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таке, разведении разных сортов американской клюквы и голубики. Это и своеобраз-
ное внедрение новых технологий выращивания грибов и ягод в регулируемых усло-
виях, разработанных Институтом леса за последние годы. 

В то же время строго предупреждаем об опасности сбора ягод и, особенно, гри-
бов, в окрестных лесах, сплошь загрязненных радионуклидами. Этот запрет в СМИ и 
через другие информационные источники постоянно доводится до населения. Но 
люди, привыкшие за 25 лет к постоянному чернобыльскому фактору в их жизни, 
часто не воспринимают сообщения в СМИ достаточно серьезно. Личные беседы 
преподавателей вуза, самостоятельная разработка студентами тех или иных вопро-
сов по теме лучше доносят до студентов, а через них и до их родителей всю остроту 
и серьезность проблемы. 

Студенты, особенно выпускники городских школ, вначале нередко восприни-
мают «лесные экскурсы» довольно скептически, что, вообще, свойственно юности. 
Справедливости ради отметим, что это наблюдается не у всех. Так, выпускники ряда 
гомельских школ (№ 56, № 19), Ирининской гимназии и других, которые находятся 
под патронажем биологического факультета Гомельского госуниверситета, Институ-
та леса или тех школ, где сильно биологическое направление, являются подготов-
ленными слушателями, обладающими определенными экологическими знаниями. 
Но таких студентов в технических вузах мало, так как они поступают в основном в 
университет на биологический или географический факультеты и довольно часто в 
медицинский университет. К нам приходят в основном выпускники лицеев и школ 
физико-математического профиля, которые, хотя и слышали кое-что об экологии, но 
их главным увлечением были физика и математика, что совпадало и с прагматиче-
скими устремлениями при поступлении в технический вуз. 

Пока трудно судить об эффективности нашей работы по экологическому обра-
зованию и воспитанию студентов, т. к. мы занимаемся этим немногим более восьми 
лет. В то же время можно с уверенностью отметить, что молодые инженеры, с кото-
рыми проводилась описанная работа, имеют знания о лесе и его роли на нашей пла-
нете на порядок выше, чем до обучения в университете. Надеемся, что усвоенные 
экологические принципы они используют в работе и обыденной жизни. 
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Современные технологии преподавания иностранных языков ориентированы на 
групповую работу учащихся, обучение в сотрудничестве, активный познавательный 
процесс, работу с различными источниками информации и ресурсами сети Интер-
нет. Именно эти технологии предусматривают широкое использование исследова-
тельских, проблемных методов, применение полученных знаний в совместной или 
индивидуальной деятельности, развитие не только самостоятельного критического 
мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные социальные роли 
в совместной деятельности. Также эти технологии наиболее эффективно решают 
проблемы личностно-ориентированного обучения.  

Специфика предмета «иностранный язык» заключается в том, что ведущим 
компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы наук,  
а способы деятельности – обучение различным видам речевой деятельности – гово-
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рению, аудированию, чтению, письму. При самостоятельной работе по подготовке 
аннотаций, рефератов, научных статей и докладов, к выступлению на конференциях, 
студентам необходимо знать об особенностях текстов научного дискурса. 

Придерживаемся обобщенной точки зрения на речевой жанр как на некую ус-
тойчивую модель речевой деятельности, складывающуюся в определенной сфере 
общения в зависимости от факторов коммуникативной ситуации. Исходя из данного 
определения, можно выделить пласты речевых жанров, характерных для того или 
иного дискурса. Типичными жанрами научного дискурса являются научная статья, 
монография, диссертация, научный доклад, выступление на конференции, стендо-
вый доклад, научно-технический отчет, рецензия, реферат, аннотация, тезисы и др. 
Говоря о стилевой характеристике того или иного дискурса характеризуем обобщен-
ную стилевую маркированность, присущую всей совокупности его речевых жанров. 
В частности, жанрам научного дискурса отнесем четкость, логичность и понятность 
изложения, а также использование соответствующей терминологии.  

Содержательные категории раскрывают смысл текста. К ним относятся адреса-
тивность, образ автора, информативность, модальность, интерпретируемость, интер-
текстуальная ориентация, коммуникативная ясность [2, с. 140].  

Так как общение по своей сущности диалогично, фактор адресата как содержа-
тельная категория дискурса становится приоритетным. Фактор адресата также тесно 
связан с понятием коммуникативного лидерства. В ситуации общения коммуника-
тивным лидером будет являться тот, кто регулирует процесс коммуникации, направ-
ляя его к достижению поставленных коммуникативных целей. В научном дискурсе 
коммуникативного лидера формально нет – здесь можно говорить о коммуникативном 
равноправии собеседников.  

