
субъект и предикат выражаемой им мысли. Однако второй критерий применим, rлав

иым образом, к устной речи. А.Л. Пумnянский убедительно доказал, что в общем 

случае распределение основной информации (лоrико-rрамматический предикат) и 

вспомогательной информаwtи (лоrико-rрамматический субъеtсr) зависит от типа речи 

(устная или письменная речь) и счюя ЯЗЬIХ8 (например, английский - аналmиче

ский, русский - сшrrетический язык). 

В письменной речи, (особенно функциональноrо стиля научной и технической 

лиrературы - ФС НИТЛ, для которого этот тип речи яВЛJ1ется исходиым), основным 

средством выражеНИJI лоrико-rраммаТИ'fескоrо субъекта и предиката J1ВЛJ1ется поря

док слов (там же). Таким образом, в одних. языхах (сиитетических) порядок слов слу

жиr, rлавнЫN образом, для выражения хода мысли, в .цруrнх (анаmпичесI<ИХ) он од

новременно выполняет фуНкцию передачи синтаксических связей, что, как иэвеспю, 

связано с уrратой флексий и структурным упрощением модели предложения при пе

реходе языков от синrетическоrо к аналитическому типу. Если раньше подлежащее 

служило ТОJIЬКО в качестве исходной точки для создания предложения, то теперь со

временные аналитические языхи пытаются превратнrь ero в исходную точку самой 
мысли. При этом, по выраженюо А.Вейля, они не требуют жертвы от порJ1ДКа слов, а 

ш.паются приспособиrь синrаксис к логическому порJ!ДКу слов (таы же). 

3. Наиболее nmичным и общеизвестным случаем такого <mриспособленш1» яв
ляется образование пассива. Результатом взаимодействИJ1 синтаксического и лоmче

скоrо порJ1ДХов слов JIВJIJIIOТCя таJСЖе предложения, СWIЗ811НЪ1е 011:tоwеншми конверс

ноrо перефразирования, например, «The bottle contains water - Water is in the Ьott\e)), 
и оп10mеНИJ1Ми «Пассив - псевдоактив» типа «ln fig. 4.9 is shown an example of dele
tion - Fig. 4.9 shows an example of deletion». Это связано с тем, что, как аргументы 
пропозициональной функции, члены предложения в ФС НИТЛ подвижны, но при 

этом особенностью анrлийскоrо языка является высокая степень rрамм~rrикализации 

лоmческоrо порядка слов. Она состоит в том, что, попадая под действием коммуни

кативных фаtсr0ров в начало предложеНИJ1, дополнения и обстоятельства часто вьпес

НJIЮТ подлежащее, принимая его форму, вызЬIВ8JI соответствующее маркирование в 

глаrоле или обусловливая его мену на соответствующий другой rлаrол. Это обуслов

ливает накопление в английском подлежащем признаков дополнения и обстоятельст

ва, что подтверждается ero русскими эквивалентами при адекваmом переводе аиr· 
лийских предложений на русский язык. 

О.В. ЛущинсК811 
БГУ(Минск) 

К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПИСЬМЕННОМУ ОБЩЕНИЮ 

В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ 

Обучение иноязычному письменному общению .1вляется одним из компонентов 

профессиональной под.готовки, в нашем конкретном случае, будущих. журналистов. В 

этой связи специалистам в области СМИ важно овладеть как набором соответствую

щих знаний, так и рядом умений, достаточных и необходимых для осуществления 
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эффективной коммуникации на иностранном языке. Кроме того, преподавателю сле

дует определить, какой подход использовать в обучении, чтобы достиrпуrь желаемо

го результата, учитывай тот факт, что количество часов, выделяемых на предмет 
<<Иностранный язык» в неязыковом вузе, значительно отличается от количества часов 

11 языковом вузе. 

Понятно, что наличие только лишь знаний в области иностранного языка, а 

именно владение языковой компетенцией, не является достаточным д11я создания 

журналистских текстов. В данном случае речь идет о газетных текстах с учетом их 

жанрового разнообразия . При написании газетного сообщения важно знать и учиты

ватъ ряд содержательных особенностей, прежде всего таJСИХ, как целевая аудитория 

(кому предназначена информация); Просl])анствснно-времснныс характеристики; 

ссылка на дРуrие тексты, то есть использование цитат в газетном сообщении; ссылка 

на другие, имеющие непосредственное отношение к освещаемому событию, собьrrия 

и др. Иначе говоря, речь идет об анализе и, в дальнейшем, учете категорий дискурса 

(аудитория, вреыя, пространство, итертекстуальность, интерсобытийность и др.) при 

создании газетного текста. Будущим журналистам также важно владеть предметом 

общения, то есть тем, что освещается в тексте, на профессиональном уровне и знать 

разные способы поиска информации. 

