристики мелодического рисунка, то в 
большинстве своём она представляет собой плавную восходящую линию. 
Мелодический рисунок слов внутри интонационного контура может быть 
ровным, восходящим, нисходящим и восходяще-нисходящим. Большинство 
слов внутри мелодического контура имеют ровную (9) и восходящую мелодику 
(10), количество слов с нисходящей мелодикой значительно меньше (5). Анализ 
мелодических рисунков вопросительных фраз показывает отсутствие яркой 
мелодической выделенности ударных слогов в исследуемых фразах. Слово 
может иметь как ровную мелодику, так и восходящую мелодику, при этом 
подъёмы тона и его понижения могут происходить как на ударных, так и на 
безударных слогах.  
       Конкретная реализация вопросительной мелодики зависит от структуры 
синтагмы. Если синтагматически ударный слог является последним в синтагме, 
то повышение тона происходит на нём; если за ним следуют безударные слоги, 
то повышение тона происходит на безударных слогах, а ударный слог 
произносится на низком уровне. В немецком языке слово, несущее 
синтагматическое ударение, необязательно находится в конце синтагмы, за ним 
могут следовать слабоударные слова, как, например, в предложениях: 
(4),(5),(6),(8). Вопросительный предикат в приведённых примерах находится в 
середине предложения и в наших примерах он всегда выделяется мелодически. 
Так, ударный слог, несущий синтагматическое ударение в середине фразы, 
имеет высокое мелодическое положение, высотное положение безударных 
оказывается безразличным: они могут находиться на том же уровне или 
несколько ниже. Слабоударные слова находятся на более низком мелодическом 
уровне. Например, в предложении: «Haben die ٭Experten  diese Entscheidungen 
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getroffen?» ударный слог вопросительного предиката произносится на гораздо 
более высоком уровне, чем следующие за ним слабоударные слова, повышение 
тона происходит внутри последнего безударного слога, на котором и находится 
мелодический максимум.  
Мелодический рисунок русских общевопросительных предложений, 
произнесённых русскими дикторами. 
         Интонация русской вопросительной фразы описывается обычно либо как 
восходящая, если главноударное слово находится в конце предложения, либо 
как восходяще-нисходящая, если главноударное слово находится в  начале или 
в середине предложения. Анализ графиков движения основного тона показал 
полное интонационное единообразие в  прочтении фраз. Большинство русских 
фраз имеют один интонационный центр, расположенный в начале, середине и 
конце предложения. Лишь в двух фразах интонационный центр находится в 
середине предложения. Общими характеристиками  мелодической организации 
анализируемых  предложений является:  
-   повышение тона  на слове, представляющим собой интонационный центр, и 
последующее понижение тона;  
-    мелодический минимум приходится на конец предложения; 
- наличие одного мелодического максимума на смысловом центре 
предложения; 
-     мелодическое выделение ударных слогов; 
-     изрезанность мелодического рисунка.  
Мелодический рисунок немецких общевопросительных предложений, 
произнесённых русскими дикторами. 
       Следует отметить, что в прочтении предложений у всех 3 дикторов 
существуют существенные расхождения. В произнесении диктора I все 
предложения произносятся с восходящей интонацией, при этом каденция имеет 
правильную форму: последний ударный слог находится на низком 
мелодическом уровне, на безударных слогах начинается повышение. В 
произнесении 4-х фраз на мелодической кривой можно видеть смещение 
мелодического акцента: мелодическое выделение локализовано не на 
смысловом центре, а на начале фразы, как, например: в предложениях № 
(4),(5),(6) в произнесении диктора I на графиках движения основного тона 
видно резкое повышение тона на начальном слове. В данных примерах 
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мелодический максимум приходится на начало предложения. Мелодический 
минимум находится в середине предложения, что согласуется  с основными 
правилами интонирования немецкого общевопросительного предложения. В 
прочтении диктора II и диктора Ш большинство немецких фраз имеют 
нисходящую мелодику, так что мелодический минимум находится либо в 
конце, либо в середине предложения. В 4-х фразах также можно видеть 
смещение мелодического акцента на начало предложения, при этом смысловой 
центр мелодически не выделяется. В общем виде мелодическая кривая имеет 
форму дуги с восходящим тоном в начальной части синтагмы и с нисходящим в 
конце. В половине проанализированных фраз мелодический рисунок имеет 
изрезанный контур, это значит, что ударные слоги немецких слов в 
произнесении русских дикторов выделяются мелодически. 
Мелодический рисунок русских общевопросительных предложений в 
прочтении немецких дикторов. 
      В большинстве анализируемых фраз присутствуют две мелодических 
вершины в начале и в конце предложения, причём в начале предложения 
мелодическая вершина ярче, чем в конце.  При этом большинство русских фраз, 
произнесённых немцами, имеют восходящую мелодику. Ударные слоги в 
прочтении мелодически не выделяются, предложения имеют плавный 
мелодический рисунок. Мелодический минимум в большинстве произнесений 
приходится на середину  фразы. 

Выводы 
       Подводя итог всему изложенному выше можно сделать следующие 
выводы. Исследование мелодической организации общевопросительного 
предложения при вариативности места интонационного центра позволило 
выявить основные ошибки в интонировании немецкой и русской  
вопросительной фразы. Итак, отклонения   русских дикторов от типичной 
интонации немецкого вопросительного предложения связаны со следующими 
факторами:  
- отсутствием значительного повышения тона  в конце фразы; 
- смещением мелодического выделения со смыслового центра в начало фразы; 
- неровным  движением тона в пределах слова.  
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       Основные отличия в интонации русских вопросительных фраз в 
произнесении носителей немецкого языка  от типичной русской 
вопросительной интонации заключаются в следующем: 
- наличие двух мелодических вершин, появление которых обусловлено 
повышением тона в пределах смыслового центра и повышением тона в конце 
фразы; 
- высокое мелодическое положение  слов в  конце фразы; 
- монотонное движение тона в пределах слова. 
       Сопоставительный анализ мелодических рисунков немецких и русских 
общевопросительных предложений показал, что при обучении русских 
студентов  немецкой интонации   важно учитывать такие факторы как  
1) место интонационного центра и ритмический рисунок фразы при его 
вариативности;  
2) связь мелодического максимума с  последним слогом  независимо от его 
ударности/безударности; 
3) при изменении места интонационного центра мелодическое выделение 
главноударного слова меняется – если главноударное слово находится в начале 
или в середине предложения, то оно произносится  на более высоком 
мелодическом уровне по сравнению с другими словами ритмической группы, 
внутри ударного слога может происходить повышение основного тона; в том 
случае, если главноударное слово находится в конечной позиции, то ударный 
слог произносится на низком мелодическом уровне и повышение тона 
происходит на безударных слогах; 
4) специфический характер соотношения мелодических уровней ударных и 
безударных слогов; в немецком языке важно движение тона не только в 
ударном слоге, но и в предударных и заударных слогах – они располагаются 
либо на  высоте  ударного слога, либо перепад в изменении мелодического 
уровня слогов должен быть незначителен.  
      При обучении немцев русской интонации важно учитывать следующие 
особенности мелодики русского вопросительного предложения: 
-  в русском вопросительном предложении возможен всего лишь один 
мелодический пик, и он совпадает с ударным слогом вопросительного 
предиката; 
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- повышение тона происходит в пределах ударного слога в интонационном 
центре, на следующих за ним безударных слогах тон понижается, при этом  
диапазон повышения тона на ударном гласном и понижения тона на 
безударном достаточно широк; 
 -   мелодический   уровень  ударных слогов всегда выше безударных. 
      Анализ внутренних смысловых связей в предложении, правильное членение  
предложения, тренировка мелодических рисунков являются одной  из основных 
предпосылок формирования навыков произнесения синтаксических структур – 
«формул предложения». Поскольку проблемы обучения  произношению и 
интонации зачастую вызваны ситуацией изучения языка в отрыве от языковой 
среды его носителей, разработка эффективной методики обучения 
интонированию иноязычной речи остаётся актуальной лингвистической и 
лингводидактической проблемой. 
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ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Н.Н. Новосельцева, Л.В. Корухова 
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Актуальность выбранной темы обусловлена постоянным интересом 

исследователей к проблеме формирования определенных профессиональных 
компетенций при использовании экранно-звуковых средств в высшем 
профессиональном образовании, о чем свидетельствует  богатый теоретический 
материал, накопленный в педагогических трудах российских ученых. 
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 Применению учебного кино на уроках иностранного языка посвящены 
диссертационные исследования и публикации следующих ученых- педагогов: 
О.И. Барменкова, Г. Вицинский, И.Н. Гаврилин, Т.Г. Голенпольский, Л.Г. 
Кашкуревич, А.А. Неелов, В.Л. Прокофьева, Вл. Ржехак, Л.Д. Цесарский, В.А. 
Шевченко и др. Однако  в названных исследованиях проблемы использования 
экранно-звуковых средств в обучении иностранным языкам в вузе 
рассматриваются преимущественно на основе специально созданных для 
обучения языку фильмов, видеозаписей фрагментов занятий. 

 Об использовании аутентичных видеофрагментов (отрывков из 
телепередач, программ новостей, художественных, документальных, 
мультипликационных фильмов, рекламы и видеоклипов) говорится в 
диссертационных исследованиях по педагогике Е.В. Глушак, И.А. Гончар, М.И. 
Дубровина, Ю.А. Комаровой, С.В. Неделиной, В.Л. Прокофьевой, Е.В. 
Русаковой. Своей целью авторы называют формирование конкретных знаний, 
умений, навыков, коммуникативной иноязычной компетенции в рамках 
разговорных тем в ходе изучения иностранных языков. 

Объект нашего исследования – художественный аутентичный фильм, 
который, несомненно, является одним из самых привлекательных и 
эффективных средств обучения иностранному языку в вузе. Отсюда вытекает 
острая необходимость организовать соответствующую работу с 
художественным фильмом на уроке иностранного языка.  

Видеоматериалы предоставляют большие возможности для изучения 
языка, так как  по сравнению с другими видами технических средств обучения 
имеют очевидные преимущества: за единицу времени студент получает 
значительно больше информации, так как она поступает одновременно по двум 
каналам - по зрительному и слуховому. «Общение осуществляется не только 
символами (словами), но и образами, что увеличивает запоминаемость 
материала» (Кирш 1975: 61). 

Видеофильм имеет важное идейно-воспитательное значение. Он знакомит 
с историей, культурой, современной жизнью, традициями, обычаями и нравами 
страны изучаемого языка. Воспитательно-познавательное воздействие видео - 
это «проблема механизмов и закономерностей психологического воздействия 
вообще» (Леонтьев 1972:135). Также видео обеспечивает многократность 
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воспроизведения образца, создает новые реальные ситуации для развития 
устной речи, воздействуя эмоционально, стимулирует спонтанную речь. 

Применение видеоматериалов дает возможность погружения обучаемых в 
ситуацию знакомства с традициями взаимоотношений и культур стран 
изучаемого языка, с языком жестов и мимики. А самое главное, что на основе 
видеоматериалов обучаемые слышат и изучают живую речь носителей языка. 
Кроме аудирования, с помощью видеоматериалов преподаватель имеет 
возможность предлагать студентам различные задания, например на 
расшифровку мимики и жестов, на стимулирование беседы и общения.  

На основе применения видеотехнологий открывается большая 
возможность развития творческого потенциала студентов, в частности развитие 
воображения и прогнозирования ситуаций на основе реальных жизненных 
ситуаций и событий. С другой стороны, эти методы обучения дают 
возможность в дальнейшем избежать грубых коммуникативных ошибок при 
реальном общении с представителями стран изучаемого языка, т.е. в реальной 
жизненной ситуации. Таким образом, здесь решается одна из главных задач 
изучения иностранного языка – проблема общения. 

Художественный фильм представляет собой эффективное средство 
обеспечивающее ту совокупность обстоятельств, которая вызывает речевое 
общение, благоприятствует или сопутствует ему, т.е. создает коммуникативную 
ситуацию(Баранова, 8). Коммуникативная ситуация - основное условие для 
формирования универсального - и основного умения диалогической речи, 
реплицирования. Реплицирование - умение использовать коммуникативно и 
функционально направленную реплику при совершении речевых действий, 
соответствующих факторам коммуникативной ситуации. 

Поэтому в качестве приема, используемого преподавателем во время 
демонстрации фильма, может выступать модифицированная фронтальная 
беседа - т. е. «обучающая беседа» (Баранова 2001: 11). Этот прием ставит 
студентов в ситуацию необходимости постоянного общения либо с 
преподавателем, либо с одногруппниками, либо с группой в целом, либо 
перевоплощаться в персонажей фильма и вступать в общение с другими его 
персонажами, выполняя задачу интерактивного взаимодействия в учебном 
процессе. Таким образом, данный прием способствует формированию умений 
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реплицирования и готовит студентов к продуктивной диалогической речи, 
построенной на лексико-грамматической основе демонстрируемого фильма. 

Показ видео на занятиях иностранного языка дает возможность наглядно 
познакомить студентов с особенностями устной речи, типичными языковыми 
моделями, интонацией и т.д. «При опоре на зрительный образ удается точнее и 
наиболее экономичным способом передать ту или иную информацию, 
ситуацию речевого общения, создать аналог реального акта речевой 
коммуникации, обеспечить большую эффективность восприятия, что дает 
возможность более прочного запоминания языкового материала в сочетании с 
соответствующей речевой ситуацией» (Кириллова 1970: 92). Учебное видео 
создает дополнительную языковую среду, воспроизводит речевую ситуацию 
звуковыми и зрительными средствами и предоставляет дополнительные 
возможности для овладения неподготовленной ситуативной речью в условиях 
учебного класса. 

Кинофильм в преподавании иностранного языка используется для 
обучения аудированию, создания динамической наглядности в процессе 
обучения и практики иноязычного общения, создания ситуаций такого общения 
на учебном занятии и формирования аудиовизуальной сферы изучения 
иностранного языка.  

Работа с видеофильмом обычно включает три этапа: 
преддемонстрационный,  демонстрационный и последемонстрационный. 

В преддемонстрационном этапе снимаются языковые трудности 
восприятия текста к кинофильму и трудности понимания его содержания, 
вводятся и закрепляются новые слова, анализируя функциональные типы 
используемых в тексте высказываний, лингвострановедческие реалии, 
формируется социально-психологический фон и содержательные ориентиры 
для дальнейшего восприятия формы и содержания видеофильма.  

Перед непосредственным показом фильма обучаемым предлагаются 
предфильмовые ориентиры: вопросы по содержанию, вопросы и варианты 
ответов к ним для выбора обучаемыми, задания, связанные с последующим 
пересказом содержания, задания на определение последовательности и 
динамики поведения и взаимодействия персонажей, задания на оценку и 
характеристику содержащейся в фильме информации. 
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В демонстрационном этапе показ фильма должен сопровождаться учебной 
деятельностью зрителей-обучаемых. Им можно предложить программу 
управления восприятия фильма в форме аннотации, схемы сценария, тезисов, 
плана, опорных слов и фраз. Обучаемые могут также делать записи в опорном 
конспекте к тексту фильма. Вместе с тем им можно рекомендовать задания на 
установление характера сочетания звукового и зрительного ряда: определить, 
например, какие высказывания звучат на фоне демонстрации тех или иных 
событий в кадре; отметить демонстрируемые в фильме реалии и 
соответствующие им речевые высказывания. 

На последемонстрационном этапе проверяется эффективность 
использования в процессе просмотра фильма предложенных на данном этапе 
ориентиров восприятия фильма обучаемыми, осуществляется контроль 
понимания содержания и использованных в фильме языковых и речевых 
средств. Особое внимание следует уделить различным видам пересказа, то есть 
сжатого, избирательного, дифференцированного, пословного, коммуникативно-
ориентированного.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
художественный фильм необходимо использовать на уроках иностранного 
языка с целью повышения эффективности обучения, расширения словарного 
запаса и развития внимания студентов, и для того, чтобы разнообразить урок.   
Мы можем с уверенностью сказать, что аудиовизуальные средства все шире 
применяются  в методике преподавания иностранных языков на всех уровнях и 
при выработке различных навыков. 
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИИ 

Е.В.Аристова 
Ульяновский государственный технический университет 

 
 В  XXI веке одна из важнейших социальных и культурных задач, стоящих 

перед странами мира, - интеграция систем образования в европейское и 
мировое образовательное пространство. Тенденция интеграции требует от 
каждой страны-участницы развития системы непрерывного образования, 
создания широкой сети разнообразных направлений учебы, доступных 
различным социокультурным, профессиональным и возрастным группам 
населения. От направленности и эффективности этой системы во многом 
зависят перспективы развития человечества. 

 В процессе интеграции российской системы образования в европейское и 
мировое образовательное пространство отечественная педагогическая школа 
активно изучает традиционный и инновационный опыт различных стран и 
одновременно, сохраняя свои традиции, активизирует развитие новых 
теоретических и экспериментальных наработок, становится более открытой и 
динамичной, более точно и на широкой теоретической базе осмысливает 
направления собственного внутреннего развития. 

 В условиях активно развивающейся системы профессионально-
педагогического образования (бакалавриат, магистратура) в России объективно' 
требуется изучение качественных изменений в системе зарубежной 
педагогической школы, произошедших в последней четверти XX столетия: 
создание новых типов образовательных учреждений (колледжи-университеты); 
разработка вариативных учебных планов и программ; перестройка содержания; 
реализация новых технологий. 

 Основная цель Болонского соглашения – это создание единого 
европейского пространства высшего образования. Достижение цели 
приурочено к 2010 году. Правда, весьма сомнительно, что за один год удастся 
провести все необходимые реформы. Но некоторые шаги по достижению 
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объединения и взаимодействия систем образования различных стран Европы 
уже сделаны. 

 Что же подразумевает под собой «создание единого европейского 
пространства высшего образования»? В первую очередь это сопоставимость 
степеней высшего образования, внедрение приложения к диплому, 
обеспечивающего возможность трудоустройства европейских граждан, и 
введение двухциклового обучения: бакалавриат и магистратура. Также это 
внедрение европейской кредитно-трансферной системы, развитие мобильности 
учащихся и преподавательского персонала, введение внутривузовских систем 
контроля качества образования и расширение межинституционального 
сотрудничества. 

 В процессе интеграции российской системы образования в европейское и 
мировое образовательное пространство отечественная педагогическая школа 
активно изучает традиционный и инновационный опыт различных стран и 
одновременно, сохраняя свои традиции, активизирует развитие новых 
теоретических и экспериментальных наработок, становится более открытой и 
динамичной, более точно и на широкой теоретической базе осмысливает 
направления собственного внутреннего развития. 

В условиях активно развивающейся системы профессионально-
педагогического образования (бакалавриат, магистратура) в России объективно' 
требуется изучение качественных изменений в системе зарубежной 
педагогической школы, произошедших в последней четверти XX столетия: 
создание новых типов образовательных учреждений (колледжи-университеты); 
разработка вариативных учебных планов и программ; перестройка содержания; 
реализация новых технологий. 

 Особый интерес представляет опыт работы английских образовательных 
учреждений с функциями колледжа и университета, готовящих специалистов 
для профессионально-педагогической деятельности. Именно это побудило нас 
к анализу организационно-педагогических основ подготовки будущих учителей 
в образовательных учреждениях Англии и их научному обоснованию в 
современных условиях. 

 Школьных учителей готовят общие и педагогические колледжи, а также 
педагогические отделения университетов. Имеются частные и государственные 
высшие педагогические учебные заведения. В университетах годичную 
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педагогическую подготовку проходят после 3 лет обучения на каком-либо 
факультете, т.е. освоив определенный академический курс и получив 
специализацию по 1-3 дисциплинам. 

 Педагогические колледжи не имеют единого учебного плана. Обычно в 
учебный план 3-летнего педагогического колледжа входят курс по основному 
предмету, профессиональный курс, педагогический курс, практика в школе. 
Особое внимание уделяется курсу по тому основному предмету, который в 
будущем станет преподавать студент: английский язык и литература, 
математика, религия, домоводство и пр. (на это отводится до 25% учебного 
времени). Свыше 40% учебного времени отводится на профессиональный курс, 
который изучается в течение 1 года или 2 лет. Как правило, профессиональный 
курс включает дисциплины общеакадемического профиля: английский язык, 
математика, география, история — всего до 8 дисциплин. Четверть учебных 
часов отводится на педагогический курс, который состоит из таких дисциплин, 
как философия педагогики, психология, педагогическая социология, методика 
обучения, история педагогики, сравнительная педагогика, школьная гигиена, 
школоведение и др. 

 Основными видами аудиторных занятий остаются лекции и семинары. В 
последнее время при обучении чаще применяются технические средства, 
ролевые игры, микропреподавание и др. Традиционно важны занятия студентов 
с тьюторами. Такие занятия создают прочный контакт между учащимися и 
преподавателями. Персонально прикрепленный к студенту преподаватель 
(тьютор) не только передает знания, но и учит своего подопечного 
самостоятельно действовать и мыслить. Педагогическую практику в школе 
студенты обычно проходят в течение 14 недель. Она состоит из наблюдений 
педагогического процесса и нескольких уроков под руководством 
преподавателей. После окончания педагогического колледжа студентам для 
завершения образования необходимо пройти годичную  стажировку по месту 
работы. 

 В Англии функционирует многоуровневая и многовариантная система 
высшего педагогического образования (колледжи, университеты), 
обеспечивающая выпускникам возможность получения двух дипломов: о 
педагогической подготовке и о профессиональной пригодности. 



 117

 Содержание образования в высших педагогических учебных заведениях 
Англии проектируется на основе принципов стандартизации, 
фундаментализации, гуманитаризации, интеграции, дифференциации и 
представлено в учебных планах колледжей и университетов дисциплинами, 
объединенными в блоки: профессионально-педагогический, специальный и 
общеобразовательный. Выделен также раздел "Педагогическая практика", в 
котором определены виды и задачи педагогической практики студентов, сроки 
ее прохождения в школах Англии. 

 Педагогическая практика (наблюдательная, стажерская, 
производственная) организуется с постепенным усложнением в разных по типу 
школах до начала изучения студентами теоретических дисциплин психолого-
педагогического цикла. 

 Основу конструирования образовательного процесса в высшей 
педагогической школе Англии составляют ведущие концептуальные теории о 
традиционалистском образовании, направленном на передачу и 
воспроизводство готовых академических знаний, формирование аналитических 
умений и навыков студентов; рационалистическом (или менеджериальном) 
образовании, предусматривающем формирование поведенческого репертуара 
будущих учителей; феноменологическом (или неогуманистическом) 
образовании, обеспечивающем формирование самоактуализирующихся 
специалистов педагогического образования. 

  Технологии обучения (тьюторская система обучения, 
персонализированное обучение, модульное обучение, бригадно-
индивидуальное обучение, взаимное обучение или взаимоконсультирование) 
обеспечивают интеллектуальное и психоэмоциональное развитие будущих 
учителей, стимулируют и совершенствуют их индивидуальные способности на 
основе реализации принципа совершенства и принципа постоянного прогресса 
в обучении. Методы обучения (репродуктивные, проблемно-поисковые, 
игровые) редуцируются к формам организации учебного процесса и предстают 
как стандартные процедуры предъявления учебного материала и содержания 
учебной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  ФОРМУЛ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА  
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

М.В. Мельников 
Институт авиационных технологий и управления 

Ульяновского государственного технического университета 
 

Формирование речевой компетентности у студентов, изучающих 
иностранный  язык, является одной из самых сложных задач. Умение 
правильно и четко формировать и выражать мысли на иностранном языке 
является одной из приоритетных целей всего процесса обучения иностранному 
языку. Но, к сожалению, на практике на формирование этого навыка отводится 
очень мало времени. Зачастую весь учебный процесс занимает чтение, перевод 
и отработка грамматических правил. Студентам не приходится думать по-
английски и строить предложения на этом языке, потому что в основном все 
сводится к переводу с английского на русский язык. Вот почему человек, 
добросовестно учившийся все эти годы и получивший высшее образование, в 
состоянии прочесть текст любой сложности, написанный на английском языке. 
А вот свободно, быстро, живо, не задумываясь судорожно над тем, какую 
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глагольную форму из 16-ти форм активного залога и 10-ми форм пассивного 
залога следует выбрать, чтобы грамотно выразить свои мысли и чувства по-
английски, может далеко не каждый. И даже люди, сдавшие кандидатский 
минимум по английскому языку, очень часто допускают грубые, с точки зрения 
английской грамматики, ошибки, пытаясь произнести по-английски совсем 
простые фразы типа «Я здесь работаю» или «Я здесь работаю с утра», или «Я 
здесь все еще работаю». 

