
вую очередь необходимо учитывать особенности мышления в тоR или иной культуре. 

Заладнаи цивилизация характеризуется логическим, целенаправленным стилем мыш

ления, ориентированным на конкретный результат деятельное111 . Восточной цивили

зации, наобор!Л, свойствен художественно-образный стиль мЬШJления с его интуи

тивностью и эмоциональной окрашенностью. 

К сожалению, в nракmческой работе педагогов значительно переоценивается 

роль левого полушария и логического мышления в становлении мыслительной дея

тельности учаЩНХ.ся, что находит отражение в методиках обучения ИЯ, которые тре

нируют и развивают главным образом левое nолушарие, оставляя без внимания , по 

меньшей мере, половину возможностей учащихся. Что касается обучения студеtrrов в 

мноrонациоJJальной аудитории, мышление которых уже относительно сформировано, 

то ориентация методики на левополушарных слушателей приводит к тому, что право

полутарные представители восточных культур испытывают значительные трудности 

в усвоении материала, а это в свою очередь сказывается на мотивации . 

Таким образом, для решения актуальных задач, СТОIIЩИХ в настоящее время пе

ред методистами, необходима определенная перестройха методического мышления, 

отказ от казавшнхся ранее незыблемыми методических принцилов и направлений и 

поиск оmимальных nyreй воспитания поликультурной языковой личности в условиях 

мультикультурного пространства. 

т.н. с.ищук 
БГУ(Минск) 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬВКРЕОЛИЗОВАННЫХТЕКСТАХ 

Под креолизованными текстами понимаются текСТ"Ы, фактура которых состоит из 

двух негомоrешrых частей: вербальной (языковой/речевоii) и невербальной (принадлежа

щей другой знаковой системе, нежели естественный язых). Креолизованные тексты стали 

неотъемлемой часn.ю современной обществешю-политическоll жизни (Сорокин ЮА., 

Тарасов Е.Ф.), и в настоящее время они все больше и больше привnекают внимание ЛИJI

гвистов. В исследоваииях креолизованных текстов цеmральное место занимает категория 

интертекстуальности. Интертекстуальность в таких текстах может присутствовать как 

вербально, так и визуально (икоаически). Термин <<ИН"I"ер'fСкстуальность» был введен в 

1967 году теоретиком постструктурализма Юлией Кристевой дru1 обооначения общего 
свойства текстов, выражающегося в наличии между ними связей, блаrодаря которым rек

сты (или их часm) могут многими разнообразными сnособами явно или неявно ссылаn.ся 

друг на друга. Икгертекстуальность в насто•щем исследовании пон:имается как использо

вание элементов уже существующего текста в nроцсссе соэданиJ1 и функционированИJI 

нового (Иванов Е.Б.). Исследование иитертекстуальности nроисходит в двух направлени

ях: литерсnуроведческом и линrвистическом. Мы в своем исследовании подходили к дан

ному явлеf!ИЮ с лингвистической точки зрения. Центральными компонентами каrеrорин 

интертекстуальности в креолизованных текстах яВЛJI.Ются прецеденmые феномеиы, пред

ставляющие собой вербальный или невербальный феномен, ОТНОСЯIШ!Йся к национально-
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му уровшо прецедеmности (Гудков Д.Б.), т.е.такой, который известен тобому nредстави

те.rпо того или иного линrвокультурного сообщества. 

Субъект коммуникации посредством иитертскстуальных ссылок сообщает о 

своих культурно-семиотических ориентирах, а в ряде случаев - и о прагматических 

установках: тексты и собЬIТИII, на которые осуществляются отсылки, ЯВJUIЮТСЯ значи

мы!IШ и узнаваемыми ДJJЯ представителей данного лингвокультурного сообщества, а 

также явЛJПОтся элементами самовыраженИJI автора и отражением совремеиной обще

ственно-политической обстановки . Именно поэтому вопрос адекватного воспрИJIТИJ[ 

креолизованных текстов носителями другой культуры требует дальнейшей разработ

ки и должного вним8НИJI со стороны исследоватслей-лииrвистов. 

Л.Н. СелюжиЦIWf 
ПолвеГУ (Пинск) 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬВАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ЦЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА 
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

ГлобализiЩИJI мировой экономики в коJЩе 20-го века, возникновение новых рынхов 

и зон свободной торгоВJIИ, увеличение количества совместных nредприnий создали но

вые условия и возможности Д1UI работодателя и рабаm:иJСа. Эnt факrоры стиму;mровали 

миграционные процессы тодей - носиrслей разнь!ХI культур и языков и обострили как 

проблемы ncиxoлonm межкультурного общения, так и проблемы., свюаНные с подготов

кой тодей к участию в нем. ВозНИЮiа потребность в cneциaJ1Jfcтax, которые обладают 

комnете!ЩИJIМИ, nозвоЛJПОJЩIМИ успепшо инrеrрировать в инокультурное пространство, 

т.е. С00111еТС111Овать иноязычной культуре, как собственной. 

В современных условиях nеред вузами стоит задача обучить студента умениям 

межкультурного общенИJI и сформировать у него особую способность и готовность 

продуктивного участИJI в таком общении. 

В рядУ культурно ориентированных nодХодов особое место занимает межкультур

ный nодХод к обучению ИНОС1р8ННЫМ языкам, в основе которого лежиr идея, согласно 

которой обучающиеся должны бьпь готовы и сnособны к участию в межкультурной ком-

11fУНИК8ЦИИ . Роль данного подХода обусло\!Лена возросшими межкультурными и межна

циональНЬIМИ связями современных специалистов во всех сферах их профессиональной 

деJrrеЛЬиостн. Межкультурный подХод сnособен повысить качество иноязычной подго

товки иелингвистов. Вузовский курс иностранного языка носит профессиональиu ориен

тиро88ЩU>(Й харакrер, поэтому его задачи дОJIЖНЬI преимущественно опредСЛJПЪСII ОС()о 

беююстJIМИ коммуникативной деJПеJiыюсm в cитyaдJIJIX делового профессионального 

межкультурного взанмодейСТВИJI. Применитепьно к такому общению необходим(' учиты

вать межкультурные универсалии и различия для выбора СТИШI, стратегий и таю:ик. ком

муникации в кросс-культурных деловых cитyaдJIJIX. 

Изучение иностранного языка в нея.зыховом вузе следует строить с учетом ком

муникативных особенностей nрофиля того или иного наnравления nодготовки и по

требностей студента, заинтересоваииого в nолучении новых профессиоиалъных зна

ний. Данные выводы послужили основанием для уточиенИJI сущности межкультурной 
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