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- обобщать информацию, полученную при прочтении текстов научных статей. 
Данные умения закрепляются путем многократного повторения в различных видах упражне-

ний: подготовительных и моделирующих профессиональные ситуации. 
За основу курса взята методика построения краткосрочных курсов, разработанная Т.Г. Кле-

пиковой [1]. 
Первый этап курса заключается в проведении анкетирования студентов для определения их 

коммуникативных потребностей. Далее следует вводная лекция об особенностях написания науч-
ной статьи, ее лексических, грамматических и структурно-композиционных особенностях. При 
обучении написанию научной статьи и выступлению с докладом следует особое внимание уделять 
отдельным основным компонентам: заголовочному комплексу, аннотации, основной части, за-
ключению, разделу благодарностей. Во вводной лекции следует подчеркнуть, что объем статьи 
для представления дипломного проекта сокращается, в силу того, что речь выступающего по про-
должительности не должна быть более 5 минут. 

После вводной лекции обучаемым предлагается проанализировать структурную карту учеб-
ного текста научной статьи с выделенными границами его основных структурных составляющих и 
блок тренировочных упражнений, обеспечивающий поэтапное формирование необходимых уме-
ний и навыков профессионально-ориентированной речи для успешного написания научной статьи. 

Следующая фаза курса – переходная. В процесс обучения вводится ситуативно-ролевая игра, 
при помощи которой развиваются навыки как устной, так и письменной монологической речи. 
Значительный интерес могут представить упражнения на основе прочитанных текстов, так как об-
суждение научной статьи – типичная ситуация нормативного общения с профессиональной целью. 
Студентам предлагается комплекс проблемных заданий, направленных на развитие навыков уст-
ной и письменной монологической речи для специальных целей, позволяющих выявить степень 
понимания и сознательности усвоения, развивающих способность логически мыслить, свободно 
пользоваться знаниями, обосновывать выводы, приводить доказательства. 

Заключительная фаза содержит контроль знаний студентов. На данном этапе каждый студент 
получает задание написать научную статью по теме своего дипломного проекта и подготовить 
устное выступление для защиты диплома на английском языке. Это задание итоговое, так как при 
его выполнении студенты используют все знания и умения, полученные на предыдущих этапах 
работы. 

Таким образом, весь курс представляет собой блок аудиторных занятий, который состоит из 
3-х частей: 

- вводная лекция – 1 час (12,5%); 
-практическая часть (исходная и переходная фазы – 5 часов (62,5%); 
- контроль знаний студентов – 2 часа (25%). 
Кроме того, студенты выполняют самостоятельную работу, которая может занимать до 30% 

процентов времени, отведенного на весь курс обучения написанию научной статьи. 
Данный курс целесообразно вводить во время VIII, IX семестров обучения, так как к этому 

времени студенты имеют достаточные знания как английского языка общего курса, так и предмета 
специальности. 

Литература: 

1. Клепикова Т.Г. Узкопрофильный курс иностранного языка как компонент языковой и профессиональ-
ной подготовки специалиста//Социально-экономический прогресс и проблемы педагогики. Севастопольский 
ВМИ. – Севастополь, 1998. – 136с. 

2. Примерная программа дисциплины «Иностранный язык». – М.: МГЛУ, 2000.– 25 с. 
 
Поступила в редакцию 21.12.2002 
 

 
АННОТИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Т. Н. Корж 

Севастопольский национальный институт ядерной энергии и промышленности 
 

В статье рассматривается учебное аннотирование как прием формирования коммуника-
тивной компетенции в рамках межкультурной профессиональной коммуникации. Автор описы-
вает стратегию обучения пониманию глубинных структур профессионально-ориентированных 
текстов на основе функциональных типов. 
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У статті розглядаєтся навчальне анотування як прийом формування комунікативної ком-
петенції в рамках міжкультурної професійної комунікації. Автор описує стратегію навчання ро-
зумінню глибинних структур професійно-орієнтованих текстів на основі функціональних типів. 

