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«задача», а не «процедура» / «функция»; «отдел», а не «модуль»; «ячцел», а не «байт»; «знак», а не «символ»; 
«кольцо», а не «цикл» / «повтор». В данной ситуации возникает непривычная ситуация: средства языка 
программистов: профессионализмы и термины, ставшие уже общепринятыми для специалистов, теряют свою 
актуальность и вынуждают пользователей «забывать» уже хорошо известное и осваивать новую 
терминологию. И все это в рамках лишь одного языка программирования или с целью решения определенного 
круга задач. Сейчас специалисты воспринимают как общепринятую лексику ту, которую можно встретить в 
литературе, в том числе по программированию. Когда мы читаем «байт», нам всё понятно. Это общепринятое. 
Когда мы прочитаем «запись размером 40 слогов», мы будем вынуждены долго размышлять. А вот «файл 
размером 40 байтов» – фраза, сразу понятная специалисту в области программирования, несмотря на то, что 
содержит заимствованные слова, но не мы их заимствовали и не мы изначально их глубоко внедрили в 
профессиональный язык IT-специалиста. Чтобы быть понятыми, мы вынуждены их использовать. 

RuSL (Russian Scripting Language) – новый скриптовый язык программирования с синтаксисом на 
русском языке. Можно выделить несколько [возможно субъективных] недостатков: для объявления 
переменных используется нетрадиционное ключевое слово «изм». Нет поддержки целых чисел (все числа 
вещественные). Операторы присваивания +=, -= и т.д. записываются в обратном порядке (т.е. =+, =- и т.д.). 
Особенно забавно получается с записью n=-n, которая работает не как n = -n, а как n-=n, т.е. n = n - n :)(: Для 
стандартных функций input() и print() был выбран перевод ввести() и вывести() вместо более привычного ввод() 
и вывод(). 

11l – семантика которого берёт за основу язык Python (самый популярный язык программирования на 
данный момент), а синтаксис разработан/спроектирован с учётом когнитивно-эргономического подхода таким 
образом, что забыть его [синтаксис 11l] практически невозможно (особенно если это первый изучаемый язык 
программирования).  Вместо того чтобы выполнять перевод всех и каждой функции стандартной библиотеки 
языка, в 11l осуществлён перевод лишь тех возможностей языка, которые требуются для решения задач по 
спортивному программированию. Можно сказать, что сама суть русскоязычных имён в 11l – выделить 
подмножество языка, достаточное для решения задач по спортивному программированию.  Кроме того, 11l 
поставляется со скриптом, который переводит код на русском в код на английском (в том числе переводит 
имена общеупотребимых переменных). Но, несмотря на поддержку русских ключевых слов, названий функций 
и типов, следует сказать, что имена коротких переменных в большинстве случаев целесообразно писать на 
английском. Так принято и в учебном алгоритмическом языке. А также в русских текстах задач по 
программированию используются английские/латинские буквы, что тоже является общепринятым и 
общепонятным написанием [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование русского языка отражает и общее состояние 
дел в развитии программирования. Когда в русскоязычных странах шли собственные разработки, 
использовался, естественно, и русский язык, например, в таком выдающемся проекте, как «Эль-76», где были 
задействованы большие силы, в том числе и ряд университетов, включая Таллин и Кишинев. Прекратились 
разработки, как следствие и русский язык и исчез. 

Русский язык – это то, что всех нас (и программистов и не программистов) объединяет. Использование 
родного языка в программировании является и признаком независимого развития этой отрасли, и 
одновременно объективной базой такого развития. 
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В настоящее время актуальным в процессе обучения иностранному языку является то, что активно внедряются когнитивные и 
коммуникативные технологии, т.к. коммуникативно направленное занятие предполагает формирование системы определенных знаний, 
умений и навыков, и предоставляет возможность студенту сформировать конкретные компетенции, а именно – языковые, социокультурные, 
дискурсивные, социальные и стратегические.  

 

Когнити́вность (лат. cognitio, «познание, изучение, осознание») обозначает способность человека к 
умозаключениям и обработке получаемой информации. Когнитивные процессы неразрывно связаны с такими 
процессами как память, внимание, восприятие, действие, принятие решений и воображение. Именно поэтому 
когнитивный подход называют одним из ведущих в области обучения иностранным языкам, где делается 
акцент на учёте закономерностей познавательного процесса при овладении иностранным языком и 
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особенностей ментальной (интеллектуально-эмоциональной) деятельности студентов, у которых развитие 
новой лингвистической системы совершается через взаимодействие внутренних и внешних факторов [2]. 

