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Л. Ф. Кашевская 

УО БГЭУ (г. Минск) 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 

Поэзия - это особая форма знания. Поэтический текст каi< вид 

знания рождается в результате субъективного видения объективно 

существующих в мире закономерностей. По М. Хайдеггеру, тольi<о 

художественными средствами и только произведением искусства 

можно осуществить «nознание - nонимание» феноменального типа. 

Отсюда в момент чтения происходит неnосредственное восприятие, 

которое не может бьnъ адекватно выражено средствами дискурсивно

го логического познания. 

Худо~ественный поэтический текст является источником све
дений о предме-mой действительности, с которой далеко не всегда чи-
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татель непосредственно знаком. Особенно это относится к читателю

иностранцу, поскольку художественный текст содержит информацию, 

свойственную прежде всего той культуре, к которой принадлежит ав

тор. Такой текст обладает образностью языка и национально-куль

турной сnецификой, а также содержит и эстетиче~ информацию, 

nри помощи которой автор воздействует на чувства и эмоции читате

ля. В большей мере, чем другим тиnам текстов, художественному тек

сту присущи имnлицитность, наличие коннотацнн nод текст. Художе

ственный текст, стихотворение имеют свои nреимушества по сравне

нию с так называемым «справочным тексТОМ)>. Так обозначили тексты 

из словарей и учебников Е.М. Верещаmн и В.Г.Костомаров. Несмотря 

на то, что «справочные тексты» относительно nросты, специально 

рассчитаны на nолучение знаний, экономн:чны и логичны, они одно

временно монотонны, сухи и рациональны. С целью nодключения к 

разуму эмоциональной сферы обучающегося мы обращаемся к худо

жественной литературе, к текстам, не только рассказывающим, но и 

убеждающим, призывающим, т.е. воздействующим на чувства. Во 

многих случаях nознание через искусство, через мьппление образами 

эффективнее рационально-логического nознания. 

В самом деле, nростое перечисленне конкретных событий лишь 

принимается к сведению, а воспроизведение их в конкретных образах 

поэзии заставляет учащегося сострадать и сопереживать. При этом 

следует учитьmать, что любой художественный образ обобщает, т.е. 

несет в себе черты не одного явления, а многих. Художественные об

разы сами по себе являются факторами культуры, обладают познава

тельно-обучающей силой. Стимулирование интереса, увлекательности 

чтения, подключение эмоционально-образных модальностей nамя

ти -таковы достоинства художественных текстов. 

Обучение nониманию художественного текста связано со мно

гими трудностями. При чтении иностранец сталкивается с подтекстом 

реалий, который зачастую субъективен и зависит от уровня развития 

читателя и его эрудн:ции. Восnриятие художественного иноязычного 

текста проходит через три стадн:и: неnосредственное, смысловое и ху

дожественное (Е.Ю. Фортунатова). На стадни неnосредственного вос

приятия определяющую роль иrрают nредставления самого учащего

ся, когда национально-культурный жизненный и читательский опыт 

далек от образов, созданных в стихах. Это затрудняет коммуникацию 
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между адресантом и адресатом как nредставителями различных куль

тур. Вторая стадия является одним из видов межкультурного обще

ния, когда поэтический текст воспринимается как явление культуры, 

принадлежащее к определенной линrвокультурной области. Третья 

стадия предполагает достаточный объем фоновых знаний, высокий 

уровень развития личности. 

На начальном этаnе иностранные учащиеся начинают знако

миться с поэзией в виде небольтих микротекстов, которые представ

ляют собой фрагменты художествеиных произведений. Задача преnо

давателя на раннем этаnе обучения язьпсу- постепенно вводить уча

щихся в своеобразный мир nоэтических образов, приобщать к нему на 

примере несложных коротких текстов. Поэтические микротекеты по 

своему содержанию разнообразны. Часто это пейзажные зарисовки: 

Уньшая пора, очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса. 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса. (А. Пушкин) 

Общеизвестно, что самым сложньrм для понимания иностран

ными студентами является метафора, содержащая скрытое сравнение. 

За счет этого происходит удвоение его значения, что осложняет его 

восприятие иностранными рециnиентами. Поэтому в процессе изуче

ния иностранными студентами поэтического текста мы уделяем 

большое внимание работе над nониманием смысла метафорических 

выражений. Такие тропы, как «в багрец в золото одетые леса>> нужда

ются в обязательном комментарии. Вьmолнение заданий, связанных с 

толкованием метафоры, часто требует использования словаря. Обу

чающимся предлагается уnотребить метафоры в прямом значении, со

ставить с ними nредложения. 

Цельное nонимание художественного образа зависит от того, го

тов лн адресат к восприятию материала. При неготовности читателя 

художественная информация или не удерживается совсем, илн оседает 

мертвым грузом. Она также может вызвать отторжение, т.к. заставлять 

кого-либо читать стихи против его воли - значит воспитать отвраще

ние к ним. Стихотворение не только сообщает определенные сведения 

об эnохе, в которую оно написано, но и предполагает известное <свла

дение» эпохой. Здесь необходим исторический комментарий. Сиять 
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языковые трудности nоэтического текста можно двумя сnособами: nу

тем исключения из текста языковых явлений, которые не соответству

ют уровюо знаний учащихся, и nутем лингвистического культуравед

ческого комментирования. Считаем, что адаnтация стихов недоnусти

ма, т.к. nри этом теряется цениость nроизведения, его целостность. 

Комментирование же nозволяет сохранить оригинальность текста. При 

оnределении nонятий ЛИШ'Вострановедения и лииrвокультурологии 

Е.И. Зиновьева IDfШeт, что объектом исследования лингвострановеде

ния являются языковые едиющы разных уровней, а линrвокультуроло

гии - различные структуры знания, обоснованные национальным 

менталитетом и культурой. Исходя из данных оnределений изучаемые 

nоэтические тексты необходимо снабжать лннгвострановедческим и 

ЛИШ'Вокультуроведческнм комментариями, что значительно облегчает 

восnриятие текста в иноязычной аудитории. 

Только после такой кроnотливой совместной работъr nреnодава

теля и студента можно рассчитывать на глубокое понимание смысло

вого содержания предъявляемого поэтического текста. 

Т.К. Кирилъчик 

УО БГЭУ (г. Минск) 

НЕКОТОРЬШ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СТРУКТУРИРОВАНПЕСКРИПТА 

КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННОГО СЦЕНАРИЯ 

ШIОЯЗЫЧНОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

Общеnризнано, что иноязычное диалогическое общение (ИДО) 

является динамической структурой и представляет собой процесс 

движения от более nростой к более сложной деятельности. Структу

рирование скрЮiта культурно обусловленного сценария ИДО необхо

димо осуществлять nосредством соотнесения 3 этаnов формирования 
коммуникативных умений: Вовлечения (Pre-spealdng activity); Речево
го взаимодействия (While-spealdng activity) и Активизации (Post
spealdng activity) и 5 уровней развертъrвания структурных единиц 
ИДО: коммуникативного шага (КШ), коммуникативного хода (КХ), 
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