Ключові слова: міжкультурна професійна комунікація, навчальне анотування, 
функціональні типи, текстова матрица 

The article is devoted to the problem of summarising of special texts as a flexible strategy of cre-
ating communicative competence in the format of cross-cultural professional communication by means 
of functional types. 

Key words: cross-cultural professional communication, communicative competence, summary, 
functional types, text matrix 

 
Межкультурная коммуникация – понятие многогранное и разноплановое. По мнению 

Гейл Л. Робинсон «all messages in the target languages are culture-filled» («все сообщения в 
родном языке имеют культурное напоминание») [11,p.37]. Культурные сообщения могут пе-
редаваться разнообразными  способами: вербальными  (лингвистическими), экстравербаль-
ными (включая такие паралингвистические средства, как интонация, ударение, громкость, 
тональность и т.д.) и невербальными (посредством специфической организации пространст-
венно-временных отношений и действий). 

Одной из разновидностей  межкультурной коммуникации является межкультурная на-
учно-техническая коммуникация, или межкультурная профессиональная коммуникация 
(МПК), имеющая особое значение в условиях современного  научно-технического  прогресса 
и информационного бума, когда иноязычная научно-техническая информация выступает 
важным средством профессионального роста специалиста – в частности, и стимулом науч-
ного прогресса – в целом. Интеграционные  процессы Западной Европы, ломка границ и 
расширение рынка рабочей силы резко повысили необходимость в ускоренном обучении 
взрослых иностранным языкам по специальности, то есть профессионально-
ориентированном  обучении иностранным  языкам, при котором сам процесс обучения мак-
симально приближен  к профессиональной  деятельности специалиста. 

Необходимым условием осуществления МПК является формирование у коммуникантов 
коммуникативной компетенции (КК), т.е. умения пользоваться  языком в зависимости от 
конкретной ситуации. Компонентами  КК в рамках МПК, вслед за Г.В. Барабановой  [1,c.62], 
мы будем считать лингвистическую (владение системой иностранного языка), предметную 
(фоновые знания коммуникантов), текстовую (знания, умения и навыки, необходимые для 
смысловой обработки, понимания и интерпретации аутентичных профессионально-
ориентированных текстов различных жанров) и стратегическую компетенцию (умение вы-
рабатывать когнитивную стратегию  применительно к конкретному тексту). 

Одним из важных методических приемов, помогающих сформировать КК во всей ее 
комплексности, является аннотирование. Под аннотированием традиционно понимают 
«наикратчайшее сообщение о главном смысле текста, дающее представление о его теме, 
предмете изложения» [4,c.158]. Но в рамках коммуникативного подхода к обучению ино-
странным языкам нас будет интересовать лишь учебное аннотирование как стратегия, на-
правленная на формирование навыков выделения и воспроизведения главной мысли повест-
вования в форме связного письменного высказывания средствами иностранного языка. 

Актуальность этого методического  приема в процессе  формирования МПК, включаю-
щей как собственно языковые, так и речевые иноязычные умения и навыки, обусловливается  
тем, что при целенаправленном  обучении аннотированию достигается активное использова-
ния иностранного языка (ИЯ) как средства оперативного извлечения информации. Создавая 
собственный вторичный текст, студент должен проникнуть в глубинный смысл  
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исходного текста, что способствует совершенствованию навыков зрелого чтения, а письменное 
изложение текста формирует навыки зрелого письма. Такая тесная взаимосвязь различных ас-
пектов ИЯ речевой деятельности является необходимой предпосылкой успешного овладения 
им как средством коммуникации. Интеграция рецептивной (чтения) и продуктивной речевой 
деятельности (письма) формирует и закрепляет лексико-терминологическую систему профес-
сионального регистра обучаемого, а также наполняет личностной значимостью грамматико-
синтаксические модели текстов научного жанра. 