Когнитивное обучение иностранным языкам базируется на постулатах когнитивной психологии, 
структурной прикладной лингвистики и теорий Н. Хомского и имеет некоторые преимущества перед другими 
теориями изучения и преподавания иностранных языков: акцент на изучение грамматики в классе; 
игнорирование поведенческой теории; имеет место когнитивная обработка предъявляемого материала; 
обращение к «глубинной структуре» языка, придавая большее значение пониманию учащимся структуры 
иностранного языка. В рамках данной теории действует правило PPP: PRESENTATION/ PRACTICE/ PRODUCT 
[1]. Это означает, что сначала языковой материал объясняют с точки зрения формы и функций, затем его 
подвергают тренировке, а конечной целью является использование данного языкового феномена в 
собственной речи обучаемого. В фокусе каждый индивидуальный студент, его учебный процессе и его 
поэтапный прогресс. 

Когнитивный подход к обучению предусматривает в процессе обучения опору на принцип 
сознательности, учет различных когнитивных стилей, характерных для учащихся конкретной учебной группы, 
и учебных стратегий, которыми они при этом пользуются. Согласно такому подходу учащийся является не 
только объектом обучающей деятельности преподавателя, но прежде всего активным участником процесса 
учения. 

Когнитивный подход основывается на следующих положениях: развитие мышления является 
неотъемлемой составной процесса овладения языком. Обучение языку не должно строиться только на 
восприятии и механическом заучивании единиц языка и правил; учащиеся должны являться активными 
участниками процесса обучения, индивидуальные интересы и особенности которых необходимо учитывать; 
процесс учения носит не только личностно, но и социально обусловленный характер. В связи с этим студенты 
и преподаватели должны вовлекаться в процесс взаимного познания и понимания друг друга и сотрудничества 
в период обучения, и, как следствие формируется когнитивная компетенция, которая рассматривается как 
способность к осуществлению речемыслительной деятельности, то есть к решению речемыслительных задач 
с помощью совокупности речевых действий и умственных операций. Речевые действия обеспечиваются 
сформированными навыками и умениями. 

К тому же когнитивный подход к изучению иностранного языка способствует накоплению и 
регулированию теоретических лингвокультурных знаний, развитию познавательных способностей студента. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что в процессе изучения иностранного языка 
когнитивная парадигма овладения языком приводит к формированию соответствующих компетенций и 
является дополнительным средством повышения мотивации обучающихся, так как позволяет учитывать их 
индивидуальные особенности восприятия информации и специфические возможности усвоения знаний. 

 
Список использованных источников: 
1. Третьякова, Г. В. Когнитивный подход в обучении иностранному языку как мотивационный инструмент для студентов / 

Г.В. Третьякова // Сервис Plus. 2021. Т.15. No 2. С. 124-132. 
2. Холодная, М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума: учеб. пособие / М.А. Холодная. – СПб.: Питер, 2004. – 

384 с. 
 
 

АННОТИРОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ 

Нарзикулов А.Ф. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Хрящёва Н.П. – магистр пед. наук 

В данной работе описаны этапы работы для написания аннотации научного текста, что может быть полезно на практических занятиях по 
русскому языку как иностранному. 

 

Эффективность подготовки специалиста любого профиля зависит от того, насколько в процессе этой 
подготовки учитываются особенности его профессиональной деятельности. В профессиональные 
потребности специалиста в области информационных технологий включена необходимость читать статьи и 
монографии в оригинале, причем примерно для 70 % применение иностранного языка в профессиональных 
целях этим и ограничивается. Поэтому правомерно рассматривать чтение как одну из важнейших задач 
вузовского курса иностранного (и русского как иностранного) языка. Специалисты как в процессе обучения, так 
и после окончания высших учебных заведений сталкиваются с различными видами научно-технической 
литературы (отраслевые справочники, учебники, специальные научно-технические журналы, патентные 
описания, каталоги, проспекты, стандарты, нормативы, инструкции и методические руководства). 
Использование таких источников, представляющих информативную первичную документацию на иностранном 