Почему же так происходит? Почему результатом 10-12 обучения 
иностранному языку становится одностороннее знание - «Все понимаю, но 
сказать не могу!», назовем его «немым знанием иностранного языка». Почему с 
этим  «немым» знанием принято мириться, пасуя перед пресловутым 
психологическим языковым барьером, преодолеть который считается 
возможным, только если долго жить в чужой стране, стране изучаемого языка? 

Лингвисты считают, что каждый нормальный человек рождается со 
способностью овладеть языком, специально учить его этому не надо, надо 
только дать ему возможность постоянно слышать человеческую речь, и он 
заговорит сам. Ребенок рождается «немым», но «в первые годы жизни в нем 
словно бы включается некий чудесный механизм, и он, слушая речь взрослых, 
обучается родному языку» (Плунгян В.А., Почему языки такие разные? — М.: 
Русские словари, 1996:8). «Чудесный механизм» — это, на наш взгляд, 
механизм последовательной реализации двух врожденных способностей — 
способности связывать фразы, произносимые взрослыми, с ситуацией, в 
которой эти фразы обычно произносятся, и способности воспроизводить эти 
фразы в аналогичной ситуации, то есть там, где они уместны. И благодаря 
этому механизму — назовем его «двухступенчатым психолингвистическим 
механизмом» (психолингвистика – отрасль языкознания, изучающая процесс 
речи с точки зрения соотношения между содержанием речевого акта и 
намерением лица говорящего)  — каждый человек примерно со второго года 
жизни начинает овладевать энным количеством простых, жестких по 
грамматической структуре предложений со сменными смысловыми 
составляющими, каждое из которых принято употреблять в определенной 
жизненной ситуации, – назовем их психолингвистическими формулами 
(сокращенно – ПЛФ). Например, фразу  «Ты постоянно капризничаешь 
(опаздываешь, ленишься, теряешься и т.д.)!» – сменной смысловой 
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составляющей этой ПЛФ является глагол, – взрослые произносят в момент 
раздражения, выражая недовольство действием, производимым лицом, 
которому эта фраза адресована. И когда трехлетнему ребенку захочется 
выразить кому-то свое раздражение по поводу того действия, которое этот 
человек постоянно производит, он воспроизведет точно такую же по 
грамматической форме фразу, изменив лишь название действия, то есть, 
подставив в психолингвистическую формулу, требуемую ситуацией сменную 
смысловую составляющую. «Ты всегда читаешь!» – обиженно скажет 
недовольный ребенок своему папе, который проводит выходные на диване, 
вместо того чтоб погулять с ребенком. 

Развиваясь, ребенок будет постоянно пополнять набор ПЛФ, которыми он 
сможет оперировать в разных жизненных ситуациях, выражая свои мысли и 
чувства не только при помощи мимики и жестов, как это было в младенческий, 
«доразговорный» период жизни, а уже при помощи слов и выражений, так, как 
это делают взрослые. То есть использование психолингвистических формул 
родного языка (англичане называют его mother-tongue, то есть «язык, на 
котором с тобой говорила мать») – это естественный, с рождения 
практикуемый способ самовыражения и общения. 

Точно так же, как маленькие дети учатся говорить на своем родном языке, 
поступают и взрослые, специально приехавшие в чужую страну, чтобы выучить 
иностранный язык: услышав ПЛФ чужого языка, они соотносят ее с ситуацией 
– это первая фаза цикла, а потом воспроизводят ее в аналогичной ситуации – 
это вторая фаза цикла. «Двухступенчатый психолингвистический механизм» 
запущен и будет работать столько, сколько потребуется взрослому, чтобы 
выучить разговорный вариант чужого языка. 

При таком способе обучения – полном погружении в чужую языковую 
среду – взрослые минуют стадию перевода с чужого языка на родной и 
практически не пользуются словарем, так как вполне можно научиться 
говорить на иностранном языке, не умея ни читать, ни писать «по-чужому», 
точь-в-точь, как поступают дети, когда учатся говорить на родном языке. 
Но что делать людям, которые не могут позволить себе пожить, например, 2-3 
года в Англии, чтобы, погрузившись в языковую среду, выучить английский 
язык? 
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Прежде всего, надо изменить общепринятый подход к обучению 
иностранным языкам, при котором в первую очередь стараются развить умение 
понимать чужое, то есть переводить с иностранного языка на родной – с 
помощью словаря или грамматического справочника или учителя. Для 
человека, изучающего чужой язык в языковой среде родного языка,  в первую 
очередь является необходимым развивать умение выражать свои мысли и 
чувства средствами иностранного языка.  А это значит научиться быстро и 
грамотно переводить с родного языка – языка, на котором человек привык 
думать и которым каждый в совершенстве владеет с самого рождения, – на 
чужой, но не с помощью словарей, а используя психолингвистические формулы 
родного языка, о которых уже говорилось выше. По сути дела, предлагается 
изменить направление, в котором традиционно начинается процесс обучения 
иностранному языку, на прямо противоположное, и расширять свои знания, 
отталкиваясь не от незнакомого чужого языка, а от привычного родного. 

Говоря на родном языке, каждый человек пользуется определенным 
набором психолингвистических формул – назовем его коммуникативным 
набором ПЛФ. Вот несколько примеров ПЛФ, позволяющих описывать 
действие или состояние человека:  
«Я делаю это каждый день».  
«Я делаю это сейчас». 
 «Я уже сделал это». 
 «Не делай это!»  
«Ты всегда это делаешь!» 

Однако язык будет сухим и пресным, если не использовать изюминку 
каждого языка: идиомы и фразеологизмы.  

 Идиома (в переводе с греческого – «своеобразное выражение») – это 
устойчивый оборот речи, значение которого не определяется значением 
входящих в него слов. Например, «остаться с носом», «собаку съесть», «лясы 
точить». В повседневной речи мы, сами того не замечая, используем идиомы и 
фразеологизмы. Мы скорее скажем «Он валяет дурака» вместо «Он праздно 
проводит время» или «У меня денег кот наплакал» вместо «У меня мало денег». 
В нашей речи присутствует значительное количество таких словосочетаний и 
предложений, смысл которых невозможно уловить, даже зная значения всех 
слов и понимая суть всех грамматических конструкций. Для английского языка 
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характерна насыщенность идиоматическими выражениями, и использовать их 
просто необходимо, чтобы правильно понимать и генерировать хорошую 
английскую речь. 

Конечно, языки отличаются друг от друга способом сочленения слов и 
образования смыслов, то есть конструкциями. Если при переводе с русского на 
английский мы попытаемся просто подставить соответствующие (по словарю) 
английские слова на место русских, то мы не только допустим несколько 
серьезных грамматических ошибок, английское предложение просто не 
получится. У нас останется русское предложение с английскими словами, и 
собеседник может нас не понять. Это значит, что чтобы научиться говорить по-
английски, необходимо научиться рассматривать актуальные речевые ситуации 
с точки зрения средств английского языка. 

И если человек максимально быстро и грамотно научился переводить все 
ПЛФ, входящие в коммуникативный набор родного языка, на чужой, то это 
будет означать только одно – человек заговорил на иностранном языке. 
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РАБОТА С ТЕКСТАМИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТА 

М. А. Галныкина 
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

 
       Изучение иностранного языка на неязыковых факультетах университетов 
является составной частью профессиональной подготовки  будущего 
специалиста. Иностранный язык обладает огромным образовательным и 
воспитательным потенциалом, и успешное владение им  способствует 
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становлению компетентных, мобильных, конкурентоспособных 
профессионалов,  способных работать на уровне мировых стандартов.            
        В соответствии с требованиями программы целью обучения иностранному 
языку для неязыковых специальностей является владение иностранным языком 
как средством общения в рамках избранной им специальности. Данная цель 
определяет комплекс задач, главные из которых – развитие у студентов умения 
читать оригинальную литературу по специальности и вести беседу в 
профессиональной области.  
       Вместе с тем, опыт обучения иностранному языку студентов 
нефилологических специальностей выявляет  наличие  проблем, в частности: 
различный уровень начальной  языковой подготовки студентов, ограниченное 
количество учебных часов, отсутствие у большинства студентов потребности в 
изучении  иностранного языка и ряд других факторов, не позволяющих достичь 
высокого уровня овладения иностранным языком. 
       Преодоление этих трудностей мы видим в совершенствовании учебно-
воспитательного процесса путем эффективного использования текстового 
материала, формирования у обучаемых потребности в чтении, развития 
навыков чтения, организации самостоятельной работы студентов.   
       Изучаемый материал должен быть личностно значимым для студентов, 
соответствовать их интересами, уровню развития, иметь профессиональную 
направленность, оказывать на обучаемых мотивационное воздействие, 
способствовать развитию творческих качеств. При этом важно научить 
студентов осмысливать информацию, выражать собственное мнение, 
отношение к предмету общения,  дискутировать по прочитанному, а также дать 
возможность к  самореализации в ходе учебной деятельности и  дальнейшему  
использованию иностранных источников  в своей  научно-исследовательской 
работе.  

       В статье приведен пример работы с оригинальным текстом «FREUD 
AND UNCONSCIOUS MOTIVATION» [1: 290]  для студентов I курса 
факультета педагогики, психологии и управления со специализацией 
«Дошкольная педагогика и психология» во втором семестре (студенты изучают 
иностранный язык   1 год в объеме 170 часов аудиторных занятий).  
       Тема занятия «Motivation».  
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       Целью данного занятия является развитие навыков изучающего вида 
чтения и общения по предложенной теме, стимулирование творческого 
потенциала студентов. Ставятся задачи, способствующие формированию  
умений максимально полно и точно понимать содержащуюся в тексте 
информацию, анализировать содержание читаемого, выделять главные 
компоненты текста,  оформлять собственные мысли в речь на изучаемом языке.  
      Работа над текстом начинается с предварительной беседы  по изучаемой 
теме.  
          – How do you understand the terms «motivation» and «unconscious 
motivation»? 
          – What do you know about Freud and his work? 
          – How important is motivation for successful language studying and acquiring 
future profession?  
          – What   makes students to reach their goals ?         
           Before the text reading 
     1. Read the heading of the article and think if the given information is familiar to 
you. 
    2. Find the international words and guess what this text is about. 
    3. Find the words of the same root. What do they describe?  
    4. Find the words close in meaning. 
    5. Underline word-building elements. 
    6. Give pairs of antonyms. 
    7. Pick out the sentences with the Passive Constructions. Explain your choice. 
    8. Find complex sentences. Define subordinate clauses. 
 
FREUD AND UNCONSCIOUS MOTIVATION 
      One early alternative to instinct theories of motivation was offered by Sigmund 
Freud (1856–1939). He reduced the many human instincts that McDougall and others 
had proposed to two basic ones. The first was the urge toward life, procreation, and 
self-preservation, which included the drives for food, water, warmth, and, above all, 
sex. The second was the urge toward death and self-destruction, a return to the 
inanimate matter of which all living things are composed. Freud speculated that we 
often resolve the conflict between those two basic forces by turning our destructive 



 125

energies outward, against others – hence, the human tendencies to compete, to 
conquer, and to kill. 
      Because many ways of satisfying sexual and aggressive urges are morally 
unacceptable, Freud believed that people push forbidden impulses deep into the 
unconscious, a process called repression in Freudian terms. But a repressed urge still 
has power, it demands some kind of outlet. Often, it directs a person to engage in 
some substitute behavior that is more socially acceptable. This process is called 
sublimation. Freud proposed, for example, that many of the beautiful nudes that 
Renaissance artists created on canvas and in marble were the products of sublimated 
sexual impulses. Similarly, we may unconsciously express anger toward our parents 
by losing or accidentally breaking one of their cherished possessions or by showing 
up late for a special holiday dinner. The possibility that our behavior is controlled by 
unconscious motives – motives  that arise from deeply repressed urges – is one of 
Freud´s most contributions. 
               

  Read the whole text and do the tasks below 
1. Read the first sentence of each passage and guess what information it contains. 
2. Underline the kea-elements of each sentence. 
3. Underline the most important information of each passage. 
4. Express the idea of the passage using the kea-words. 
5. Underline the words that can be missed. 
6. Answer the following questions: 
   a) What two main urges were proposed by Freud? 
   b) How was the urge toward self-preservation explained? 
   с) How can a person express the destructive energies?  
   d) Why do people push forbidden impulses deep into the unconscious? 
   e)  How do you understand the terms repression and sublimation? 
   f)  How can people unconsciously express anger? 
   g) What is one of Freud’s most important contributions? 
   h)  How does Freud explain unconscious motives? 
   i)  Freud’s work isn’t concerned with abnormal behavior, is it? 
8.   Make simple sentences expressing the idea of the passages. 
9.   Make the plan of the text. 
10.   Compose the reduced variants of the text. 
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11.   Retell your variant using the plan. 
12.   Draw a conclusion. 
          Далее предлагаются задания для развития коммуникативных умений и 
творческих способностей студентов. 
1. Try to explain the terms «repression» and «sublimation» proposed by Freud. Make 
up short dialogues.           
2. Comment on the following. Express your opinion. 
Freud proposed, for example, that many of the beautiful nudes that Renaissance 
artists created on canvas and in marble were the products of sublimated sexual 
impulses. 
3. Speak about 
         – the emotions that  we can unconsciously express; 
         – the sources of  your motivation to learn;  
         – the qualities that  achievement-oriented individuals should possess. 
 4. Write an essay answering  one of the following questions. 
          a) Is it possible to succeed without motivation? 
           b) What motivates students to attend classes or ignore them? 
           c) What encourages you to achieve your goals? 
           d) How can you help your group-mate if she or he is poorly motivated? 
          На заключительном этапе следует подвести итоги, оценить результат 
своей работы, высказаться по поводу того, насколько тема была актуальна, 
важна, а информация текста – нова, интересна и полезна, что вызвало 
затруднение,  и что понравилось, чему научились, и по каким вопросам 
хотелось бы получить больше информации.  
 

Библиографический список 
 1. Wortman, C. B. Psychology / C. B. Wortman, E. F. Loftus, M. E. Marshall. – 
Third Edition. – New York: Alfred A. Knopf, 1988. – 622 с. 



 127

ОБУЧЕНИЕ АВИАЦИОННОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 
УЛЬЯНОВСКОМ ВЫСШЕМ АВИАЦИОННОМ УЧИЛИЩЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Г.С.Громова 
 Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) 

 
Профессиональная подготовка  современного авиаспециалиста 

предполагает   обязательное владение английским языком. Профессор Элизабет 
Мэтьюз, руководитель Исследовательской группы PRICESG (2001-2003), автор 
Документа ИКАО 9835 «Руководство по внедрению требований к владению 
языком» считает, что в рамках гражданской авиации английский язык прочно 
утвердился в качестве фактически общего языка международного общения. 

  Изучение дисциплины «Авиационный английский язык» в Ульяновском 
высшем авиационном училище гражданской авиации (УВАУ ГА)               
ведется в соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом 
высшего профессионального образования в области Аэронавигации и 
международными стандартами ИКАО (DOC. 9835). Целью изучения 
дисциплины «Авиационный английский язык» является получение курсантами 
знаний о правилах оперирования различными языковыми средствами в 
определённых стандартных и нестандартных ситуациях и овладение 
практическими навыками применения коммуникативной компетенции в 
профессиональной области в рамках авиационного регистра английского языка. 
Курсанты приобретают коммуникативную компетенцию, уровень которой на 
отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать английский 
язык, как в профессиональной деятельности, так и  в целях самообразования. В 
связи с возросшими требованиями к знанию общего авиационного языка в 
интересах безопасности и эффективности полётов, обучение английскому 
языку  будущих пилотов и диспетчеров в нашем вузе ориентировано на 
достижение рабочего уровня 4 или выше по шкале ИКАО (DOC.9835). Чтобы 
получить  сертификат, подтверждающий определённый уровень владения 
авиационным английским языком, будущим авиаспециалистам необходимо не 
просто хорошо запомнить авиационно-окрашенную лексическую базу для её 
использования в авиационной радиотелефонной связи, нужно также усвоить 
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общую структуру языка, научиться строить фразы, соблюдать необходимый 
темп речи, овладеть грамматическими  конструкциями, понимать смысл 
словосочетаний, освоить произношение и основы технического перевода.  

Известно, что в различных странах и системах определения качества 
знаний английского языка используются разные критерии. Об уровне знаний 
можно судить очень субъективно, но реалистично. Для этого критерии и 
оценки должны быть тщательно разработаны и согласованы преподавателями, а 
также отражать цели изучаемого предмета. 

На кафедре иностранных языков Ульяновского высшего авиационного 
училища гражданской авиации были разработаны критерии оценки знаний 
авиационного английского языка. Комплексный экзамен, состоящий из 
нескольких заданий, предусматривает проверку знаний по следующим 
аспектам:  
1) письменный перевод предложений, содержащих авиационные термины, с 
русского языка на английский язык; 
2) чтение и перевод  авиационно-окрашенного текста; 
3) составление аннотации авиационно-окрашенного текста; 
4) беседа с преподавателем по изученной тематике профессионального 
характера. 

Экзамен проводится по окончании курса  «Авиационный английский язык» 
и имеет своей целью проверить готовность курсантов к изучению фразеологии 
радиообмена на английском языке. 
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 В таблице представлены критерии оценки одного из заданий. 
 

                    Экзаменационные                 задания 
Составление аннотации  авиационно -  окрашенного текста 
 

Критерии 
оценки 
результатов  
обучения 

     Структура      Беглость       Связность 

5(отлично) Основные грам. 
структуры и модели 
предложений 
используются 
творчески и обычно 
хорошо управляемы. 
Не делает ошибок, 
которые могут 
привести к 
непониманию. 
Может исправлять 
большинство 
собственных 
ошибок.  
Умеет использовать 
сложные 
синтаксические 
конструкции. 

Может порождать 
высказывание 
определённой 
продолжительности в 
достаточно ровном 
темпе и логической 
последовательности. 
Гладкое естественное 
течение речи может 
быть замедленным 
только в случае 
малознакомой темы для 
высказывания.  

Умеет строить связную 
и организованную речь, 
правильно и полно 
используя большое 
количество 
разнообразных 
организационных 
структур, служебных  
частей речи и других 
средств связности. 
Может кратко изложить  
длинный сложный текст, 
комментируя его 
содержание. 

4(хорошо) Достаточно 
аккуратно 
использует набор 
грам. конструкций, 
но основные грам. 
структуры и модели 
предложений не  
всегда  хорошо 
управляемы. 
Ошибки иногда 
мешают пониманию. 

Может порождать 
высказывание 
определённой 
продолжительности в 
ровном темпе и 
логической 
последовательности. 
Может 
демонстрировать 
колебания при отборе 
выражений или 
языковых конструкций, 
но заметных 
продолжительных пауз 
в речи немного. 
 
 

Может строить ясное 
прерываемое иногда 
недолгими паузами 
правильно 
организованное 
высказывание, 
показывающее владение 
организационными 
структурами, 
служебными частями 
речи и др. средствами  
связности. 
Может кратко изложить  
длинный сложный текст, 
комментируя его 
содержание. 
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(удовл.)  Ограниченно 
контролирует 
употребление 
простых 
грамматических и 
синтаксических 
конструкций. 
Делает много 
элементарных 
ошибок. 

Может составить очень 
короткое высказывание 
по предложенному 
тексту, не комментируя 
его содержания. Делает 
много пауз для поиска 
подходящего слова 
(термина). 

Может соединить 
несколько достаточно 
простых предложений в 
линейный текст, 
состоящий из двух, трёх 
пунктов, при помощи 
простых союзов «и», 
«но», «потому что». 

 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставиться за фрагментарные знания в 

рамках учебной программы. Объем высказывания ограничен набором коротких 
предложений, нарушена связность речи. Неумение использовать активную 
лексику, несоблюдение грамматических и стилистических норм, наличие в 
ответе грубых ошибок. Неумение самостоятельно исправить допущенные 
ошибки.  

Как показывает опыт, данные критерии  могут быть успешно применены 
для объективной оценки знаний и умений студентов на продвинутом этапе 
обучения иностранному языку. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОМАШНИМ 
ЧТЕНИЕМ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Н.А. Дербышева 
Ульяновский государственный технический университет 

 
В одной из своих статей я уже обращалась к теме контроля. (Сборник 

статей: Ульяновск, 2007) Повторюсь, что контроль принимает в процессе 
обучения различные формы: текущий, промежуточный, итоговый. 
Дополнительное домашнее чтение можно было бы рассматривать как текущий 
контроль самостоятельной работы студентов по овладению навыками чтения и 
речевой деятельности, так как ему отводится специальное занятие(я), учитывая 
регулярность, в общем количестве часов по программе. 

     В этой статье хотелось бы акцентировать внимание на психологической 
стороне проблемы, т.е. не рассматривать занятие по дополнительному 
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домашнему чтению упрощенно, как только контроль самостоятельной работы 
студентов, а более глубоко, как деятельность, направленную на формирование, 
по определению С.К. Фоломкиной, зрелого чтеца в процессе обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе. Ведь зрелый чтец – это в итоге 
конечный продукт нашей работы, это успешный, заинтересованный в 
постоянном самосовершенствовании, амбициозный специалист. Именно 
поэтому преподаватель иностранного языка должен управлять домашним 
чтением студентов, должен создать мотивационную базу на перспективу, в 
результате чего можно говорить о качестве. 

     Когда студенты-первокурсники знакомятся с курсом обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе, преподаватель с первого занятия 
информирует их о требованиях, одним из которых является объем чтения 
текстов, которые студенты должны освоить самостоятельно. Надо сразу 
отметить, что не все студенты, а наоборот, мало кто из них, понимают, что от 
них требуется в данном аспекте и как нужно подготовить материал для 
контроля. Из опыта работы знаю, что даже те студенты, у которых уже 
сформировались определенные навыки чтения и даже разговорной речи, 
зачастую испытывают затруднения не при подготовке, а именно во время 
контроля дополнительного домашнего чтения. Слабые же в языковом 
отношении студенты не могут справиться с ним вообще, и в результате 
избегают контроля всеми возможными способами, что в конце концов ведет к 
неудаче в этом виде деятельности. 

Требования, предъявляемые к студентам при контроле, следующие: 
прочитать 1-2 абзаца по выбору преподавателя из подготовленного текста и 
перевести их дословно; ответить наизусть выбранные из текста самим 
студентом для пополнения словарного запаса слова; дать краткое содержание 
текста. Почему же предельно ясные задачи не приводят к успешным 
результатам? Чтобы ответить на вопрос, обратимся сначала к видам чтения. 
Методическая литература дает следующую классификацию: ознакомительное, 
поисковое, просмотровое и изучающее. Причем, приведенная 
последовательность отражает степень важности каждого, как она определена 
специалистами. Все виды чтения различаются по результату деятельности, а 
именно по степени понимания текста. Ознакомительное чтение направлено на 
понимание только основного содержания, т.е. примерно 70% его. Поисковое 
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чтение говорит само за себя: усилия направлены на поиск определенной 
конкретной информации. Например, главной идеи текста или цифровых или 
иных данных. Читающий лишь бегло просматривает текст, отмечая про себя, 
содержит ли этот конкретный абзац эту информацию. Это быстрое чтение не 
дает полноты понимания. Просмотровое чтение дает самое общее 
представление о текстовом материале. Зачастую задача при просмотровом 
чтении ставится только одна – о чем этот текст. И, наконец, последнее, 
изучающее чтение, требует 100% понимания содержания, т.е. полного и 
неискаженного воспроизведения  всех основных и второстепенных фактов, 
содержащихся в тексте. 

Таким образом, одни виды чтения обеспечивают полноту информации, т.е. 
количественную меру информации, другие – точность, она отражает 
качественную сторону восприятия информации текста, наконец, все вместе 
виды чтения формируют глубину понимания, что подразумевает умение 
интерпретировать извлеченную информацию. 

     Что же мы подразумеваем теперь под управлением дополнительным 
домашним чтением? Ответ очевиден – последовательное развитие навыков, 
направленных на разные виды чтения, а, следовательно, и отдельный контроль 
требований, обозначенных выше, тем самым построение мотивационной базы 
самоконтроля, самодисциплины по принципу – «Мне это нужно», «Я это могу». 
Именно таким образом студенты смогут наиболее эффективно проявить себя 
при подготовке к каждому конкретному виду чтения. 

