
в i'!ебольшом количестве представлсnных в учебниках по РКИ· сведений и упр 

ний, в отnибочности отождествления дискутивных умений с ко"tмуникативными. 

Цели дискуссионной речи - най·rn истину, убедить, переубедить; сnециф 

употребления - публичный спор. Дискуссиuнная речь прсдпола1-аст необходим 

доказательности, демократичности и эмоциональности. Бсзусловнu. обучение дис 

сионнuй речи в полном объеме нозможно JIИIIIЬ тогда, когда у студентов есть чеп: 

преi1ставление о системе изучаемого языка, они обладают достаточным запасом .'I 

СИЮ! и навыками грамматичсскоrо оформления речи, т.к. дискуссионная речь нос 

творческий харакrер (ей присущи беглость, спонтанность, инициативность и т.д.). 

подготовка к данному виду ре•1евой деятельности должна постепенно-проводитьсg 

протяжении всего курса РКИ (на занятиях по практике речи). 

Дискуссионная речь --· это сплав монологической и диалогической речи. С 
денты обучаются составлснmо :1оmчсски выстроенных монологов; на продвинут 

зтапс знакомятся с отличиями привычного диалога от д:искуссии, которой прис_ 

реплиuированис, выполняюrцее задачи аргуме~пации; изучают особенности с 

сиса монологических нысказываний в дискуссионной речи (характерны уступиТtJ 

пые и причинно-следственные отно111ени.я); изучают особенности употребленНJ.1 

или иных лексических единиц (например, модальные слова не просто подтвержд 

ту или иную мЪIС.."IЬ, а сnязывают новое высказывание с nредыдущим). 

Учашихся необходимо знакомить со структурой дискуссионного текста, котор 

во много:-.~ определяется правильной постановкой дискуссионного вопроса и фор 

.1ированием дискуссионной темы; речевым поведением ведущего, умением стро 

аргуметати:Вные выскаэын.~ния. Для отработки навыков дискуссионнай речи хоро 

анализировать на практических занятиях тексты дискуссионноп:> плана (публици 

ческого стиля), видеозаписи дискуссий. 

Учащиеся должны четко представ..-rять, что дискуссия (ча1пе по.1Ю1ог) состоит 

монологических выска.1ываний, сопровождающих их реплик, в де.1епии аудитории 

три IlJYHIIЫ ~ коммуникаторов (выступают с ра.1вернттым в~.rсказыванием, защиш 

ют или опровергают выдвинутый те:~ис), реrтикаторов (зада1от вопросы, высказы 

ют ответы, замечания по отде:1ьным аспектам) и слуu1ате:1ей. Коммуникаторы и рп 

,1икаторы должны вла,д;е~ъ умениями: четко формулировать те1ис и аргументирон 

его; находить ошибки в структуре докаJательства, выражать согласие или несоr.1ас 

с точкой зрения оппонсmа; подчинять отбор языковых средств коммуникативно 

намерению. Учащиеся до:uкны понимать особенность роли ведущего. 

Очень важно формировать у учащихся коммуникативно-речевые умения, к01~ 
рые \1оrут обеспечить эффективное дискуссионное 061цение, повысить уров~нъ ре~ 

вой ку,1ътуры. Or степени нладения этими умениями во многом зависит уровень про. 
фессиональной подго1овки. 

Л.П. ЛееченJI( 

БГЭУ(Минск 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ СТУДЕНТОВ ПЕЯЗЫКОВЫХ &УЗОВ 

Писъ'Мо, неразрывно связанное с другими языковыми навыка.'4и, и:меет важнl) 

знаqснис в нроцессе эффекtиr-.ноrо ов:1аденая иностранным языком. Однако педагu 
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·ский опыт-показывает, tfFO обучение навыкам письма являетсs~ лостаrочно СЛQЖ· 

nроцессом. Для студентов, изуча[ОЩИХ иностранный язык в рамках программы 

неязыковых вузов, орrантаuия слов в предложениt: и предложений в связный от· 

к текста представляет серьезну10 проблему. 11ричинами этому могут выступать 

.:.:ествеппые фак-rоры. Студенты имеют довольно ограниченные знания структуры 

.crpmн1oro языка, особенностей его лексического, грамматического и стилистиче· 

:\! строя; обучающиеся имеют не очень большой багаж прочитанной литературы 

.оыкс оригинала; наряду с языковой суrцествует и культурная интерференция в 

.1 раз.r~ичий национа.1ъноrо, религиозного и социального характера. Следствием 

~ интерференции является подмена моделей выражения мысли па иностранном 

'lt r.:труr..-~урами, характерными л.ля родного языка. Студенты Не создают сам:о· 

:~е..1Ьное высказывание на иностранном языке, а лишь стараются перевести до· 

3НО свои мысли и рассуждения. В результате - неудовлетворительный ре.зультат, 

)jилующий грамматическими, лексическими, стилистическими и культуролоrиче-

и несоответствиями. 