Кроме того, материал в газетном сообщении необходимо представить в опреде

ленном лоmческом порядке, в этом случае следует знать структуру каждого отдель

ного жанра. Как известно, разные газетные жанры им~ют свои специфические осо

бенное111, например, новостные сообщения и информациокно-аналитичеекие статьи 

пишутся согласно принципу «перевернутой пирамиды». Аналитические материалы 

имеют другую структуру, по-разному пишется и первый абзац, или «Лид». Помимо 

этого, журналистам важно опираться на уже приобретенный опьп в своей профессио

нальной деятельности, а также учитывать различия журналистской культуры. 

Принимu во внимание все вышесказан.ное, полагаем, что у будущих специали

стов в области печатных СМИ необходимо развивать дискурсную компетенцию, а 

значит обучать их с учетом принципов дискурсного подхода. Оrметим, что под дис

курсной компетенцией мы понимаем, 60-первых, способность анализировать содер

жание письменного дискурса (газетного текста) с точки зрения отражения в нем субъ

ект-предметных (кто с чем взаимодействует) и субъекr-субъектиых (ICI'O взаимодейст
вует друг с другом) оmошениА на основе приобретенных знаний и имеющегося опы

та, fJO-fJmopыx, наличие умений репрезеIПИровать экстралинrвистические особенности 

ситуации общения при создании собственного письменного продукта (с учетом его 

целоС'П{ости и связности) посредством дискурс-категорий, харакгеркых для опреде

ленного типа дискурса. 

В рамках дискурсноrо подхода нами выделяются следующие методичесюtе 

принципы : коммуникативносrn (в его новом прочтении с учетом особенностей rазет-

1юго дискурса) ; коrнитивности; учета дискурс-катеrориli и принцип п0Э11U1ноrо Обу

ченюr. Последний предполагает как непосредственно поэтапное обучение созданию 

письменного сообщения, так и учет этапности в методическом аспекте: приобретение 

знаний, формирование соответствующих навыков и развкrие дисхурсных умений по

средством выполнения разработанных типов, видов и подвидов упражнений . 
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Поскольку на практических занятиях из-за ограниченности часов невозможно 

охватить весь учебный материал, преподаватель должен определить, ках его распре

делить максимально эффективно, что оставить на самостоJ1ТСЛьное изучение, какие 

давать С1}'де1П8м задания для кшпролируемой самосто.rтельной работы и как с ма

лыми затратами времени организовать весь процесс обучения. 

А.А. М.ркоеич 
БГУ(Минск) 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

КАК СРЕДСГВО РАЗВИТИЯ КОМПЕНСАТОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В рамках компетентностного подхода среди составлюощих хоммуника1'Явной 

компетенции, наряду с лингвистической, социолинrвистической, дискурсивной, со

циокультурной, выделяете.я компенсаторная (или стратеrическа.я) комnетеRUНЯ. Ком

пенсаторнu компетеНЦЮ1 - это готовность и способность с-rудекrа преод~левать 

затруднения в процессе общени.я, используя все дОС1}'ПНЫе компенсаторные ресурсы 

(знаюu, навыки, умения, мотивационно-рефлексивный опыт и стрпе~:ии по его при

менению в комунихати:вно-проблемных сmуациях) (М.Н. Гора.некая). 

Среди приемов, формирующих компенсаторную компетенцию, моJ1СНо предла

гать С1}'дентам упражненИJ1, предполаrающие использование контекС1}'альноА до

гадхи, сыковой догадки, переноса знани.я терминолоrии родного .языка, а таЮ1Се мо

тивировать С1}'дентов пользоваться словарями и справочной литературой по специ

альности. 

Овладение терминологической лексикой - важный элемент обучения ино

странному .tlЗЬJXY в неJ1зыковом вузе. Оно происходит чаще всего на основе аутекmч

ных терминолоrнчески насыщенных текстов по профессиональной тематике. При 

работе с профессионально ориеиrированным текстом на иностранном .t1Зыке можно 

предложиrь С1}'дентам составить терминологическую вокабул.яркую карту, используя 

материал текста. Термннолоrнческая вокабупярная карта - это графическое пред

ставление изучаемого специального ПОНJIТИJI через слова и выражения, описывающие 

это понятие. Расширяя ее в ходе работы над темой, С1}'декr постепенно будет допол

нять ее другими пон.ятиями и терминами, соответствующими и этим поНJПИJ1м, со

ставля.я терминолоrw1ескую семаиrическую карту изучаемой темы. Схематическое 

представление темы нескольким.и ключевыми поНJП'ИJIМИ в их взаимосвязи с расшиф

ровкой этих понятий, соответствующими им терминами и выражениями представляет 

собой терминологическую семакrическую харту темы. 

Терминологическая семантическая карта служит в определенной мере подсказ

кой дм студента, ее самостокrельное составление организует и упорядочивает пред

ставлени.я С1}'дента об основных понятн.ях изучаемой темы, способствует активиза

ции самостоятельной работы, индивидуализирует подход к изучению материала. 

Терминолоrическа.я семантнческа.я карта темы может служить планом для моно

лоПNескоrо высказывания, предоставляя такие компенсаторные средства, как сино

нимы и синонимические выражения, дава.я возможность для перифраза. Ее самостоя

тельное составление позволяет С1}'дентам осуществиrь внуrри- и межъязыковой пе-
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