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У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Загоруля О. Л., 

магистр, старший преподаватель, 

Мусабекова З. С., 

магистр, старший преподаватель, 
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В послании Президента страны народу Казахстана, Законе Республики 

Казахстан «Об образовании» в качестве актуальной поставлена задача 

раскрытия духовных и интеллектуальных возможностей личности, 

формирование прочных основ научных знаний путем создания благоприятных 

условий для раскрытия творческого потенциала каждой личности. Важнейшим 

фактором, влияющим на реализацию этой задачи является обучение, 

опирающееся на познавательный интерес обучающихся. [6;44] 

Проработав в ВУЗе уже не первый год, очень часто сталкиваемся с одной 

и той же проблемой касательно студентов неязыковых специальностей первых, 

вторых курсов, изучающих иностранный язык как общеобразовательную 

дисциплину - это написание собственного эссе на любую тему, начиная от 

такой простой темы как «О себе», и заканчивая, такими, тоже довольно 

несложными темами, как «Путешествие», «Моя родина», «Традиции моего 

народа» и т.д. Особенно остро эта проблема встает перед сессией, когда 

студенту необходимо написать более десяти эссе на разные темы. 

Представление о написании собственного эссе у студентов за частую размытое, 

иногда студент не понимает, что ему писать, как ему писать, с чего начать, 

какой структуре придерживаться. 

В связи с этим, нами были рассмотрены и изучены множество методик 

написания эссе отечественных и зарубежных методистов, которые совершенно 

не похожи друг на друга и очень отличаются. Данный вопрос очень 
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многогранен, и каждый методист рассматривает его по-разному. Поэтому, в 

дальнейшем мы хотим представить несколько методик, с которыми согласны 

мы, и которые будем в последующем развивать и прививать у наших студентов, 

так как считаем, что студент должен в первую очередь получить четкие 

инструкции от преподавателя.  

В коллективной монографии «Основные направления в методике 

преподавания иностранных языков в XIX – XX вв.» описывается смешанная 

методика преподавания американского методиста, профессора Питера 

Хэгболдта.  В разделе «Приемы обучения», по мнению П. Хэгболдта, 

относительно письма, говорится следующее: «Письмо может показаться 

медленной речью, произносимой про себя, так как мы пишем под диктовку 

своего внутреннего голоса. Однако при более близком рассмотрении 

оказывается, что между письмом и устной речью имеются определенные 

различия (если исключить начальную ступень обучения, то эти различия 

невелики).  В начале обучения языку устная речь труднее для учащихся, потому 

что она спонтанна, в то время как при письме есть возможность обдумать 

предварительно то, что необходимо написать. [1,242] 

П. Хэгболдт рекомендует четко различать письмо как средство 

запоминания и сохранение материала в памяти и письмо как процесс и 

результат выражения собственных мыслей. Это различие важно потому, что 

оно позволяет отличить цель от средства и расположить письменные задания по 

степени нарастания трудностей. 

Для обучения письму предлагаются следующие виды работ: составление 

вопросов к тексту учебника или книги для чтения; различные диктанты, 

построенные на известных словах, идиоматических выражениях и 

конструкциях, с несколько видоизмененным и усложненным текстом на 

совершенно незнакомом материале; записывание выученного наизусть 

стихотворения или отрывка из прозы с последующим сравнением с 

напечатанным текстом; беспереводные упражнения (изменение формы слова 

или предложения, дополнение предложений, заполнение пропусков и др.); 

составление предложений с определенными грамматическими конструкциями; 

перевод с родного языка на иностранный материала, изученного 

предварительно устно; свободное изложение текста или рассказа 

преподавателя; сочинение; специальные вопросы, относящиеся к грамматике. 

В курсах, конечной целью которых является приобретение навыков 

чтения, письменные упражнения служат средством запоминания слов и 

грамматических форм.   П. Хэгболдт рекомендует переписывание абзацев 

текста, ответы на легкие вопросы, диктанты и запись выученного наизусть. 

После этих упражнений следует переходить к беспереводным. Если же целью 

обучения является развитие навыков устной и письменной речи, П. Хэгболдт 

советует широко использовать перевод, свободное изложение и сочинение. 

[1,243] 

Советский методист Г.В. Рогова предлагает характеризовать письмо 

трехчастной структурой: побудительно-мотивационной, аналитико-
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синтетической и исполнительной. В побудительно-мотивационной части 

появляется мотив, который выступает в виде потребности, желания вступить в 

общение, что-то передать письменно, сообщить какую-либо информацию. У 

пишущего возникает замысел высказывания. В аналитико-синтетической части 

формируется, реализуется само высказывание: происходит отбор слов, нужных 

для составления текста, распределение предметных признаков в группе 

предложений, выделение предиката или стержневой части в смысловой 

организации связей между предложениями. Исполнительная часть письменной 

речи как деятельности реализуется в фиксации продукта с помощью 

графических знаков.  

