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мацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. 

Такие проекты так же, как и исследователь-

ские, требуют хорошо продуманной структу-

ры, систематической коррекции по ходу ра-

боты над проектом. Информационные проек-

ты призваны научить обучающихся добывать 

и анализировать информацию. Студенты 

изучают и используют различные методы 

получения информации (литературу, основ-

ной библиотечный фонд, СМИ, базы дан-

ных), способы ее обработки (анализ, обоб-

щение, сопоставление с известными факта-

ми, аргументированные выводы) и презента-

ции (доклад, публикация, размещение в сети 

Интернет или локальных сетях). 

Практико-ориентированные проекты – 

это проекты, ориентированные с самого на-

чала на результат деятельности участников 

проекта. Причем, этот результат может быть 

ориентирован на социальные интересы самих 

участников, либо направлен на решение об-

щественных проблем. 
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В процессе изучения иностранного 

языка в техническом вузе ключевое про-

странство отводится чтению специализиро-

ванных текстов. Поскольку именно чтение 

дает возможность найти более широкое ис-

пользование в профессиональной деятельно-

сти обучающихся научно-технической ин-

формации на иностранном языке.  

Чтение технических текстов необхо-

димо начинать с первичной прогнозирующей 

установки, чтобы в результате добиться пра-

вильного, соответствующего контексту по-

нимания отдельных слов и предложений. То-

гда каждое слово или предложение будет 

восприниматься исходя из общего содержа-

ния текста. В противном случае, обучающие-

ся будут переводить отдельные слова с по-

мощью словаря, при этом необходимо заме-

тить, что обучающиеся берут первое основ-

ное значение лексической единицы, которое 

нередко не соответствует контексту [1]. 

На первом этапе обучения ставится за-

дача научить обучающихся читать тексты с 

общим охватом содержания, для этого их на-
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до научить следить за изложением мысли на 

английском языке, и упражнения должны 

быть построены таким образом, чтобы они 

вырабатывали у студентов навыки воспри-

ятия смысла не только отдельных слов, но и 

целых смысловых групп. Для выработки та-

ких навыков используют упражнения сле-

дующего типа: а) найти в тексте ответы на 

поставленные вопросы; б) определить основ-

ную мысль текста; в) перевести на русский 

язык предложения, содержащие основную 

мысль абзаца; г) составить план данного тек-

ста.  

Технические тексты имеют ряд грамма-

тических особенностей. Например, в техни-

ческих текстах часто встречаются причаст-

ные, деепричастные и инфинитивные оборо-

ты, распространенные определения, обособ-

ленные причастные обороты, бессоюзные 

условные придаточные предложения, рамоч-

ные конструкции, которые представляют для 

студентов определенные затруднения как в 

плане их узнавания, так и в плане их пони-

мания в тексте. Задача преподавателя состо-

ит в том, чтобы научить обучающихся опо-

знавать указанные конструкции в тексте, 

уметь правильно передавать их значения на 

русский язык. 

Преподавателю иностранного языка 

необходимо научить обучающихся обходить 

языковые трудности. То есть обучающиеся 

не должны делать акцент на неизвестных 

лексических и грамматических явлениях.  

На практических занятиях по ино-

странному языку у обучающихся необходи-

мо выработать навыки и умения чтения с 

различной глубиной понимания в зависимо-

сти от целей чтения. Поэтому выделяются 

следующие виды чтения: поисковое, ознако-

мительное и изучающее чтение. В техниче-

ском вузе ведущее место занимает ознакоми-

тельное чтение [2]. 

Ознакомительное чтение – это чтение, 

при котором объектом внимания, читающего 

становится все речевое произведение (книга, 

статья, рассказ) без установки на получение 

определенной информации. Основная ком-

муникативная задача заключается в быстром 

прочтении всего текста для извлечения со-

держащейся в нем главной информации. То 

есть читающему необходимо обнаружить, 

какие вопросы и каким образом решаются в 

тексте, что именно говорится в нем по дан-

ным вопросам.  

Поисковое чтение направлено на чте-

ние газет и литературы по специальности. 

Основная цель, которого состоит в быстром 

нахождении в тексте вполне определенных 

данных (фактов, характеристик, цифровых 

показателей и т.д.).  