Безусловно, исключительно важное значение приобретает содержание 
текста. Я полагаю, что студенты-первокурсники должны сразу приступать к 
текстам по специальности. Такая самостоятельная работа параллельно с 
учебным материалом ориентирует их на профессиональный интерес, а 
управление познавательной деятельностью со стороны преподавателя создает 
условие для большей степени включенности субъекта (студента) в 
деятельностный процесс. Тексты на начальном этапе должны быть простыми, 
короткими, но содержательными. Самый идеальный вариант, когда есть 
готовое методическое пособие, разработанное с учетом базового лексического 
и грамматического материала. Но чаще всего мы имеем дело с подобранными 
самими студентами текстами, редко адекватными их навыкам. Следовательно, 
важно подсказать студентам, как соизмерять свои навыки со сложностью 
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текста. Ознакомительное чтение должно быть первым видом чтения при 
самостоятельной подготовке студента, т.к. оно наименее затрудненное. На 
начальном этапе  можно сориентировать студентов на задание: прочитать текст 
и передать краткое содержание на русском языке. Для более знающих 
студентов можно усложнить задание: прочитать текст и по ключевым словам 
дать краткое содержание на английском языке. Более сложное с точки зрения 
извлечения информации является изучающее чтение, которое целесообразно 
начинать тогда, когда студенты получили некоторые навыки и достаточно 
уверенно чувствуют себя в ознакомительном чтении. Таким образом, в схему, 
приведенную выше относительно требований к самостоятельному чтению, 
необходимо внести изменения. На первом этапе контроля самостоятельного 
чтения нужно вообще исключить пункт «прочитать и перевести», т.к. данный 
вид чтения – изучающее, требует полного понимания всего текста, кроме того, 
умения работать со словарем. В нашем же случае студенты либо прибегают к 
помощи компьютера и стараются заучить русский текст, или в лучшем случае 
прибегают к ознакомительному чтению и откровенно признаются, что знают 
текст в общих чертах. 

     Именно управление дополнительным домашним чтением помогает 
рационально построить весь курс обучения. Ознакомительное чтение дает 
возможность автоматизировать технику чтения, быстро и эффективно 
повторить известный по школьному курсу языковой материал и обеспечить 
базу для дальнейшей работы над языком. А это значит сформировать у 
студентов чувство удовлетворения и успеха в овладении иностранным языком, 
т.е. положительный мотив на продолжение работы в этом направлении. 

     Но дальнейшее обучение (по мнению С.К. Фоломкиной – второй и третий 
семестры) должно предусматривать параллельное развитие ознакомительного и 
изучающего чтения, интенсивную практику в обоих этих видах чтения. На этих 
этапах безусловно увеличивается объем материала для чтения, что, в свою 
очередь, предполагает увеличение лексического материала. Невозможно 
успешное развитие данной коммуникативной задачи, если студент к этому 
времени все еще остается неопытным чтецом. Он должен быть хотя бы на пути 
к зрелому чтецу. Наряду с техникой чтения он должен быть приучен работать 
со словарями разного типа: двуязычные, специальные, толковые. Управление 
сказывается и в этом аспекте. Во втором семестре и уж тем более в третьем 
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студенты уже должны иметь речевой опыт, он приобретался на основных 
занятиях в упражнениях всевозможного характера, путем овладения 
лексического минимума, предлагаемого учебником. Используя речевой опыт, 
студент может, встречая незнакомое слово, уже использовать языковую 
догадку. Например, узнавать отдельные элементы слова (корень, приставку, 
суффикс), устанавливать сходство данного иноязычного слова со словом в 
родном языке или даже догадаться о значении слова из контекста. Одной 
догадки, однако, недостаточно для точного понимания. Как ни велика языковая 
интуиция студента, она не дает 100% успеха в изучающем чтении. К тому же 
нельзя забывать, что существуют так называемые «ложные друзья» 
переводчика. Классическими примерами могут служить глагол to realize, 
который несведущие  в английском языке студенты переводят исключительно 
как «реализовать», а не «осмыслить, понять», или существительное interest в 
экономических текстах, где вместо «процент» фигурирует «интерес». Поэтому, 
начиная с первого семестра, студентам надо прививать правильные навыки 
работы со словарем. Упражнения, направленные на применение словаря, 
должны принизывать всю подготовительную работу перед контролем 
дополнительного домашнего чтения. Надо предусматривать, что студенты, 
работая самостоятельно, могут встретиться с полисемией слова, вот почему 
необходимо не предварительном  этапе научить студентов выбирать 
сопоставимое значение слова из числа приводимых в словаре, а не подставлять 
автоматически слово, не подходящее по контексту. В связи с этим, хотелось бы 
еще остановиться на требовании, которое мы предъявляем студентам 
относительно расширения словарного запаса, а именно: заучивание слов по 
выбору. Я думаю, что на начальном этапе (первый семестр) наряду с 
ознакомительным чтением нужно уделять особое внимание именно этому 
аспекту: работе с новыми словами. По опыту работу знаю, что студенты 
зачастую не придают этому большое значение просто потому, что не видят 
смысла в заучивании слов. Главное для них – справиться с основным заданием, 
т.е. перевести текст. Парадокс налицо – не зная слов, не умея правильно 
применить их, студенты выдают автоматически заученный на русском языке 
текст. Проявляется неумение работать со словарем, несформированный навык. 
Поэтому нужно правильно расставить приоритеты: прежде чем спрашивать со 
студентов перевод текста и тем более пересказ, нужно приучить их к работе со 
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словарем. Сам подбор слов для заучивания тоже очень важен. Нужно 
ориентировать студентов на значимые слова, которые должны составлять 
основу собственного потенциального словаря каждого отдельного студента. 
Следовательно, одним из заданий по дополнительному домашнему чтению 
должна быть работа с собственным словарем студента. Например, 
обобщающим занятием по определенному объему домашнего чтения могут 
быть такие задания, как: составить как можно больше словосочетаний из 
выбранного вами словаря; дать три формы неправильных глаголов; 
распределить слова по признаку частей речи; составить короткие предложения 
с исходными словами и пр. Формирование таких навыков нацеливает студента 
на успех и, следовательно, способствует формированию мотивационной базы. 

      Понимание текста включает два уровня: уровень извлечения информации 
и уровень осмысления. Текст, по выражению С.К. Фоломкиной, является 
развернутым речевым произведением. Само слово «произведение» требует 
творческого подхода и достаточного ресурса времени. Необходимо, 
следовательно, обучать студентов поэтапно переходить от одних навыков к 
другим, более сложным. Например, овладев языковым и грамматическим 
материалом, а также ознакомительным чтением на должном уровне, студент 
далее сможет выделить в тексте отдельные его элементы, обобщить 
полученные факты и соотнести их друг с другом. При условии, конечно, что 
преподаватель по ходу процесса обучения приложил свои усилия для 
формирования этих навыков. Переработка на уровне смысла означает 
выражение своих суждений и интерпретацию текста, что в наших требованиях, 
обозначенных выше, называется пересказ текста. Еще раз хочется подчеркнуть, 
что выполнение данного требования не должно предвосхищать 
предварительной работы по формированию основных навыков, о которых 
говорилось выше. Другими словами, нельзя требовать пересказ текста на 
начальном этапе работы над домашним чтением, иначе это будет не 
комбинация видов чтения и осмысленная переработка текста, а либо 
выхваченные из текста отдельные предложения, часто даже не имеющие 
логической связи, либо выученный наизусть отдельный абзац текста, т.е. 
просто воспроизведение языка текста. 
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     Итак, работа над домашним чтением и контроль самостоятельной работы 
студентов  над текстами должны быть построены так, чтобы функции текста в 
учебном процессе не искажались и не подменялись, а были бы следующими: 
1 – функция расширения языковых знаний студентов (работа со словарем, 
выписывание и заучивание слов, моделирование ситуаций) 
2 – функция тренировки языкового материала (составление плана прочитанного 
текста или вопросов к нему, применяя новые языковые единицы) 
3 – функция развития устной речи – говорения (пересказ своими словами, 
выделение основных, наиболее важных деталей прочитанного текста) 
4 – функция развития умения читать, сочетая различные виды чтения. 

В этом случае дополнительное домашнее чтение предоставляет в самом 
деле перспективные возможности для самостоятельного поиска и извлечения 
профессионально значимой информации, формируя таким образом 
познавательные и ценностно-ориентировочные мотивы, что способствует 
становлению в будущем специалиста-исследователя. 
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ROLE-PLAY IN CLASSROOMS 

Т.Г. Пятышина, О.В. Дмитриева 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Who does not remember the noted words of the great  William Shakespeare: " 

The world is the THEATRE and all the people are  ACTORS in it". Who does not 
remember the unforgettable school days , when we  used to play different games, 
both sport games & role-play in  English?  Now everybody is crazy about computer  
games.  

And nowadays it is but possible and necessary to teach the students of the 
Technical University to learn to speak Good English by role-playing. 
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Some skillful teachers of secondary schools have done a lot of good in this 
sphere for us, professors of Universities: they had prepared their pupils to become 
diligent students. They  were very particular about the "Pronunciation of  English 
Vowels" in a very good  course " Ship  or  Sheep".the title of it  reminds us of the 
difference between  short and long vowels and the dialogues given by the authors 
help our schoolchildren and students to pronounce all the  sounds properly. Take for 
instance, D.1. "  In a Restaurant" ( 4 people are talking) . 

          Peter: What would you like to eat, Edith? 
          Edith: A meat sandwich, Peter. 
          Peter: Jean? Would you like a meat sandwich or a cheese sandwich? 
          Jean:  A cheese sandwich, please, Peter......( and so on)   
Now , Dialogue 3  ( 3 people are talking ).  Task: See the difference between  

long  and short  ( i: -i)! 
         A. Is this s e a t   f r ee , p l e a s e ? 
        B. No, it isn"t. I'm keeping it for Miss Grim. 
        A. Well, can I sit in this seat ?          
        B. I'm afraid, not, but that seat by the window is free. 
        A. Then I'll sit in it.  ...... ( and so on ) 
We usually pay attention to the difference between  the mixed vowels.  Read d. 

15 properly: don't pronounce the  mixed sound like  a short or long ( o );   Two 
military men are talking in  the hospital. 

         Sir H. :  Nurse! 
         Colonel B.: Nurse ! I'm thirsty. 
        Sir H.: Nurse! My head hurts!  ( and so on...)     
After analysing a lot of articles, manuels & dissertations on the subject, we 

decided to pay more attention to this kind of work & reveal a good method of 
teaching to write, to translate & to speak English. There is no need to talk about 
"strenghts & weaknesses" of making up situations & dialogs to make it more difficult 
than it is. There is no need to speak about "ancient" points of view that it is necessary 
to make students answer their list of "nude" words which they are sure to forget write 
after the lesson. 

 It is high time to "resume" the beautiful method of teaching to speak English as 
well as possible, to feel quite at home in English. The teacher's role in any role-play 
is that of a  "spectator" ( or "a judge", or at least "the prompter").  Judging by our own 
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experience, we can say frankly that most         young.. teachers have forgotten the 
magic state of childhood when they used to play games without hearing or noticing 
anybody around.  

 So let share some "secrets" with you, dear friends. First of all we should 
remember the words of our professor S.Shatilov from St.Peterburg: " If you want to 
speak English, speak it". But there is no need to prove that we should not do a lot of 
"Wrong or Right" exercises. We advise you to take & drill some "awesome" dialogs 
from such a wonderful book as "Easy English dialogues" by M. West from 
Cambridge (you may also use Booklet One "Grammar in Dialogues" by the two 
compilers Dmitrieva O.V. & Pyatyshina T.G.), "to learn English as behaviour". For 
example you can teach your students & pupils to learn peculiarities of "all the Tense 
groups " & only then ask them to make up their own dialogs.  

Take for instance D.6 " Shut the door" ( Two brothers are talking) We teach 
them Present Progressive. 

X: What are you doing ?  -   Y. I  am writing.   
X. Oh, a letter ?         -          Y. Yes, I am writing to Bill.  
X. Where are you going ? - Y. I am going to the Post. ( And so on...)     
Then we ask them to role-play it and then imagine the conversation between the 

father & the mother: 
F. What is our son doing ?  -  M. He is reading. 
F. Is he reading his topic?  -  M. Yes, he is. 
F. Where is he going?    -      M. He is  going to the library ( and so on) 
 The dialog on the Present Perfect Continuous is taken from another course, 

called "Meet the Parkers", containing 40 dialogues, but we take only 4 of them. In 
specialised (not "special") groups we can easily use & play dialogs based on Standard 
English & Slang. Frankly some students find it hard to see the difference between 
British English & American English as well as between Standard English & Slang, 
but by & by they enjoy talking American especially those who are planning to go 
abroad according to ' Work  &  Travel " program. 

Take for instance, Dialog 1. AT School. ( Two friends are talking,B. is speaking 
Slang )  

A. You seem  really angry  ( = ticked off ) - B. Just leave me alone (Get out  of 
my face) 

A. Relax! What's the matter with you?  -     B. "Chill out" (Does it ring a bell?) 
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Well, we are lucky to have a very useful  text-book "Learn to speak English" by 
Asafova G.K., who so carefuly & properly chose the best dialogs & texts from "up to 
date" text-books when she worked in America. Our task is first of all read & translate 
the texts into Russian & then play the dialogs (Yes, automatically first) & only then 
ask our students to make their own dialogs based on the giving vocabulary & 
grammar. They have proved to enjoy this role-play. 

Take for instance Unit 1, page 5 "Immigration & Customs"  (Immigration agent) 
& You are talking. 

Agent: "Good afternoon. May I see your passport please." 
You:    " Yes, here it is, & here's my visa." 
Agent: "Thank you. You have a tourist visa for 3 months?" 
You:    "Yes, that's right. I plan to travel some in the U.S." (& so on).  
Most students enjoy making up dialogs & they manage to learn even the new 

words straight away, really. 
Unit 7." Making an  Appointment ", page 57.   ( Secretary  and you are talking) 
S:     Good morning.  "H. C. & Young"( speaking). 
You: I"d like to speak with Mr. Young, please. 
S:     Who"s calling ,please. 
You: I"m related to S. Garner.  Mr. Young asked me "to get in touch" when I 

arrived in the U.S.A. 
S:     Please, hold ( Hold   on ). 
 After a minute or two, Mr. Young  " picks up" the phone. You introduce 

yourself( E.g.    My first| last name is.., I"m from..Russia) 
Mr.Young:  I"m "looking forward to" meeting you. Can you come by tomorrow 

at 10 a.m.? 
You:           Yes, I think so. (& so on) 
We can also ask our students to put down the new idioms & intresting word 

combinations from all the dialogs according to the role-play. We should give a 
number of synonyms, antonyms & idioms (given by prof. M.O. Nicol), at least some 
of them: 

 1. On the double = Very quickly, Right off the bat. 
 2. Was a flop= Lost the chance. 
 3. On the rocks = to be in bad shape ("No mon no fun").  
 4. Bit more than he can chew = Undertook smth he  was unable to do. 
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 5. Caught red- handed = Caught in the act of stealing.  
 6. On the blink = Unemployed. 
 7. Haven"t got a clue to stay on = no valid argument. 
 8. In the bag! = Achieved ! 
 9. Going over big = more successful than anybody else. 
 10.Bought it for a song ! = Paid very little for a good thing. 
These & other idioms should be given to students on special cards (not on the 

blackboard) & they appreciate it highly. 
And moreover we'd love to draw your attention to some other dialogs like "A 

job interview" , " Goverment", the text "Preparing for the interview" taken from the 
text-book "English for students of Economics" & others. The main idea is to teach 
our students to make up dialogs, speeches & short stories of their own based on the 
new vocabulary & grammar, as a rule.  

 1. First name - My first name is Olga. 
 2. Last name - My last name is Dmitrieva. 
 3. Nick-name - Her nick-name is Marjorie. 
 4. To make money - To earn. 
 5. Opportunity - chance. 
 6. That would be fine with/for me - It suits me perfectly. 
 7. Generous - kind, not greedy or thrifty. 
 8. Appreciate - to value. 
 9. Last position - the previous job/work. 
 10. Salary - wages. 
 11. Precisely - exactly. 
 12. To delay - to postpone. 
 13. Search - to look for. 
 14. Aim - purpose, goal. 
 15. Gain - receive, get, optain. 
We tried to arrange some kind of role-play even when analysing some technical 

texts taken from M.A.Savonicheva's "Reader for students of Economics (Moscow, 
2002)" pages: 5-7, 17-18, 66-67, 96-98, trying to follow the best methods of semantic 
analysis so well presented in the article written by prof. N.S. Sharafutdinova (7,97). 
Our students did manage  to play the roles or represantatives of different firms 
negotiating on economic problems. 
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It would be great to invite people from English speaking countries in the near 
future, as well as we did invite David from Nebraska, Scot Justisen from Utah, Teri 
Debi & Andrew from Texas, John Smuts from Briton, Claire from Oxford, Dr. John 
G.F. Hind from Cambridge, Hugh Fraiser and Helen from Scotland & Ben & Clare 
from Durham, who were of high opinion of our students' knowledge & we were all 
excited & happy. 

To crown at all we'd love to underline the meaning of the "NON-VERBAL" 
language in role-play as well. There is a wounderful book written by Mark Asher 
"Body language". It is all about the "unspoken ways" in which we understand the 
hidden meaning of gestures, posture & facial expressions, we can read behind spoken 
words - or silence - to understand what people are really fealing about us or about of 
situation they are in. The author assures us that we can easily learn to recognize the 
signals of boredom or lying of attraction or intrest & of course use this knowledge to 
improve our relationship & communicate more effectively with people. This 
gorgeous book is illustrated with expressive color photographs, to competent the easy 
- to - follow information & make positive changes to our life & final success.  
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

О.А. Кытманова 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Одной из основных задач, сформулированных в рамках концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года, является 
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повышение роли самостоятельной работы студентов и усиление 
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, 
за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их 
творческой активности и инициативы. Самостоятельная работа студентов на 
современном этапе подготовки будущих специалистов является обязательной 
частью учебного плана и одной из важнейших составляющих учебного 
процесса, результатом которой является не только развитие предметных 
знаний, умений и навыков, но и профессиональной компетентности. 

Особое значение, применительно к высшей школе, имеет организация 
самостоятельной познавательной деятельности студентов (аудиторной и 
внеаудиторной), которая, придавая личностный смысл получаемому 
образованию, стимулировала бы творческие силы и способности 
обучающегося, актуализировала внутренние познавательные мотивы учения, 
способствовала развитию навыков самообразования, стремлению к 
саморазвитию, способности к рефлексии. В письме Министерства Образования 
РФ от 27 ноября 2002 г.  Филиппов В.М., говоря об основных задачах, 
сформулированных концепцией модернизации российского образования на 
период до 2010 года, отметил, что их решение «невозможно без повышения 
роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, 
за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их 
творческой активности и инициативы».  

В высшем образовании наметилась устойчивая тенденция к нацеленности 
студента на самостоятельную работу. Причин, вызвавших необходимость 
перенесения акцентов в образовании с информационных форм и методов 
обучения на развивающие, превращающие студента из пассивного слушателя в 
активно думающего участника учебного процесса, достаточно много. Это и 
потребность общества в инициативных, грамотных специалистах, и возросший 
поток информации, которую надо уметь получать и использовать, и быстрое 
развитие техники, которое требует постоянного послевузовского обучения. Для 
реализации этих требований необходимо изменить подходы к организации 
самостоятельной работы и усилить формирование навыков самостоятельной 
работы с тем, чтобы повысить качество обучения, развить творческие 
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способности слушателей, их стремление к непрерывному приобретению новых 
знаний. 

С позиции личностно-ориентированного образования особого внимания 
требуют вопросы мотивационного, процессуального, технологического 
обеспечения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной познавательной 
деятельности студентов, представляющего целостную педагогическую систему, 
учитывающую индивидуальные интересы, способности и склонности 
обучающихся.  

Сформулированные выше проблемы выводят на необходимость 
организации самостоятельной работы студентов на основе современных 
личностно-ориентированных образовательных технологий. К ним прежде 
всего, относят технологии развивающего обучения: проблемного, диалогового, 
дискуссионного, игрового, эвристического обучения. Совершенно очевидно, 
что современные подходы к организации самостоятельной работы студентов 
невозможны без применения данных технологий. 
       Особенно значима проблема организации самостоятельной работы 
студентов при изучении иностранного языка на неязыковых факультетах. Это 
обусловлено малым количеством аудиторных часов, наличием  студентов с 
разным начальным уровнем владения языком, разной степенью мотивации и 
степенью сформированности учебных умений и навыков, различными 
психофизиологическими особенностями.    

        Рассмотрим внутренние факторы, способствующие активизации 
самостоятельной работы. Среди них можно выделить следующие:  

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты 
его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, 
в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то 
отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 
качество выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически 
настроить студента, показать ему, как необходима выполняемая работа.    

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие 
в научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методической 
работе, проводимой на той или иной кафедре.  

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. 
Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего 
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игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно-
деятельностные игры. В таких играх происходит переход от односторонних 
частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с 
выделением ведущих противоречий, а не просто приобретение навыка 
принятия решения. Первым шагом в таком подходе являются деловые или 
ситуационные формы занятий. 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-
исследовательских или прикладных работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний 
(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 
процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать 
стремление к состязательности, что само по себе является сильным 
мотивационным фактором самосовершенствования студента.  

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 
(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. 
Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять повышенную 
оценку, а в противном случае ее снижать. 

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, 
постоянное их обновление.  

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую 
очередь, самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель 
может быть примером для студента как профессионал, как творческая 
личность. Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой 
творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.  

9. Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена 
при использовании такой формы организации учебного процесса, как цикловое 
обучение ("метод погружения"). Этот метод позволяет интенсифицировать 
изучение материала, так как сокращение интервала между занятиями по той 
или иной дисциплине требует постоянного внимания к содержанию курса и 
уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого вида занятий является 
проведение многочасового практического занятия, охватывающего несколько 
тем курса и направленного на решение сквозных задач.  

 В настоящий момент ставится задача развития у большинства обучаемых 
коммуникативных компетенций, что требует изменения подхода к организации 
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самостоятельной работы. Эффект от самостоятельной работы студента можно 
получить только в том случае, когда она организуется и реализуется в учебно-
воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все 
этапы обучения студентов в вузе. Такая система на современном этапе должна 
включать информационную компьютерную поддержку. Проведенный анализ 
практики преподавания иностранного языка  на неязыковых факультетах, и 
использования средств информационных технологий в рамках самостоятельной 
работы студентов показывает, что в настоящее время актуальными являются 
вопросы организации и проведения этой работы с помощью программ 
компьютерной поддержки. 

 Идея использования информационных технологий в образовательном 
процессе не нова, и многие ВУЗы страны ведут разработки информационной 
среды, которая стала бы надежной поддержкой в самостоятельной работе 
преподавателей и студентов. Но анализ существующих разработок выявил 
проблему целостности разрабатываемой среды. Как правило, мобильная 
корректировка содержащейся в ней информации не возможна без помощи 
разработчиков, ограничена доступность большинству субъектов 
педагогического процесса. Следовательно, актуальна идея создания 
интегрированной среды для самостоятельной работы, как студентов, так и 
преподавателей, оснащенной надежным и простым в использовании 
инструментарием для облегчения навигации и расширения информационной 
среды. 
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В США КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Н.Н. Доловова 
Ульяновский государственный технический университет 

 
My name is Odd Thomas. My dysfunctional parents 

claim a mistake was made on the birth certificate, that 
Todd was the wanted name. Yet they have never called me 
Todd.  

In twenty-one years, I haven’t considered changing to 
Todd. The bizarre course of my life suggests that Odd is more 
suited to me, whether it was conferred by my parents with 
intention or by fate. 

