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а также даёт возможность отсутствующим студентам самостоятельно изучить пропущенный 

материал или возобновить и закрепить полученные знания. В случае необходимости перевода 

процесса обучения из очного формата в дистанционный, курс на платформе Moodle значительно 

ускорит и упростит этот процесс. 

Изучив описание всех компонентов первого блока можно сделать вывод, что 

использование данных заданий и материалов в процессе обучения студентов иностранному 

языку не только делает обучение интересным и эффективным, но также способствует успешному 

формированию иноязычной коммуникативной компетентности. Обучающиеся смогут отработать 

полученные знания во время занятий и успешно применить их в повседневной жизни, что 

является одним из основных направлений в компетентностно-ориентированном образовании. 
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Актуальность проблемы овладения чтением обусловливается рядом факторов. Во-первых, 

чтение играет ведущую роль в профессиональной деятельности специалистов-выпускников 

неязыковых вузов. Справедливо замечание о том, что человек не умеющий пользоваться в своей 

работе специальной литературой хотя бы на одном из мировых языков, не является полноценным 

специалистом. Во-вторых, пристальное внимание к чтению диктуется и явно преобладающей 

ролью письменной коммуникации в современном цифровом мире. Особенно важна роль 

письменной коммуникации в процессах межязыкового обмена информацией: «официальные 

языки представлены письменной формой, и именно с этой формой знакомится, прежде всего, 

иностранец» [5, с. 546]. 

Из общей формулы понимания текстов, предложенной в своих работах  

З. И. Клычниковой, фактором, обусловливающим понимание текста, является «степень 

приближения лексики, грамматики и стиля речи читающего к лексике, грамматике и стилю текста» 

[3, с. 92]. Другими словами, необходимым условием успешности осуществления акта 

коммуникации является достаточная степень сформированности языковой компетенции.  

Одной из основ успешного понимания прочитанного является знание грамматических 

явлений того или иного языка.  

Мы знаем, что согласно традиционной методике для понимания текста необходимо знать 

всю систему языка. Но здесь надо учитывать одну из основных целей обучения в неязыковом 

вузе ‒ научить студентов читать тексты по специальности. 

Необходимо учитывать тот факт, что на изучение иностранного языка в неязыковом вузе 

отводится немного времени и количество часов имеет тенденцию к сокращению. Поэтому 

использовать его надо как можно рациональнее. Подход к тем или иным изучаемым 

грамматическим явлениям нужно сделать дифференцированным, а изучение грамматического 

материала должно иметь практическую направленность. Если обучение ограничено 

определенными задачами, то оно имеет и ограниченность использования языка.  

Существует ряд исследований, показывающих, что для чтения текстов по конкретной 

специальности нет необходимости усвоить все грамматические явления иностранного языка. 

Изучение грамматического материала может быть ограничено явлениями, типичными для текстов 

данной специальности, теми явлениями, которые представляют особые трудности для студентов 

в их узнавании и понимании. Существует необходимость более рационального отбора 

грамматического материала, который обязан включать в себя наиболее трудные и чаще 

повторяющиеся грамматические явления. 

Рациональный отбор грамматического минимума тесно связан с проблемой пассивной 

грамматики. Она предусматривает такой отбор грамматических явлений, который кроме прочего 

дает существенную экономию времени. В эту пассивную грамматику можно выбрать только те 

явления, которые происходят в языке по правилам. При отборе учитывается их частотность и 

распространенность по специальности. 

Согласно принципу необходимости, в объем грамматического материала для чтения 

специальных текстов необходимо включить те грамматические явления, без знания форм и 

значения которых предложения, содержащие эти явления, могут быть не понятны студентам.  

Для правильного отбора грамматического материала в процессе обучения студентов 

чтению и пониманию специальной литературы, необходимо учитывать особенности данного этапа 

обучения, знания студентов по грамматике и особенности специальных текстов.  

Отбор грамматического материала не возможен без исследования специальных текстов с 

целью выявления особенностей употребления тех или иных грамматических явлений и 

конструкций. Тексты по специальности характеризуются своеобразием грамматики, поэтому их 

исследование может дать хорошую возможность получить необходимые данные об 
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употребляемости определенных грамматических форм в литературе по данной специальности. 

Это может послужить основанием для решения вопроса о том, какой грамматический материал 

следует отобрать для повторения, обобщения и систематизации. Это очень важно, так как 

существует реальная необходимость систематизировать знания учащихся и направить их на 

выработку умений и навыков, необходимых для чтения текстов по специальности в неязыковом 

вузе. Именно формирование коммуникативной компетенции обеспечивает способность понимать 

и продуцировать полученную информацию из специального текста на иностранном языке [1, с. 22]. 