Целью обучения- навыкам письменной речи является выработка умений переда· 

, свои мысли на прие:млемом уровне владения иностранным языком. Зффектив
: навыки письма зависят от у:-.~ения структурировать и организовывать иностран· 
: с.~ова и пред.,1ожепия в осмысленное и связное высказывание. 
Од1п1м из способов развИПIЯ данных умений может служить трехсrупенчаТhIЙ 

·од к процессу rmсьма: чтение - анализ - письменное высказывание. Чтение -
очник Шiфор:мации, опыта, знаний. Изучая ауте1пичпые материалы (художествен

литературу, газетные статьи, тематические тексты соответствующих учебников, 

[
~ азuы дс.1овой корреспонденции и т.д.), студентъr постигают логические связи, 
иматические и лексические структуры, синтакси•1есК11е и риторические модели 

'Jаемого я-зыка, что может помочь им использовать эти ::~нания в организации само. 

ятс.1ьных письменных работ. При отборе материалов для чтения важно придсржи

l_hСЯ ссте;т;уюпtих характеристик: а) mrrepecнoe солержание; б) информативность; в) 

fuльшой размер (4-5 абзацев); г) адекватный уровень сложности; д) структуриро· 
шность и хорошая орr·анизация. 

На первом этапе сту ленты nниматслъно читают материал и отвеча1от на вопро

;, которые помогают прсподава~-елю проверить понимание прочитанного. Затем они 
,з;шзируют е1·0 организацию и содержание, руководствуясь сле;(уюtцими указания· 

R:. вы.::~:елите преддожсния и каю11евыс слова, выражающие ocнoDIIYJO идею; • вай· 
:·:с дста:1и, подтверждающие l'J1авную мысль; отметьте элементы, которые способ· 

Бу1от достижению связности и лоrичпости высказывания. 

В результате ана.J1и3а ра.:~личных типов яэыкового материала студенты могуr АЫ· 

rvить следун)пт;ую схему: 

1еденне первый абзац вводит основную тему сочинения 

шовная часть 

к:1ючение 

несколько абзацен, разниваюiпих ра1личные 

последний абзац, который вновь делает акцент на заявлснн)'Iо 

п.::;>..1у ;1нбо предпагаст ноны~ ид.~и для се дальней1uего ра1ни~ 

тия 
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На третьей стуnени студенты приступают к написанию собственных лисы 

ных работ. Этот процесс содержит 3 стадии: а) мозrовой штурм; б) процесс на 
ния работы; в} проверка в три этапа; самостоятельная проверка; оценка работы 

rими студентами группы; финальная проверка самим авторо:>.-t с учетом предло 

ных 1i:1.мечаний и комментариев. 

Данный подход (чтение ·--анализ~ письмо) может использоваться на всех 

пах обучения иностранному языку. 1-Iаряду с дру1·ими методи•1ескими прие:\1ами 

может способствовать преодо.~снию трудностей при обучении студентов произво~ 

осмысленный, хорошо структурированнf.JЙ, содержательный и творческий писы1, 

ный продукт. 

З.К.Лее1 

ВГУ им. П.М. Машерова (Bumet 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕдАГОГОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОНИМАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Большое значение имеет формирование коммуникативной компетентности с 

циалистов - будущих педагогов, так как учитепю важно уметь формировать зна~ 

умения и навыки, развивать мыUL1ение учащихся на основе правильно организ01 

ной коммуникативной познавательной деятелr.ности. 

Следует отметить, что J<ОМмуникативная компетенция .формируется не топью 

основе традиционных знаний, умений и навыков, а за счет приобретаемого опьm 

тления ра.знообразиых задач и выполнения профессиональных функций. Формир 

ние коммуникативной компетентности будущего специалиста способствует выра 

ке у сту де нто в готовности к разрешенюо проблем в изменяюшейся производстве~ 

ситуаnии и придает их подготовке практико~ориентированный характер, что осо 

но акrуалъпо в настоящее время совершснствонания высшего образования. 

Пробпемам разработки компетентноСТRоrо подхода в профессиональном обра: 

нии пос.вящены исследования В.И. Байдснко, В.А. Болотова, А.В. Макарова, С.В. С 

ковской и др, 

При это:vJ коммуникативная компетентность в трудах докrора исторических 

С.Н. Снапковской определяется как осо:}нанная коммуникативная позиция личнr 

вызынаюп~ая потребность в по:тучении знаний и формировании умений, необход~ 

для успешной реализацlШ коммуникативного стиля IJeдarora [Сналковская С. В. 

рош.ко Н. С. Формирование ко).tмуникативной компетентности будущего учитеJ 

oc.r-roвc импликативной и~'ровой модепи обучения. // Веснiк адукацыi. - 200 

№10.-с.4]. 

()дним из направлений формирования коммуникuтивной компетентности у 

.1Я является обеспечение взаимононимания между участниками уqебноrо про1 

Вместе с гем зачастую наблюдается явление ложного взаимопопц.\tания, ra1 
смыс;1, вложенный в слово педагоrом, не соответствует тому ЗН!1Чt:НИЮ, которое 

разучевает шко.сrьник. ПоJТО:'11У k пронессс организации познавате,1ы1ой деяте.1ь. 
уча~ни:хся важно обеспечить ус.воени:е оtlучаемыми с.е.v~антики сс1ов, достичь О( 
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