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В статье анализируется проблема пред-
метно-языкового интегрированного обучения 
магистрантов и аспирантов технического 
университета. Особое внимание уделяется 
чтению лекций по специальным дисципли-
нам на английском языке. Представлены ре-
зультаты исследования структурной орга-
низации учебно-научной лекции, определены 
актуализируемые в структурно-семантиче-
ских компонентах лекции прагматические 
установки автора и их целевое назначение, 
языковые средства связи семантически раз-
нородных структурных компонентов. Дано 
обоснование значимости полученных резуль-
татов для чтения лекций на английском язы-
ке преподавателями специальных дисциплин, 
их восприятия и понимания обучающимися. 
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Введение
Расширение масштабов межнаци-

ональных контактов, растущий объем 
научной информации поставили перед 
учреждениями высшего образования тех-
нико-технологического профиля задачу: 
подготовить конкурентоспособных инно-
вационно ориентированных специали-
стов, обладающих умениями профессио-
нального общения на иностранном языке. 
Освоение учебной дисциплины “профес-
сиональный иностранный язык” обеспе-
чивает формирование у магистрантов и 
аспирантов технического университета 
ряда компетенций, например: 

– владение системным и сравнитель-
ным анализом;

– квалифицированное использование 
современных информационных техноло-
гий;

– использование социальных и нрав-
ственно-этических норм в социально-про-
фессиональной деятельности; 

– самостоятельное приобретение и 
использование в практической деятельно-
сти новых знаний и умений, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности;

– обладание навыками устной и пись-
менной коммуникации.

Формирование данных компетенций 
осуществляется не только за счет выше-
обозначенной дисциплины, но и за счет 
всех изучаемых дисциплин той или иной 
специальности. междисциплинарные свя-
зи в обучении (дидактическая интеграция) 
способствуют активизации исследова-
тельских умений обучающихся, совершен-
ствованию навыков классификации по-
лученных знаний, навыков обобщения, 
сопоставления, которые постепенно пере-
растают в соответствующие профессио-
нально значимые компетенции. 

курс “профессиональный иностран-
ный язык” играет особую роль в форми-
ровании профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов 
магистратуры и аспирантов технического 
университета. Сформированность ука-
занной компетенции предполагает спо-
собность реализовывать определенные 
коммуникативные намерения в контексте 
конкретной ситуации общения, а также 
осознавать коммуникативные интенции 
адресанта, воспринимать и понимать ре-
презентируемую информацию при чтении 
и аудировании, интерпретировать эту ин-
формацию в зависимости от собственных 
коммуникативных целей. 

Основная часть
Главная составляющая будущей про-

фессиональной деятельности выпускни-
ков магистратуры и аспирантуры техниче-
ского университета – умение создавать и 
понимать научный дискурс, его жанровые 
разновидности – определяет потребности 
сферы образования в совершенствова-
нии технологий обучения магистрантов и 
аспирантов нормам коммуникации в ситу-
ациях научно-профессионального обще-
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ния. учитывая специфику содержания 
обучения иностранному языку в вузах тех-
нико-технологического профиля, которая 
состоит в объединении лингвистических 
и внелингвистических аспектов, т. е. в ин-
тегрировании иноязычной составляющей 
в структуру профессиональной подготовки 
обучающихся, в белорусском националь-
ном техническом университете (бнТу) 
было разработано “положение о препода-
вании специальных дисциплин на англий-
ском языке”, основой которого является 
предметно-языковое интегрированное  
обучение. 

Реализация данного положения осу-
ществляется на практике следующим об-
разом. Так, например, при обучении маги-
странтов и аспирантов международного 
института дистанционного образования 
при бнТу особое внимание уделяется по-
ниманию учебно-научных лекций по спе-
циальности на английском языке. С об-
учающимися специальности “Системный 
анализ, управление и обработка инфор-
мации” проводятся интерактивные лекции 
на английском языке, т. е. интегрирован-
ные занятия по специальной дисципли-
не и иностранному языку. Таким образом 
происходит объединение двух дисциплин 
в рамках одной учебной программы, что 
позволяет обучающимся усваивать со-
держание специальной дисциплины и 
иностранного языка. преимущественно 
используется такая модель предметно-
языкового интегрированного обучения 
как partial immersion, предполагающая из-
учение отдельных модулей программы по 
специальности на английском языке. 

