
Обучение иностранных студентов-нефилологов пониманию информационной структуры.. 

Ж. И. Жеребцова 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ 
ПОНИМАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ РУССКОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ 

Кафедра межкультурной коммуникации. 
Научный руководитель - И. П. Лысакова 

Учебно-научный текст выступает не 

только в роли единицы обучения чтению 

студентов-нефилологов, но и в роли непос

редственного носителя специальных зна

ний. Как разновидность функционального 

научного стиля речи, он несет информацию 

о некотором фрагменте объективно суще

ствующих научных знаний. Под информа

цией, исходя из терминологии И. Р. Галь

перина, понимается снятие неопределенно

сти знаний читателя о моделируемой в тек

сте картине действительности [Гальперин 

1968]
1
. 

В настоящей статье мы обращаемся к 

изучению языковых средств, при помощи 

которых фактологическая информация на

ходит формальное, эксплицитное выраже

ние в учебно-научном тексте. В качестве 

средства обучения чтению используется ин

формационная структура предложения. 

Информационная структура предложе

ния представляет собой линейное структу

рирование языковых средств предложения, 

семантико-синтаксическое единство кото

рых содержит тему, рему, фокус, с целью 

оптимизации содержащейся в сознании по

лучателя информации. Предложение в тек

сте осознается и воспринимается не само по 

себе, а в аспекте своих связей с другими 

предложениями как часть целого, как ком

понент информационной структуры текста. 

Как показывает практика обучения на

учному стилю речи в иностранной аудито

рии, одним из проблемных моментов при 

работе с учебной научной литературой яв

ляется определение в предложении состава 

темы, нахождения границы между темой и 

ремой. Ввиду распространенности и ослож

нения групп субъекта и объекта причастны

ми, деепричастными оборотами, придаточ

ными определительными предложениями 

возникает необходимость в более эффектив

ной организации и отборе обучающего ма

териала. 

Исходя из методической практики РКИ, 

находим целесообразным изучение грамма

тических средств оформления темы в пред

ложениях учебно-научных текстов. Таким 

образом, целью настоящей статьи является 

определение грамматических средств выра

жения темы в предложении. Основой изу

чения служат имеющиеся в лингвистичес

кой литературе сведения о семантико-син-

таксической и логико-смысловой структу

ре текста и предложения. 

Тема представляет собой ту часть пред

ложения, которая известна читателю из пре

дыдущего предложения, ряда предложений 

или заглавия текста и занимает в учебно-

научных текстах начальную позицию. 

Известно, что понятие тема трактуется 

в двух планах: в широком и узком [Слюса-

рева 1978]
2
. В широкое понимание темы 

вкладывается понятие информации, сооб

щаемой в тексте, в узкое - называние объек

та, о котором в тексте идет речь. Более уз

кий план трактовки близок к теории акту

ального членения высказывания. При этом 

в качестве темы рассматривается ответ на 

вопрос: «О чем (о каких объектах) сообща

ется в этом отрезке?». 

В результате анализа 4220 предложе

ний в учебно-методических целях, соглас

но частотности употребления лексико-

грамматических конструкций в учебно-

научных текстах, были выделены следу

ющие модели выражения темы в предло

жении: 
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П Е Д А Г О Г И К А И П С И Х О Л О Г И Я , Т Е О Р И Я И М Е Т О Д И К А О Б У Ч Е Н И Я 

1. Явление происходит при условиях. 

2. Явление, которое характеризуется 

процессом (характеризующееся процессом), 

происходит тогда-то. 

3. Для процесса характерно явление. 

4. Если происходит процесс, то возника

ет явление. 

5. В чем суть явления? Это показывает 

иллюстрация. 

6. Что касается явления, то рассмотрим 

процесс. 

7. Происходит явление, изменяется со

став. 

8. Явлением называется процесс. 

Выделенные типы поясним на примерах 

учебно-научных текстов, для чего обратим

ся к дидактическому материалу учебников. 