Dean Koontz “Brother Odd” (Koontz. 2007: 2) 
 

Достоверно неизвестно, сколько личных имен используют американцы. По 
некоторым подсчетам, их количество может доходить до полумиллиона.  
Начиная с 1880 года, Управления Социального Обеспечения США ведет 
строгий учет имен. Имена с рейтингом 1000 и ниже в базе данных не 
представлены. По данным Управления Социального Обеспечения в 2008 году 
в США наиболее популярными именами мальчиков стали Jacob, Michael, Ethan, 
Joshua, Daniel, Alexander, Anthony, William, Christopher и Matthew. Среди 
девочек – Emma, Isabella, Emily, Madison, Ava, Olivia, Sophia,  Abigail, Elizabeth 
и Chloe. (Social Security Administration 2008). Однако этот рейтинг можно 
считать точным лишь условно. Имена в английском языке могут писаться по-
разному, в зависимости от фантазии или уровня грамотности родителей. 
Например, распространенное имя Кэтлин (Kaitlyn) в 2005 году заняло 34-е 
место по уровню популярности. Но американцы называют своих дочерей 
«Кэтлин», используя различные формы написания имени: Caitlin, Catlyn, 
Kaitlin, Katlyn, Kaitlinn и т.д. В США имя новорожденного ребенка вписывают 
в анкету прямо в больнице, затем данные отсылают в Homeland Security. Это 
облегчает вести учет имен, но иногда является причиной их ошибочного 
написания. Ярким подтверждением сказанного может служить имя 
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госсекретаря США Кондолизы Райс. Ее родителям понравился музыкальный 
термин «con dolcezza» (произносится «кон дольчецца»), в переводе с 
итальянского означающий «играть нежно, мягко». Девочке дали имя 
Condolcezza, но при заполнении документов перепутали второе «с» с «е». В 
итоге возникло невероятное имя Condoleezza, которое в американском 
прочтении звучит  «Кондолиза».  

Обычно родители выбирают для своих детей имена с учетом благозвучности их 
сочетания с фамильным именем, а также принимая во внимание предполагаемые 
значения этих имен. Социолог Стэнли Либерсон считает, что мода на имена в крайне 
небольшой степени зависит от событий, происходящих в мире. По его наблюдениям, 
американцы отдают предпочтение женским именам, руководствуясь двумя 
принципами: имя должно заканчиваться на «а» (как Сара) или начинаться с твердого 
звука «к» (как Кэтрин). Появление популярного политика, актера или персонажа 
подвигает небольшую часть общества называть детей именами новых героев. Фильм 
«Матрица» сделал популярным женское имя Trinity. Обратное явление произошло 
после скандала вокруг президента США Билла Клинтона — стремительно 
обесценилось имя Monica. Но маловероятно, что эта тенденция будет долговременной. 
Так, например, произошло после смерти принцессы Дианы. В 1996 году имя Diana 
занимало 103 место по популярности в США. В 1997 году принцесса погибла, и в 
1998 году ее имя поднялось на 83-е место, а сейчас вновь утратило популярность и в 
2005 году опустилось на 99-ю позицию (Lieberson 2000: 113).  

В США нет запретов со стороны государства относительно выбора 
личного имени, и лица женского пола с именами Queen Victoria, Queen 
Elizabeth, а также мужские — Prince Charles, Prince Andrew и прочие  
встречаются не так уж редко. (Кторова 2002: 174). Американцы заимствуют 
имена для своих детей из различных областей знания. Используются, например, 
имена Cascade, Camera, Horizon, Ivory, Chancellor, Morning, Eleven, Green, Lexus 
и др. Девочек и мальчиков называют по названиям месяцев -  широко 
распространено имя April, а также имена, образованные от абстрактных 
понятий (Liberty, Hope, Faith). (Washington ProFile 2007). В имеющемся 
разнообразии личных имен американцев мы выявили следующие особенности:  

1) Значительное большинство американцев стараются дать своим детям 
оригинальные и  в то же время традиционные имена. Именно поэтому  всегда 
популярны библейские персонажи. Они лишь постоянно сменяют друг друга 
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в рейтингах популярности. К примеру, в 1920-е годы наиболее популярным женским 
именем  было Ruth, в 1940-е годы оно уступило имени Judith, в 1950-е годы лидером 
популярности стала Deborah. В 1960-е годы сам Либерсон назвал свою дочь Rebecca, 
рассчитывая, что она будет носить редкое и красивое имя, но уже в 1970-е годы 
Ребекки вошли в моду. В 1980-е годы американцы отдавали предпочтение именам 
Rachel и Sarah, в 1990-е - Jessica и Ashley (Lieberson 2000: 112-4). 

2) Одной из особенностей американской антропонимии является более 
частое, чем, к примеру, в Великобритании, использование производных личных 
имен (англ. short names, pet names, familiar names, diminutives и т. д.). К ним 
относятся сокращенные имена, образованные путем всякого рода усечений, 
например Adam — Ad, Gideon— Gid, Montgomery — Monty, Carolina — Lina, а 
также производные имена, образованные при помощи аффиксов, в основном 
суффиксов -ie, -у, например Arnold— Arnie, Arny; Eleanor — Ellie, Elly, или 
даже имена, образованные от других корней, например Robert — Bob, Dob, 
Robbie и др. Употребление производных форм личных имен американцами 
распространено не только в сфере частно-бытового,  но и официального 
общения. При этом, как и в Великобритании, во-первых, наблюдается большая 
вариативность этих дериватов (например, мужское имя Robert имеет 10, а 
женское Elizabeth до 34 сокращенных или ласкательных производных), а во-
вторых, один дериват может выступать в качестве как мужского, так и 
женского имени: например, Ray, Chris — деминутивы женских имен Rachel, 
Christiana и мужских Raymond, Christian, Christopher.  

3)  Так же как и фамильные, личные имена образуются отапеллятивным 
способом: от названия драгоценных камней (Beryl, Ruby), растений (Clover, Ivy). К 
тому же в США распространено символическое присвоение какого-нибудь цветка 
определенному штату: жасмин — цветок Южной,  а маргаритка — Северной 
Каролины, фиалка — штатов Иллинойс, Нью-Джерси, Роуд-Айленд и Висконсин, 
а роза — штатов Айова, Джорджия. Поэтому среди женских личных имен часто 
встречается название цветка, избранного данным штатом, т. е. соответственно 
Jessamine, Daisy, Violet, Rose и т. д. (Pinker 2007: 312-22). 

4) Среди представителей многочисленных этнических групп есть имена, 
сохранившие свой национальный колорит, например: Federico, Rodolfo, Dolores 
(исп.); Malcolm (шотл.); Magnus (швед.); Donovan, Patrick, Maura (ирл.); Enrico, 
Paolo, Gemma, Antonio, Bartolommeo, Niccolo (итал.); Manuel, Mario, Raul, Ruth 
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(порт.); Kalle, Matti, Elvi (фин.); Rudolf, Rupert, Martha (нем.); Paul, Vivienne 
(фр.) и др. Такие имена нередко употребляются и вне соответствующих 
этнических групп. Встречаются имена, образованные в результате адаптации 
иностранных антропонимов в англо-американской среде, например: Joe, Juan 
(исп) – John; Francisco (исп.) – Frank; Rafael (порт.) – Ralf; Pedro (порт.) – Pete; 
Tommaso (итал.) – Thomas; Stanislaw (польск.) – Stanley и т.д. 

5) Многие имена - производные от топонимов (China, Maryland, Sonora, Denver, 
California, Nevada и т.д.).  По данным Управления Социального Обеспечения США 
2008 года некоторые женские имена вошли в рейтинг популярности (Brooklyn – 
рейтинг 47, Brooklynn – 182, Dakota – 267, Virginia – 562, America – 620).   

6) Часто имена образуются от фамилий (Franklin, Webster). В качестве имени 
даются фамилии или псевдонимы известных людей. Так, например, в США живут 
люди по имени Gorky, Lincoln, Washington, Tailor.  

7) Встречаются имена, образованные путем объединения двух личных 
имен или фамильного и личного имени (Olive + Louise = Olouise, Romeo + 
Juliette = Romiette, Addisson + Nelle = Adnellee). К этой группе отнесем также 
имена, образованные соединением женского и уменьшительного мужского 
имени (MaryJo, Bennie Мае).  

8) Как правило, в США различаются мужские и женские имена. В отдельных 
случаях женщины носят мужские имена (George, Frank, Charles, Francis), а 
мужчины — женские (Dixie, Marion, Ruby). Также имеются немногие женские 
имена, образованные от мужских добавлением окончаний, характерных для личных 
имен женщин (Lloydine от Lloyd, Ulyssia от Ulyss, Roberta от Robert). Некоторые 
имена могут носить как девочки, так и мальчики. Лингвист Марио Пей в книге 
“What’s in a word” отмечает, что одинаковые женские и мужские имена наиболее 
распространены на юге  США, и к ним относятся Pearl, Marion, Leslie, Beverly, Kim, 
and Dana (цит. по Hendrickson 2008: 581). 

9) Зачастую родители не выдумывают новых имен, но в то же время хотят, чтобы 
имя было необычным. Поэтому они заменяют некоторые буквы или буквосочетания в 
довольно популярных именах (Garl вместо Carl, Urxula вместо Ursula и т.д.). 

10) К разряду необычных относятся имена, образованные посредством 
немотивированных с точки зрения современного литературного языка 
употреблений заглавных букв, апострофа, частиц и т. п. (женские — ClarElta, 
De'An, De Donda; мужские — Del Ray, LaFerry, Le Mon). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Е.С.  Синабдеева 
Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) 

 
Ресурсы сети Интернет являются необъятной и бесценной базой для 

создания информационно-предметной среды, служащей для образования и 
самообразования людей, удовлетворения их профессиональных и личных 
интересов и потребностей. Однако одно только наличие доступа к Интернет-
ресурсам не является гарантом быстрого и качественного языкового 
образования. Именно поэтому на современном этапе обучения иностранным 
языкам возникает острая необходимость в разработке новых методов работы с 
Интернетом. 

С точки зрения возможности использования Интернета в обучении 
иностранному языку, он включает в себя, по меньшей мере, два основных 
компонента: формы телекоммуникации и информационные ресурсы. К 
наиболее распространенным формам телекоммуникации относятся электронная 
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почта, чат, форум, ICQ, видео-, веб- конференции и т.п. Изначально они были 
созданы для реального общения между людьми, которые находятся на 
расстоянии друг от друга и лишь потом их стали рекомендовать при обучении 
иностранным языкам, потому что данные формы телекоммуникации – это не 
только возможность практиковать изучаемый язык, но и постоянный социо-
культурный обмен. 

Информационные ресурсы сети Интернет содержат текстовый, аудио- и 
визуальный материал по различной тематике на разных языках. Однако для 
того, чтобы обучающиеся не захлебнулись в изобилии информации разного 
содержания и разного качества, а наиболее продуктивно использовали ее для 
удовлетворения образовательных и профессиональных интересов и 
потребностей, появилась необходимость в разработке специальных учебных 
Интернет-материалов, направленных на координацию работы с ресурсами сети 
Интернет.  

В 1995 году профессорами Университета штата Калифорния в Сан-Диего 
(США) Берни Доджем и Томом Марчем было начато исследование по 
разработке стратегий эффективного использования всемирной паутины при 
обучении иностранным языкам. В настоящее время в англоязычной литературе 
выделяются пять видов учебных Интернет-материалов: тематический список 
ссылок (hotlist), мультимедийный альбом (multimedia scrapbook), поиск 
сокровищ (treasure/scavenger hunt), коллекция примеров (subject sampler) и веб-
квест (webquest). 

Тематический список ссылок (англ. hotlist – список по теме) – представляет 
собой список Интернет сайтов с текстовым материалом по изучаемой теме. 
Нotlist не требует много времени на поиск необходимой информации. 
Преподаватель вводит ключевое слово в поисковую машину Интернета. Из 
полученного списка остается лишь выбрать ссылки, наиболее подходящие по 
содержанию, объему и оформлению. Обучающимся может быть предложено 
дополнить hotlist Интернет-адресами, которые они найдут самостоятельно при 
выполнении проекта. 

Мультимедийный альбом (англ. multimedia scrapbook – мультимедийный 
черновик) – это своего рода коллекция мультимедийных ресурсов. В отличие от 
списка ссылок, мультимедийный альбом содержит ссылки не только на 
текстовые сайты, но и на фотографии, карты, аудиофайлы и видеоклипы и 



 152

очень популярные сегодня виртуальные путешествия. Все данные файлы могут 
быть легко скачаны обучающимися и использованы в качестве 
информационного и иллюстративного материала при изучении определенной 
темы. 

Поиск сокровищ (англ. treasure hunt – охота за сокровищами) содержит 
ссылки на различные сайты по изучаемой теме, как hotlist multimedia scrapbook, 
но каждая из ссылок содержит вопросы по содержанию сайта. С помощью этих 
вопросов преподаватель направляет поисковую деятельность обучающихся. В 
конце treasure hunt обучающимся может быть задан один более общий вопрос 
на целостное понимание темы. Развернутый ответ на него будет включать 
ответы на предшествующие более детальные вопросы по каждому из сайтов. 
Рекомендуемое количество ссылок по одной теме – 10-15. 

Коллекция примеров (англ. subject sampler – модель темы) имеет такое же 
построение, как treasure hunt. Отличие состоит в том, что с помощью treasure 
hunt происходит изучение фактического материала, а subject sampler направлен 
на обсуждение социально заостренных и дискуссионных тем. Обучающимся 
необходимо не просто ознакомиться с материалом, но и выразить и 
аргументировать собственное мнение по изучаемому дискуссионному вопросу. 
Эта форма работы более сложная, чем все предыдущие, поэтому и количество 
сайтов рекомендуется снизить до 5-6. 

Вебквест  – самый сложный тип учебных Интернет-ресурсов. Quest в 
переводе с английского языка - продолжительный целенаправленный поиск, 
который может быть связан с приключениями или игрой. Вебквест – это 
сценарий организации проектной деятельности обучающихся по любой теме с 
использованием ресурсов Интернета. Он включает в себя все компоненты 
четырех указанных выше материалов и предполагает проведение проекта с 
участием всех обучающихся. Один из сценариев организации проектной 
деятельности с использованием Интернет-ресурсов может состоять из 
следующих этапов. Сначала вся группа знакомится с общими сведениями по 
изучаемой теме, тем самым погружается в проблему предстоящего проекта. 
Затем обучающиеся делятся на подгруппы, и каждой подгруппе достается один 
определенный аспект темы для изучения и обсуждения. Преподавателю 
необходимо подобрать ресурсы сети Интернет для каждой подгруппы в 
соответствии с изучаемым аспектом темы. После изучения, обсуждения и 
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полного понимания конкретной проблемы в каждой первичной группе 
обучающиеся перегруппировываются так, чтобы во вновь образованных 
подгруппах было по одному представителю из каждой первичной подгруппы. В 
процессе обсуждения обучающиеся узнают друг от друга все аспекты 
обсуждаемой проблемы. При таком обсуждении обучающиеся должны 
высказывать свое собственное мнение, делать выводы, прогнозировать 
дальнейший возможный ход действия (если это приемлемо). В ходе решения 
вебквеста через изучение материала и его обсуждение обучающиеся должны 
ответить на один общий вопрос дискуссионного характера.  

Вполне очевидно, что каждый из пяти видов учебных Интернет-ресурсов 
вытекает из предшествующего, постепенно усложняясь и тем самым позволяя 
решать более сложные учебные задачи. Нotlist и multimedia scrapbook 
направлены на поиск, отбор, классификацию информации. Treasure  hunt, 
subject sampler и webquest уже содержат элементы проблемного обучения. 

Интернет создает уникальные условия для ознакомления обучающиеся с 
культурным разнообразием сообществ стран изучаемого языка, что далеко не 
всегда может дать традиционный учебник по иностранному языку. При этом 
иностранный язык используется как основное средство образования и 
самообразования. Наряду с печатными учебниками и учебными пособиями  
Интернет-материалы могут быть направлены на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенций по всем видам речевой деятельности, а также 
на решение таких задач, как организация коллективной и групповой работы, 
обеспечение индивидуализации учебного процесса, повышение его 
наглядности, поиск информации из самых широких источников. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТДУДЕНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Т.В. Ерофеева 
Ульяновский государственный технический университет 

 
В последние годы значительно возросла роль иностранного языка как 

средства коммуникации, что следует учитывать при обучении языку. 
Специфика иностранного языка состоит в том, что мы обучаем не основам 
наук, а навыкам и умениям, а для этого необходима достаточная речевая 
практика. Цель обучения языку – это не только познакомить студентов с 
системой иностранного языка, а, прежде всего, научить пользоваться языком 
как средством общения. Следовательно, и вся структура занятий и 
используемые методы должны соответствовать реальной ситуации общения, а 
обучение должно проходить в условиях взаимодействия студентов.   

Технология обучения во взаимодействии основана на использовании 
специальных методов и приемов для активизации познавательной деятельности 
и речевого взаимодействия студентов в рамках парной, групповой и командной 
работы. Обучение в сотрудничестве имеет ряд положительных сторон. На 
занятиях по иностранному языку преподавателям часто приходится 
сталкиваться с тем, что мотивация студентов к изучению языка практически 
полностью отсутствует, успеваемость и активность на занятиях очень низкие, 
группы разнородные по составу: одни студенты приходят в вуз с хорошей 
языковой базой и на занятиях им часто бывает неинтересно, другие, не имея 
такой базы, тем не менее, быстро усваивают новый материал, третьим 
требуется значительно больше времени для осмысления материала, 
дополнительные примеры, разъяснения. В таких условиях совместная учебная 
деятельность студентов  (работа в коллективе, в больших и малых группах) 
способна решить ряд проблем, а именно повысить интерес в изучении языка и 
активность студентов на занятии, улучшить успеваемость (так как каждый 
отвечает не только за результат своей работы, что часто оставляет его 
равнодушным, но и за результат всей группы), обеспечить возможность 
индивидуализации и дифференциации обучения с учетом способностей 
студентов. 
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Основная технология обучения в сотрудничестве была разработана тремя 
группами американских педагогов из университета Джона Хопкинса 
(Р.Славин), университета штата Миннесота (Роджерс Джонсон и Дэвид 
Джонсон), группой Дж. Аронсона, университета штата Калифорния. 

Общая идея обучения в сотрудничестве состоит в том, чтобы объединить 
студентов в небольшие группы (по 3-4 человека), в которых будут обязательно 
и «сильные», и «слабые» учащиеся, и дать им одно общее задание, оговорив 
роль каждого в выполнении этого задания, либо индивидуальные задания по 
одной теме, различающиеся уровнем сложности (в зависимости от 
способностей студентов). За выполненное задание отчитывается один студент, 
который выбирается преподавателем. Оценка выставляется общая для всей 
группы. В результате возникает ситуация, каждый отвечает за результат работы 
всей группы. Поэтому «слабые» студенты стараются выяснить у «сильных» все 
непонятные им вопросы, а «сильные» заинтересованы в том, чтобы все члены 
группы досконально разобрались в материале, а заодно и «сильный» студент 
имеет возможность проверить собственное понимание вопроса, дойти до самой 
сути. Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы (Полат 
2000: 6). 

Выделяют ряд типов организации взаимодействия. Наиболее простой тип 
может быть создан в условиях, когда общий для группы участников предмет 
деятельности разделен на фрагменты или части, а каждый студент, находясь в 
группе, выполняет индивидуально часть общегруппового процесса 
одновременно со всеми или по очереди.  (Тюков 1988: 28). Наиболее типичным 
примером такой деятельности является прием jigsaw в форме jigsaw-reading и 
jigsaw-speaking.  

Второй тип организации учебного сотрудничества представляют ситуации, 
при которых моделируются статусные отношения членов групповой 
деятельности. При этом ученики относятся друг к другу как представители 
разных профессий, герои, люди, имеющие внутригрупповой статус. Обучение 
иностранному языку становится практичным и приближенным к естественным 
условиям речевого общения. (Тюков 1988: 28) 

Третий тип организации учебного сотрудничества заключается в 
коллективном решении вербальных задач. Для этого может быть выделено 
несколько ролей: ведущего-координатора, генератора идей, критика, 
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исполнителя.  Студент, занимающий определенную роль, выполняет особую 
функцию в общем коллективном процессе решения. Типичным примером 
такого типа взаимодействия является использование мозговой атаки.  

Наиболее сложным типом организации взаимодействия является 
развернутая дискуссия студентов по общему предмету или теме. (Тюков 1988: 
30). По мнению Р.С. Аппатовой, групповая дискуссия является одним из 
наиболее продуктивных способов организации общения на занятии. В процессе 
такой дискуссии учащиеся анализируют информацию и принимают единое, 
обоснованное решение. Дискуссия вносит существенный вклад в активизацию 
устноречевого взаимодействия студентов. (Аппатова 1989: 25) А если 
совместить дискуссию с ролевой игрой, то это позволит студентам снять 
коммуникативные барьеры в общении, увеличить объем их речевой практики, 
поможет каждому спланировать свое высказывание. 

Указанные типы взаимодействия студентов весьма привлекательны и 
имеют различные способы реализации. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Обучение в команде (Student team learning). Этот метод уделяет особое 
внимание групповым целям и успеху всей группы, который может быть 
достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена группы в 
постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над 
определенной темой, подлежащей изучению. Обучение в команде сводится к 
трем основным положениям: 

а) команды (группы) получают одну награду на всех в виде оценки в 
баллах, сертификата и т.д.; 

б) каждый студент несет индивидуальную ответственность за результат 
работы, так как успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач 
каждого ее члена; 

в) каждый студент имеет равные возможности для достижения успеха (это 
означает, что каждый приносит очки своей группе, которые она зарабатывает 
путем улучшения своих собственных предыдущих результатов); 

г) преподаватель дифференцирует сложность и объем задания в 
зависимости от уровня обученности и способностей студентов; в конце работы 
все баллы суммируются, и группе выставляется средний балл (Полат 2000: 8). 

 2. Другой подход в организации обучения в сотрудничестве был 
разработан Э. Аронсоном и получил название Jigsaw. В педагогической 
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практике такой подход именуется сокращенно «пила». Суть его состоит в том, 
что студенты организуются в группы по 4-6 человек для работы над учебным 
материалом, который разделен на фрагменты. Каждый член группы находит 
материал по своей подтеме. Затем студенты, изучающие один и тот же вопрос, 
но работающие в разных группах, встречаются и обмениваются информацией 
по данному вопросу. Это называется «встречей экспертов». Затем студенты 
возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали, товарищей в 
своей группе. Те, в свою очередь, рассказывают о своей части задания (как 
зубцы одной пилы). Все общение ведется на иностранном языке. В конце 
работы студентам задаются вопросы по всей теме, ответить на которые должен 
уметь каждый учащийся (Полат 2000: 9). 

 3. «Учимся вместе» (Learning together). Этот метод разработали 
Д. Джонсон и Р. Джонсон, и он заключается в следующем. Студенты делятся на 
группы по 3-4 человека. Каждая группа получает одно задание, являющееся 
частью какой-либо большой темы, над которой работают все. В результате 
совместной работы отдельных групп и всей группы в целом достигается 
усвоение материала в полном объеме. В процессе работы группы общаются 
между собой, участвуя в коллективном обсуждении, уточняя детали, предлагая 
свои варианты (Полат 2000: 10). 

 4. Исследовательская работа учащихся в группах (Student's survey). Этот 
метод предполагает самостоятельную деятельность студентов. Группой  
студентов (до 6 человек) выбирается подтема общей темы, изучаемой всеми 
студентами. В малых группах эта подтема разбивается на индивидуальные 
задания для студентов. Затем совместно составляется единый доклад, который 
презентуется на занятии.  

Вышеперечисленные способы организации взаимодействия на занятиях 
иностранного языка являются эффективными не только при обучении 
устноречевому общению. Формы совместной работы студентов могут 
использоваться также при закреплении лексических навыков. В данном случае 
можно предложить такие варианты работы в команде, как отгадывание слов по 
дефиниции, подбор синонимов или антонимов к слову, образование 
однокоренных слов, составление рассказа с использованием определенных 
слов. В группах также легче и интереснее вести работу по переводу текста или 
выполнять грамматические задания.  Можно, например, разбить группу 
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студентов на две команды и дать на перевод один и тот же текст, а затем 
проверить выполнение задания следующим образом: член первой команды 
переводит фрагмент текста, а вторая команда следит за правильностью 
перевода и исправляет ошибки, за что получает дополнительные баллы, далее 
команды меняются местами.  

Направленность на активизацию взаимодействия между студентами 
значительно изменяет поведение преподавателя на занятии. Он играет роль не 
только источника информации, но и организатора, помощника, советчика, 
наблюдателя, контролера.   

Совокупность всех указанных вариантов позволяет наиболее полно 
реализовать личностно-ориентированный подход, который дает возможность 
студенту сформировать в своем сознании систему изучаемого языка, более 
качественно усвоить материал, а также проявить себя. Это неплохой фундамент 
для профессионального овладения языком. 

Таким образом, групповая форма организации учебного процесса обладает 
рядом достоинств: она способствует повышению мотивации к учению, учит 
объективно оценивать себя и других, помогает студентам с большей 
эффективностью уяснить материал и устранить пробелы в знаниях. Кроме того, 
обучение во взаимодействии, имея множество способов реализации, способно 
разнообразить занятие, создать непринужденную, доброжелательную 
обстановку, что помогает снять коммуникативные барьеры и раскрыть 
потенциал студентов. 

