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Содержание обучения для этапа предвузовской подготовки иностранных 

учащихся на неродном для них языке дисциплинам естественно-научного цикла 

определяется как количеством предметных знаний, включѐнных в программы 

обучения, так и уровнем сформированности определѐнной номенклатуры предметных и 

общеучебных умений, а также уровнем сформированности коммуникативной 

компетенции, имеющей как общие с русским языком, так и специфические параметры, 

функционирующей в условиях учебно-предметной коммуникации [1].  

 Разработанная на кафедрах естественных наук и лингводидактики 

подготовительного факультета ОНПУ номенклатура речевых, предметных и 

предметно-речевых умений по всем предметам естественно–научного цикла позволила 

определить содержание обучения и выработать определѐнные нормы и рекомендации к 

построению этого содержания. Дидактически корректно сформированное содержание 

обучения методически и лингвистически тесно соотнесѐнное с конечными целями 

обучения, может считаться успешным результатом всего учебного процесса [2]. 

 Цели обучения и ориентированное на них содержание обучения формируют 

идеи и принципы, положенные в основу учебно–методических материалов, созданных 

и создаваемых на подготовительном факультете, на кафедре естественных наук. Их 

научно-практическая сообразность и актуальность состоит в том, что они 

разрабатываются как учебно-методические комплексы, что позволяет их рассматривать 



как реализацию новых технологий обучения на этапе предвузовской подготовки 

иностранных учащихся. 

В программах курсов по математике, физике, химии, биологии представлена как 

содержательная сторона обучения, так и перечень предметно–речевых умений 

выпускников подготовительного факультета с учѐтом специфики обучения на 

неродном для обучаемых языке [3]. 

Формирование навыков использования языковых средств научного стиля 

наиболее эффективно происходит в процессе выполнения коммуникативных 

предметно–речевых заданий, составление которых является важнейшей задачей 

совместной деятельности преподавателей русистов  и  предметников. 

Согласуясь с принципами межпредметной координации и содержанием 

обучения на подготовительном факультете [4], предметно-речевые задания, 

ориентированные на развитие коммуникативной компетенции, одновременно 

направлены на формирование как предметных, так и речевых знаний и умений. 

Составление систем таких заданий включает следующие необходимые этапы: 

- анализ массивов учебных заданий, используемых с целью выделения наиболее 

эффективных для обучения научному стилю речи; 

- учѐт при отборе и формулировании заданий этапа обучения с целью определения 

глубины и полноты понимания учебного материала; 

- лингвометодическая обработка предметно-речевых заданий, определяемая 

частнопредметными целями обучения речевой коммуникации при преподавании 

естественных дисциплин и научного стиля речи. 

 Все коммуникативные задания можно разделить на две группы. В первую 

группу входят задания учебно-тренировочного характера, выполняемые на занятиях по 

русскому языку как способ управления формируемой речевой деятельностью на 

русском языке (квазикоммуникативные ситуации). 

 Во вторую группу входят реальные задания, выполняемые студентами как на 

занятиях по естественным дисциплинам, так и во время самостоятельной работы. В 

этих заданиях основное внимание студентов направлено на извлечение информации в 

соответствии с учебной задачей по предмету, а языковая форма выражения специально 

не акцентируется. Реализация принципа коммуникативности при обучении 

предполагает в данном случае максимальное использование реальных заданий в 

реальных коммуникативных ситуациях. И наоборот, достаточно полный и глубокий 

анализ языковых средств выражения предметного и коммуникативного содержания по 



естественнонаучным дисциплинам на занятиях по русскому языку способствует более 

глубокому пониманию и прочному усвоению учебного материала по предметам. 

 Всѐ это обусловливает особое внимание, которое уделено в учебниках и 

учебных пособиях  по  естественным  дисциплинам, организации предметно-речевых 

заданий, обеспечивающих деятельность студентов по овладению коммуникативной 

компетенцией в учебно-научной сфере общения. Условно можно обозначить 

следующую типологию таких заданий: 

 - задания на репродуктивное изложение усвоенной информации; 

 - задания на воспроизведение в речи формализованной информации; 

 - задания на трансформацию текстовой информации в формализованную; 

 - задания на объяснение фактов, свойств, явлений и процессов, предполагающие 

изложение информации в устной или письменной речи; 

 - задания на монолого-диалогическое объяснение хода выполнения упражнения. 