Фактором, способствующим формированию продуктивной текстовой стратегии, является 
целенаправленное обучение текстовой организации и функционированию текстов. При ком-
муникативном (функциональном подходе), как считает W.Littlewood [10,p.1], «оne of the most 
characteristic features of communicative language teaching is that it pays systеmatic attention to 
function as well as structural aspects of language» («одной из характерных черт коммуникатив-
ного подхода к обучению языкам является систематическое внимание как к функциональным, 
так и к структурным аспектам языка»). Многие неудачи в существующей практике обучения 
пониманию иноязычного текста, а также в обучении письменному и устному изложению тек-
ста как на родном (РЯ), так и на ИЯ объясняются ограниченностью традиционного граммати-
ко-переводного метода, который не позволяет выйти за рамки отдельного предложения и со-
средотoчивает внимание на роли языковых единиц в построении отдельного высказывания без 
учета их текстуальной перспективы в образовании смысловых отрезков и целого текста. При 
этом аннотирование носит интуитивный характер и сводится к механической выборке необхо-
димого количества знаков, которая, в основном, охватывает содержание первых абзацев ис-
ходного текста или же его наиболее интересныe детали. Подобное формальное аннотирование 
не только не научает чему-либо, но, скорее, дискредитирует данный методический прием. 

С учетом новых знаний о тексте в свете появившейся науки «текстуальной лингвистики» 
текст стал рассматриваться как сложное суждение, «особым образом структурированное про-
изведение речи с определенными внутренними зависимостями» [5, c.147]. В основе нового 
подхода лежит положение о необходимости изучения глубинной структуры текста [3,c.126]. 
По наблюдениям американских методистов Ann Johns и Danette Paz, подтвержденным нашим 
собственным анализом студенческих аннотаций в Севастопольском национальном институте 
ядерной энергии и промышленности, студенты как с высоким, так и низким уровнем знаний 
английского языка не используют текстовые структуры при написании аннотаций (summaries) 
[8,p.34]. Они не видят макроструктуру текста, его архитектонику и, следовательно, не воспро-
изводят ее в своих аннотациях. Это вырабатывает у студентов однообразный, безликий подход 
к разноплановым текстам, при котором ускользает всякая связь между формой (макрострукту-
рой), содержанием и функцией текста. 

Эффективная стратегия по составлению аннотаций в целях обучения зрелому (proficient) 
чтению предложена американскими учеными Tim Johns и Florence Davies [9]. На основе ана-
лиза большого количества академических текстов на предмет соотношения формы и содержа-
ния ими были выделены двенадцать  «топиковых типов», названных A.Johns и D.Paz «функ-
циональными типами»: структура, процесс, характеристики, механизм, теория, принцип, со-
стояние, инструкция и т.д. Эти текстовые матрицы, как совершенно правильно замечает 
Г.В.Барабанова [2,c.104], непосредственно влияют на когнитивную деятельность читателя и 
фактически определяют когнитивный уровень понимания текста. 
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Функциональные типы текста 
1. Физическая структура Часть → Расположение + Свойство + Функция 
2. Процесс Состояние или Форма обьекта / Материал → Расположение + 

Время / Стадия + Орудие или Среда + Свойство или Структуры + 
Действие 

3. Характеристика Определяющие качества или признаки → Данные по величи-
нам + Отдельный вид или группа 

4. Механизм Физическая структура → Действие + Объект/Материал 
5. Теория Гипотеза → Контекст + Сообщение о результатах + 

Интерпретация 
6. Принцип Закон или Принцип → Условие + Примеры + Провер-

ка/Измерения + Применение Принципа 
7. Сила Источник + или Состав → Условия + или Часть + Примеры + 

Опыты + Эффект действия 
8. Инструкция Пункт или Процедура → Материалы + Прибор или 

Измерение + Меры предосторожности или Условия + Результат 
+ Интерпретация 

9. Социальная структура Член или Группа → Место нахождения + Условия + Роль или 
Круг обязанностей +Вклад или Результаты 

10.Состояние/Ситуация Участники → Условия + Местонахождение (время и место) + 
Эффект + События или Нововведение 