 
Библиографический список 

1. Аппатова Р.С. Проблема обучения полилогу на уроке иностранного языка. // 
ИЯШ. – 1989. - №5. – С. 23-26. 
2. Костарева Е.А., Кузнецов Е.В. К вопросу о проектном методе обучения 
английскому языку студентов неязыковых специальностей в ВУЗе. – 
http://www.psu.ru/psu/files/ 0912/22_Kostareva.doc 
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 
/ Под ред. Е.С. Полат. – М., 2009. – 272с. 
4. Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве. // ИЯШ. – 2000. - №1. – С. 4-11. 



 159

Савченко Н.А. Новые педагогические технологии на уроках иностранного 
языка. Обучение в сотрудничестве. – http:// 
www.ioso.ru/distant/library/publication/lessontech.htm 
Тюков А.А. Психологические аспекты учебного сотрудничества. // ИЯШ. – 
1988. - №3. – С.27-30. 
 

ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ КАК СПОСОБ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩЕГО 

 УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 

Е.В.Васина 
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 
 

Актуальность: Домашнее чтение является важной частью обучения 
иностранному языку студентов неязыковых специальностей. Процесс 
обучения чтению текстов по специальности на филологических факультетах 
должен вестись целенаправленно на основе специально отобранных текстов, 
соответствующих критериям аутентичности, профессиональной 
направленности и содействия созданию положительной мотивации учения.  

Отбор текстов для домашнего чтения должен осуществляться студентами 
под контролем преподавателя. Наиболее оптимальным в современных 
условиях является использование материалов из  периодической печати на 
иностранном языке, а также использование художественных произведений 
литературы стран изучаемого языка.  

Задача преподавателя при использовании такого вида работы как 
домашнее чтение на филологическом факультете –  научить будущего 
учителя русского языка и литературы чтению текстов по специальности, 
пониманию и извлечению профессионально значимой информации, а также 
созданию так называемого «профессионального литературного багажа», 
который поможет при освоении периодически меняющихся школьных 
программ.  Домашнее чтение представляет собой комплекс навыков и 
умений, которыми должны владеть обучаемый для извлечения информации с 
той или иной степенью глубины и точности понимания. Существует много 
различных классификаций видов чтения. В основу каждой из них кладутся 
разные принципы. В настоящее время получила распространение 
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классификация чтения, предложенная С.К. Фоломкиной, на изучающее, 
ознакомительное, просмотровое и поисковое (Фоломкина 2005: 207). 

Наряду с организацией домашнего чтения важное значение имеет 
содержательная сторона учебных материалов, предназначенных для чтения. 
Именно содержание таит в себе потенциальную возможность пробудить у 
студентов положительную мотивацию, вызвать потребность в чтении на 
иностранном языке (Селиванов 1991: 61). 

Для будущих учителей-словесников наиболее предпочтительны будут 
тексты периодических изданий, связанные с методикой преподавания 
литературы, а также обзорные статьи-рецензии на художественные 
произведения. Таким образом, при отборе периодики нужно учитывать 
некоторые критерии: аутентичность; тематическая направленность, 
соответствующая профессиональным интересам студента и содействие 
созданию положительной мотивации. 

Использование художественных текстов подразумевает при их отборе 
схожие критерии и включает в себя наряду с получением ранее упомянутого 
«профессионального литературного багажа» следующие положительные 
аспекты:  

1. Одной из основных черт художественного произведения считается 
фабульность (событийность). Читатель ждет разрешения конфликта. 
Волнение, связанное с интригой, заставляет его сосредоточить внимание на 
мотивировке поступков героев. Все компоненты сюжета художественного 
произведения способствуют правильной направленности понимания 
дальнейшего изложения, а, следовательно, стимулируют и языковую догадку. 

2. Восприятие нехудожественной литературы требует наличия 
определенного уровня фоновых знаний, специального настроя, а иногда и 
сформированности интереса к теме изложения, в то время как информация, 
содержащаяся в художественном произведении, не зависит в такой же 
степени от подготовленности читателя к восприятию текста. 

3. Лексика художественных текстов, в отличие от нехудожественных, 
тесно соприкасается с общеупотребительным словарем разговорного языка. 
Поэтому возможность достижения неразрывной связи обучения чтению и 
говорению на базе художественных текстов в рамках углубленной программы 
по домашнему чтению очевидна. 
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4. Использование художественных текстов неотделимо от 
страноведческого аспекта преподавания иностранных языков. Особое место в 
ряду реалий, имеющих общекультурную значимость (применительно к 
художественному произведению), занимают имена литературных 
персонажей. Каждый образ несет в себе определенное количество 
информации, в том числе и национально-культурной, т. е. страноведческой. 

Существуют различные точки зрения по поводу того, какие этапы работы 
над текстом необходимо включить в учебный процесс, какие наиболее 
эффективны. Естественно, что выбранные виды работы зависят от целей, 
которые мы ставим перед домашним чтением.  

Так, например, В.М. Фадеев, исходя из цели обучения иностранным 
языкам в организации домашнего чтения, различает два этапа:  

- первый этап — собственно чтение как процесс получения информации 
из текста. Этот этап обязателен в работе над любым текстом. Однако на этом 
этапе и должна заканчиваться работа над большей частью текстов, 
предложенных учащимся для самостоятельного домашнего чтения; 

- второй этап — беседа на материале домашнего чтения. Этот этап 
работы должен быть выборочным и распространяться только на часть 
наиболее подходящих для речевой практики текстов или их фрагментов 
(Фадеев 1979: 28-30).  

Г.Г. Сказкив в организации проверки домашнего чтения выделяет два 
этапа. Первый этап — анализ лексико-грамматических трудностей текста, 
активизация нового лексического материала и контроль понимания 
информации, заложенной в тексте. Второй этап — творческое обсуждение 
содержания прочитанного (Сказкив 1982: 50-52). 

В более традиционной методике обычно выделяются 3 этапа работы над 
любым текстом: дотекстовый этап (этап антиципации), текстовый этап, 
послетекстовый этап. Очевидно, что послетекстовый этап будет 
присутствовать в том случае, когда текст рассматривается не столько как 
средство формирования умений читать, сколько для развития продуктивных 
умений в устной или письменной речи, а проще говоря, умений говорить и 
писать на иностранном языке (Соловова 2006). 

Таким образом, какого бы подхода мы ни придерживались, 
последовательность работы над текстом будет примерно следующая: 
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предречевые упражнения, контроль понятия содержания (текстовый этап), 
контроль понятия важных деталей текста (анализ и оценка, послетекстовый 
этап), анализ литературно-стилевых особенностей текста. Необходимость 
предречевых упражнений и литературного анализа текста пока остается 
спорной, но наверно, нужно использовать и то, и другое в работе, чтобы 
задания были как можно более разнообразными и развивались гармонично 
все виды речевой деятельности. 

Методисты и учителя предлагают много видов заданий для работы над 
текстами. Естественно, что виды работ зависят от того, какую цель мы ставим 
перед домашним чтением. Если это чтение ради чтения, то задания будут 
ориентированы только на контроль содержания. Если мы хотим, чтобы у нас 
состоялась и беседа по прочитанному, по проблеме текста, то, кроме заданий, 
упомянутых выше, добавляются еще и другие, чтобы  студенты могли 
высказать свое мнение, переходя, постепенно от подготовленной к 
неподготовленной речи. Для подготовки именно учителя-словесника полезны 
будут следующие виды заданий и упражнений (их можно отнести к категории 
послетекстовых): 

- стилистический анализ текста (вычленение метафор, аллегорий, 
сравнений и т.п.); 

- аннотация статей (по установленному преподавателем плану); 
- рецензирование прочитанных отрывков художественной литературы 

(на основе клишированных фраз и выражений). 
Таким образом, для целенаправленного обучения самостоятельному 

чтению по специальности должен быть обеспечен систематизированный 
подход к отбору текстов для чтения. Это закономерно приведет не только к 
овладению навыками самостоятельного чтения и повышению уровня 
владения иностранным языком, но и к усилению профессиональной 
направленности при обучении иностранным языкам в высшем учебном 
заведении. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК СРЕДСТВО 
ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ К НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Л.Е. Лепёшкина 
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова 

 
Современные люди могут хранить  и  передавать  информацию  разными  

способами: письменно, на аудио -  и видеоносителях, наконец, в электронном 
виде.  А ведь в те времена, когда даже письменность была неизвестна, 
существовал  простой и доступный всем способ передачи опыта  –  наш  язык.  
До нас дошли послания предков в форме песен, сказок, обрядов. Но  самым  
кратким и информативным посланием являются пословицы и поговорки.  

Пословицы и поговорки способствуют приобщению студентов к мировой 
культуре и, тем самым, к лучшему осознанию своей собственной культуры. В 
них заключен глубинный смысл и народная мудрость, поэтому они несут 
определенный воспитательный потенциал – передают через многие поколения 
нравственные ценности, учат соизмерять свои слова и поступки. Пословицы и 
поговорки обладают глубиной философского суждения и верностью выводов. В 
них заключен моральный кодекс народа. При этом  многие пословицы 
являются мотивированным и аргументированными призывами к 
самосовершенствованию. Они легко запоминаются, так как многие из них 
облечены в поэтическую форму. Отличаясь лаконичностью формы, меткостью 
выражения мысли, они являются хорошей иллюстрацией того, как можно 
кратко и четко излагать свои суждения, в том числе и средствами иностранного 
языка. Пословица, приведенная к месту, способна сконцентрировать смысл 
нескольких предложений, то есть сделать речь более емкой. Пословицы и 
поговорки, обладающие эмоциональной и стилистической окраской, 
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обогащают повседневную речь, делают ее выразительнее и  совершенствуют 
коммуникативную функцию языка.  

Использование пословиц и поговорок на занятиях по немецкому языку –  
 это эффективный прием поддержания интереса к учебе, повышения 
активности и работоспособности студентов, так как они помогают ввести 
элемент игры и соревнования в процесс овладения языком. Это языковый 
материал, который развивает языковую интуицию, закладывает привычку 
думать лингвистическими понятиями, помогает усовершенствовать содержание 
традиционных учебников (Павлова 2006: 28). 

Настоящее владение иностранным языком подразумевает умение говорить, 
пользуясь характерными для этого языка выражениями, фразеологическими 
оборотами (Вайсбурд 2001:10). Пословицы и поговорки относятся к 
устойчивым фразеологическим оборотам и представляют собой особые 
единицы языка, которые характеризуются цельностью значения, 
устойчивостью лексического состава и синтаксической структуры. Пословицы 
и поговорки используются в речи готовыми, т.е. их надо знать в том виде, в 
каком они установились в языке, и с тем значением, которое закрепилось за 
ними. Многообразие пословиц и поговорок позволяет успешно использовать их 
на разных этапах занятия, на всех ступенях обучения, с разным уровнем 
языковой подготовки студентов. Их изучение помогает формированию умений 
и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике через ситуации 
общения. Коммуникативная методика, которая занимает ведущее место на 
современном этапе, предполагает обучение грамматике на функциональной и 
интерактивной основе, поэтому пословицы и поговорки можно широко 
использовать для активизации грамматических конструкций в речи.  

Итак, использование пословиц и поговорок на занятиях по немецкому 
языку целесообразно: 

1. Для совершенствования слухо-произносительных и ритмико-
интонационных навыков, в частности: 

• твёрдого приступа (Aller Anfang ist schwer/ Allzuviel ist ungesund/ Ende gut 
– alles gut); 

• дифтонгов (Die Zeit teilt, heilt, eilt/ Morgen, morgen nur nicht heute – sagen 
alle faulen Leute/ Ohne Fleiß kein Preis); 
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• оглушения согласных (Beredter Mund geht nicht zugrund/ Es ist nicht alle 
Tage Sonntag/ Mann ohne Weib, Haupt ohne Leib); 

• ассимиляции (Am rechten Ort das rechte Wort/ Erst die Arbeit, dann das 
Spiel/ Hunger ist der beste Koch); 

• вокализации (Anderer Fehler sind gute Lehrer/ Besser ein Vogel in der Hand, 
als zehn über Land/ Wer sucht, der findet). 
2. Для пояснения правил чтения (Dem Glücklichen schlägt keine Stunde/ 

Ein seltener Gast fällt nie zur Last/ Unser Kohl schmeckt wohl).  
3. Для формирования продуктивных лексических навыков и обогащения 

словарного запаса (Eine schwarze Kuh gibt auch weiße Milch/ Was du heute kannst 
besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Morgenstunde hat Gold im Munde/ Wer 
viel anfängt, endet wenig). 

4. Для иллюстрации словообразовательных элементов (Ein Unglück 
kommt selten allein/ Kein Vorteil ohne Nachteil/ Mitgegangen, mitgefangen, 
mitgehangen). 

5. Для активизации грамматических конструкций и иллюстрации 
грамматических явлений (Man lernt nie aus/ Wenn das Wörtchen “wenn” nicht 
wär, wär mein Vater Millionär/ Wer will, der kann/  Wer zuletzt lacht, lacht am 
besten). 

6. Для развития переводческих навыков, языковой и контекстуальной 
догадки, чувства языка. С точки зрения перевода пословицы и поговорки 
можно разделить на три группы (Гальскова, Гез 2004: 267): 

• пословицы и поговорки, которые полностью совпадают с русскими – и по 
смыслу, и по форме, то есть по образу или по входящим в них 
компонентам (Sage mir, wer dein Freund ist, und ich sage dir, wer du bist/ 
Über den Geschmack lässt sich nicht streiten/ Wer die Wahl hat, hat die Qual); 

• пословицы и поговорки, совпадающие по смыслу, но не совпадающие по 
образу, положенному в их основу (Besser zweimal messen als einmal 
vergessen/ Geduld bringt Rosen/ Ost und West, daheim das Best); 

• пословицы и поговорки, которые не имеют соответствия в русском языке. 
Они переводятся либо описательным путем, либо при помощи поговорки, 
созданной переводчиком (Doppelt gibt, wer bald gibt/ Früh zu Bett, früh 
wieder auf – macht gesund und reich in Kauf/ Messer, Schere, Feuer, Licht – 
sind für kleine Kinder nicht). 
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Приведем примеры заданий, которые способствуют не только более 
эффективному усвоению учебного материала, но и  позволяют углубить 
представления студентов о свойствах национального характера и менталитета 
немецкого народа:  

 отгадайте пословицу по одному данному слову; 
 назовите пословицы, где встречается данное слово; 
 подберите соответствующие пословицы к ситуации;  
 подберите пословицы, похожие по смыслу; 
 соотнесите пословицу и ее значение;  
 отгадайте пословицу по иллюстрациям;  
 закончите пословицу (дается либо ее начало, либо ее конец); 
 дайте совет собеседнику, перефразируя пословицу;  
 прокомментируйте смысл пословицы; 
  выберите из приведённых пословиц одну, подходящую к теме; 
 закончите данный диалог (рассказ) пословицей; 
 сформулируйте пословицу из составляющих её частей; 
 составьте пословицу из отдельных слов; 
 изобразите пословицу с помощью жестов; 
 отгадайте пословицу, зашифрованную в ребусах и др. 

Большой интерес вызывают также конкурсы на знание пословиц, 
например, «Аукцион» (студенты по очереди называют по одной пословице, кто 
будет последним, тот и выигрывает), «Снежный ком» (первый студент 
произносит пословицу, второй повторяет её и называет новую пословицу, 
третий повторяет обе и добавляет ещё одну и т.д.) и многие другие. 

Использование такого национально-культурного компонента, как 
народные пословицы и поговорки на немецком языке,  способствует 
совершенствованию навыков произношения, лучшему усвоению и активизации 
грамматических конструкций, прочному усвоению и расширению лексического 
запаса, развитию памяти и формированию эмоциональной выразительности 
речи. Их глубокое содержание не только развивает мышление студентов, но и 
имеет большое воспитательное значение, что является задачей каждого 
преподавателя иностранного языка. 
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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В настоящее время, в связи с утверждением ведущей позиции грамматики 

в формировании коммуникативной компетенции, проблема формирования 
грамматических навыков является одной из наиболее актуальных. 
Грамматический навык по своей природе неоднороден и таким образом требует 
к себе комплексного подхода, затрагивающего все основные его стороны. 

При формировании коммуникативной компетенции, и в частности 
языковой компетенции, необходимо уделять внимание не только формальной 
стороне грамматического навыка, которая отвечает за правильное оформление 
грамматической структуры согласно нормам языка, но также и 
функциональной стороне, которая обуславливает функционирование 
грамматического явления в речи адекватно поставленным коммуникативным 
задачам. 

Как известно, каждая грамматическая структура обладает формальной и 
функциональной сторонами. В речи ведущей стороной является 
функциональная. В традиционном обучении, однако,  ей отводится 
второстепенная роль: вначале усваивается форма. Что касается 
функциональной стороны, то учащимся, чаще всего, сообщается только 
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грамматическое значение.  В лучшем случае результат такой: учащийся знает 
структуру, правило её образования, но не владеет ею. 

Стратегия же функционального обучения представляет собой нечто 
совершенно иное.  

Функциональный подход связан преимущественно с направлением 
изучения языка от значения к форме и функции 

Функционально-направленное обучение грамматике  представляет собой 
единство подхода к языку (рассмотрение коммуникативных возможностей 
грамматических явлений) и к обучению (учёт конкретных условий обучения, 
осуществляемого с определёнными целями и с данным контингентом 
обучаемых). Хотя функциональное направление в лингвистике в первую 
очередь связывают с анализом фактов языка «от значения», это отнюдь не 
исключает рассмотрения языковых явлений «от формы».  

Изучение основ функциональной грамматики позволяет не только показать 
взаимодействие языковых единиц разных уровней, но и обучать правилам 
выбора этих единиц для нужд языкового общения. 

Например, зная систему средств выражения побудительности, 
предложения к совершению действия,  может быть сделан выбор в пользу того 
или иного явления в зависимости от условий общения . Так, приглашение к 
действию может быть выражено по-разному : Let’s have lunch now! We could 
have lunch now. I suggest that we have lunch now. Why not have lunch now?. 
Предпочитая один способ выражения говорящий руководствуется 
особенностями ситуации речи (официальная – неофициальная), отношениями с 
собеседником (близкие – неблизкие), возрастом партнера по коммуникации 
(моложе говорящего – старше него), социальным или профессиональным 
статусом (например, начальник – подчиненный), даже тем, заинтересован 
говорящий в побуждаемом действии или не очень. В результате из ряда 
близких (но не тождественных) вариантов будет выбран наиболее приемлемый 
(по мнению говорящего). 

При обучении грамматике за основу нередко принимается как бы 
нерасчленённое понятие грамматического явления, которое оказывается 
недостаточным, если рассматривать конечную цель обучения грамматике с 
позиций речевой деятельности. В приложении к конкретному грамматическому 
материалу, по-видимому, точнее ставить  вопрос не о том, как научить 
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употреблению в речи, скажем, артикля, а о том, каким сторонам артикля («от 
формы» и «от значения») следует обучать, чтобы добиться его правильного 
употребления учащимися в высказывании, относящемуся к тому или иному 
виду речевой деятельности и имеющем определённую коммуникативную 
задачу. Грамматическое явление в данном случае можно представить в 
описании «от формы» как некую совокупность функционально значимых 
признаков разного рода. Методическая трактовка этих признаков позволит 
более рационально формулировать грамматическое правило, сделает его 
истинно рабочим за счёт освобождения от всего лишнего, случайного. 

Функциональный подход к обучению требует соблюдения следующих 
принципов: 

1. Речевая направленность. Обучение иностранным языкам через общение. 
Прежде всего, это касается упражнений: чем упражнение больше подобно 
реальному общению,  тем оно эффективнее. В речевых упражнениях 
происходит плавное, дозированное и вместе с тем стремительное накопление 
большого объема лексики  и грамматики с немедленной реализацией; не 
допускается ни одной фразы, которую нельзя было бы использовать в условиях  
реального общения. 

2. Функциональность. Речевая деятельность имеет три стороны: 
лексическую, грамматическую, фонетическую. Они неразрывно связаны в 
процессе говорения. Отсюда следует, что слова нельзя усваивать в отрыве от их 
форм существования (употребления). Необходимо стремиться, чтобы в 
большинстве упражнений усваивались речевые единицы. Функциональность  
предполагает, что как слова, так и грамматические формы усваиваются сразу в 
деятельности: учащийся выполняет какую-либо речевую задачу – подтверждает 
мысль, сомневается в услышанном, спрашивает о  чем-то, побуждает 
собеседника к действию и в процессе этого усваивает необходимые слова или 
грамматические формы. 

3. Ситуативность, ролевая организация учебного процесса. Принципиально 
важным является отбор и организация материала на основе ситуаций и проблем  
общения, которые интересуют учащихся каждого возраста. 

Необходимость обучать на  основе ситуаций признают все, понимают это, 
однако различно. Описание ситуаций («У кассы», «На вокзале» и т. п.) не 
является ситуациями, оно не способно выполнить функции мотивации 
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высказываний, развивать качества речевых умений. На это способны лишь 
реальные ситуации (система взаимоотношений людей как выразителей 
определенных ролей). Чтобы усвоить язык, нужно не язык изучать, а 
окружающий мир с его помощью. Желание говорить появляется у ученика 
только в реальной или воссозданной ситуации, затрагивающей говорящих. 

4. Новизна. Она проявляется в различных компонентах урока. Это прежде 
всего новизна речевых ситуаций (смена предмета общения, проблемы 
обсуждения, речевого партнера, условий общения и т. д.). Это и новизна 
используемого материала (его информативность), и новизна организации урока 
(его видов, форм), и разнообразие приемов работы. В этих случаях учащиеся не 
получают прямых указаний к запоминанию – оно становится побочным 
продуктом речевой деятельности с материалом (непроизвольное запоминание). 

5. Личностная ориентация общения. Любой человек всегда отличается от 
другого и своими природными  свойствами (способностями), и умением 
осуществлять учебную и речевую деятельность, и своими характеристиками 
как личности: опытом, контекстом деятельности, набором определенных чувств 
и эмоций, своими интересами, своим статусом (положением) в коллективе. 

Коммуникативное обучение предполагает учет всех  этих личностных 
характеристик, так как только таким путем могут быть созданы условия 
общения: вызвана коммуникативная мотивация, обеспечена 
целенаправленность говорения, мотивированы взаимоотношения и т. д. 

6. Коллективное взаимодействие. Такой способ организации процесса, при 
котором ученики активно общаются друг с другом, и условием успеха каждого 
являются успехи остальных. 

Таким образом, функциональный подход к обучению грамматики учит 
видеть реальную картину языковой системы, связи и взаимодействия единиц 
разных уровней языка, а главное – согласованную жизнь языковых единиц в 
речи, их совместное функционирование в тексте; содействует развитию 
логического и ассоциативного мышления; развивает языковое и речевое чутье, 
делает более осознанной работу по выбору языковых средств при 
формировании высказывания; позволяет овладеть комплексом средств, 
выражающих близкие значения; ставит вопросы о различиях, правилах выбора, 
функциональных возможностях; стимулирует развитие как рецептивных, так и 
продуктивных речевых действий; отвечает современным требованиям к 
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изучению ИЯ: практическое владение языком, формирование коммуникативной 
компетенции. 
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.В.Кузьмина 
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В настоящее время, в условиях экономического кризиса,  фактор 

самообразования при непрерывном обновлении профессиональных знаний, 
является основополагающим. 

Основой непрерывного самообразования является процесс самообучения, 
обеспечивающий выпускникам вуза приобретение таких личностных качеств, 
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знаний и умений, которые позволяют им адаптироваться в быстро меняющихся 
условиях профессиональной деятельности. Это предполагает овладение 
обучающимися способами самостоятельного приобретения знаний, 
формирование самостоятельности как профессионально значимого 
личностного качества будущего специалиста. В связи с этим одной из 
важнейших задач высшей школы становится формирование готовности 
молодых людей к самообучению, что обеспечит их будущий личностный и 
профессиональный рост. 

Рассмотрение взаимосвязи обучения и самообучения  позволяет 
утверждать, что существуют два уровня развития человека — обучение и 
самообучение, качественное различие которых определяется разным уровнем 
достигнутой личностью самостоятельности: в обучении самостоятельность 
репродуктивная, исполнительская, в самообучении — творческая. 