Различают письменную речь и письмо. В лингвистике под письмом 

понимается графическая система, а под письменной речью-книжный стиль 

речи. Письменная речь — это процесс выражения мыслей в графической 

форме. [2,162] 

По мнению Г.В. Роговой в обучении письменной речи неотъемлемой 

частью является составление рефератов и аннотаций. Реферат – это текст, 

который передает основную информацию подлинника в свернутом виде и 

составленный в результате ее смысловой переработки. Каждый элемент текста 

реферата несет максимальную смысловую нагрузку, что достигается выбором 

слов, выражений, способных обобщать содержание предложений, а также 

использованием экономных синтаксических средств. Для реферата характерны 

констатирующие сообщения и перечисления основных тематических линий 

исходного текста. В нем нет рассуждений, доказательств, обсуждений 

формулируемых положений. Это новый текст, который строится по всем 

законам логического развития мысли в большом контексте. Составление 

реферата связано: 

- с выделением ключевых фрагментов в исходном тексте и лексико-

грамматических цепочек, нужных для построения вторичного текста (текста 

реферата); 

- с формулированием обобщения и составлением логического плана текста; 

- с изменением последовательности пунктов логического плана в зависимости от 

смыслового веса ключевых фрагментов. 

Написание реферата дает возможность составителю выделить в тексте 

основную информацию и запомнить ее. Также данный вид работы формирует у 

студента действия по трансформации различных лексических и 

грамматических средств языка для более краткой передачи смысла. Реферат 

составляется так, чтобы использовать язык оригинала, поэтому польза от 

выполнения реферата для усвоения иностранного языка неоценима.  

Аннотация – предельно краткое изложение главного смысла текста. В ней 

передается тематика оригинала. Содержание исходного текста в аннотации 

излагается своими словами, что и позволяет обеспечить в большинстве случаев 

высокую степень абстрагирования, обобщения смысла оригинала (исходного 

текста). Написание оригинала требует использования специальных клише, 

которые часто носят оценочный характер. Это слова и выражения: 
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1) касающиеся общей темы текста (рассказа, статьи и др.) 

В тексте говорится о … (The text deals with…) 

Эта статья о… (This article is on …) 

В этой главе (части) рассматривается важная проблема… (The chapter 

discusses an important problem …) 

2) выявляющие главную мысль, идею текста: 

Автор подчеркивает мысль о том, что… (The author emphasizes the idea 

of…)  

Основная мысль текста состоит… (The main idea of the text is…) 

Автор полагает, что… (The author believes … He points out that…)  

3) связанные с заключением, к которому автор подводит читателя: 

Автор приходит к выводу, что… (The author comes to the conclusion…)  

Прочитав статью, мы убеждаемся (понимаем), что… (On reading the 

article, we realize the fact that…)  

В заключении говорится, что… (In conclusion, the article reads…)  [2,170-

173] 

Реферирование и аннотирование текста в наше время научно-технической 

революции имеет большое значение. Сами же задания по своему характеру 

импонируют возрасту студента и принимаются ими как практически 

целесообразные. 

 Такие задания как реферирование и аннотирование изначально 

необходимо выполнять коллективно в аудитории, а затем эта работа идет в 

качестве домашнего задания. Для составления аннотации даются фразы-клише, 

которые студенты записывают у себя и пользуются ими при устном и 

письменном выполнении заданий. 

По методике Г.В. Роговой хотим отметить, что студент не всегда может 

выделить главное в иноязычном тексте, убрать избыточную информацию за 

счет слов, предложений, несущих второстепенные сведения. Поэтому мы 

рекомендуем периодически проделывать это в аудитории как СРО под 

руководством преподавателя с записью основных мыслей, фактов, в связи с 

этим студентам предлагается следующая работа: 

-отметить, в каких предложениях заключена главная информация. 

-провести в них, если требуется, сокращения за счет слов, несущих 

второстепенную информацию. 

-определить, нельзя ли трансформировать предложения, используя более 

экономные языковые средства. 

-записать сокращенный текст. 

