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лучают первый социальный опыт общения и
деятельности, учится осознанному и ответ-
ственному поведению. Условия функциониро-
вания современной школы часто приводят к
созданию многочисленных ситуаций, когда
ученик оказывается не в состоянии разрешить
свои проблемы без ущерба для собственного
развития и здоровья. Рост нервно-психиче-
ских заболеваний, а также значительных функ-
циональных расстройств у детей тесно связан
с общим снижением успеваемости. Варианты
дезадаптивного поведения различны, однако
наибольшую видимую трудность для них пред-
ставляет неуспешное усвоение учебной про-
грамм. Психологическая защита, возникаю-
щая в случае угрозы «структуре Я», включает
негативные проявления во всех сферах дея-
тельности ребенка в образовательных учреж-
дениях.

В настоящее время общеобразовательная
система ориентирована в основном на реше-
ние задач образования. Задачи передачи ново-
му поколению социальных навыков, позволя-
ющих адаптивно существовать в изменяющем-
ся мире, решаются лишь в косвенной форме,
посредством взаимодействия учителя, учени-
ка и родителей. Положение с детьми, адапта-
ция которых в школе и жизни нарушена – уг-
рожающе, так как макросоциальные факторы
(социально-экономическое положение, все-

дозволенность, нарушения законности и т. п.)
неблагоприятны для развития и формирова-
ния социально-зрелой и эффективно функци-
онирующей личности, социального поведе-
ния. Нами проведено исследование отноше-
ний учителей Китая и учителей некоторых
школ России к проблеме дезадаптации детей.
Мы не получили сколько-нибудь существен-
ных отличий во мнениях учителей этих двух
стран. На вопрос «Можете ли Вы подтвердить,
что число дезадаптированных детей увеличи-
вается в современных школах?» около 70%
учителей Китая и 60% учителей России отве-
чают утвердительно. А на вопрос «Используе-
те ли Вы какие-то специальные методы рабо-
ты с такими детьми?» утвердительно ответили
16% учителей Китая и 25% учителей России.
Пытаясь выяснить, какие специальные мето-
ды используют учителя при работе с такими
детьми, мы не получили ответов ни у учителей
Китая, ни у учителей России. Учителя России
и Китая, почти 100% опрошенных, подчерки-
вают необходимость повышения их професси-
ональной квалификации в вопросе: специфи-
ка работы с дезадаптированными детьми.

На современном этапе повысилась значи-
мость исследований в педагогике и психоло-
гии по проблеме дезадаптации и других от-
клоняющихся видов социального поведения
детей.
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В системе профессионально ориентирован-
ного обучения иностранному языку в неязыко-
вом вузе особое место занимает обучение ин-
формационному поиску и чтению научно-тех-
нических текстов по определенной отрасли зна-
ний. Одной из первостепенных проблем, кото-
рые необходимо решить, приступая к обучению
чтению в неязыковом вузе, является отбор и
определение тематики текстового материала.

Отбираемые учебные тексты должны, по
словам Ю. В. Чичериной, «соответствовать
коммуникативным и когнитивным интересам
и потребностям учащихся, соответствовать по
степени сложности их языковому и речевому
опыту в родном и иностранном языках, содер-
жать интересную для учащихся каждой возра-
стной группы информацию» [2, c. 197].

На основе адекватного отбора текстов мож-
но сформировать и структурировать тезаурус
реципиента как на уровне языковых знаний,
так и на когнитивном уровне. Таким образом,
создается информационная основа деятельно-
сти профессионально направленного чтения
на субъективном, внутреннем уровне.

Само собой разумеется, что обучение ино-
странному языку в неязыковом вузе при ныне
существующей сетке часов (170 часов) требует
строгого отбора учебного материала, в том чис-
ле отбора предметных текстов.

В психологической и методической литера-
туре подчеркивается, что целенаправленный
отбор текстов способен вызвать интерес в силу
новизны содержания, соответствия заданного
содержания интеллектуальному уровню чита-
ющих и их профессиональным интересам [3].