11. Адаптация Образцы/Экземпляр → Условия окружающей среды/Эффект 
воздействия + Адаптационная характеристика/Механизм + 
Функция 

12.Системы/Производство Производство или система производства → Продукт + Место-
расположение + Требования + Распределение 

 
Восприятие текста направлено на внешние наглядные признаки. В свою очередь у этих 

внешних признаков читатели воспринимают «только то, для чего у них есть схемы, и волей-
неволей игнорируют все остальное» [7,c.98]. Информационные составляющие слева от стрелки 
являются постоянными, тогда как справа варьируются в зависимости от содержания текста и яв-
ляются переменными. Выделенные функциональные типы четко показывают связь макрострукту-
ры и функции текста с содержанием. Функциональные типы, или текстовые матрицы, позволяют 
студенту автономно работать с текстом, выделяя такие структурные составляющие, как «часть», 
«расположение», «свойство», «функция» (функциональный тип «Физическая структура»); «физи-
ческое устройство», «действие», «объект» / «материал» (функциональный тип «Механизм»). Фак-
тически переменные составляющие информации составляют ориентировочную основу действия 
обучаемых, снабжая их «смысловыми вехами». 

Приступая к чтению профессионально-ориентированных текстов, студенты ознакомятся с 
классификацией функциональных типов текстов и их информационными составляющими. После 
определения функционального типа текста студенты делают анализ макроструктуры текста, за-
полняя таблицу по основным темам данного функционального типа. Следует отметить, что при-
ступить к анализу текста, а следовательно, и к составлению аннотации студенты могут одновре-
менно с чтением текста, поступательно переходя от более низкого к более высокому уровню по-
нимания в процессе чтения. 

Так, работая с колонкой «Часть», студенты обнаруживают, что слова, относящиеся к ней, со-
ставляют группу существительных и что перед ними, как правило, стоит определен-
ный/неопределенный артикль; для «Расположение» характерны предложно-именные конструкции; 
а «Свойства» описываются прилагательными. Таким образом, студент личностно знакомится с 
синтаксисом и морфологией читаемого текста. И грамматика становится тем трамплином, от ко-
торого, по словам Н.И. Жинкина [6,c.45], «следует оттолкнуться, для того чтобы попасть в среду 
мысли». Ниже приводится образец составления аннотации академического текста регистра 
«Атомная энергетика», принадлежащего к функциональному типу «Механизм». 

Plants with pressurized-Water Reactors 
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The pressurized-water reactors using water under pressures up to 2,000 psi has received much at-
tention in the United States and other countries. The fuel elements are in the form of rods or plates of en-
riched uranium or uranium dioxide encased in a corrosion resistenc ezirconium alloy or stainless 
steel.the function of this encasing is to prevent them from corrosion when distroyed. The pressurized wate 
is circulated through tne reactor core from which it is removing heat and then through an external heat 
exchanger where steam is produced. 

The water in the primary loop ia circulated by means of centrifugal pumps, usually of the canned-
rotor type, in which the rotor of the driving motor is completely sealed in a metal casing and operated in 
the liquid being pumped. 

The system is provided with a preasurizer which is to maintain the pressure within the closed pri-
mary system between narrow limits. The pressurizer is a closed vessel, partially filled with water, con-
nected direclty to the reactor pressure vessel and provided with immersion type electric heaters. At times 
when the pressure in the system tends to dtecrease, the heat supplied by these heaters evaporates suffi-
cient water to compensate for all normal fluctuations. 