Изучающее чтение учитывает макси-

мально абсолютное и четкое осознание всей 

содержащейся в тексте информации, ее ос-

мысление. Объектом «изучения» при данном 

виде чтения считается информация, содер-

жащаяся в тексте. При изучающем чтении 

обучаемому необходимо научиться индиви-

дуально преодолевать трудности при зна-

комстве с иностранным словом, которое вы-

зывает у него определенные затруднения [4]. 

В традиционной методике обычно вы-

деляются 3 этапа работы с текстом: предтек-

стовый этап (этап антиципации), текстовый 

этап, послетекстовый этап.  

Предтекстовый этап – это подготовка к 

чтению. Благодаря этому этапу обучающиеся 

знакомятся с темой и социокультурными по-

нятиями и реалиями, которые упоминаются в 

тексте. А также снимаются языковые труд-

ности. 

На предтекстовом этапе задания на-

правлены на моделирование фоновых зна-

ний, которые необходимы для понимания 

конкретного текста. Данный этап применяет-

ся для устранения смысловых и языковых 

трудностей понимания текста. Данный этап 

помогает сформировать навыки и умения 

чтения, учитывающие лексико-

грамматические, структурно-смысловые, 

лингвостилистические и лингвострановедче-

ские особенности текста. 

Текстовый этап – это извлечение ин-

формации разными способами, трансформа-

ция структуры и языкового материала текста.  

В текстовых заданиях предлагаются 

коммуникативные установки, в которых со-

держатся указания на вид чтения (изучаю-

щее, ознакомительное, просмотровое, поис-

ковое), скорость и необходимость решения 

определенных познавательно-

коммуникативных задач в процессе чтения. 

Послетекстовые задания предназначе-

ны для проверки понимания прочитанного, 

контроля за степенью сформированности 

умений чтения и возможного использования 

полученной информации в будущей профес-

сиональной деятельности [5].  
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Накопление научной и специальной 

лексики так же начинается с первого семест-

ра изучения иностранного языка в вузе.  

Лексика по специальности вводится на 

специально подобранных несложных тек-

стах, которые целесообразно начинать пере-

водить на первом курсе. Большие трудности 

при переводе технической литературы созда-

ет наличие в тексте неологизмов. В техниче-

ской литературе, которая по своей сущности 

должна, как правило, отражать последние 

достижения науки и техники, неологизмы 

составляют довольно большой процент лек-

сики. 

Перевод неологизмов обычно вызывает 

трудности в связи с тем, что в каждом кон-

кретном случае студенту самому приходится 

создавать эквивалентные термины в русском 

языке для выражения новых слов. Перевести 

новый термин можно далеко не всегда. Сту-

дента нужно научить анализировать контекст 

с, чтобы перевести термин с правильным 

смысловым содержанием. 

Тексты для обучения должны иметь 

соответствующую степень трудности, ориги-

нальность, определенную степень насыщен-

ности терминологической лексикой. При от-

боре литературы преподаватель должен под-

готовить комплекс аудиторных упражнений, 

а также упражнения для домашней работы с 

нарастающими трудностями. Высказывание 

должно строиться от простого, которое 

включает в себя подлежащее и сказуемое, к 

более сложному, содержащему дополнитель-

ные члены предложения. Такой подход по-

зволит обучающимся перейти от запомина-

ния отдельных слов-понятий, готовых рече-

вых образцов к самостоятельному их конст-

руированию и комбинированию, а в даль-

нейшем и к спонтанному их применению в 

речи. 

В процессе обучения иностранному 

языку в вузе большое значение имеет моти-

вация обучающихся. Мотивацию можно раз-

делить на 2 вида: перспективная и «процес-

суальная». Перспективная мотивация – это 

осознание отдаленных целей обучения, его 

полезности для будущей работы. Для разви-

тия данной мотивации необходимо разъяс-

нять обучающимся насколько существенную 

помощь сможет оказать им владение ино-

странным языком в процессе работы по их 

будущей специальности. Процессуальная 

мотивация обуславливает заинтересован-

ность обучающихся в выполнении учебных 

действий. Данный вид является наиболее 

значимым, так как обеспечивает высокий 

уровень познавательной активности. Все ис-

пользуемые учебные тексты должны быть 

интересны обучающимся своим содержани-

ем, включать в себя новую ценную экстра-

лингвистическую информацию, отвечающую 

их интеллектуальным и индивидуальным 

особенностям [3]. 
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