
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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Как известно, в yc-rnыx видах дискурса важная роль прииадпежиr просодии, ко

торu не только участвует в организации coдepжamur, передаче информацЮI, реализа

ции праn.~атических задач, во и J1вnяетс11 формой воспрИJ1ТИJ1 и интерпретации самоrо 

дискурса. 

Притом что в дидахтичсском общении основная нагрузка в передаче информа

ции приходите• на лексико-синтаксические средства, просодии принадлеж:ит особая 

роль, поскольку она активно используется как средство организацки, иерархиэации и 

«дозирования» информации, заставляет принnъ знание, повериrъ в его исnmность, 

помогает облеrчИIЪ усвоение, которое требует от обучаемых значительных mrrеллек

туальных усилий, позволяет управлять их вниманием. Соотношение данных функций 
просодии варьируетс.1 в дидактическом дискурсе в зависимости o-r его жанра, ЯВЛJDО
щегося тшtовой моделъю общения . 

ПросодичесЮIJI структура жанров урока и лекции обусловлена как фактором ад

ресата (возрастом), так и с~пуацией общенИJJ (наличием непосредствеввоrо кotrraкra 

обучаемоrо и обучающего). Полисемиотичность, мультимедийвосп., нелинейная 

струкrура жанра видеолекции, предполагающего дистантную (опосредованную) фор
му дидактического общенИJ1, такж:е требует его специфической просодической орга

низации, тесного взаимодействия просодии с лексико-rрамматическими сред~ами. 

Расширение ПOНJIТIUI <щискурс» и проникновение его в теорию обучен11.1 самым 

существенным образом влияет на оптимизацию педаrоrическоrо взаимодейств11.1. 

Умелый, научно-обоснованный подход к отбору материала на всех языковых уровнях 

способствует более полной реализации целей и задач qбучения. 

С.К. Родион 
БГЭУ (Минск) 

АКТУ АЛЪНОСГЬ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫIСЕ 

В настоящее времи работа с ииформаt.Utей на иностранном .азыке (английском) 

становится иеотьемлемой чаС1Ъю профессиональной деятельности специалиста с 

высшим образованием. Высокий уровень информацио!Пfой культуры позволяет ана
лизировать оrромные потоки информации в своей области деятельности, ориентиро

ваться в различных источниках информации, а также.. систематизировать полученную 

информацию. 

Для удовлетворения профессиональных информационных потребностей гло

бальное значение приобретает владение навыками профессионально ориентированно

rо чтеНИJI на иностранном языке (английском). Из этого следует, что проблема обуче

ния будущих спецкалистов чтению на иностранном языке с целью извлечеRИJ1 ин

формации не тер•ет своей актуальности и сейчас, несмmря на то, что этот аспект уже 

довольно полно исследован отечественными и зарубежными учеными. 

Современный ВЗГЛЯД на обучение nрофессионалъно ориекrированному чтению 

заключаетс11 в его акmвном использовании при изучении тем по будущей спецНаЛь
ности, что впоследствии позволит специалисту успешно пополняп. и совершенство

вать свои профессиональные знаИИJ1, не испытывм при этом ни языкового барьера, 

ни недостатка информационной культуры. 

153 