в процессе восприятия, понимания и 
интерпретации представленной в лекции 
информации осуществляется реализа-
ция основных составляющих предметно-
языкового интегрированного обучения: 
получение знаний в конкретной профес-
сиональной области, их анализ, класси-
фикация, обобщение, сравнение, уста-
новление причинно-следственных связей; 
восприятие репрезентируемой информа-
ции на слух, развитие умений устного про-
фессионального общения: интерпретация 
полученной информации, обсуждение 
рассматриваемых в лекции проблемных 
вопросов; развитие когнитивных способ-
ностей обучающихся путем решения рече-

мыслительных задач (выделение главного 
и второстепенного); понимание межкуль-
турных сходств и различий рассматрива-
емых объектов / явлений [1].

при чтении учебно-научных лекций 
на английском языке преподавателями 
специальных дисциплин, их восприятии 
и понимании обучающимися актуализиру-
ются следующие вопросы:  

1) какие структурно-семантические 
компоненты (содержательные фрагмен-
ты) конституируют конвенциональную 
схему построения учебно-научной лекции;

2) какие прагматические установки 
адресанта реализуются в тех или иных 
структурно-семантических компонентах 
лекции и каково их целевое назначение;

3) какие факторы определяют воз-
действие репрезентируемой информации 
на адресата (каков потенциал языковых 
средств в контексте лекции, каково их 
взаимодействие при изложении учебного 
материала).

Остановимся более подробно на вы-
шеобозначенных вопросах. Текст учебно-
научной лекции является одним из типов 
научного текста, создаваемый специально 
для учебных целей и реализующий таким 
образом ряд дидактических целеустано-
вок, связанных с формированием и си-
стематизацией концептуальных знаний, 
убеждений, оценок, необходимых для 
превращения обыденной картины мира в 
научную, а также с формированием про-
фессиональной компетенции будущих спе-
циалистов в конкретной сфере человече-
ской деятельности. Общая цель, стоящая 
перед лектором, состоит из ряда коммуни-
кативных интенций: передача и закрепле-
ние информации, побуждение к действию, 
облегчение восприятия информации обу-
чающимися. Общая цель адресата включа-
ет в себя такие интенции, как восприятие, 
понимание, запоминание, интерпретация 
представленной информации. Реализация 
указанных интенций адресанта и адресата 
является определяющим фактором, детер-
минирующим в конечном итоге структуру 
учебно-научной лекции. 

Существуют разнообразные подхо-
ды к проблеме структурирования научных 
текстов, дифференцированных жанровой 
принадлежностью [2]. Однако данный во-
прос, по мнению некоторых ученых, изучен 

http://www.bntu.by/images/stories/mido/abitur/40_80_02.docx
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недостаточно глубоко [3, с. 96]. Это объ-
ясняется отсутствием единого понимания 
структурной схемы научного текста, схем 
построения разножанровых научных тек-
стов, разработанной методики установле-
ния степеней значимости семантических 
компонентов текста. в проведенном нами 
исследовании к текстовым единицам, 
функционирующим в качестве структур-
ных элементов содержания учебно-науч-
ной лекции, относятся структурно-семан-
тические компоненты (ССк), в которых 
реализуются познавательные действия 
адресанта, задаваемые его прагматиче-
скими установками. Совокупность прагма-
тических установок, соединяя отдельные 
ССк в глобальное тематическое единство, 
создает основу структурной организации 
текста. Таким образом, структура научно-
го текста любой жанровой разновидности 
рассматривается как пространственная 
последовательность расположения ССк, 
обусловленная мыслительными процес-
сами автора и его прагматическими уста-
новками. Адекватно выбранная схема 
построения текста способствует реализа-
ции интенций адресанта, направленных 
на эффективное представление в тексте 
фактуальной и прагматической информа-
ции, что, на наш взгляд, облегчает пони-
мание учебно-научного текста адресатом.