Обучение - это средство формирования самообучения, самообучение - 
продукт, результат обучения. Обучение характеризуется наличием двух 
субъектов (обучающего и обучающегося) и взаимодействия между ними. В 
самообучении человек - и субъект, и объект деятельности. Структурными 
компонентами этой деятельности являются - собственное целеполагание, 
внутренняя потребность в самообучении, самоорганизация познавательной 
деятельности, результаты самообучения. 
 Выделяют четыре уровня самообучения:  
1) стихийный   (отсутствие осознания механизмов саморазвития, 
самовоспитания, самообучения);  
2) прогностико-диагностический (стремление к деятельности самообучения и 
ее планирование на основе самопознания и самоопределения);  
3) активного освоения самообучающей деятельности (на основе 
самоорганизации и саморегуляции); 
 4) творческой самообучающей деятельности (на основе самореализации и 
самоактуализации личности). 
Возможности для перехода личности к самообучению формируются в процессе 
обучения, организованного как самостоятельная творческая познавательная 
деятельность, которой присуща двуединая цель: формирование 
самостоятельности как черты личности и развитие способностей, умений, 
приобретение знаний и навыков. 
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Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в техническом 
вузе является особой формой самообразования. Она носит 
многофункциональный характер: помогает овладеть иностранным языком как 
необходимой профессиональной составляющей современного специалиста, 
способствует формированию навыков автономного приобретения знаний и 
развитию информационной культуры. 

Главной задачей технических вузов сегодня является формирование 
личности студента как активного субъекта учебной деятельности, его 
всесторонней подготовки к непрерывному процессу образования, саморазвития 
и самосовершенствования. Ее успешное решение обеспечивает готовность 
будущего специалиста к профессионально-ориентированной деятельности. 

Самостоятельная работа – вид познавательной учебной деятельности, 
которая определяется следующими факторами: целью и этапом работы, 
источником информации и местом выполнения. Она может выполняться в 
разных формах: письменной и устной, индивидуальной, парной и 
коллективной.  

При определении понятия  “самостоятельная работа“ следует исходить не 
из характера учебной деятельности студента, а из характера управления ею: 
управляет ли преподаватель этой деятельностью непосредственно или 
опосредованно, через специальные учебные материалы.    

Управление самостоятельной учебной деятельностью студента может быть 
жестким (регламентируется каждая учебная операция), относительно жестким 
(обозначаются цель, ориентиры и контроль некоторых операций) и гибким 
(задается только цель, студент должен самостоятельно выбрать средства и 
способы выполнения учебных задач в рамках данного материала).  

Для развития навыков самообучения следует: 
1. Определить перечень тем, которые целесообразны для самостоятельного 
изучения. 
2. На начальном этапе развития навыков самообучения объем учебного 
материала, планируемого для самостоятельной проработки, должен быть 
небольшим. В дальнейшем  объем изучаемого материала должен увеличиваться 
с учетом реальных временных затрат. 
3. Нельзя начинать изучение сложной темы или грамматического явления с 
самостоятельной работы студентов. 
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4. Учебно-методические материалы и задания  для самостоятельной работы 
необходимо регулярно и систематически обновлять. 
5. Преподавателю необходимо ознакомить студентов с формами контроля и 
оказания помощи  при возникновении затруднений у студентов при 
самостоятельной работе  над учебным материалом. 
6. Необходимо обеспечить  индивидуализацию обучения. 

Самообучение позволяет углубить творческое саморазвитие личности, так 
как человек учит себя тому, что лежит за пределами его учебной деятельности, 
и для осуществления личностного роста использует свой собственный 
потенциал. Самообучение, рождаясь из самостоятельности как качества 
личности и представляя собой ее высший уровень в познавательной 
деятельности, выступает одним из важных параметров стремления личности к 
развитию своей творческой активности. 

В техническом вузе самообучению отводится важная роль как средству 
профессионального становления будущего специалиста. Она служит 
активизации резервных возможностей студентов, приобщает их к научно-
исследовательской деятельности средствами иностранного языка, прививает им 
такие важнейшие умения, как информационный поиск, выделение главного, 
оценка полученной информации, участие в профессиональном общении.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
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Интернет – один из наиболее быстро развивающихся средств электронной 

связи сегодня. Интернет можно представить "шестым океаном", "ноосферой", 
как считают авторы книги "Интернет у вас дома" С.В.Симонович и 
В.И.Мураховский. 

Интернет заслуживает особого внимания со стороны профессионалов в 
области преподавания иностранных языков, так как в основе Всемирной Сети 
лежит общение(communication) и она может обеспечить связь непосредственно 
с носителями преподаваемого/изучаемого языка. 

Интернет имеет определенные преимущества перед традиционным 
методом обучения иностранным языкам. При традиционном обучении 
используется только линейный текст, а при обучении с привлечением 
возможностей Интернета – мультимедийный гипертекст (видео-
аудивозможности, связь с большим количеством разнообразных источников). 

При использовании Интернета мотивированность и заинтересованность 
достаточно высоки. 

При обучении с помощью Интернета возможен не только контроль со 
стороны преподавателя, но и самоконтроль. При традиционном обучении 
общение происходит только с преподавателем, в Интернете же возможно 
общение с носителями языка, знакомство с культурой страны и региона. При 
традиционном обучении процесс ограничивается рамками урока и домашнего 
задания, в Интернете происходит значительное увеличение процесса обучения 
при наличии свободного доступа к Интернету. 

Главное достоинство Интернета – мультимедийный гипертекст с 
огромным количеством связей и ссылок. 

Другим преимуществом является постоянный доступ к самой свежей 
информации, например, свежий номер любой газеты мира, электронные 
журналы для преподавателей иностранных языков обновляются каждый месяц. 
Все Web-материалы реальные и аутентичные, именно поэтому студенты 
находят Интернет интересным, именно это увеличивает их мотивацию при 
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выполнении различных заданий. Студенты имеют возможность 
непосредственного общение с носителями языка с помощью электронной 
почты. При использовании мультимедийных технологий значительно меняется 
роль преподавателя. Если в процессе традиционного обучения он – наставник и 
главное лицо, то в компьютерном классе преподаватель лишь координатор, 
общения со студентами может быть опосредованным, непрямым. 

Для работы со службой Всемирной Сети обычно используются поисковые 
системы, такие как www.alfavista.com, www.yahoo.com, www.google.com, 
www.magellan.com, www.webcrawler.com, www.infroseek.com. 

На специализированных Web-страницах профессионалы собрали полезную 
и ценную информацию. 

Вот некоторые некоммерческие сайты-каталоги для преподавателей 
иностранных языков, созданные в учебных центрах и университетах США: 

– www.ohio.edu/esl("Ohio ESL") – материалы по грамматике, чтению, 
письму, аудированию. Все упражнения классифицированы по уровням. 

– www.uow.edu.au/ifc/welc/page4.htm("EFL and the Web") – ресурс для 
преподавателей и для студентов. 

– www.cortland.edu/flteach/flteach-res.html("FLT Teach") – этот сайт 
Университета штата Нью-Йорк дает полную классификацию Web-страниц, 
которая включает средства массовой информации, словари, коллекции, 
созданные преподавателями для преподавателей. 

– www.aitech.ac.jp/ifeslj/links/TESL("Еру Internet TESL Journal") – 
Виртуальный журнал TESL предназначен для преподавателей английского 
языка как иностранного. Информация схематизируется следующим образом: 
научные статьи; электронные журналы; конференции и доклады; личные 
страницы ESL преподавателей; методические советы; программы и планы 
уроков; тестирования; интернет в процессе обучения; грамматика; 
произношение; английский для специальных целей и т.д. 

– www.itp.berkeley.edu/thorne/Human Resources.html("Foreign Janguage 
Resources on the web") – Этот сайт Университета Беркли систематизирует 
имеющиеся в Интернете ресурсы для преподавателей. 

– www.Iclark.edu/toppiks/grammar/html("ESL Independent Study Lab") – 
независимая виртуальная лаборатория по изучению английского языка как 
второго создана при Институте американской культуры и языка. Дана 
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подробная классификация и отзывы об имеющихся Web-страницах, 
посвященных американскому английскому и американской культуре, 
представлены письмо, чтение, грамматика, преподавание с помощью 
компьютера. 

Некоммерческие сайты-каталоги для преподавателей английского языка 
как иностранного, созданные физическими лицами: 

– www.eslcafe.com("Dave's ESL Caffe") – это виртуальное кафе, созданное 
Д.Сперлингом – место встречи преподавателей и студентов со всего мира, 
изучающих английский язык. Сайт систематизирует имеющиеся ресурсы по 
следующим категориям: научные статьи, ассоциация; конференции; деловой 
английский; словари; художественная литература; новости и газеты; фильмы и 
сценарии; журналы; музыка; энциклопедии; грамматика; фонетика; 
тестирования; аудирование; письмо; центр помощи; форум преподавателей; 
чат-бокс для студентов; доска объявлений для преподавателей, ищущих работу 
на родине и за рубежом. 

– www.rong-chang.com("Rong Chang Li site") – в этом сайте автор 
систематизирует Web-страницы по видам действительности (чтение, письмо, 
грамматика, аудирование), даёт список литературы по вопросам методики 
преподавания иностранных языков, тестированию, компьютерным методам 
обучения и т.д. 

– www.polyglot.lss.wisc.edu/lss/lang/teach/html(" Teaching with the Web") – 
даётся классификация имеющихся ресурсов для преподавателей по языкам 
,приводятся адреса основных центров по изучению иностранных языков, 
конференции; есть специальные методические страницы, помогающие 
интегрировать ресурсы Интернета в учебные планы. 

Есть сайты узкой специализации: 
Грамматика 
– www. Freeesl.net – это коллекция бесплатных TOEFI-тестов, 

разработанных в канадской лаборатории иностраных языков. 
– www.sifes.netscape.net/djones55are/index.html/#exercases("Doud's 

Interactive English Language Exercises") – грамматические упражнения для 
начинающих по частям речи и грамматическим структурам. 

– www.teleport.com/pceprep/gz.htm(" Interactive ESL Practice") – набор 
грамматических текстов и упражнений по частям речи для студентов 
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начального и среднего уровней. 
– www.eslpartyland.com/quizcenter/quiz.htm#Grammar – собрано около 70 

текстов разного уровня сложности. 
– web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm – тексты и упражнения всех 

уровней сложности. 
– deil.lang.uiuc.edu/web.pages/grammarsafari.html – посвящен 

грамматическим трудностям английского языка и способам их преодоления в 
реальном контексте. 

– www.monash.edu.du/IIs/sif/Tutorials/Grammar – правила и объяснения. 
Аудирование: 
– www.esl-lab.com – записи текстов разной сложности для аудирования с 

вопросами и заданиями. 
– www.rong-chang.com("Zearning Oral English Oline") – предназначен для 

студентов, желающих улучшить свой уровеньустного английского. 
– www.ruthvilmi.net/hut/LangHelp/Writing/index.html#academic – помощь в 

написании делового письма, CV, литературного эссе или научной статьи. 
– www.io.com/hcexres/tem1603acchtml/intro./html("Oline techical Writing") – 

учебник английского письма. 
– www.ohiou.edu/esl/project/index.html("Ohio University CALL lab") – темы 

и практические советы, как написать сочинение. 
Чтение: 
– www.literacynet.org/cnnsf/instructor.html("CNN Learning Resource") – 

статьи CNN ,классифицированные по темам, для студентов среднего уровня и 
выше с заданиями, лексические упражнениями. Статьи снабжены видео- и 
аудиозаписями. 

– www.nytimes.com/learning/teachers/lessons/americanhistory.html("English 
with the New York Times") – статьи из "New York Times" с планом урока, с 
вопросами, адресами полезных сайтов. Уровень выше среднего. 

Таким образом, роль Интернета в процессе преподавания иностранных 
языков трудно переоценить благодаря не только богатейшим ресурсам и 
безграничным технологиям, которые становятся неотъемлемой и естественной 
частью изучения языков и культур. 

В настоящее время перед высшим образованием стоит вопрос о смене 
парадигмы содержания и методов обучения, о переходе от идеологии передачи 
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готовых знаний к идеологии формирования профессиональных и 
деятельностных компетенций и навыков, т.е. навыков поиска, анализа и 
критической оценки информации, навыков работы в группе, самостоятельный и 
проектный деятельности и т.д. Взрывное развитие цифровых и 
информационных технологий привело к тому, что содержание предметного 
знания уже не является уникальный собственностью конкретного процессора и 
конкретного вуза. Интеграция социальных семей и сервисов Интернета 2.0 в 
преподавание иностранных языков необходима для оптимизации процесса 
обучения, сделать его более эффективным и мотивированным для 
обучающихся. 

Новый веб-сервисы превратились из хранилища информации в платформу, 
т.е. в средство для решения целого ряда новых задач. Веб 2.0-это программная 
среда для формирования контента. Существующие социальные сети позволяют 
создавать контент любого вида. С их помощью можно общаться между собой, 
записывать мысли и комментарии (ЖЖ или блог); создавать народные 
энциклопедии с помощью технологии wiki-wiki(Wikipedia.org,Letopisi.ru); 
размещать фотографии, таблицы, графики (flickr.com;fotki.ru); публиковать 
видео материалы(youtube.com, video.mail.ru), презентации (slide.com, 
SlideShare.com); размещать коллекции закладо-ссылок (Del.icio.us.www.bobr-
dobr.ru); обмениваться сообщениями (Skype, Messenger). 

На первый план выходят интересы пользователя. В рамках каждого 
интереса определённые потребности: поиск информации, общение с людьми. 

Основными характеристиками веб 2.0, которые отличают его от 
классического интернета, являются креативность, доступность, социальность. 

В социальных сетях выстраиваются круги общения и администрирует 
процесс коммуникации, что очень важно для организации учебной дискуссии 
по какому-либо вопросу. 

Веблы – это та социальная сеть, которая наилучшим образом подходит для 
использования в дидактических целях. поскольку она позволяет хранить и 
классифицировать необходимую и избыточную учебную информацию в любом 
виде(графики. карты, рисунки, фотографии, видео), создавать открытые и 
закрытые сообщества для обсуждения проблем и заданий, для реализации 
групповых проектов, контролировать усвоение учебной информации 
посредствам онлайн-тестов, опросов и обсуждений. 
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Учебный вебл – инструмент эффективной организации и систематизации 
учебного процесса. Во время использования веблы как инструмента 
организации учебного процесса обучающиеся развивать навыки поиска, 
анализа и критической оценки информации, работы с информационными 
потоками в сети, работы в группе и самостоятельной работы, навыки 
аналитической работы, а также, что особенно важно у изучающих иностранные 
языки, развивается коммуникативная компетенция посредствам активного 
участия членов учебного сообщества в обсуждениях. На каждое сообщение 
преподавателя или членов учебной группы пишется множество комментариев. 
Именно в комментариях происходит общение между участниками учебного 
сообщества. Именно в процессе неформального общения преподавателя и 
студентов. Готовых критиковать и видоизменять гипотезы, высказывать своё 
собственное мнение по той или иной проблеме, происходит также развитие 
навыков критического мышления. Преподавателю дается по средствам данной 
программы "погрузить" членов учебной группы в критические дискуссии, 
продемонстрировать им, что приобретать знания и определенные навыки и 
умения можно не только просто запоминая изложенную информацию. гораздо 
важнее "добыть" ее самим в результате поиска ответа на вопрос, обсуждения и 
критической оценки  выдвинутых предложений, анализа и систематизации 
правильных и неправильных решений. Это стимулирует обучающегося к 
самооцениванию, сравнению полученных результатов с прогнозируемыми 
последующей самокоррекцией. Виртуальные общение в рамках заданной темы 
особенно нравится студентам, являясь мощным мотивационным моментом в 
учебной деятельности, В целом интеграция сетей и сервисов Интернета 2.0. в 
преподавание иностранных языков необходима, поскольку это позволяет 
вводить особый вид учебной виртуальной коммуникации между участниками 
сетевой группы, способствуют систематизации учебной информации, 
оптимизации учебного процесса и организации самостоятельной работы 
студентов, модернизация форм учебного контроля и предоставления материала, 
повышению мотивации обучающихся. 
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ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД  ТЕКСТОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

О. П. Пилюгина 
Ульяновский государственный технический университет 

 
В современных условиях общественной жизни существует необходимость 

в специалистах, которые не только владеют иностранными языками на уровне 
общения, но и могут понимать, точно передавать информацию специальной 
литературы. При изучении иностранных языков в неязыковых вузах уделяется 
внимание переводу текстов по специальности с перспективой дальнейшего 
применения данного вида деятельности в профессиональной деятельности. На 
занятиях рассматривается учебный материал, который отражает и содержит 
специфику получаемой профессии. Содержание обучения тесно связано с 
осуществлением межпредметных связей. Профессиональная направленность 
обучения иностранному зыку дает возможность применения его как средства 
общения и для получения необходимой информации. 

Переводом считается процесс и результат создания на основе исходного 
текста на иностранном языке равноценного ему текста на другом языке. При 
этом эквивалентность позволяет выступать переводу  в качестве полноправной 
замены исходного текста. Перевод должен соответствовать  трем основным 
требованиям.  

1. Текст перевода должен в полном объеме передавать содержание 
оригинала как целого. Недопустимо опущение или добавление информации, а 
также недопустима передача менее существенной информации в ущерб более 
существенной. 

2. Текст перевода должен соответствовать нормам языка перевода, 
ситуативному употреблению определенных языковых единиц. 

3. Текст перевода должен быть сопоставим по объему с оригиналом. 
При письменном переводе степень достижимости эквивалентности выше, 

чем при устном переводе. Переводчик имеет возможность проанализировать 
весь текст оригинала для перевода, воспользоваться  словарями, 
грамматическими справочниками, другими справочниками, вносить в текст 
перевода коррекции. Но требования к письменному переводу  повышаются. 
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Полноценный перевод отражает понимание оригинала с его предметно-
логическими, стилистическими особенностями и исключает смысловые 
неточности и искажения. Эквивалентность перевода не исключает 
множественность корректных переводов. 

При обучении письменному переводу необходимо разделить работу с 
исходным текстом на три этапа. На первом этапе проводят анализ оригинала в 
целом. Суть анализа состоит  в уточнении коммуникативной ситуации, т.е. в 
ответе на вопросы, кем, для кого, когда, в каких условиях и с какой целью 
создан оригинал. Необходимо выяснить тематику текста, основное содержание, 
структуру и стилистику. Игнорирование этого этапа ведет к увеличению 
количества поправок, к смысловым ошибкам и нормативным погрешностям. 
Осуществляется также подбор словарей, справочников и других 
вспомогательных средств для перевода в соответствии с тематикой текста. На 
втором этапе осуществляется перевод текста, анализ и перевыражение отрезков 
текста средствами языка перевода. Таким отрезком является  одна фраза 
(простое или сложное предложение). Перевод таких фраз начинается с лексико-
грамматического анализа, т.е. понимания смысла, затем следует перевыражение  
и редактирование. Обращение к словарям  и справочникам целесообразно 
лишь, если не удается представить языковой и логический контекст. 
Использование компьютера позволяет вносить коррективы быстро и аккуратно. 
На третьем этапе осуществляется общее редактирование перевода. 
Устраняются погрешности, выявленные при прочтении всего текста перевода.  

Курс обучения иностранному языку в неязыковом вузе длится 4 семестра. 
Работа с текстами по специальности начинается, как правило, в 3-ем семестре. 
У студентов возникают проблемы при переводе с многозначностью слов. 
Значения лексических единиц могут отличаться  в разных специальностях. 
Пользуясь электронными переводчиками, студенты не могут затем осуществить 
редактирование текста перевода, подобрать нужное значение слова. На данном 
этапе обучения следует вводить лексику по специальности, а также значения 
лексики, характерной для общенаучной литературы. Развитие навыков 
перевода текстов по специальности связано с преодолением лексического 
барьера. Студенты на занятиях и во время внеаудиторной работы составляют 
словарь терминов, который является опорой при переводе специальной 
литературы. Такие терминологические словари могут составляться в 
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алфавитном порядке или по отдельным темам. На основе текстов по 
специальности вводятся грамматические конструкции, наиболее 
употребительные в технической литературе. Это может быть пассивное или 
активное владение грамматическими явлениями, т.е. узнавание и перевод этих 
явлений. 

Для усвоения навыков перевода необходимо владение 
специализированной лексикой, грамматикой и учитывать стилистику текста, 
владение родным языком.  
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Социальными формами обучения на практическом занятии по 

иностранному языку можно считать все виды работ, направленных  на развитие 
взаимодействий как между обучаемыми и преподавателем, так и на 
взаимодействие между самими обучаемыми. К социальным  можно отнести 
также отдельные виды работ, которые изредка используются на практическом 
занятии (ПЗ) по иностранному языку (ИЯ) и их результаты связаны с другими 
социальными формами обучения. Таким образом, не существует ПЗ по ИЯ, на 
которых не использовались бы социальные формы обучения, так как на ПЗ 
взаимодействуют обучающие с обучаемыми, а также обучаемые общаются 
между собой. 

Различают следующие социальные формы обучения: 
- фронтальная работа; 
- групповая работа; 
- работа в парах; 
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- индивидуальная работа.  
Здесь перечислены основные социальные формы обучения, которые могут 

комбинироваться различными способами. 
В ходе фронтальной работы обучаемым могут быть заданы вопросы, 

которые можно отработать в парах, а результаты обсудить в последствии в виде 
дискуссии. 

Другой пример: обучаемые читают текст про себя, учебная группа делится 
на подгруппы, которые выполняют отдельные задания. Результаты работы 
обсуждаются в ходе совместной дискуссии. Следует отметить, что все 
перечисленные формы социального обучения можно комбинировать и 
использовать  в рамках работы над проектом. 

Таким образом, социальные формы обучения, используемые на ПЗ по ИЯ 
не являются новыми педагогическими технологиями, они реализуют и 
отражают социальные процессы, протекающие между обучаемыми и 
обучающими или только между обучаемыми. 

В ходе проведённых исследований было установлено, что только семь 
процентов ПЗ по ИЯ проводится с использованием социальных форм обучения 
(не считая фронтальной и индивидуальной форм работы). Обучаемые проводят 
гораздо больше времени, отвечая у доски, тогда как эффективнее было бы 
использовать такие социальные формы работы как групповая или парная. 

В ходе опроса, проводимого по изучению использования социальных форм 
работы па ПЗ по ИЯ, были выявлены следующие недостатки: 

1. При использовании социальных форм обучения (за исключением 
фронтальной работы), общение, в основном, происходило на родном языке. 

2. При групповой форме работы активной является только небольшая 
часть обучаемых, имеющих хорошую языковую подготовку. 

3. Обучаемые получают знания только от преподавателя, а не перенимают 
опыт друг друга. 

4. Все остальные социальные формы работы (за исключением фронтальной 
и индивидуальной) расцениваются только лишь как игра и считаются 
напрасной тратой времени.  

В ходе групповой и парной работы обучаемым могут быть поставлены 
различные цели, которые в основном схожи с теми, которые ставятся при 
фронтальной форме работы: интерпретация текста, описание картин, пересказ 
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сюжета фильма. Важно учитывать то, какие социальные формы работы 
используются для каких целей, и какие являются для их решения 
оптимальными. Именно поэтому социальные формы работы следует 
комбинировать. Если на ПЗ часто проводить смену одной социальной формы 
работы другой, это непременно позитивно скажется и на социальном климате 
учебной группы, что обычно выражается: 

- в возрастании взаимопомощи между обучаемыми; 
- в снижении агрессивных проявлений в общении обучаемых между собой; 
- в снижении конкурентной борьбы; 
- в отказе от авторитарности в общении; 
- во всесторонней поддержке всех обучаемых со стороны преподавателя; 
- в удовлетворённости результатами обучения, как со стороны 

преподавателя, так и со стороны обучаемых. 
Следует подробнее остановиться на типологии социальных форм работы. 

Различают следующие виды фронтальной работы: 
1)  Самостоятельное фронтальное занятие, основным критерием 

которого является то, что это особый вид занятий, на котором обучаемый не 
занимает доминирующего положения (используются такие виды работ, как 
интерактивные вопросы, двусторонний перевод и т. д.). 

2) Интегрированное фронтальное занятие (преподаватель и обучаемый 
осуществляют общение с применением технических средств обучения). В ходе 
такого занятия обучаемые могут выступать в роли дизайнеров, оформителей, 
комментаторов, рассказчиков, докладчиков и т.д. Всё это способствует 
развитию мышления при использовании  индивидуальных форм работы, в ходе 
работы в малых группах или в парах.  

