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профессиональных подсистем субстандарта, что ведет к активному 

обновлению вокабуляра компьютерного сленга.  
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СПЕЦИФИКА ДИСЦИПЛИНЫ “ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК”  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному 

языку признается в настоящее время приоритетным направлением в 

обновлении образования. Появилась настоятельная необходимость по-

новому взглянуть на процесс обучения вообще и на обучение 

иностранному языку в частности. 

Иноязычное общение становится существенным компонентом 

профессиональной деятельности специалистов. Анализ 

педагогических научно-методических источников показал, что 

существует бесчисленное множество методических направлений и 

технологий обучения иностранному языку в неязыковых вузах. В 

настоящее время ставится задача не только овладения навыками 

общения на иностранном языке, но и приобретения специальных 

знаний по специальности. 

Однако в вузовской практике, как показывает повседневный 

опыт, студенты, владея грамматикой английского языка и достаточно 

богатым словарным запасом, зачастую не могут переступить языковой 

барьер и свободно излагать свои мысли. Положение о том, что 

преподавание иностранного языка и овладение им есть одновременно 

передача культуры носителей этого языка и активное присвоение этой 

культуры, стало теоретически общепризнанным и общеизвестным. 

Специфика предмета диктует траекторию пути овладения 

иностранным языком. Л.С. Выготский отмечал, что усвоение 

иностранного языка идет путем, противоположным тому, которым 

идет развитие родного языка. Ребенок усваивает родной язык 

неосознанно и ненамеренно, а иностранный – начиная с осознания и 

намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие родного языка 
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идет снизу вверх, в то время как развитие иностранного языка – 

сверху вниз. 

Второй особенностью иностранного языка как учебного предмета 

является то, что язык выступает и средством, и целью обучения. 

Обучаемый усваивает наиболее легкие языковые средства, овладевает 

разными видами речевой деятельности, которые до определенного 

момента выступают целью обучения, а затем используются им для 

освоения более сложных языковых действий, т.е. являются уже 

средством обучения. 

Следующей специфической чертой данной учебной дисциплины 

является ее «беспредметность»: в отличие от других дисциплин, она 

не дает человеку знаний о реальной действительности, так как язык 

является средством формирования, существования и выражения 

мыслей об окружающем мире. Специфика предмета заключается 

также в его «беспредельности», то есть в отсутствии реально 

выраженной конечной цели. Главный ответ на вопрос о решении 

актуальной задачи обучения иностранным языкам как средству 

коммуникации заключается в том, что языки должны изучаться в 

неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на 

этих языках. Научить людей общаться (устно и письменно), научить 

производить, создавать, а не только понимать иностранную речь – это 

трудная задача, осложненная еще и тем, что общение – не просто 

вербальный процесс. Его эффективность помимо знания языка 

зависит от множества факторов: условий и культуры общения, правил 

этикета, знания невербальных форм выражения (мимики, жестов), 

наличия глубоких фоновых знаний и многого другого. 

По специфическому соотношению знаний и умений этот предмет 

занимает промежуточное положение между теоретическими и 

прикладными дисциплинами профессиональной подготовки, так как 

иностранный язык требует такого же большого объема навыков и 

умений, как практические дисциплины, но вместе с этим не меньшего 

объема знаний, чем теоретические науки. 

Овладение иностранным языком и его использование 

предполагает знание социокультурных особенностей носителей 

изучаемого языка, широкий спектр вербальной и невербальной 

коммуникации. На неязыковых факультетах вузов это связано, прежде 

всего, с изучением современной жизни и истории страны изучаемого 

языка, искусства и литературы, обычаев и традиций народа. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному 

языку на неязыковых факультетах вузов не сводится только к 

изучению «языка для специальных целей». Подготовка специалистов 

на неязыковых факультетах вузов заключается в формировании 

коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять 
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профессиональные контакты на иностранном языке в различных 

сферах и ситуациях, стремление и способность будущего специалиста 

функционировать в качестве сильной языковой личности 

демократического типа, обладающей высокой лингвистической 

компетенцией в области не только родного, но и иностранного 

языков, в профессионально значимых речевых событиях разных 

типов, в различных режимах, регистрах, формах, стилях, типах и 

жанрах профессионально ориентированной речемыслительной 

деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 

НА МОТИВАЦИЮ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

  

Стремление к коммуникативной компетенции, как к конечному 

результату обучения, предполагает не только владение 

соответствующей иноязычной техникой (т.е. языковую компетенцию 

учащихся), но и усвоение колоссальной неязыковой информации, 

необходимой для адекватного обучения и взаимопонимания.  
Общепризнанным является вывод о необходимости глубоко знать 

специфику страны  изучаемого языка и тем самым о необходимости 

лингвострановедческого подхода как одного из главных принципов 

обучения иностранным языкам.  

Цель данной статьи выявить основные методические формы и 

приемы работы в рамках лингвострановедческого подхода, которые 

способствовали бы  развитию мотивации при изучении иностранного 

языка. 

Лингвострановедческими средствами являются:  языковая среда 

(видеоэнциклопедии; интерактивные путеводители; тренажеры; 

электронные лектории); аутентичные материалы (литературные и 

музыкальные произведения, предметы реальной действительности и 

их иллюстративное изображение, которые больше всего могут 

приблизить обучаемого к естественной культурологической среде); 

современные технические средства обучения (веб, он лайн 

трансляции, аудио/видео конференции) [1, с. 48]. Формирование 

устойчивого уровня мотивации учения обязывает преподавателя 

подбирать соответствующие учебные материалы, которые 

представляли бы собой когнитивную, коммуникативную, 

профессиональную ценности, носящие творческий характер, 
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