 Подбор учебных материалов для обучения
должен производиться с таким расчетом, что-
бы удовлетворить уже сложившиеся интересы
студентов, их стремление к получению наибо-
лее интересной, актуальной и профессиональ-
но значимой информации. При этом представ-
ляется правильным руководствоваться смыс-
ловым содержанием текстов, учитывая про-
фессиональную заинтересованность студен-
тов. Критерии отбора должны принимать во
внимание структуру соответствующей специ-
альности, т. е. соотношение составляющих ее
дисциплин, их связь с будущей профессио-
нальной деятельностью.

Первым критерием, подлежащим рассмот-
рению, является профессиональная деятель-
ность, специальная направленность информа-
ции текста. Данный критерий отражает буду-
щие сферы деятельности (производственную
и научную), ситуации профессионального об-
щения, а также профессионально значимую
предметную тематику. В соответствии с дан-
ным критерием тексты должны быть ориенти-
рованы на будущую профессиональную дея-
тельность. Полученная из текстов информация
в обязательном порядке включается в процесс
общения по научной или производственно-
практической тематике в рамках профессио-
нальной сферы общения.

Если говорить о тематике учебных текстов,
то необходимо, чтобы она была, согласно ис-
следованиям Л. И. Писаревой, однородной, т. е.
«при варьировании отдельных мелких тем они
входили в объединяющие их тематические
группы» [1, c. 6]. В то же время тексты должны
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знакомить будущего специалиста лесотехни-
ческого комплекса с одним и тем же предме-
том с разных сторон. Это означает, что внутри
данной однородной тематики должны давать-
ся тексты разного содержания.

Поскольку в процессе обучения иностран-
ным языкам мы формируем у учащихся спо-
собности использовать изучаемый язык как
инструмент реального общения в современном
коммуникативном общественном простран-
стве, то учебные тексты должны иметь аутен-
тичный характер.

Следующим критерием отбора профессио-
нально ориентированных текстов следует счи-
тать аутентичность источников. Под аутентич-
ным понимается текст, который представляет
собой оригинальный подлинный текст, заим-
ствованный из иноязычных источников, со-
зданный носителями языка и первоначально
не предназначенный для учебных целей. В от-
бираемых текстах должны быть сохранены та-
кие свойства, как связность, цельность, ин-
формативная насыщенность, соответствие ло-
гико-композиционной и логико-смысловой
особенностям, свойственным жанрам ориги-
нальных текстов, в нашем случае – научных и
производственно-технических стилей речи.
В плане языкового оформления тексты долж-
ны соответствовать современным лексиче-
ским и грамматическим нормам языка. В про-
цессе обучения чтению аутентичных текстов
повышается степень участия когнитивных
процессов студентов в данном виде речевой дея-
тельности. Особое место здесь занимает мыш-
ление и особенно такие мыслительные опера-
ции, как анализ и синтез.

Исходя из сказанного выше, можно счи-
тать, что владение умением читать аутентич-
ные иноязычные тексты располагает боль-
шим образовательным и развивающим потен-
циалом.

 Критерий функционально-стилистиче-
ской и жанровой соотнесенности с приобре-
таемой студентами специальностью требует
согласованного использования лингвистиче-
ских особенностей литературы и устного об-
щения по специальности на иностранном язы-
ке. Данный критерий существенно влияет на

отбор специальной литературы для обучения
чтению, на последовательность включения
различных ее видов в учебный процесс. Дан-
ный критерий предусматривает отбор текстов
в рамках определенных функциональных сти-
лей и соответствующих им жанров, функцио-
нирующих в конкретных профессиональных
сферах и микросферах общения в реальной
иноязычной коммуникации. Что касается ин-
женерных наук, то литература в стилистиче-
ском и жанровом отношении достаточно раз-
нообразна. В научно-техническом жанре дан-
ная литература представлена инструкциями,
справочниками по различным образцам тех-
ники, описаниями производственных процес-
сов и технологий, учебными и наглядными
пособиями.