Категория образа автора важна при характеристике как личностно-, так и статус-
но-ориентированного дискурса. В зависимости от ситуации общения можно выделить 
абстрагированный образ автора в научном дискурсе, когда его личностные характери-
стики и психологическое состояние не имеют коммуникативного приоритета.  

Категория информативности дискурса напрямую зависит от его коммуникатив-
ных целей, но в большей или в меньшей степени она характеризует любой акт комму-
никации. В научном дискурсе информативность является приоритетной категорией.  

Под категорией модальности понимается, по мнению Хлевовой Ю. А., отно-
шение к действительности в представлении говорящего с точки зрения реально-
сти/ирреальности, возможности, необходимости или желательности – характеристи-
ки, применимые не только к участникам дискурса, но и к самому дискурсу в целом. 
В научном дискурсе категория модальности проявляется, в частности, на уровне по-
строения доказательства теории или гипотезы на основе проведенных научных экс-
периментов. Проявление эмоциональности здесь не играет существенной роли. В то 
же время от степени уверенности говорящего, демонстрирующей уровень его знаний, 
зависит и серьезность впечатления, производимого проделанной научной работой.  

Применительно к научному тексту, анализируемому Н. В. Данилевской с точки 
зрения процесса взаимодействия (чередования) в нем старого и нового знания в процес-
се эвристического поиска, интертекстуальность реализуется посредством чередова-
ния высказываний, принадлежащих разным авторам: с одной стороны, это высказыва-
ния автора создаваемого текста, с другой – высказывания иных авторов, выступающие в 
речевой ткани как цитаты из предшествующих источников [1, с. 204].  

Иными словами, научный текст как интертекст предстает прежде всего благодаря 
наличию в нем переклички авторской позиции с позицией/позициями оппонентов, т. е. 
благодаря диалогу между своим (новым) и чужим (старым) знанием. В этом же смысле 
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реализацию интердискурсивности научного общения можно усмотреть в особой орга-
низации смысла текста, направленной не только на формирование и выражение новой 
идеи, но и на активизацию ментальной работы предполагаемого читателя, а также его 
убеждение. Однако в рамках эвристической деятельности невозможно полностью от-
граничить друг от друга диалог разных знаний (своего и чужого) и диалог (в том числе 
скрытый) автора с читателем, поскольку оба вида диалога составляют единство комму-
никативно-познавательного процесса, и без этого единства адекватное научное обще-
ние, да и само развертывание текста, просто немыслимы. 

Интерпретируемость как категория дискурса подразумевает, прежде всего, 
ясность и точность информации, передаваемой в процессе коммуникации. Ясность 
дискурса достигается благодаря клишированности (например, в научном дискурсе) 
или использованию прецедентных текстов, логичности и простоте изложения мысли. 
Формально-структурные категории характеризуют способ организации текста.  
К ним относятся композиция, членимость, когезия [2, с. 224]. 

Таким образом, эти содержательные категории помогают раскрыть студенту 
смысл текста научного дискурса. Студенты получают реальную возможность в соот-
ветствии с индивидуальными задатками, способностями осмысливать получаемые 
знания, четко, логично и понятно излагать свою точку зрения на многие проблемы, а 
также использовать соответствующую терминологию в различных жанрах научного 
дискурса.  
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Прежде всего, следует определить, что понимается под системами самотести-
рования, и в чем их отличие от систем контрольного тестирования или просто тести-
рования. Дело в том, что тестирование, как одна из форм итоговой проверки знаний 
может использовать еще и как инструмент для обучения, т. е. задачей самотестиро-
вания является, прежде всего, самоконтроль студента еще в процессе обучения. Ра-
зумеется, в данном случае речь не идет о традиционной схеме: вопрос – ответ (выбор 
одного или нескольких вариантов) – оценка, а под системой самотестирования по-
нимается, прежде всего, комплекс, совмещающий в себе различные инструменты и 
возможности: 

– адаптивность к прохождению тестирования, наличие интеллектуальной спра-
вочной системы, выдающей подсказки в соответствии с ходом решения; 

– наличие не только контролирующего режима работы, но и обучающего; 
В данной работе рассматривается попытка создания самотестирующей систе-

мы, которая предназначена прежде всего в качестве инструмента для освоения сту-