3) Работа в больших группах. Преподавателю придётся приложить много 
усилий для того, чтобы создать в учебной группе положительную мотивацию и 
дать почувствовать обучаемым себя большой группой, в которой царит 
хорошая дружественная атмосфера. Следует иметь в виду, что в большой 
учебной группе наблюдаются те же социально-психологические процессы, что 
и в малой группе. В обоих видах групп преследуется главная цель – изучение 
ИЯ, которая не может быть достигнута, если на ПЗ обучаемые будут 
отмалчиваться и только слушать то, что говорит преподаватель. Обучаемые 
должны твёрдо усвоить то, что изучение ИЯ не происходит само по себе 
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автоматически за счёт присутствия на ПЗ. Необходима ежедневная языковая 
практика, которую нужно осуществлять в классе во всех видах работы. С 
самого первого занятия преподаватель ставит эту большую цель перед 
обучаемыми и в течение всего курса обучения мотивирует своих учеников на 
достижение этой большой цели. 

Какие же мероприятия следует проводить преподавателю, чтобы добиться 
интеграции социальных форм работы в учебный процесс? 

1. Непосредственно в начале курса изучения ИЯ на первых ПЗ необходимо 
проводить так называемые «разогревающие» упражнения, из которых 
обучаемые узнают как можно больше друг о друге. Полученная таким образом 
информация не должна быть забыта преподавателем, он должен дать понять 
каждому обучаемому, что тот является членом коллектива и может внести 
существенный вклад в достижение общей цели. 

2. Преподаватель с самого начала даёт обучаемым понять, что нет ничего  
страшного в том, что они допускают ошибки в речи. Он ни в коем случае не 
должен акцентировать внимание учебной группы на речевых ошибках, а 
наоборот всегда стараться пресекать ироничные высказывания со стороны 
учеников. 

3. Нет ничего страшного, если по результатам тестирования к началу  
обучения некоторые ученики имеют слабые знания ИЯ. Успех его изучения во 
многом будет зависеть от преподавателя, его деликатности и умения создать 
позитивную учебную атмосферу, когда обучаемый не боится и не стесняется 
задать любой вопрос, на который он не смог найти ответ самостоятельно. 

4. Преподаватель старается создать и поддерживать в учебной группе 
атмосферу открытости и радости изучения ИЯ, но он должен также с самого 
первого дня дать понять обучаемым, что эта атмосфера раскрепощения не 
имеет ничего общего с недисциплинированностью. 

5. Если преподаватель хочет, чтобы его учебная группа стала сплочённой  
командой, он должен постоянно давать всем обучаемым посильные задания в 
соответствии с их уровнем обученности и учитывать их способности. 
Существует особая категория обучаемых, которая очень быстро теряет интерес 
к обучению. К таким ученикам преподаватель должен иметь особый подход, 
чтобы их внимание не ослабевало. Таким обучаемым можно дать задание 
спланировать внеклассное мероприятие, еженедельно просматривать 
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программы телепередач, для того, чтобы рекомендовать своим товарищам 
интересные передачи, которые связаны с материалом учебных тем.  

6. Если давать обучаемым подобные задания, это, несомненно, отразится на 
сплочённости учебной группы. Гораздо сложнее обстоит дело с застенчивыми и 
отстающими учениками, которым трудно подобрать задания, способствующие 
сплочённости учебной группы. После того, как преподаватель выявит таких 
обучаемых, их с помощью учеников, имеющих более высокий уровень 
обученности, необходимо привлекать к совместной деятельности, сначала 
давая несложные поручения, но постоянно наращивая степень сложности. 
Задача преподавателя заключается в том, чтобы постоянно давать обучаемым 
импульс для совместных действий, создавать интерактивные условия для 
взаимодействия внутри группы. 

Фронтальное занятие по ИЯ различается по следующим признакам: 
- по направлению языкового взаимодействия; 
- по постоянно укрепляющимся взаимоотношениям между обучаемыми, 

которые усиливаются с каждым занятием; 
- по тому, какому виду работы отдаётся предпочтение на конкретном ПЗ. 
На ПЗ с преобладающей фронтальной формой работы необходимо 

постоянно осуществлять смену и интеграцию одних социальных форм 
проведения занятий на другие. Несмотря на то, что преподаватель является 
доминирующей и направляющей силой на ПЗ, нельзя превращать обучаемых в 
«объект» действия, потому что ученики всегда должны чувствовать 
ответственность за свои действия, которые они осуществляют на ПЗ и это 
является основой для смены социальных форм работы в ходе ПЗ. 

Постоянная смена социальных форм работы в ходе ПЗ по ИЯ является 
шагами в становлении и развитии учебной группы и превращении её в 
сплочённый коллектив, главная цель которого – изучение ИЯ. Такой 
сплочённой учебной группе легче даётся работа над проектом, так как группа 
постоянно развивается. Социальные условия в учебной группе для успешной 
работы над проектом заключаются в следующем: 

- обучаемые в состоянии самостоятельно или в ходе парной работы найти 
необходимую для проекта информацию в Интернете; 

- полученные в ходе поиска результаты могут быть обработаны в малых 
группах (3-5 человек); 
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- обучаемые должны уметь представить результаты поиска на пленуме; 
- все навыки и умения, которые необходимы обучаемым для 

осуществления проектной деятельности, предварительно отрабатываются на ПЗ 
в больших группах. 

Актуальность разработки данной темы обусловлена необходимостью 
оптимизации процесса социализации обучаемых в период обучения в вузе и 
поиском путей решения этой задачи с использованием социальных форм 
работы на ПЗ по ИЯ. Кроме того, следует отметить неразработанность научно-
методических основ и отсутствие методических рекомендаций по применению 
социальных форм работы, которые, несомненно, позитивно влияют на 
социализацию личности обучаемого. В данной работе изучены особенности 
использования социальных форм обучения и их психолого-педагогическое 
воздействие на процесс социализации личности обучаемого, обоснованы 
методы интеграции социальных форм работы в учебный процесс. 

Коммуникативный компонент в использовании социальных форм обучения 
на занятии по ИЯ, характеризуется, прежде всего, стилем взаимодействия 
преподавателя и обучаемых. В зависимости от  этого у обучаемых 
формируются определенные умения и навыки в построении различных 
межличностных отношений, которые в дальнейшем будут перенесены в 
область профессиональной деятельности обучаемых. 
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Необходимость владения хотя бы одним иностранным языком в последнее 

время осознана обществом. Любому специалисту, который  хочет преуспеть в  
своей профессии, знание иностранного языка жизненно важно. Поэтому 
мотивация к его изучению резко возросла. Однако трудностей в овладении 
иностранным языком не убавилось. По-прежнему мало времени остается на 
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практическом занятии на  устную речевую практику, если принимать во 
внимание каждого обучаемого в группе, в незначительной степени 
обеспечивается необходимая индивидуализация и дифференциация обучения. 
Компенсировать эти недостатки можно и нужно за счет альтернативных 
методов, подходов и технологий обучения. Среди них нужно выбирать и 
технологически прорабатывать те, которые дают обучаемым возможность 
устной практики на занятии, позволяют преподавателю дифференцированно 
подходить к каждому обучаемому с учетом его индивидуальных особенностей 
и воспитательного эффекта. 

В последние годы большое внимание уделяется обучению в 
сотрудничестве. Эта форма подразумевает коллективную учебную 
деятельность обучаемых на занятии. Преподаватель образует группы из 3-5 
человек. Группа по своему составу неоднородна. В ней должны присутствовать 
разные по уровню обученности курсанты. Группе дается одно задание, но при 
этом подразумевается распределение ролей. Обычно роли распределяют сами 
обучаемые, но иногда преподаватель может дать свои рекомендации. 
Оценивается работа не одного курсанта, а всей группы в целом, ставится 
одинаковая оценка всем участникам группы. Важно, что оцениваются не 
столько знания курсантов, сколько их усилия, т.к. уровень владения 
иностранным языком у каждого свой. Поощряется  самооценка деятельности. 
Психологи считают, что когда оцениваются усилия, которые затрачивают  
обучаемые в коллективе для достижения общего результата, то мотивация у 
всех  значительно повышается (Фокин 2002:181). 

Коллективная учебная деятельность наиболее ярко проявляется на уроках 
иностранного языка в ролевых играх. Ролевая игра в методической литературе 
отмечается как одно из наиболее эффективных средств, позволяющих 
активизировать учебно-речевую деятельность обучаемых (Обучение 
иностранным языкам 2005:152). 

Этот вид игры при обучении говорению способствует: 
- созданию особого отношения участников игры к окружающему миру (каждый 
участник одновременно находится в реальном мире и мире воображения, что 
обеспечивает притягательную ценность игры в целом за счет игрового 
момента); 
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- индивидуализации деятельности участников игры (каждый участник игры 
имеет возможность проявить индивидуальные качества и свое «Я» не только в 
игровой ситуации, но и во всей системе межличностных отношений: личность – 
личность, личность – группа, личность – преподаватель); 
- обеспечению участников игры социально значимым видом деятельности 
(участники, вне зависимости от внутреннего склада и уровня обученности, 
участвуют в игре, так как сами условия исключают пассивную позицию); 
- созданию условий для процесса усвоения знаний, формирования речевых 
навыков и умений в говорении (знания, навыки и умения формируются у 
участников в процессе естественного учебного общения). 

Ролевая игра имеет свои особенности. Для ее осуществления предлагается 
лишь общий сюжетный ход, распределяются и намечаются коммуникативные 
намерения. 

А дальше следует саморазвивающийся процесс, открывающий широкие 
возможности для импровизации. Ролевая игра способствует развитию 
коллективистских качеств обучаемых, воспитанию чувства взаимной 
ответственности, так как для ее успешного проведения важны  взаимодействие, 
взаимопомощь и поддержка друг друга. Наличие таких качеств особенно важно 
как в курсантском коллективе, так и у будущего офицера. 

В методике преподавания иностранного языка использование ролевой 
игры рекомендовано на заключительных и обобщающих уроках. Успешное 
проведение ролевой игры предполагает четкую подготовку и организацию как 
со стороны преподавателя, так и со стороны курсантов. Преподаватель должен 
помнить, что его роль в данном случае – это роль организатора. Он должен 
открыть возможность для активной речевой деятельности обучаемых 
незаметно, изнутри руководя их речевым поведением, не навязывая при этом 
своего мнения. Следует привлекать к ролевой игре как можно больше 
курсантов (группы можно увеличить до 7 человек), не игнорируя 
слабоподготовленных в языковом отношении обучаемых, поручая  им на 
первых порах немногословные  роли. 

На этапе подготовки к игре курсантам предлагается ряд упражнений, 
которые помогут им овладеть способами построения речевых высказываний и 
выбрать необходимые для этого языковые средства. С этой целью можно 
организовать работу над различными схемами, плакатами, планами, таблицами, 
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опираясь на которые, обучаемые программируют свои высказывания. 
Подготовительная работа может проходить на нескольких занятиях. Курсанты 
выполняют различные тренировочные упражнения, направленные на усвоение 
различных речевых моделей, знакомятся с опорами, отрабатывают отдельные 
фрагменты ролевой игры. Для таких «репетиций» можно использовать парную 
работу. 

Вот примеры подготовительных упражнений для ролевой игры по теме 
«Отель». 

Упражнение 1. 
Работайте в паре со своим собеседником. Представьте, что вы  оказались в 

одном из отелей США: 
1. где вы можете получить информацию об отеле? 
2. как вы можете зарегистрироваться? 
3. что вы получите после регистрации? 
4. как вы можете заплатить за номер? 
5. какие номера вы можете заказать? и т.д. 
Упражнение 2. 
Составьте диалог в паре. 
КУРСАНТ 1: Вы офицер службы тыла в армии США. Вам необходимо 

расквартировать офицеров, которые прибыли для обучения в 
специализированной школе НАТО.  

Прочитайте информацию  и ответьте на вопросы собеседника.  
Курсантам предлагаются карточки с информацией на английском языке о 

типах отелей, видах комнат, их стоимости, дополнительных услугах и так 
далее.    

КУРСАНТ 2. Вы офицер российской армии. Вы прибыли в США для 
обучении в специализированной школе НАТО.  Вам нужно остановиться в 
одном из отелей. Выберите подходящие для вас апартаменты.  

Вслед за упражнениями можно провести саму ролевую игру. При 
проведении игры необходимо: 
- создать игровую проблемную ситуацию; 
- ознакомить обучаемых с игровой ситуацией; 
- сформулировать главную задачу участникам игры, уточнить их роли в игре; 
- вычленить необходимый для решения проблемы теоретический материал; 
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- создать схему общения участников игры, в которой указаны действующие 
лица и общая стратегия их поведения. 

Такие схемы общения стимулируют речевое поведение курсантов во время 
ролевой игры, т.к. в ней конкретно перечислены коммуникативные намерения 
всех участников. Схема общения может дополняться по ходу развития игры. 
Курсанты могут вводить новых персонажей, при этом следует приветствовать 
любую инициативу участников игры. 

Проведение ролевой игры предполагает также разработку карточек и 
использование их обучаемыми. В карточке раскрывается позиция, свойственная 
данной роли, в ней содержится необходимая информация, касающаяся 
персонажа игры. В карточку включаются также опоры на языке. 

Итак, ролевая игра по теме «Отель».  
Группа офицеров из России  прибыла в США для обучения в школе НАТО. 
Встает вопрос, в каком отеле лучше остановиться. Ведь некоторые 

офицеры прибыли в командировку вместе с членами своей семьи. Из 
представленных  в дидактических материалах вариантов каждый курсант 
выбирает отель,  отвечающий его запросам. 

Таким образом, коллективная учебная деятельность курсантов в ролевых 
играх на практическом занятии по иностранному языку способствует 
мотивированию речевых высказываний курсантов и является эффективным 
средством активизации их учебно-речевой деятельности при овладении 
иноязычным говорением, а использование преподавателем различных 
наглядных средств (схем, таблиц, коллажей и т.д.) помогает обучаемым 
осуществлять логичные и последовательные иноязычные высказывания. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ КОММУНИКАЦИИ 

О.А. Никитина  
Ульяновское высшее военно-техническое училище (Военный институт) 

 
Целью обучения иностранным языкам является овладение основами 

иноязычного общения, в процессе которого осуществляются воспитание, 
развитие и образование личности [1]. Возможности содержательного аспекта 
коммуникации широки, поскольку в процессе общения находят отражение 
многовековой опыт человечества и выработанные веками нормы и правила 
человеческого общежития. Акцент на содержании изучаемой темы, необычные 
способы презентации и усвоения знаний в процессе обучения, позволяют 
преподавателю усилить воспитательный потенциал содержания иноязычного 
общения и создают благоприятные условия для его воспитательного воздействия 
на обучаемых.  

При осуществлении взаимодействия курсанты могут использовать уже 
существующие методы, формы, средства, а также создавать собственные модели 
коммуникативного поведения, которое во многом зависит как от уровня 
коммуникативной компетентности личности, так и от общего уровня 
воспитанности курсанта. Говоря о воспитанности курсанта, мы подразумеваем 
такие ее внешние проявления, как суждения, оценки, поступки, действия 
личности. С их помощью преподаватель может выявить скрытые от его глаз 
мотивы, убеждения, ориентации курсантов и в соответствии с ними организовать 
работу по развитию или коррекции тех или иных качеств личности в процессе 
коммуникации, осуществляемой на занятиях по иностранному языку.  
Рассмотрим ряд примеров.   

В рамках темы «Traveling by air» курсанты знакомятся с правилами 
поведения в аэропорту, на таможне, на борту самолета. На основе данного 
материала преподаватель может организовать дискуссию о важности 
выполнения данных правил, о назначении правил вообще, об отношении к 
нарушителям правил. Участие в подобной дискуссии помогает курсантам 
лучше разобраться в своих личных качествах, оценить степень своей 
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сознательности, понять необходимость выполнения правил, осознать 
неизбежность ответственности за последствия в случае их несоблюдения.  

Грамматический материал «Модельные глаголы», изучаемый в этой теме, 
также является благоприятной основой для воспитания курсантов. Так, 
например, предложив курсантам составить предложения о том, что можно, 
нужно, рекомендуется или запрещено делать в аэропорту, на таможне или на 
борту самолета, преподаватель закрепляет в сознании курсантов те нормы 
поведения, соблюдение которых позволяет судить о воспитанности человека.  

Общаясь друг с другом, собеседники должны не только знать, как 
построить фразу, но и уметь учитывать социальный контекст ситуации, которая 
диктует выбор соответствующих этикетных формул вежливости.  Для 
выработки и закрепления таких умений, имеющих огромное воспитательное 
значение,  возможно использование заданий типа «Обсудите ваше решение 
поступать в военное училище со следующими лицами: другом-одноклассником, 
младшим братом, вашей девушкой, классным руководителем, мамой, отцом, 
военкомом, членами приемной комиссии училища». В каждом случае курсанту 
придется учитывать степень близости/доверительности отношений с 
соответствующим собеседником, исходя из которой он будет    по-разному 
формулировать свои мысли, использовать разные речевые клише, приводить 
разные аргументы и использовать различные формы их выражения. Подобные 
задания позволяют закрепить в сознании курсанта необходимость учета всех 
обстоятельств коммуникации для выбора правильной модели речевого и 
неречевого поведения и тем самым повышают уровень его коммуникативной 
компетентности.     

Воспитательное воздействие в ходе коммуникации возможно с помощью 
заданий, требующих оценочных суждений. Например, тема «Eating out» 
заставляет курсантов задуматься о роли пищи в жизни человека, здоровом 
питании, национальных кулинарных предпочтениях, культуре поведения за 
столом и прочих вопросах. Чтобы коммуникация имела воспитательное 
значение, курсантам следует не просто высказать свое мнение, но и обосновать 
его, по возможности привести примеры из собственного опыта или из фильмов, 
книг и т.п. Полезны задания такого типа, как воспроизведение постепенно 
расширяющихся предложений, содержащих оценочные суждения. 
Рекомендуется предложить курсанту определенный набор фраз, 
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последовательное дополнение которых должно стать связным 
монологом/диалогом по заданной ситуации, например, «Fast food»: 

1. Fast food is … 2. Some people prefer fast food because … 3. I think fast food 
… in the Armed Forces. 4. If a cadet/an officers takes care of … he … 5. When I see 
people eating fast food I feel … 6. I will never … 7. I share the opinion that fast food 
… 8. On the one hand fast food …, on the other hand it … 9. When my children ask 
me about the advantages/disadvantages of fast food I will answer … 10. To crown that 
all I should say … 

Ценность таких заданий заключается в том, что они отражают внутренние 
позиции курсантов, их колебания и раздумья. Практика показывает, что 
постепенное наращивание сложности предложений способствует закреплению 
изучаемых лексико-грамматических явлений и  развитию логики курсантов.  

Процесс общения – это не только прием и передача информации. Общаясь, 
собеседники имеют возможность как проявить себя, так и познать своего 
собеседника. Поскольку внутренняя позиция личности обнажается в 
высказываниях и поведении, достаточно эффективным может стать 
использование метода воспитывающих ситуаций при организации 
общения. Воспитывающая ситуация ― это естественная или 
преднамеренно созданная обстановка, в которой курсант вынужден 
действовать и в своих действиях обнаружить определенные качества. 
Данный метод позволяет преподавателю, во-первых, определить уровень 
развития личностно значимых качеств, а во-вторых, воспитывать эти 
качества. Примером проблемной воспитывающей ситуации является 
ситуация выбора подарка в рамках темы «Shopping». Условиями ситуации, 
на основе которой проводится дискуссия либо составляется 
диалог/монолог, могут быть следующие: 

1) у вас мало денег, но хочется приобрести эффектный подарок; 
2) вы очень ограничены во времени; 
3) вы покупаете подарок в складчину, но вам не нравится то, что 

предлагают приятели;  
4) подарок, который вы подарили, оказался с браком;  
5) приятель предлагает передарить вашему общему знакомому 

подарок, полученный им на свой день рождения, но не понравившийся 
ему.    
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Предложенные ситуации могут встретиться курсантам в повседневной 
жизни, поэтому решение заложенной в них проблемы может представлять 
для них интерес. Этот интерес дает возможность для воздействия на 
обучаемых, а, следовательно, для воспитания положительных 
нравственных качеств.  

Профессионально-ориентированная направленность обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе ставит преподавателя перед 
необходимостью поиска путей организации общения в различных сферах 
жизни во взаимосвязи с будущей профессиональной деятельностью обучаемых. 
Такой подход позволяет постепенно подготовить обучаемых к последующей 
специализации в языке и сформировать у них необходимые умения для 
осуществления профессиональной коммуникации. Мы проанализировали 
занимаемые нашими выпускниками должности в войсках, в результате чего 
выявили следующие сферы взаимодействия: общение с начальниками, 
сослуживцами и подчиненными в повседневной жизнедеятельности 
(профессиональной или бытовой), в служебных командировках, во время 
учений и боевых действий; взаимодействие с союзническими вооруженными 
силами, с местным населением при выполнении миротворческих миссий; 
участие в научно-исследовательской работе, конференциях, выставках; работа с 
документацией. Общение в рамках учебной ситуации в выделенных выше 
сферах помогает обучаемым сориентироваться в мире общей и профессиональной 
культуры, развивает конструктивное любопытство, готовит их к реальному 
профессиональному общению.   

Организуя коммуникацию, преподавателю всегда следует оценивать 
воспитательный потенциал содержания общения. Умело организованная 
коммуникация должна не только закреплять лексико-грамматические 
конструкции и развивать языковые умения и навыки, но и способствовать 
умственному и нравственному развитию личности, раскрывать ее творческие 
возможности.   
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КОНТРОЛЬ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ 

О.А. Ситникова 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Контроль речевых навыков и умений является неотъемлемой составной 

частью подготовки аспирантов и соискателей. Особо важное место он занимает 
в самостоятельной работе. Рассматривая контроль в его разных аспектах, мы 
четко выделяем его связь со способностью управлять учебным процессом в 
целом. 

Наиболее общий уровень контроля подразумевает сбор адекватной 
информации о ходе учебного процесса и принятие решения об уровне 
подготовки, о качестве учебных программ и, наконец, учебного процесса в 
целом. При этом контроль должен основываться на данных различных 
проверочных работ, в том числе и на данных тестирования, которое 
представляется чрезвычайно важным для получения оптимальной оценки 
знаний аспирантов и соискателей. При этом бывают задействованы такие 
функции контроля, как оценочная и обучающая. И в первую очередь 
оценивается уровень иноязычной речевой компетенции. На основе полученных 
оценочных данных принимаются решения о направлении дальнейшей работы, 
возможных изменений в ходе учебного процесса, путях выведения 
обучающихся на уровень требований, предъявляемых к речевым навыкам и 
умениям аспирантов и соискателей. 

Функции контроля могут включать в себя: 
а) проверочную, 
б) оценочную, 
в) корректирующую, 
г) стимулирующую, 
д) воспитательную 
и другие виды функций. 
Решающим фактором является осуществление обратной связи, которая, 

собственно и позволяет произвести объективную оценку степени 
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подготовленности конкретных аспирантов и соискателей. Обратная связь 
позволяет определить успешность выполнения поставленных перед 
обучаемыми задач по овладению ими лингвистическими и коммуникативными 
компетенциями. При этом нельзя исключать и отрицательные моменты, 
которые могут проявляться при неправильной организации контроля, когда 
нарушаются, например, целенаправленность и адекватность, соответствие 
истинным целям контроля, когда нарушаются методические принципы подхода 
к проведению контроля знаний. Необходимо, чтобы контроль четко 
соотносился с учебным процессом. Для этого он всегда должен быть 
целенаправленным, объективным, систематичным и репрезентативным. 
Репрезентативность контроля распространяется на содержательную часть 
контроля и на полученные в его ходе результаты. Репрезентативность 
проявляется в широком использовании различных приемов контроля, его 
распространении на разные виды навыков и умений, в широком спектре охвата, 
в регулярности и систематичности. 

Большое значение придается, разумеется, тестовым видам контроля. Тест, 
независимо от его вида, должен определять уровень обучения конкретного 
индивидуума относительно других обучаемых. В качестве критериев 
используются языковые компетенции:  

а) в говорении, 
б) в письме, 
в) в аудировании, 
г) в чтении. 
Особое внимание здесь следует уделить такому виду теста, как Fehlertext, 

который можно использовать и в ходе обучения, и в качестве отдельных 
заданий на экзамене. Это обуславливается природой использования 
аутентичных тестов. Fehlertext относится к комплексным видам тестов. Он 
содержит большое количество заданий на развитие множественных видов 
компетенции. Объектами контроля при этом являются разные стороны 
изучаемого языка: лексика, грамматика, стилистика, синтаксис. Правильный 
подбор тематики теста, соответствующей тематике работ аспирантов и 
соискателей, существенно повышает значимость данного вида теста в языковой 
подготовке. Лингводидактические умения, развиваемые на базе данного вида 
теста чрезвычайно важны для правильного формирования речевой 
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деятельности. Неоспорима также роль теста, как средства стимулирования 
познавательной и речевой активности аспирантов и соискателей. 