нами была проанализирована струк-
турная организация 50 лекций. Опираясь 
на содержание текста лекции, понятие 
макроструктуры как семантического ядра 
текста, понятие суперструктуры (конвен-
циональной схемы), определяющей аб-
страктное содержание текста того или 
иного типа [4, с. 63], и дискурсивные мар-
керы, под которыми понимаются лекси-
ческие клише, отдельные слова и слово-
сочетания, используемые для языкового 
выражения того или иного ССк [5, с. 122], 
был выделен набор ССк, конституирую-
щий конвенциональную схему построе-
ния учебно-научной лекции. установлено, 
что текст лекции включает 9 компонентов 
(таблица 1). Особенность ее структурной 
организации заключается в том, что в лек-
ции отражается не процесс мыслительной 
деятельности адресанта, а результат это-
го процесса, т. е. знание первоосновных 
признаков рассматриваемых объектов/
явлений, их системных связей. 

на следующем этапе анализа были 
определены актуализируемые в ССк праг-
матические установки автора и их целе-
вое назначение (таблица 1). Так, целевое 
назначение выделенных прагматических 
установок состоит в следующем: 

– в формировании познавательной 
потребности и интереса к изучению учеб-
ного материала, указании на теоретиче-
скую и практическую значимость предмета 
обсуждения, в активизации научного мыш-
ления адресата посредством постановки 
проблемных вопросов – мотивирующая;

– в организации познавательной и 
практической деятельности адресата, 
углублении знаний адресата в конкретной 
научной области, акцентировании внима-
ния на существенных и несущественных 
признаках объектов/явлений, использова-
нии практических рекомендаций по усво-
ению учебного материала – предписыва-
ющая;

– в указании на перспективы даль-
нейшего исследования предмета обсуж-
дения – прогностическая;

– в указании на предметную область 
проведенного исследования путем рас-
смотрения определенного аспекта про-
блемы с целью оказания помощи адре-
сату в ориентации в учебном материале 
– делимитативная;

– в приведении конкретных приме-
ров, в которых описываются реальные 
явления или имевшие место события, для 
обеспечения более легкого восприятия 
информации адресатом, а также приме-
ров-предположений, рисующих картину 
того, что могло бы произойти при опреде-
ленных условиях, – экземплификативная;

– в указании на особенности рассма-
триваемых объектов/явлений – оценоч-
ная;

– в указании на связь структурно-се-
мантических компонентов лекции – тек-
стообразующая;

– в актуализации фоновых знаний 
адресата посредством использования об-
щеизвестных фактов и ранее рассмотрен-
ных концепций, акцентировании внима-
ния на ключевых моментах предыдущей 
лекции, в обращении к жизненному опыту 
адресата; использовании невербальных 
средств воздействия с целью облегчения 
восприятия и понимания представляемой 
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в лекции информации (отсылки к схемам, 
графикам, рисункам, комментарии к слай-
дам) – компенсирующая;

– в привлечении и сохранении внима-
ния адресата в процессе лекции – контак-
тоустанавливающая.

