
ренос знаний, навыков и умений при продуцировании высказываний по теме. TalOICe 
составление терминологической семантической карты развивает такие компенсатор

нЬlе уменw~ каХ использование текстовых опор различноrо рода, контекстуальной 
догадки, словарных замен в процессе усnюречевого общения, что способсmует раз

в~пию компенсаторной компетенции. 

в.г. ll•pm..ю811'4 
Полвс/У (Пинск) 

К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАЮIОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Актуальность и прахтическа.я значимость обсуждеНИJI данной проблемы очевид

на. Процессы глобализации, которые охватывают различные сферы, iребуют от бу

дущих специалистов решать профессиональные задачи в условиях иноязычной ком

муникации. Интернет-технологии расширили возможности профессиональных кон

тактов, которые осущесrвляются как в устной, так и в письменной форме. 

Проблема обучения иноязычной профессионально ориентированной письмеЮ1ой 

речи находит 01'ражение в работах рJ1да отечественных и зарубежных исследователей 

на проnжении последнего десятилетия: Л.К Мазунова. Л.В .Щерба., Brooks, Gnmdy, 

Jordan и др. Концептуальные основы данной проблемы раскрЬIВ8ЮТС11 в диссертаци

онных исследоВаниях М.М Лавриненко, А.А. Колобковой, К.С. Киктеевой, И.В.Нужи. 

Рассматриваются следующие аспеtсrЬ1 : обучение реферированию в языковых вузах, 

обучение письменному рефера111.Вному изложению информации в процессе профес

сионально ориентированноrо иноDычного чтенw~, методика формировани1 профес

сионалыtо ориентирова~mых умений у студентов младших курсов юридических фа

культетов, типология упражнений дл11 формированИ11 иноязычных межкультурных 

умений письменной речи студентов юридических факультетов, обучение ино•зычной 

профессионально ориентированной письменной речи студеtrГОв социолоrических фа

культетов и др. Учl!ные в своих 1'рудах разработали и обосновали модели обучен.ия 

профессионально ориентированному общению и письму; обозначили основные про

блемы, с которыми приходится сталкиваться преподавателям неязыховых вузов в 

процессе обучения nыку специальности и пути их решенНJJ. Следует признать, что 

используемые зарубежные и отечественные учебные пособИJ1 зачастую не содерDт 

тот материап, который позволWJ бы успешно решmь задачи формирования умений и 

навыков пись.менной иносычноА речи . В ситуации обучения .языку специальности 

преподаватеЛJМ приходRТСя создавать собственные учебные материалы. 

Нам кажете.я оrrгимальной модель создаиw~ материалов ДЛJ «внуrреивего ис

пользования», предназначенных для опреде.лl!иноА группы обучаемых, которu, по

мнению И.В.Нужи, может бьпъ представлена следующим образом: п:кст-содержание -
прахrика-задljНие. Безусловно, к текстам преДЫ1вляетс1 ряд требований : ауrентич

ность, присутствие профессионально ориентированного компонента, доступность и 

соответствие уровню подготовпенн0С11t. обучаемых. Источником таких материалов 

ЯВЛJJЮТСЯ mm:рнет-ресурсы (в чаС11fости, методические разрабапси, представленные 

на сайте British Council) и периодика по специальности. Текст с содержанием, соот-
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ветствующий методическим принципам и требованиям, является большой удачей, а 

его поиск требует много времени. Данный учебный материал должен сопровождаться 

упражнеНИJ1ми, щюсобствующими формированию и отработке речевых навыков, и 

коммуникативными сmуациями, максимально приближенными к естественным. Соз

дание проблемной сmуации способствует развитию колшmвных способностей и 

повъrшает заинтересованность студе~пов. Наrшсание эссе по проблеме, поднятой в 

прочитанной статье или серии статей, раскрывающих данную тему, возможно, дело

вое письмо - являются первым этапом на пуm формированИJ1 письменной речи, да

лее следуеt работа над проектом или презеtпацией. 

Тахим образом, в процессе работы · иад текстом происходит развитие не только 

навыков профессионально ориентированного tffeHИJI, но и письма. 

И.В. Панmелеееа 
БГЭУ (Минск) 

О ФУНКЦИЯХ ПРОСОДИИ В ЖАНРАХ ДИДАКТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

Специфика естественного взаимодействИJ1 обучающего и обучаемого, непосред

ственно дидактический дискурс с учетом его лингвистических и экстралинrвистиче

ских аспектов представляют значительный интерес ДЛJ1 современной отечественной и 

зарубежной лингвистики и лингводидактики. 

Дидактический дискурс определяется в современной теории дискурсивного ана

лиза как тип институционального дискурса, творческий процесс и продукт осуществ

ленИJI речевой деятельности педагогом, имеющий определенную цель, обладающий 

совокупностью прагматических и функциональных качеств, служащий материалом 

для восприятия, понимания и интерпретации участниками в процессе учебного взаи

модействИJ1 . Он характеризуется общими признаками научного дискурса (логично

стью, последовательностью, доказательным характером изложения информации), 

признаками институциональности (клишнрованностью, внутрижанровой однородно

стью), имеет свои собственные прагматические особенности, связанные с неравенст

вом коммуникативных ролей и характеристиками участников, сmуацией общения, 

обладает дискурсивными категориями (когезией, целостностью, информативностью, 

интерпретируемостью и т.n .), обращен к коmиrивным процессам участников комму

никации (способности быть порожденным, переданным, восприНЯТЪlм в определен

ных условиях). Основная цель дидактической коммуникации - дозированная пере

дача особым образом струюурированной информации, которая станет знанием, ча

стью предметного мира обучаемого; сопутствующая цель - изменение картины мира 

(переструктурирование и внесение в сознание новых понятий), воздействие на пове

дение обучаемого (побуждение к формированию умений и навыков). 

Мноrофункциональностъ дидактического дискурса выражается в наличии его 

жанровой вариативности, которая воплощается в таких жанрах, как урок, лекция, 

практичес1СНе, семинарские занятия и т.д., каждый из которых располагает опреде

ленным набором связующих и прагма-ориентированных дискурсивных элементов, 

обуславливает выбор и упорядоченность языковых единиц всех уровней. Информати

зация общества, появление новых образовательных технологий влекут за собой воз

никновение новых жанров дидактического дискурса, как, например, видеолеКЦИJ1. 
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