(1) Разложение сопровождается взры

вом
3
; 

(2) Растворы, в которых данное веще

ство при данных условиях (при данной тем

пературе и давлении) уже не может раство-

рится, называются насыщенными; 

(3) При деформации тел, т.е. при изме

нении объема или формы, возникают силы 

упругости; 

(4) Если значение физических величин не

постоянно во всем объеме, охваченном про-

иессом, то для подобных процессов должно 

соблюдаться подобие физических величин
4
; 

(5) В чем же секрет успеха электрово

за? У него очень высок коэффициент полез

ного действия
5
; 

(6) Что же касается рефлекторной дуги. 

то на соматическую она похожа только ло

кализацией чувствительного нейрона
6
; 

(7) Горит бумага и в результате образу

ются новые вещества - изменяется состав 

вещества
1
; 

(8) Важнейшей характеристикой пере

дач вращательного движения является пе

редаточное отношение, или передаточное 

число
%

 . 

Лексико-грамматическими средствами, 

при помощи которых оформляется тема 

предложения, являются: слова (1) - 34% ис

пользования в учебно-научных текстах, 

словосочетания (прилагательное + суще

ствительное, существительное + существи

тельное) (8) - 15%, предложные группы (3) 

- 11%, словосочетания, распространенное 

придаточным определительным или прича

стным оборотом (2) - 13%, придаточные 

предложения (4) - 12%, вопросительные 

предложения (5) - 4%, предикативная осно

ва (7) - 5% , вводные обороты (6) - 4%, дру

гие варианты - 3%. 

Результаты исследования фактическо

го материала были апробированы в курсе 

технического русского языка в Ганновер

ском университете (Германия) в летнем 

семестре 2001/2002 учебного года, в летнем 

семестре 2003/2004 учебного года и в зим

нем семестре 2005/2006 учебного года, в 

котором приняли участие 93 иностранных 

студента. Выработанные приемы обучения 

легли в основу методической системы по 

обучению немецких студентов-нефилоло

гов пониманию информационной структу

ры русского предложения в учебно-науч

ных текстах. 

Следуя принципу минимизации , для 

обучения иностранных студентов опреде

лению темы в предложении в качестве обу

чающего материала были выбраны наибо

лее распространенные в учебно-научных 

текстах лексико-грамматические конструк

ции, которые представлены в виде указан

ных выше моделей выражения темы в пред

ложении. Считаем, что количество моде

лей достаточно для формирования умений 

выделять предмет речи в предложениях 

учебно-научных текстов. В дальнейшем 

профессиональном обучении при работе с 

учебно-научной литературой активизиру

ется ассоциативный принцип , ко торый 

позволяет применять знания и умения на 

новом материале. 

Выделение данных моделей имеет суще

ственное значение для методики организа

ции занятий по чтению учебно-научных 

текстов в процессе обучения языку специ

альности, так как содержат приемы узна

вания темы предложения. 
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Обучение студентов решению задач управления учебным процессом.. 
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ПРОЦЕССОМ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Кафедра информатики. 
Научный руководитель - Е. В. Баранова 

Применение средств информационных 

технологий (ИТ) в управлении процессом 

обучения в школе - одно из основных на

правлений подготовки современных учите

лей информатики
1
. Для этого учитель ин

форматики должен уметь разрабатывать 

новые и (или) модифицировать ранее со

зданные информационные системы
2
. Суще

ствующая подготовка студентов педвузов 

по направлению 540200 «Физико-матема

тическое образование» и специальности 

030100 «Информатика» обеспечивает фор

мирование знаний и vmchhM е области про

граммирования, необходимых для созда

ния программных средств,' Однако этих 

знаний и умений недостаточно. Представ

ляется целесообразным обучать будущих 

учителей информатики разработке инфор

мационных систем (ИС). Данная деятель

ность включает в себя не только стадию 

программирования , но и другие этапы 

«жизненного цикла» программного обес

печения: анализ проблемы, проектирова

ние, внедрение и т. д. 

Охарактеризуем основные составляю

щие методики обучения разработке инфор

мационных систем управления учебным 

процессом. Под системой управления учеб

ным процессом будем понимать совокуп

ность действий администрации школы и 

учителей, направленных на организацию 

учебного процесса, а также учет и хранение 

результатов процесса обучения. Управление 

учебным процессом предполагает решение 

ряда задач: 

- ведение персональной информации 

(данные об учениках и учителях) и инфор

мации учебного назначения; 
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