Таблица 1 – Структурно-семантические компоненты учебно-научной лекции и реа-
лизуемые в них прагматические установки автора

Структурно-семантический компонент прагматические установки автора, 
реализуемые в данном компоненте

1. контактоустанавливающий контактоустанавливающая
2. Тема лекции. Сообщение плана лекции, 
включающего наименования основных вопро-
сов, которые будут рассмотрены

делимитативная 
мотивирующая

3. краткое содержание предыдущей лекции компенсирующая
4. Актуальность излагаемого материала предписывающая
5. Освещение истории вопроса (показ различ-
ных концепций) компенсирующая

6. Анализ различных дефиниций,   этимология 
терминов предписывающая

7. представление предмета изучения. показ 
методов анализа объекта/ явления

предписывающая
оценочная
экземплификативная 

7.1 cтроение объекта
7.2 функции объекта
7.3 характеристика существенных/ несуще-
ственных признаков объекта/ явления
7.4 сходство/ различие с другими объектами/ 
явлениями
8. дидактический блок, включающий   контроль-
ные вопросы (имеющие проблемный характер) 
к ключевым моментам лекции

предписывающая

9. Общий вывод по прочитанной лекции мотивирующая
прогностическая 

при подготовке иноязычного лекци-
онного материала преподаватель дол-
жен знать, при помощи каких языковых 
средств он может оказывать определен-
ное прагматическое воздействие на адре-
сата. в результате ранее проведенного 
исследования нами были выявлены набо-
ры языковых средств, используемые для 
актуализации прагматических установок 
автора в конкретных структурно-семанти-
ческих компонентах лекции [6]. 

Основная коммуникативная интен-
ция учебно-научной лекции – передать 
учебную информацию обучающимся мак-
симально доступно, точно и ясно. Реали-
зации данной интенции способствует ис-
пользование в структуре лекции языковых 
средств связи семантически разнородных 
структурных компонентов, выполняющих 
определенные коммуникативные и праг-
матические функции (дискурсивных мар-
керов). примеры таких языковых средств 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – примеры языковых средств, выполняющих композиционную функцию 
в структуре лекции

Языковые средства примеры

обеспечивающие последо-
вательность развертыва-
ния информации в структу-
ре лекции

the second point is that…; another point about that is…; another way of 
looking at it…; another important study…; the last issue…; i am coming to the 
end…; after that…; the other two are…; i will give you a short introduction…; 
finally, there are a few conclusions…; approach number one… approach 
number two… here is another point why…; another concern is…; i will just 
finish by talking about…; the following steps are…
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Языковые средства примеры

маркирующие структурно-
семантические фрагменты 
лекции по степени значи-
мости

it has a big advantage over…; what are the benefits of…?; there are 
advantages of doing that…; the advantage of this system is…; … which 
gives them an advantage in…; there are advantages and disadvantages 
associated with…; but there are also drawbacks to…; that has enormous 
benefits because…

выражающие причинно-
следственные отношения

i can see two reasons…; there are the reasons for…; basically, it means 
that…; it is for that reason…; this explains why…; we are not going to… for 
a number of reasons…

акцентирующие внимание 
адресата на возможности 
решения проблемы

the proper solution is…; well, there are a number of ways we can do it…; 
to achieve our targets we need…; what we need to do is to create…; one 
proposed solution is…; … which i think actually solves both problems…; one 
intermediate solution is…; fortunately there is a solution that…

используемые для выраже-
ния позиции автора

i consider that…; the contents reflects my own opinion…; in my opinion…; 
my belief is that…; i am sure that…; …but i suppose…; i have no doubt…; 
i regard his opinion quite highly…; i suspect…; i reckon…; i trust that…; i 
have no doubt…

акцентирующие внимание 
адресата на существенных, 
с точки зрения автора, по-
ложениях

…what is important, is its…; …the way you manage that is extremely 
important…; this is particularly useful that…; so it is a very attractive 
option…; … of crucial importance…

используемые для уста-
новления контакта с адре-
сатом

we think you probably all know…; you might have heard of…; we all know of 
the issues…; i am sure most of you are familiar with…; with this in mind we 
can understand how…; i am sure i do not have to explain to this audience…

побудительные фразы, 
вовлекающие адресата в 
общение

i will appreciate any comments, questions and corrections…; you really do 
have to ask the question…; …some questions that you might want to ask; 
i want you to pose your own tough questions…; compare and contrast it 
with…; so i think we are now open for questions and comments; can you 
think of an example where…; could anyone explain for the class…?