Анализ литературы на иностранном языке по различным специальностям показывает, что 

для текстов каждой специальности характерны определенные грамматические явления. В 

методической литературе имеются данные анализа специальных текстов по различным отраслям 

знаний- математике, физике, художественной литературе, архитектуре и т.д. Эти данные 

подтверждают различную употребляемость грамматических явлений в текстах по разным 

специальностям. 

Например, времена группы Present Simple встречаются чаще в математических текстах, в 

то время как очень редко в художественной прозе. И наоборот времена Past Simple встречаются 

намного чаще.Если проводить анализ встречаемости видо-временных форм в специальных 

музыковедческих текстах и текстах по специальности “изобразительное искусство и 

компьютерная графика” на английском языке, то можно сделать вывод, что текстам разного 

профиля свойственны определенные грамматические явления.  

Рассмотрим для примера видо-временные, личные и неличные формы глагола [2]. Далеко 

не все формы встречаются в специальных текстах по этим специальностям. А встречающиеся 

формы имеют разную частотность употребления. Например, такие формы, как Future Simple, 

Continuous Tenses, Perfect Tenses, Perfect Continuous Tenses, Future in the Past, сослогательное 

наклонение, почти совсем не встречаются или встречаются крайне редко [6]. 

В тоже время можно заметить, что наиболее употребительными грамматическими 

явлениями в музыковедческих текста и текстах по изобразительному искусству и компьютерной 

графике являются такие грамматические явления, как Present and Past Simple Tenses, Active and 

Passive, Present and Past Perfect Tenses, Active and Passive Voice, пассивные инфинитивные 

конструкции, причастие II, причастие I, герундий.  

Если рассмотреть все перечисленные грамматические явления, то можно заметить, что в 

формах Past Simple Active, простого причастия настоящего времени действительного залога и 

герундия в Simple не встречается форма с суффиксом -ed. В остальных случаях она может 

встречаться. 

Можно сделать вывод о том, что форма на –ed (???_ форма с оканчанием -ed), которая 

встречается в различных грамматических явлениях – наиболее часто встречающаяся в таких 

специальных текстах, какими являются тексты по музыке и изобразительному искусству. 

Следовательно, можно говорить о необходимости включения форм на -ed в грамматический 

материал, предназначенный для повторения и систематизации при обучении чтения текстов по 

данным специальностям. В этом случае вступает в силу принцип частотности.  

Также нужно рассмотреть формы на -ed с точки зрения необходимости. Согласно принципу 

необходимости, как уже говорилось ранее, нужно лучше отбирать только такие грамматические 

явления, которые бы помогали понять формы и значения тех или иных грамматических категорий, 

понять отношения слов в предложениях, содержащих эти явления. 

Наиболее необходимыми следует считать те грамматические явления, которые вызывают 

трудности при чтении. Это приводит ко многим ошибкам в понимании прочитанного. Например, 

явление омонимии является наиболее трудным вопросом грамматики, вызывающим много 

ошибок. Особенно большие трудности возникают из омонимичных форм, оканчивающихся на -ed. 

Существует несколько таких форм: Past Simple Tense, Participle II, прилагательные [4]. Эти формы 

являются наиболее употребительными в текстах по изобразительному искусству и 

музыковедческих текстах.  
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Как уже говорилось, тексты, относящиеся к разным специальностям, имеют разные 

грамматические характеристики. Даже принадлежность текстов по одной специальности к разным 

функционально-речевым стилям влияет на употребление тех или иных грамматических явлений. 

Говоря об употребляемости грамматических форм в функциональном стиле специальной 

литературы, следует отметить их различия не только по отраслям знаний, но и по форме 

трактовки материала. По манере изложения специальные тексты по выбранным специальностям 

можно отнести к двум функциональным стилям: художественной публицистики и стилю научной 

литературы. 

Если мы рассмотрим каково соотношение форм на -ed, встречающихся в текстах 

различных функциональных стилей, то увидим, что в текстах первого вида (биографии и 

творчество художников и композиторов) почти половина от количества всех употребленных видо-

временных личных и неличных форм, приходится на Past Simple Tense, а в текстах стиля 

научного изложения – менее одной трети.  

В тоже время в текстах стиля научного изложения наиболее характерно употребление 

пассивного залога, особенно в Present Simple, причастия II. Эту неравномерность следует 

учитывать при решении ряда методических вопросов: с каких текстов начинать чтение по 

специальности исходя из объема усвоенного студентами грамматического материала, а также из 

того, какие грамматические явления подлежат систематизации, обобщению и повторению в 

первую очередь. 
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