Для решения спорных методических воп-
росов существенное значение имеет такой
критерий, как взаимодействие специальности
с другими науками и техническими отрасля-
ми знаний. Известно, что все науки в той или
иной мере пользуются фактическими данны-
ми, методами исследования других наук. Это
вытекает из диалектического характера любой
исследовательской деятельности. Смежные
науки и отрасли облегчают понимание, если
сведения даются в доступном для «среднего
человека» научно-популярном виде. Если же
базисных наук много, то это значительно ос-
ложняет обучение студентов извлекать праг-
матическую информацию из иностранной ли-
тературы по специальности. Например, науч-
ные изыскания такой инженерной науки, как
«Технология деревообработки» (ТДО) пред-
ставляют собой достижения науки и техники
в соответствующей области, определенные
методы исследований, проектирования и про-
ведения экспериментальных работ. Кроме
того, используются изыскания в таких обще-
профессиональных и специальных науках, как
«Теория машин и механизмов», «Технология
клеевых материалов и древесных плит», «Теп-
лотехника», «Система автоматизированного
проектирования, автоматика и автоматизация
производственных процессов», «Стандартиза-
ция и сертификация продукции лесопиления
и деревообработки» и т. д. Научный элемент в
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данной специальности состоит кроме конкрет-
но научного исследования в целесообразном
применении к ее конкретным задачам и усло-
виям и к методам вышеперечисленных наук.

Особую важность представляет такой кри-
терий, как учет уровня профессиональной и
языковой подготовки студентов. От соблюде-
ния этого критерия зависит успешность обу-
чения профессионально ориентированному
чтению на иностранном языке.

Всем понятно, что изучение специальной
литературы должно быть мотивировано. Сту-
денты будут с интересом читать ту литературу,
которая удовлетворяет их познавательные по-
требности, т. е. соответствует их профессио-
нальным интересам. В техническом вузе спе-
циализация студентов начинается с 3-го кур-
са. К этому времени студенты уже сдали экза-
мен по иностранному языку. Несоответствие
сроков обучения иностранному языку и сроков
специализации создают дополнительные труд-
ности при отборе текстов по специальности.
Преподавателю иностранного языка приходит-
ся учитывать тот факт, что большинство студен-
тов впервые, да еще и с использованием иност-
ранного языка, «изучают» свою специальность.

Поскольку сроки узкой специализации за-
паздывают по отношению к изучению иност-
ранного языка, тексты должны быть посиль-
ными для студентов. Иными словами, нужно
учитывать тот факт, что преподаватель не яв-
ляется «узким специалистом» в данной облас-
ти. Коэффициент насыщения текстов профес-
сионально значимой информацией должен
соответствовать при этом градации граммати-
ческих и лексических трудностей. Иными сло-

вами – в этом случае должен действовать кри-
терий нарастания трудностей. Под професси-
ональной посильностью мы понимаем опре-
деленную последовательность предъявления
специализированной информации по принци-
пу «от простого – к сложному». Например,
знакомство со специальностью «ТДО» мы на-
чинаем с чтения на 1-м курсе научно-популяр-
ных текстов. Они знакомят студентов с особен-
ностями древесины, с ее свойствами, преиму-
ществами и недостатками использования, с
противопожарными мерами безопасности при
работе с данным видом материала. На 2-м кур-
се студенты переходят к чтению узкопрофиль-
ных текстов по изучаемой специальности.

Тексты нужно подбирать с учетом узкой
специальности студентов. Этот вид текстов
содержит не только общенаучную, но и узко-
специальную терминологию. Правда, сетка
часов, отводимая на изучение иностранного
языка, не позволяет читать специализирован-
ную литературу студентам в достаточном объе-
ме. С другой стороны, следует учитывать, что
современные студенты все же имеют общие
фоновые знания по получаемой профессии.
Большинство студентов живет в республике,
где примерно 60% территории покрывают леса.
Некоторые студенты учились в училище или
техникуме по выбранной специальности.

В заключение необходимо подчеркнуть, что
выбор приведенных критериев обусловлен за-
висимостью методики преподавания иност-
ранных языков в неязыковых вузах, особенно-
стями подготовки специалистов на Лесотран-
спортном факультете Сыктывкарского лесно-
го института.
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