Но благодаря данному приему обучения при подготовке письменного 

высказывания по теме или ситуации, студент может научиться: представлять 

себе, о чем он конкретно хочет и может сказать; отбирать слова и 

грамматические структуры, необходимые для раскрытия замысла; составлять 

план-схему высказывания в виде назывных предложений или простых 

предложений, что в последующем поможет в написании письменных заданий. 
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Советский методист А.А. Миролюбов в главе «Обучение письменной 

речи» пишет о том, что психологические исследования показали, что при 

осуществлении письменной речи отсутствует единая ситуация для пишущего и 

читающего, поэтому при формировании письменной речи нельзя опереться на 

вспомогательные средства (мимика, жест). Она должна быть ясной и 

развернутой. [3,306] Также автор считает, что существует ограничение в 

отношении упражнений в письменной речи, которое связано с тем, что 

основными практическими целями обучения иностранным языкам является 

формирование умений устной речи и чтения. Из этого следует, что основное 

время на занятии должно быть уделено формированию умений высказываться 

устно. Поэтому письменная работа выполняется главным образом как задание, 

хотя это не исключает проведения определенных письменных работ в 

аудитории. А.А. Миролюбов предлагает разделить все упражнения в 

письменной речи на две большие группы: подготовительные и речевые. 

Подготовительные упражнения предназначены для овладения языковым 

материалом в графическом оформлении и для обучения определенными 

операциям, связанным с письменным выражением мыслей. Значение этих 

состоит в том, что они формируют механизм упреждения или вероятностного 

прогнозирования, который играет важную роль в овладении письменной речью.  

Второй тип подготовительных упражнений обеспечивает умение логично 

и последовательно, своими словами передать ту или иную информацию. Это 

перефразировка, сокращение текста. Последнее может означать выбор 

ключевых предложений и сокращения внутри них. Для обучения логическому 

изложению мыслей используют составление различного рода планов: план в 

виде вопросов, план в виде номинативных предложений. 

Система речевых упражнений открывается упражнением в 

воспроизведении по памяти группы связанных по смыслу предложений. 

Подобное упражнение протекает близко к самодиктанту. Как только учащиеся 

овладевают умением излагать свои мысли своими словами, возникает 

возможность использовать следующие виды упражнений: изложение, рассказ, 

описание, сочинение, написание письма. Проведение изложений требует 

определенной предварительной работы в аудитории с преподавателем, где 

вместе со студентами необходимо отобрать из услышанного или прочитанного 

текста нужные модели, расчленить текст на смысловые отрывки, выявить 

основное содержание. После подобной подготовительной работы в аудитории 

изложение может стать домашней работой. Для такого рода упражнения, как 

рассказ, также необходима предварительная работа в аудитории, и тут же 

используется описание. Как правило описания проводятся на основе рисунков 

или диапозитивов. Для того, чтобы научить студента более творчески излагать 

свои мысли, целесообразно рекомендовать додумывать детали или 

придумывать начало, либо конец событий, изображенных на картине. 

Сочинения в строгом смысле этого слова являются обсуждением какого-либо 

тезиса. Условно сочинениями можно назвать рассказ или описание, 

содержащее элементы рассуждения. Так, например, давая описания текста или 
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картины, учащийся приводит аргументы того, почему ему понравились или не 

понравились текст, картина и т. п.  Наиболее распространенным упражнением в 

письменной речи является написание бытового письма. Тематика писем 

определяется имеющимся запасом языкового материала и интересами 

учащихся. Опыт показывает, что перед началом переписки необходимо 

провести занятия по составлению коллективных писем. Прежде всего для 

написания письма следует владеть определенными формами приветствия, 

благодарности, обращения. Важным является и обучение оформлению письма: 

расположение даты, обращения, адреса на конверте. Также А.А. Миролюбов 

рекомендует использовать аннотирование. Это такой вид упражнений, где 

студент должен указать основные данные об источнике, из которого он 

прочитал текст, передать краткое содержание прочитанного материала. Для 

данного вида упражнения целесообразно использовать научно-популярные 

тексты, но данная работа возможна лишь тогда, когда учащиеся овладели 

изложением, рассказыванием или описанием. [3;308] 

И, наконец, последний методист, чью методику мы хотели бы 

рассмотреть, и чья методика нам более близка для достижения нашей цели, 

данной в начале статьи - это Е.В. Мусницкая, которая в своей статье «Обучение 

письму» затрагивает вопрос об элементах механизма письменного порождения 

текстов, которые должны учитываться при обучении письменного 

высказывания. В исследованиях психологов указывается, что данный механизм 

не является простым, что этот процесс включает следующие основные 

элементы: 1) отбор слов, требуемые для создания конкретного текста; 2) 

распределение предметных признаков в группе предложений; 3) выделение 

предиката как стержневой части в смысловой организации предложения; 4) 

организацию связи между предложениями. При этом основной действующей 

силой при составлении письменного текста считается его упреждение, т.е. 

