
9. Формы оценки и контроля. Формами текущего, промежуrочного и 1ПОгового 
контроЛJ1 JШЛЯются пись~енные контрольные работы, тесты, уС111ый опрос на зачетах 

и экзамене. 
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Предметом обсуждения в рамках данного доклада являются вопросы, связанные 

с особенност.1мв анализа англо.язычных текстов научного содержанИ11, учет которых 

способствует эффективному восприяпuо и пониманию репрезентируемой в них ин

формации, характерной Д11я той или иной сферы профессиональной деятельности 

студентов. В этой связи представляется необходимым рассмотреть ОД}{)' из основных 

лингвистических категорий - текстуальность. В зависимости от методологического 

подхода к определению текста выделяют следующие наиболее распросtраненные по

нимания данной категории. Так, Е.А. Гончарова особо подчеркивает, что дифферен

циация подходов к описанюо текста завискr от того, какие базовые признаки послу

жили основанием для определения текстуальности. В частности, учет когезии харак

терен д11я rрамматически ориекrированной модели текста; критерии информативно

сти (тематичности) и когереНП!ости nредстаВJU1ют семапrически ориекrироваиный 

подход к описанию текста. Такие критерии как интенциональность, адресованность, 
ситуативность связаны с прагматической, или коммуникативно ориентированной мо

делью текстуальности. В соответствии с данным подходом исследователь рассматри

вает текст в аспекте его функционироваИИJI хак синrаксически, семанrически и праг

матически свJ1ЗаНИую, завершенную <<Линейную последовательность языковых зна

ков», создаваемую с целью оказания определенного воздействия на адресата . Выше 

обозначенные критерии отражают различные теоретические подходы к определеЮfю 

сущности текста. Стремление к целостному взгляду на научный текст как многоас

пектный объекr лингвистического исследования привело лингвистов к необходимо

сти использоваmu многоаспектного подхода, представленного целым рJ1Дом направ

лений исследования (Е.С. Кубрякова, Т.Н. Хомутова,- М.Н. Кожина и др.). Среди дан

flЬIХ направлений наиболее релев8Н111Ым является коrнитивно-дискурсивное, коrnи

тивная составляющая которого nоовот1ет анализировать вербализуемые в тексте ти

пы знаний; дискурсивная способствует вЫ.lвлению коммуникатив.но-лраrматической 

направленности текста на адресата, что обусловливает способы репрезентации ин

формации посредством использования и комбинирования определенных J1Зыковых 

средств. Рассматриваемое направление представляет возможным даn. ннтеrральное 

описание как когнитивным, так и коммуникативным особенпостям объеtсrа исследо

ваНИJ1 (В.З. Демьянков). 

Начальный этап дискурсивного аналюа предполагает осуществление линmистиче

ской инrерпретации текста, которая включает: установление коммуникаmвноСI функции 

тексrа, выявление предмета сообщения, аrrуализации адресата в текстовой 11СJ1НИ, страте

гий темапt'lескоrо развqлъrвания тексrа и т.п. Под собспlеюю дискурснвНЬIМ аналиэом 
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понимается проецирование на зщ~меlПЪI С1рукrурно-смысловой органmации тексrа на

ционально-культурных, праIМЗ'ПfЧеских и некоторых друmх факторов. Кточевым момен

том ЯВ1111еrся установление конкреmых условий, которые детерминируют определеШIЫЙ 

смысл С1рукrур1IЫХ элементов текста в рассматриваемой коммуюоопивной сюуации 

(В .Е. Чернявская). Перех.од к дискурсивному анализу текста, таким образом, предnалаn~ет 

его изучеЮ1е не как предельной еД1ШИЦЬ1 речевого общения, а ка.к коммуникаmвного про

цесса взаимодейсrвия субъекrов коммуникации, имеющих различные интеллекrуально

ценнОСП1Ь1е пооиции (Е.В. Михайлова). Закономерным следствием смены методалоrии 

сrала разработка экстралю~гвисmческих параметров, представляющих собой <<узеn инва

рианmых признаков» (В.Е. Чернявская), совокупносп. которых, JIВJIJIJlcь необходИМЫМ 

условием текС'l)'альносm, характеризует текст как процесс и результат текстопорождения, 

который реалmуется дифференцированно в зависимости от разновидиосm социальной 

пракmки. Текст, будучи основопалагаю1.ЦJШ элемекrом в системе коммуникации, свою 

общественную значимосп. приобретает только в связи с той или шюй дискурсивной прак-

1ИКОЙ. Исходя из этого, при анализе текста научного содержанIОI основное внимание сле

дует удетпъ не вопросам внуrркrекстовой орrавизации юыковых единиц, а процессам 

текстопорождеRИJI, воспрИJ1ТЮ1 и интерпретации авторской шпенции, т.е. аrображеюuо 

процесса поон11В11ТМЬной деrrелъносm а.цресанта, представляющего новое' знание. 

С.С. Хоронено, Б•й Ян 
БГЭУ (Минск) 

ЯВЛЕНИЕ УНИВЕРБАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

Расширение состава русского языка объясняется как лингвистическими факто

рами, так и зкстралинrвистическими. Тенденция к экономии речевых средств не яв

ляется новой в развитии язьпса . Захон речевой экономии активизировался в связи с 

требованием ускоренного темпа современной жизни. Оrмеч.ается повышенная интен

сивность русского словообразования в целом, что особенно ярко проявляется в сего

дняшней газетно-журнальной публицистике. 

В последние несколько лет в материалах периодических печатных изданий зна

ЧJПеЛЬНО увеличилось количество употреблений универбатов - сокращенных на

именованкй типа «коммуналка», <<Военка>>, «rуманитарка», «минималка», «Третья

ковка», имеющие синонимичные полные наименования : «плата за коммунальные ус

луги», <<Военная промышленность», «гуманитарная помощь», <<минимальная заработ

ная плата», <<Третъяковская галерея». Увеличение числа универбатов в печатных из

дalUUIX объясНйется стремлением авторов сблизmъ газетный текст с разговоркым 

языком, обслуживающим главным образом потребности непринуждl!иноrо общения и 

С1ремящимся к экономии и максимальному использованшо выразкrельиых возмож

ностей слова, к новизне выражения, к непривычному, неожиданному словесному об

разу. Многие появляющиеся реалии сразу же получают «свl!рнуrое» наименование: 

<оЛеJСrронка», <щифровию>, <()'Прощенка», «проrрессивюш, «кредитка». 

Универбаты - «од1юсловные наименования, производные от опорного атрибута 

с помощью наиболее употребкrельного суффикса -к (а), сохраняющие стилевую связь 
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