Длительное теоретическое и практическое изучение целей и содержания 

обучения естественным наукам на подготовительном этапе в рамках двухплоскостной 

модели и коммуникативного подхода позволили сформулировать перечень предметно-

речевых умений, освоение которых является основой формирования модели 

выпускника подготовительного факультета. 

При этом изучение коммуникативных потребностей в учебно-профессиональной 

сфере целесообразно осуществлять с помощью универсальных структурных 

компонентов речевой коммуникации – типичных коммуникативных ситуаций (ТКС) 

[5].  

Лингводидактический анализ учебных занятий позволяет выделить три ведущих 

группы ТКС, объединѐнных реализацией таких задач как: 

1) актуализация ранее усвоенных знаний и способов деятельности;  

2) введение нового материала (формирование новых знаний и способов деятельности); 

3) контроль усвоения знаний по результатам их воспроизведения и применения. 

Разработанный на кафедре естественных наук ОНПУ для описания дидактической 

структуры учебного занятия атлас ТКС включает 14 их разновидностей. 

 Были разработаны матрицы лингводидактических взаимосвязей, 

характеризующих возможность и целесообразность образования модельных 

предметно-речевых заданий, лингвоориентированных на формирование умения 

продуцировать разные типы монологических устных и письменных сообщений и 

речевых умений, необходимых для участия в диалогической форме общения и 

различных ТКС. Строками таких матриц являются виды деятельности обучаемых, 



подлежащие контролю и выделенные из структуры учебно-предметной деятельности. 

Столбцы составляют учебные задания, умение решить каждое из которых разложено на 

составляющие его менее обобщѐнные умения. 

 Подбор предметно-речевых заданий, которые могут быть объединены в одном 

предметном, осуществляется с помощью другой матрицы, строками которой являются 

речевые характеристики, а столбцами различные виды предметно-речевых заданий, как 

и для матрицы предметных умений. Корректировка заданий, в зависимости от этапа 

обучения, осуществляется путѐм анализа данной матрицы. 

Коммуникативные ситуации включают лингвоориентированное содержание и 

характеристику учебной коммуникации. Следует подчеркнуть, что использование 

атласа ТКС для организации учебно-речевых взаимодействий “преподаватель-студент”, 

“студент-студент” правомерно как на занятиях по специальным дисциплинам, так и при 

обучении научному стилю речи. Таким образом, атлас ТКС представляет собой одну из 

практических реализаций подхода к построению междисциплинарной методики 

обучения учебно-профессиональному общению.  

Дальнейшим развитием содержательно-методических основ межпредметной 

координации является рассмотрение во взаимосвязи с ТКС распространѐнных в 

учебно-профессиональном общении способов изложения предметного содержания и 

возможности их структурно-модельного представления.  

Для модельного выражения целесообразно выделить, как наиболее характерные, 

способы выражения предметного содержания - “описание”, “доказательство” и 

“рассуждение”.  В них максимально представлены речевые функции через речевые 

действия разной степени сложности, реализация которых в тех или иных сочетаниях, в 

той или иной последовательности определяется конкретными задачами учебного 

занятия. Реализация различных способов изложения осуществляется соединением 

функций с объектами учебно-речевой коммуникации, когда продуктом изложения 

выступает уже обобщѐнное функционально-смысловое единство . 

Таким образом, представление различных способов изложения, являющихся 

обобщѐнными функционально-смысловыми единствами, имеет чѐткую методическую 

направленность и значимость, эти единства не только выражают структуру речевых 

действий (описания, формулировки, доказательства, выводы, объяснения), но и 

предъявляют их модельно в единстве с типизированными объектами учебно-речевой 

коммуникации. 

 Дидактические принципы междисциплинарных связей  нашли своѐ отражение во 

всей системе методического обеспечения учебного процесса на кафедре естественных 



наук [4,5]. Основные усилия направлены на формирование у студентов системы 

базисных понятий, речевых навыков и умений, необходимых для реализации 

коммуникативных потребностей в учебно-профессиональной сфере.  

Таким образом анализ реализации принципов междисциплинарных связей и 

межпредметной координации в созданной на нашем подготовительном факультете 

педагогической системе предвузовской подготовки иностранных граждан показывает, 

что эти принципы имеют всеобщий характер и оказывают позитивное организующее 

воздействие на весь учебный процесс. 
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