наличие у автора представления о том, что будет написано, еще до момента 

написания. В результате такого тщательного обдумывания появляется 

письменный текст. [4; 261]  

Детальное изучение специфики порождения того или иного текста - 

продукта письменной речи – позволило исследователям этой проблемы 

выявить реестр умений, многие из которых функционируют при создании 

почти всех форм письменного сообщения. Эти умения, расположенные в 

порядке их усложнения, можно представить в виде следующей иерархии: 

1) передача основной информации; 

2) передача главной идеи/мысли; 

3) описание, сравнение, сопоставление описываемых фактов; 

4) доказательство с приведением аргументов, иллюстрирующих примеров; 

5) обзор, комбинирование, объединение фактов; 

6) выражение оценки, собственного отношения к излагаемому; 

7) реферативное изложение, аннотирование; 

8) рассуждение, комментирование; 
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Рассмотренные выше специфические особенности письменной речи как 

вида речевой деятельности и репрезентирующие ее в процессе письменного 

общения перечисленные умения обуславливают трудности этой деятельности 

для изучающих иностранный язык. Эти трудности могут быть преодолены при 

условии использования научно обоснованной методики и, в частности, 

целенаправленно разработанной системы упражнений, базирующейся на 

современных принципах методики обучения иностранным языкам. Типы 

письменных высказываний и формирующие их упражнения могут быть 

следующими: 

1) Письменное воспроизведение по памяти микротекстов. 

2) Составление плана, что помогает улучшению культуры мышления, 

логики, отделению более существенной информации от менее существенной. 

3) Изложение, при помощи которого совершенствуются умения 

рецептивных видов речевой деятельности, понимания и запоминания 

воспринимаемой информации. Также вырабатываются умения ориентации в 

тексте, определения смысловых центров, выявления логической 

последовательности фактов, событий, явлений, о которых идет речь в тексте, 

формируется умение логично, последовательно, четко излагать в письменной 

форме воспринятую информацию. 

4) Конспект – выбор из текста опорных предложений, которые 

выражают главные мысли автора, и несут его основное содержание. 

5) Сочинение. [4,266] 

Мы предлагаем рассмотреть последний вид упражнения наиболее 

подробно, т.к. он интересует нас больше всего для выявления общих навыков в 

написании сочинения. 

По мнению Е.В. Мусницкой, сочинение как учебная речевая 

деятельность, особый, сложный вид творческого упражнения, высший этап 

работы при обучении письменной речи на иностранном языке, характеризуется 

спецификой приемов, используемых при обучении данной форме речи. Данный 

вид упражнений применяется главным образом в языковом вузе, где уделяется 

большое внимание творческой деятельности при обучении иностранного языка, 

что соответствует требованиям дидактики высшей школы. Выделяют разные 

виды сочинений, последовательность перечисления которых отражает принцип 

нарастания трудностей: а) сочинение-характеристика; б) сочинение-сообщение; 

в) сочинение-объяснение; г) сочинение-оценка и др. 

Современная методика выдвигает ряд требований к написанию 

сочинений, а именно: 

- темы сочинений должны вызывать интерес обучаемых, будить их мысль; 

- темы должны быть понятны и посильны для обучаемых; 

- языковой материал, необходимый для написания сочинения, должен быть 

предварительно отработан и др. 

Умение передать в сочинении определѐнную информацию (мысли, 

впечатления, чувства) точно, выразительно, эмоционально обеспечивает 

определенный языковой материал: 
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а) синонимичная лексика, выражающая временную последовательность 

действий (начало, переход от одного действия к другому, продолжительность, 

конец и др.); 

б) зачины, вводные слова и выражения;  

в) однородные сказуемые с одним подлежащим, передающие динамику 

действий 

г) конструкции, указывающие на признаки предметов и действий, 

конкретизирующие эти признаки; 

д) сложные предложения, отражающие подчинительные и сочинительные 

семантические связи. [4,270] 

Кроме того, рекомендуется обучать чередованию в сочинениях коротких 

и длинных предложений, что позволяет сделать письменное высказывание 

более динамичным, избежать монотонности и однообразия в его построении. 

Итак, в заключении, изучив четыре методики письма, мы сделали 

небольшой вывод. В каждой методике есть очень важные аспекты, которые 

необходимо учитывать при написании сочинений. В добавок ко всему 

изложенному, можем добавить, что немаловажным фактором является то, что 

преподавателю необходимо также дать студентам четкую инструкцию по 

построению своих мыслей, которые определенно должны придерживаться 

основному плану, состоящему из трех основных частей – это вводная часть, 

содержание и заключение, так как чаще всего студент забывает именно о них, и 

раскрывает только, например, содержание, совершенно забыв о введении и 

заключении, что показывает на культуру его мышления и логику. 
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