Если же говорить о контроле речевых навыков и умений в целом, то его 
положительное влияние выражается в оптимальных изменениях учебной 
программы, улучшении качества предлагаемых учебных материалов, в 
совершенствовании системы приемов обучения и в значительном повышении 
мотивации учебной деятельности аспирантов и соискателей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ КАК ОДНОГО ИЗ СРЕДСТВ 
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ 

Е.В. Бригинская 
КГОУ СПО «Барнаульский государственный педагогический колледж» 

 
Использование интернет-технологий уже давно получило широкое 

распространение в учебном процессе. О том, что такое Интернет и для чего 
можно его использовать, можно сказать несколькими словами: это огромный 
дополнительный информационный ресурс для обучения и воспитания, 
поддержания интереса при обучении и средство для самообразования. 
Интернет предоставляет своим пользователям многочисленные возможности 
для получения знаний в различных областях. Формы работы могут быть 
различны. Однако хотелось бы рассказать о новом явлении – подкастинг – и о 
возможности применения посткастов на уроке иностранного языка, а именно о 
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возможности использования подкастов в качестве одного из средств 
формирования навыков аудирования. 

Явление подкастинга достаточно новое, поэтому сначала обратимся к 
самому определению «подкаст» и к истории его возникновения. 

Английский термин Podcasting образован из частей двух слов: “iPod” 
(фирменное название MP3-плейера фирмы Apple) и “broadcasting”, то есть 
«трансляция» передач, повсеместное вещание, широковещание – способ 
публикации медиа-потоков (как правило – звуковых или видео-передач) во 
глобальной сети Internet (обычно, в формате MP3).  

Подкастинг – это выгодная альтернатива радиовещанию и телевидению, 
поскольку не требует лицензирования частоты и доступен в любое удобное для 
слушателя время. Ныне некоторые радио- («Свобода», «Немецкая волна») и 
телестанции (НТВ) публикуют подкасты наряду с обычным, эфирным 
вещанием. 

Технически подкастинг не представляет из себя ничего революционного – 
по сути, это простое внедрение мультимедиа-контента (аудио или видео) в rss-
канал. Но с точки зрения своих возможностей, подкастинг, по сути, является 
синтезом преимуществ интернета и радио (а иногда - телевидения) и уже сейчас 
видно, что в ближайшем будущем подкастинг окажет значительное влияние на 
нашу жизнь. Но, обо всем по порядку.  

Чтобы показать эффективность новой возможности, давайте сначала 
рассмотрим способы, которыми каждый из нас получает информацию. Каналы 
эти широко известны: если не брать в расчет межличностное общение, то 
остается, по большому счету телевидение, радио, печатные СМИ и интернет.  

Последний занимает все более значительную долю, причем, вполне 
заслуженно: благодаря интернету у нас есть огромный выбор источников 
информации, среди которых мы можем выбрать подходящий как по тематике, 
так и по объему и получать информацию в любое время, когда у нас есть 
возможность оказаться рядом с компьютером – опоздать на интересующую вас 
статью практически невозможно.  

Итак, подкастинг берет лучшее из двух широко известных способов 
передачи информации: интернета и радио. Очень удобно иметь возможность 
подписываться на интересующие эпизоды (подкасты) и слушать их по 
требованию в любое удобное время и в любом месте.  
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Основоположниками посткастинга считаются Т. Луис, которому 
принадлежит идея концепции, и Д. Винер, который ее слегка модифицировал и 
впервые применил на практике. Автором определения «посткаст» является  В. 
Хаммерсли, впервые употребивший его в 2004 году. И вот слово «подкастинг» 
не только уже официально включено в Оксфордский словарь (New Oxford 
American Dictionary), но и получило награду как слово 2005 года, что и 
неудивительно в виду большого внимания к этой технологии. 

Ныне некоторые радио - («Свобода», «Немецкая волна») и телестанции 
(НТВ) публикуют подкасты наряду с обычным, эфирным вещанием. Свои 
подкасты имеют также и печатные издания (газеты, журналы: “Die 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) , “die Financial Times Deutschland“ 
(FTD). В Германии первый видео-подткаст на немецком языке впервые 
появился в июле 2005 года. С 8 июня 2006 года немецкий бундесканцлер 
Ангела Меркел еженедельно по воскресеньям обращается к общественности 
посредством подткаст. Меркел была первым в мире председателем 
правительства, кто начал использовать новую технологию. 

Подкастинг – очень серьезное явление с очень короткой, но весьма 
насыщенной историей. Просто в России он делает первые шаги, а на западе 
воспринимается как полноправный канал передачи информации. Достаточно 
вспомнить, что он возник менее чем два года назад и посмотреть на то, какие 
СМИ уже вещают в формате подкастинга: ABC, CNN, CBS, NBC, NPR, MTV, 
Discovery Channel, New York Times, Wall Street Journal, NewsWeek, MSNBC и 
многие другие. 

Использование подкастов на уроке иностранного языка имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, предлагаемый аудиоматериал является актуальным. 
Информация в подкастах всегда свежая, новая. Занимаясь аудированием, 
используя подкасты, можно одновременно узнавать свежие новости о стране 
изучаемого языка. Во-вторых, и это особенно важно при обучении 
аудированию, материалы в подкастах всегда аутентичны. Это дает возможность 
слышать «живую» немецкую речь на уроке немецкого языка. 

В рамках данной статьи рассмотрим возможности использования 
подкастов на уроке немецкого языка в качестве одного из средств 
формирования навыков аудирования. 

Подкасты можно подобрать любой степени сложности, любой тематики, 
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различной продолжительности, что позволяет ипользовать подкастинг 
студентам с различным уровнем подготовки в области иностранного языка: как 
студентам, изучающим немецкий язык профессионально, так и студентам 
неязыковых специальностей.  

Использование подкастов как средства формирования навыков 
аудирования открывает большие возможности. Рассмотрим некоторые из них. 
Работа с подкастами возможна как групповая, так и индивидуальная, а также и 
самостоятельная. На мой взгляд, индивидуальная работа является более 
эффективной формой. Студент сам имеет возможность участвовать в процессе, 
распределять время и свои возможности, при необходимости повторно 
прослушать вызывающий затруднения фрагмент. 

При прослушивании совершенствуется речевой слух (аудитор знакомится с 
фонетическими особенностями иноязычной речи, определенным 
интонационным рисунком), а также лексические и грамматические навыки. 

Важной особенностью подкастов является тот факт, что они не только 
обучают аудированию, но и дают знания о многообразии самого языка и 
культуры изучаемого языка в удобной для слушающего обстановке.  

В качестве примера можно привести задания, разработанные для студентов 
3-го курса по теме «Charakter». Подкаст «Faul» (www.deutschewelle.de) имеет 
продолжительность звучания 4:45 минут. Перед прослушиванием 
(предтекстовый этап) были предложены задания, направленные на снятие 
языковых трудностей: ассоциограмма к фрагменту «Faul», упражнения, 
направленные на выявление этимологии слова, а также различных значений 
данного прилагательного. К фрагменту «Faul» было разработано упражнение 
«Lückentext», выполнение которого происходило во время прослушивания 
(текстовый этап). На послетекстовом этапе студенты выполняли тест, 
направленный на выявление понимания прослушанного. На завершающем 
этапе - этапе рефлексии были предложены следующие задания:  1) Machen Sie 
bitte Beispielsätze mit dem Wort faul! Beachten Sie dabei alle Bedeutungen des 
Wortes. 

2) Schreiben Sie den Aufsatz zum Thema: „Wie sind Sie am liebsten faul? In 
der Hängematte unter Palmen oder auf dem Sofa vor dem prasselnden Kaminfeuer?“. 

В заключении хотелось бы ещё раз отметить важность и практическую 
значимость использования подкастов в качестве одного из средств 
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формирования навыков аудирования. Очевидно, что подкасты не могут стать 
полной заменой аудиторным занятиям по иностранному языку, направленным 
на обучение слушанию естественной речи. Однако они являются важным 
дополнением при обучении аудированию. Кроме того, использование 
подкастов в обучении демонстрирует мобильность современной системы 
образования в целом, ее адаптивный характер, т.е. своевременное 
приспособление к новым информационным технологиям.  

Таким образом, подкасты представляют собой весьма перспективное 
средство обучения аудированию. Подкасты моделируют естественное общение 
на изучаемом иностранном языке. Использование подкастов в обучении 
позволяет решить ряд методических задач – совершенствовать не только 
речевой слух, но и лексические и грамматические навыки, а также способствует 
расширению знаний о культуре страны изучаемого языка. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКИХ СЛОЖНЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Сафина Р.А., Казанцева М.А. 

Казанский государственный университет, Казань 

Словосложение является одним из основных способов словообразования 
прилагательных в немецком языке. Актуальность исследования сложных 
прилагательных и способов их перевода на русский язык состоит в том, что без 
имени прилагательного невозможно выразить индивидуальные, свойственные 
только этому предмету и отличающие его от всего остального признаки. Своей 
семантикой, звуковой формой сложные имена прилагательные вызывают 
определенные ассоциации, уточняют и углубляют характеристику персонажей, 
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событий, предметов, а также характеризуют речь, поведение, эмоциональное 
состояние героев.  

Выбор того или иного способа перевода сложного прилагательного зависит 
от логико-семантических отношений между компонентами сложного 
прилагательного и от того, основой какой части речи является первый компонент. 
В первую очередь следует назвать различные отношения сравнения, например: 
schneeweiβ, blütenweiβ, schwanenweiβ, rostrot, ziegelrot, hechtblau. 
Многочисленны сложные прилагательные, выражающие интенсивность признака, 
цвета: hellgrün, schwerkrank. Ряд сложных прилагательных обнаруживает 
причинно-следственные отношения (frostbart, tränennass, schlafschwer, 
sonnenwarm), возможны  также  объектные отношения между компонентами  
(trostbereit, meermüde, geldgierig, lachfertig). 

В ходе анализа произведений Э. М. Ремарка “Im Westen nichts Neues” и  
“Drei Kameraden” нами были выявлены следующие способы перевода немецких 
сложных прилагательных:  

1. Определительные сложные прилагательные, выражающие сравнение, очень 
часто переводятся сравнительной конструкцией с союзом "как". Ср.:  
1) Wir kommen vom Exerzierplatz und sind hundemüde (Remarque, 2004:35). –   
Вот идём мы с учений и устали как собаки (Ремарк 1985: 28). 
2) Sie sah mich mit ihren wasserhellen, kleinen Augen an –  Она посмотрела на 
меня маленькими, светлыми, как вода, глазками (Зиброва, 1998:104).  
 2. Возможна передача композиты сложным прилагательным, написанным 
через дефис. Ср.: 
1) Sekundenschnell flog die schwarze Silhouette  der Friedhofsbäume vor dem 
weissblauen Himmel auf – На бело-голубом фоне неба взметнулись чёрные 
силуэты и сразу исчезли (Зиброва, 1998:144). 
2) Unter den Nägeln sitzt der Schmutz des Grabens, er sieht blauschwarz  aus wie 
Gift (Remarque, 2004:15). – Под ногтями засела окопная грязь,  у неё какой-то 
ядовитый иссиня-чёрный цвет (Ремарк 1985: 12).  
 3. Одним из способов перевода сложных прилагательных является переход к 
другой части речи. Ср.: 
1) Inzwischen stehen die Birken schon wie festliche Fahnen mit weißen Stangen vor 
dem rotgoldenen Geloder ihres sich färbendes Laubes (Remarque, 2004:139). – А 
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тем временем берёзы уже снова стоят, как праздничные знамена с белыми 
древками, и листва их пылает багрянцем и золотом (Ремарк 1985: 129). 
 4. Сложным прилагательным, выражающим объектные отношения, в ряде 
случаев могут соответствовать производные прилагательные, т.к. русский язык 
располагает многочисленными и дифференцированными по значению суффиксами и 
префиксами прилагательных. Ср.: 
1)…wir fahren ab und sind mürrische oder gutgelaunte Soldaten…(Remarque, 
2004:42). – Когда мы выезжаем, мы просто солдаты, порой угрюмые, порой 
весёлые (Ремарк 1985: 2). 
2) Er wiegt seinen sommerspossigen Schädel (Remarque 2004:59). – На его 
веснушчатом лице написано недоумение (Ремарк 1985: 54). 
Передача определительных прилагательных сложными прилагательными встречается 
достаточно редко.  

5. Объектные отношения часто выражают сложные прилагательные, вторым 
компонентом которых является причастие (первое или второе), поэтому 
закономерным способом перевода являются причастные обороты либо 
конструкции с личной формой глагола. Ср.: 
1) Nur immer dieses nervenzerreibende Rollen drüben…(Remarque 2004) – Всё ещё 
доносится этот изматывающий нервы гул (Ремарк 1985). 
2)…ein schleifengeschmückter Säugling (Remarque 2004). –  сплошь украшенный 
бантами ребёнок (Ремарк.1985).  

6. Как свидетельствует переводческая практика, сложные прилагательные, 
образованные с нарушением внутренней валентности требуют перевода 
развернутыми конструкциями (описательный перевод). Ср.:  
1) Ein Lazarettzug ist angekommen, und die transportfähigen Verwundeten werden 
ausgesucht  (Remarque 2004:23). – Пришёл санитарный поезд, и в палатах 
отбирают раненых, которые могут выдержать эвакуацию (Ремарк 1985: 19).  
2) In sekundenkurzem Licht starre ich in das Gesicht Katczinskys (Remarque 
2004:52). - При свете короткой, длящейся всего лишь секунду вспышки с 
недоумением вглядываюсь в лицо Катчинского (Ремарк 1985: 46). 

 7. При переводе прилагательных, выражающих обстоятельственные 
отношения, первый компонент которых соотносится с наречием, используется 
конструкция с наречием. Ср.: 
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1) Die Leute kommen nicht an die verwundeten Tiere heran, die in ihrer Angst 
flüchten, allen Schmerz in den weitaufgerissenen Mäulern (Remarque  2004: 49).  – 
Люди не могут подобраться к тем раненым животным, которые в страхе бегают 
по лугу, всю свою боль, вложив в крик, вырывающийся из широко разинутой 
пасти (Ремарк 1985: 44). 

2) Im bombensicheren Unterstand kann ich zerquetscht werden… (Remarque  
2004:76). - Я могу погибнуть в надёжно укреплённом блиндаже (Ремарк 1985: 
70).  

Таким образом, при переводе немецких сложных прилагательных 
необходимо учитывать контекстуальные связи, влияющие на значение 
лексических единиц. В сложении прилагательных в немецком и русском языках 
наблюдается сходство, которое особенно ярко выражено в модели 
сочинительных прилагательных. Существенное различие состоит в том, что в 
немецком языке лексическое наполнение моделей практически неограниченно 
сочетаемостью основ, что позволяет свободно образовывать сложные 
прилагательные в процессе речи. Рассмотренные способы перевода сложных 
прилагательных, безусловно, не исчерпывают все возможные варианты, а лишь 
демонстрируют их многообразие и необходимость учета контекстуальных 
связей, актуализирующих семантику переводимых лексических единиц. 
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ТОПОНИМИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ КАК СИСТЕМА 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НАРОДА 

Н.В. Шрайнер 
Барнаульский государственный педагогический колледж, Барнаул. 

 
Основное назначение, функция топонимов – это выделение, 

индивидуализация, идентификация именуемых объектов среди других. В 
настоящее время в условиях становления информационного общества трудно 
переоценить роль и значение топонимов как точных ориентиров на местности. 
Исследованием топонимов, их функционированием, значением, 
происхождением, ареалом распространения занимается топонимика, как раздел 
ономастики (ЛЭС 1990: 516). Ввиду переселений немцев на Алтай в конце 19 – 
начале 20 веков из колоний на Волге, в Приднепетровье, Причерноморье 
возникли предпосылки формирования немецкой топонимии. Селение носило 
массовый и автономный характер, т.к. немцы расселялись общинами на 
определенных участках. 

Под «немецкой» топонимией понимаются немецкие по происхождению 
и/или употреблению географические названия, т.е. топонимы, находящиеся в 
обращении у немецких переселенцев.  До конца 19 века  в Сибири числилось 
небольшое количество немцев, в связи с недоступностью алтайских земель, 
поскольку они считались царским заповедным имением, а также высокой 
стоимостью проезда из Европейской части России.  Массовость переселений в 
Сибирь обусловлена столыпинскими реформами. 19 сентября 1906 года был 
принят закон "О передаче Кабинетских земель в Алтайском округе в 
распоряжение Главного управления Землеустройства и Земледелия для 
образования переселенческих участков", 9 ноября 1906 г. вышел Указ о 
проведении в России земельной реформы. После принятия этих документов 
процесс переселения принимает организованный характер. Так, с 1907 по 1914 
год немецкое население Славгородского округа выросло до 17 тысяч человек 
(Матис 1996: 11). Первым немецким селением на Алтае считается село 
Шенфельд (Желтенькое), основанное в 1890 году.  

Большинство немцев расселилось в степной местности Западной Сибири – 
Кулундинской степи. Эта местность напоминала переселенцам  их прежние 
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места обитания по их рельефу и климатическим летним условиям. Активное 
формирование сел происходило в 1907-1909 гг. В этот период возникло 51 
немецкое поселение, численность жителей в которых составляла 53 % от всего 
населения Алтайского края (Москалюк 2000: 10).  

Немцы на Алтае расселялись строго обособленными группами (меннониты 
в Орловской волости, лютеране и католики в Подсосновской и Ново 
Романовской). Основным критерием при образовании новых поселений была 
конфессиональная принадлежность. На территории Немецкого национального 
района Томской губернии, который был основан в 1927 году, было 8 
евангелических поселений, которые основали выходцы из Поволжья и 
Украины, 5 католических (основатели в основном переселенцы из Украины), 38 
меннонитских поселений (подавляющее большинство переселенцы из старых 
(Хортица) и новых (Молочная) колоний Украины) (Москалюк 2007: 50). 

Сегодня  ученые задумываются не только о культуре, которая была 
превнесена немецкими поселенцами, но и о процессах номинации в условиях 
билингвального общения (Карпов 2008: 45). Актуальным для Алтая является  
исследование русско-немецких топонимических связей, т.к. при переселении на 
участки немцы именовали селения на родном языке. Например, на участке 
Барский лог основан поселок Reichenfeld, на уч. Высокая грива – Hochstadt, на 
уч. Гришковка – Alexanderfeld, на уч. Дегтярка – Schoenwiese, на уч. 
Дягелевский, Второй – Schoensee, на уч. Дягелевский Первый – Nikolaidorf, на 
уч. Заячий лог – Rosenfeld и др.  

В виду репрессий и политических преследований немцев Алтайского края 
данные  ойконимы сохранились в качестве вторых народных наименований до 
настоящего времени (Воробьева 1981: 14). Под таковыми понимаются 
номинативные единицы, употребляемые в устной речи местных жителей. До 
сих пор в немецкой речи используются ойконимы: Liebental, Rosenfeld, 
Alexanderfeld. Paun, Beckersdorf и др. 

В топонимах хранится ценностная информация (знания), отражающая 
особенности быта, культуры и хозяйственно-производственной деятельности 
народов. Поскольку немцы переселялись по социально-экономическим 
причинам, то общие представления, разделяемые российскими немцами, 
отражены большей частью в микротопонимии. Формирование данных 
номинативных единиц осуществлялось в условиях иноязычного окружения, 
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особой диасистемы, своеобразие которой определяется культурно-
историческим развитием. Микротопонимы как названия небольшого местного 
объекта (луга, поля, рощи, улицы, угодья, урочища, сенокоса, выгона, топи, 
лесосеки, гари, пастбища, колодца, ключа и т. д.) были известны лишь 
ограниченному кругу людей, проживающих в определённом селении. 
Например, Tolkunowa okolok, Widowski okolok, Krezapasadka, Traktorles, 
Romansdorf, Brigadirwöld. 

Индивидуализированные названия малых географических объектов 
отличаются своей неустойчивостью и подвижностью, образуя промежуточный 
лексический слой. Для них характерен  переход между апеллятивом 
(географический термин) и топонимом (именем собственным), например, 
«околок» – Fuchsokolok и подобное. В отличие от макротопонимов 
микротопонимы возникают на базе диалектных форм языка.  Т.о. данная 
топонимическая система имеет узкую сферу применения и будет 
зафиксирована до тех пор, пока народ склонен обращаться к своим ценностям. 

 
Библиографический список 

1. Воробьева И.А. К вопросу о взаимодействии языков в топонимии Алтая // 
Языки и топонимия Алтая. – Барнаул, 1981. – С. 12-16. 
2. Карпов В.И. Немецкая диалектология в России // Вопросы филологии 2008, 
№ 1 (28). – С. 45-49. 
3. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н Ярцевой: Изд-
во: М.: Советская Энциклопедия, 1990. – С. 516. 
4. Матис В.И.  Немцы Алтая. – Барнаул, 1996. – 107с. 
5. Москалюк Л.И. Сохранение языка, традиционной культуры и проблема 
самоидентификации российских немцев // Немцы России: Исторический опыт и 
современные проблемы самоорганизации // Материалы международной научно-
практической конференции. – Москва, 29–30 октября 2007. –  С. 50-52. 
6. Москалюк Л.И. Социолингвистические аспекты речевого поведения 
российских немцев в условиях билингвизма. – Барнаул: 2000. – С.10. 
 



 210

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
В ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

О.А. Дмитриенко 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Качество модернизации современного высшего профессионального 
образования предъявляет серьёзные требования к преподаванию иностранного 
языка, что во многом зависит от характера протекания инновационных 
процессов и определяется инновационным потенциалом среды и 
педагогического коллектива. 

Здесь важную роль играет преподаватель. Формирование личности 
студента и успешность его деятельности определяют качество работы 
педагогов ВУЗа и всей системы образования в целом. 

По сравнению с предыдущими годами у студентов сейчас много 
возможностей учиться и работать за границей, в частности в Германии. Но, 
чтобы поступить в немецкий «ВУЗ», нужно получить так называемый 
сертификат качества знаний, который определяет уровень знаний студента по 
немецкому языку. Задача преподавателя заключается в умении выбрать из 
большого количества учебных пособий, имеющихся в нашей библиотеке, такое, 
которое охватывало бы многостороннее развитие в языковом плане, а также 
помогало бы развить в нём те качества характера, которые сейчас особенно 
актуальны: креативность, гибкость, ответственность, патриотизм и др., которые 
позволили бы им быть востребованными и повышали бы 
конкурентоспособность. 

На мой взгляд, одним из таких учебных пособий является Test Daf 
Oberstufenkurs mit Prüfungsvorbereitung von Stefan Glienike und Klaus-Markus 
Katthagen. Данное учебное пособие направлено на формирование навыков всех 
видов речевой деятельности. Учебное пособие состоит из десяти единств, не 
связанных между собой, что позволяет выбрать интересующую студентов 
тематику. Особенностью каждого единства является то, что оно содержит 10-15 
упражнений, которые не зависят друг от друга, но в то же время их можно 
комбинировать. Это комплекс упражнений, направленный на развитие устного 
и письменного высказываний и на понимание прочитанного. Учебное пособие 
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снабжено аудиокассетами и компакт-дисками, что позволяет развивать у 
студентов навыки аудирования. В каждом единстве рекомендуется повторение 
того или иного грамматического материала, что позволяет работать над 
улучшением качества говорения. Если использовать весь материал учебного 
пособия, упражнения по рекомендованным грамматическим темам и 
прилагающиеся к учебному пособию пробные тесты, то данное пособие 
рассчитано на 200 аудиторных часов. 

На цикле «Прикладная лингвистика» Ульяновского государственного 
технического университета студенты, изучающие немецкий язык как второй 
иностранный язык,  обучаются по данному учебному пособию в 8 и 9 
семестрах. К восьмому семестру они выходят на уровень говорения, и поэтому 
особенно ценны упражнения, направленные на развитие устной и письменной 
речи. Они выражают свои мысли по поводу услышанного или прочитанного, 
дают оценку происходящим социальным и политическим событиям. В процессе 
проведении таких занятий преподаватель способствует  формированию 
студента как целостной личности, способной к самореализации и 
саморазвитию.          
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