речевые формулы для ру-
ководства процессом вос-
приятия представляемой 
информации адресатом

i would remind you that…; the big point that they make about this is that…; 
the deeper point i want to make here is…; let me give you a few details…; 
i should also add…; as i just mentioned…; let’s just look at…; in other 
words…; i am just going to give you a few examples…; i am just going to 
give you a bit of a technology comparison…; let me explain how…; as i 
said before…; …just to summarize…; now i want to concentrate on…; let’s 
assume that…; tonight we are going to have a summing-up talk…; let me run 
you a little guided tour of…; i want to use my time to talk about; i mentioned 
that…; there are a number of points to make here…; i will touch on that 
again later…; let’s assume that…; going back to…; as i have defined it…; 
now i’m getting into the area of…; moving on…

Таким образом, для успешного воспри-
ятия и понимания лекционного материала 
на иностранном языке лингвистическая со-
ставляющая предметно-языкового интегри-
рованного обучения магистрантов и аспи-
рантов технического университета должна 
включать комплексы языковых средств, 
используемые для репрезентации инфор-
мации в определенных ССк и актуализации 
реализуемых в них прагматических устано-
вок лектора. при этом с целью убеждения 
адресата в достоверности и ценности вы-
двигаемых концепций и формулируемых 
выводов особое значение имеет знание 
специфических языковых средств, маркиру-
ющих ССк лекции и позволяющих лектору 
доступно передать научную информацию. 

при подготовке учебно-научной лек-
ции следует учитывать тот факт, что данный 
жанр относится к поликодовым текстам. 
Являясь поликодовым, текст лекции вклю-
чает в себя три компонента: вербальную 
составляющую – текст; визуальное изобра-
жение – иллюстрации, схемы, таблицы, ри-
сунки, слайд-презентации; звуковое сопро-
вождение – аудио-компонент, видеозапись. 
вербальные средства и наглядный мате-
риал, представляя собой одно визуальное, 
структурное и функциональное целое, на-
правлены на комплексное прагматическое 
воздействие на адресата [7]. Использова-
ние в процессе учебных занятий разных 
форм подачи дидактического материала – 
от простого текстового формата до его со-

Окончание таблицы 2
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провождения визуальным и аудио допол-
нением и является применением принципа 
поликодовости. 

Одним из наиболее удачных приме-
ров поликодового текста учебно-научной 
лекции могут служить видеофрагменты, 
используемые преподавателями во вре-
мя чтения лекции, поскольку отношения 
текст – изображение – мелодика пред-
ставляются весьма информативными. 
Лингвовизуальная форма подачи учеб-
ного материала, привлечение внимания 
аудитории к дополнительным аудиовизу-
альным составляющим лекции, т. е. ди-
дактический синтез вербальных и любых 
иных дополнительных компонентов, обе-
спечивающий внутреннюю интегратив-
ность, помогают лектору передать учеб-
ную информацию максимально доступно, 
а обучающимся соотнести свое понима-
ние с визуально репрезентируемой ин-
формацией и, соответственно, повысить 
уровень компетентности в конкретной об-
ласти профессионального знания. 

заключение
учитывая специфику базовых специ-

альностей ii ступени обучения, в основе 
которых лежат информационные техноло-
гии, модель обучения иностранному языку 
магистрантов и аспирантов можно предста-
вить в виде междисциплинарной триады 
иностранный язык – профессиональные 
дисциплины специальности – дисципли-
ны, связанные с информационными тех-
нологиями. представляется, что такой 
способ осуществления интегративного 
лингвопрофессионального образователь-
ного процесса в многопрофильном техни-
ческом университете, как обучение через 
восприятие и понимание учебно-научных 
лекций по специальным дисциплинам на 
иностранном языке, будет способствовать 
совершенствованию навыков и развитию 
умений межкультурной профессиональной 
иноязычной коммуникации, углублению 
знаний по специальным дисциплинам, об-
мену ими в условиях реального общения. 
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