 
Mechanism  Parts  Location  Properties  Function  
Plants with 
PWR 

water 
the core 
fuel elements 
heat exchanger 
centrifugal pumps 
a pressurizer 

is circulated through the 
reactor 
core 
in the primary loop 
in the secondary system 
in the primary loop 
within the closed pri-
mary system 
connected direclty to the 
reactor pressure vessel 

under pressure 
pressurized 
in the form of rods or 
plates of enriched U, 
UO2 
external 
cannerotor type 
a closed vessel partially 
filled with water with 
electric heaters 

removing heat 
steam is produced 
circulate water 
to maintain the pres-
sure between very nar-
row limits 
 

 
Annotation 
Pressurized water of the primary loop of plants with pressurized- water reactors is circulated 

through the core and removers heat from the fuel elements filled with enriched uranium or uraniun 
dioxide. Canned-rotor type centrifugal pumps circulate water through the primary loop to the external 
heat exchanger where steam is produced. The primary system is provided with a pressurizer to main-
tain pressure within very narrow limits. Pressurizer is a closed vessel partially filled with water with 
electric heaters connected direclty to the reactor pressure vessel (564п.зн). 

Использование текстовых матриц Johns – Davies позволяет выработать у каждого студента 
когнитивную стратегию и в дальнейшем работать с незнакомым текстом, так как обязательные 
функциональные типы вместе с переменными составляющими информационной структуры со-
ставляют «скелет», или матрицу, текстовой структуры. 
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ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Н. П. Лахник 

Крымский государственный гуманитарный институт 
 

В статье раскрывается возможность интеграции обучения английскому языку и общению 
старших дошкольников. 

Ключевые слова: английский язык, старший дошкольный возраст 

В статті розкривається можливість інтеграції навчання англійській мові та спілкуванню ді-
тей старшого дошкільного віку. 

Ключові слова: англійська мова, старший дошкільний вік 

This article is about development of communication on the English lessons in the kindergarten. 
Key words: English, kindergarten 

В условиях расширения интернациональных контактов на разных уровнях большое значение 
приобретает владение иностранными языками. С позиций государственной языковой политики 
изучение иностранного языка в дошкольных учреждениях и в начальной школе является одним из 
приоритетов современного образования (Л.В. Биркун, В.В. Мошков, О.Я. Савенко); одним из при-
оритетных направлений реформирования образования сейчас является достижение качественно 
нового уровня в обучении базовым учебным предметам, в том числе и иностранному языку (госу-
дарственная национальная программа «Освіта»). 

Совмещенные задачи обучения детей старшего дошкольного возраста основам практического 
пользования английским языком как средству общения – с задачей формирования у них важней-
ших личностных качеств – открывает возможность для разработки новых видов заданий и прие-
мов обучения иноязычной речи, способствующих формированию у них коммуникативных навы-
ков общения. 

Возрастные особенности детей данного возраста позволяют направить начальное обучение 
иноязычной речи на формирование навыков коммуникативной составляющей детского общения, 
так как в основе обучения иноязычному общению на начальном этапе лежит коммуникативно-
игровая методика и системно-коммуникативный метод обучения. 

Среда иноязычного общения позволяет решать две взаимосвязанных задачи: 
1. Формировать умения и навыки иноязычной речи. 
2. Осуществлять психологическое воздействие на личность обучаемого в направлении 

приобретения ею свойств, в наибольшей степени способствующих успеху общения, т. к. обучение 
устной речи реализуется в ситуациях, имитирующих ситуации реального общения. 

В общении со взрослым ребенок овладевает речевыми нормами, присваивает социальный опыт 
в соответствии с содержанием своих коммуникативных потребностей. Однако все это может оста-
ваться в пассиве и не актуализироваться в практике общения детей. Необходимые условия для пере-
хода от пассивной речи к активной создаются прежде всего в общении со сверстником. Именно 
взаимодействие со сверстником в процессе иноязычного общения вынуждает дошкольника настой-
чиво стремиться быть понятым, ясно и связно выражать определенное содержание. Это влечет за со-
бой повышение вербального уровня контактов детей со сверстниками, увеличивает связность их ре-
чи. Сверстник не только способствует актуализации речевых потенций, усвоенных в общении со 
взрослым, но создает необходимость в более разнообразных речевых средствах, что несомненно ве-
дет к развитию регулирующей функции речи. 

Мы видим реализацию развития коммуникативной составляющей детского общения через 
формирование навыков их взаимодействия в иноязычном общении, т.к. потребность в общении с  
 


