
в r. дейс.твительности:. На втором этапе обучающиеся болех.подробно знаком_.11_тся 

lчатриваемым ЯВJiением в сиt.1."еме культуры с·1раны изучаемого языка, извлекая 

ацию при чтении, прослушивании текстов, просмотра видео, изучения изо

ьной наг11ядности. Оправданным видится развитие на данном этапе умения 

,, записи, поско.:~:ьку они моrут быть использованы па следую1цем этапе в каче
кг.к содержательных, так и языкоRЫХ опор. Оснонной задачей третьего этапа ви

проведение сравнения коррелиру1оших явле11ий взаимодействующих культур. 

емлемой частью заключиrельного этапа цепенанравленно осуществляемого 

ora культур рассматривается рефлексия выявленных сходств и различий, а так~ 

с~ли речь идет о формулах речевого этикета, их использование н моделируемых 

щнях общения. 

На практике доказывают свою зффектнвно<.·ть познавательно-поисковые зад1:1ния 

~ъю выявпения фоновой информации, задания на проведение открытого межъя

вого либо межкультурного сопоставления, а также задания, IIрсдполаrающие ис

ование и варьирование адекваrnыми средствами, в частност.и, средствами рече

ликета с целью моделирования речевого поведения в возможных ситуациях 

-ультурного общения. Следует отметить. что первоначально необходимо управ

познавательно-поисковой деятельностью обучаемых, направ~uя их внимание на 

1енсние существенной для межкультурного общения Ю1формации. Проведение 

ьrrого противопоставления в об:1асти языка специа..1ьности возможно :rин1ь при 

е междисциплинарной с~зи: интеграции иностранного языка и дисцимин про

иональной подготовки. 

Организация образовательного процесса на занятиях 110 иностранному языку в 

. .ic диалоп1 культур позво:lит развить у обучаемых гоrовностъ и способность адск
о действовать :в ситуациях межкультурного общеЮIЯ. 

ДИСКУССИОННАЯ РЕЧЬ: 

И.И. Лапуцкая 
БГЭУ (Минск} 

К ПРОБЛЕМЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Совре~енное общество требует гибкого, ~ногостороннего мышления и новых 

Р\t~уникативно-речевых умений, в частности уменюх вести дискуссию, диспут, по

Ьмику, спор, в основе которых лежит публичное обсуждение какого-либо вопроса. 
~5tПИ\f для них является аспект общения, т.е. лискуссионная речь. 

Дискуссионная речь - это разновидность устной (реже - нисьменной) публич

юй речи, которая во·3никает во время спора, диспута, полемики, дискуссии (данные 

:•пятия - формы дискуссионы:ой ре•1и - не ЯBJIXk)TCЯ синонимичными, имеют свои 

собепности), когда сталкива1отся противопопожные или разнообра1ные точки зре

ия. ;J,1~скуесио1111ое общение предпола1·ает умение нравильно формулировать дис
уссионную тему и вонросы, nести дискуссию, соз}1аватъ аргуменrnрованные тексты. 

:.1едует заметить, что овладение данной разновил.ность10 речи иностранными уча

;н~ися происходит с бо.1ьшим трудом. Объяснение этому в сложности самого ЯВ..""Iе

ия, в недостаточности разработанности лингвистического и ~1стuдичеr..:кого аспектов, 
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в Небольшом количестве представленных в учебниках по РКИ· сведений и упр 

ний, в ошибочности отождествления дискутивных умений с коммуникативными. 

Цели дискуссионной речи - найти истину. убедить, переубедить; специф 

употребления - публичный спор. Дискуссионная речь пре,;:~;по;~агает необходим 

доказательности, демократичности и эмоциональности. Безусловно, обучение дис 

сионной речи в полном объеме возмо)кно лишь тогда, когда у студентов есть ч 

представление о системе изучаемого языка, они обладают достаточным запасом л 

сики и навыками грамматического оформления речи, т.к. дискуссионная речь н 

творческий характер (ей присущи беглость, спонтанность, инициативность и т.д.). 

подготовка к данному виду речевой деяте.1ьности должна постепенно·проволиться 

протяжении все1'0 курса РКИ (на занятиях по практике речи). 

Дискус~ионная речь - это сплав монологической и диалогической речи. С~ 
денты обучаются составлени10 :1оrически выстроенных монологов; на продвин"3 
этапе знакоwrтся с отличиями привычногп диалuгu от нискуссии, которой прис 

реJL11иuирование, выполняющее задачи аргуме1rrации; изуча1от особенности с 

сиса :монuлоrических высказываний в дискуссионной речи (характерны уступитет 

ные и причинно-слелсrвенные отноurения:); изучают особенносm употребления п 

и::~и иных ."Iексических единит~ (например, модальные слова не просто подтnержда11 

ту или иную мысль, а связывают новое высказывание с предыдушим). 

Учащихся необходимо знакомить со структурой дискуссионного текста, ко1011 

во многом определяется правильной постановкой дискуссионного вопроса и фор11!1 

лированием дискуссионной темы; речевым поведением неду1цего, умением стрОИI 

аргумеIПатиВпые высказы:ва.ния. Для отработки навыков ди(fкуссионно.й речи хоров 

анализировать на практических запяntЯх тексты дискуссионного п:1ана (публицмС'П 

ческого стиля), вндеозаrшси дискуссий. 

Уча~циеся должны ~1етко представлять, что дискуссия (чаще полилог) состоит~ 

монологических высказываний, сопровождающих их реплик, в деле1ши аудитория~ 

три ~-руноы - коммуникаторов (выступают с развернутым высказываIШем, защищ 

ют и.1и опровергают выдвинутый тезис), репликаторов (задают вопросы, высказыв 

1от ответы, замечания по отдельным аспектам) и с11у111ателей. Коммуникаторы и pt 
.1икаторы до.1жны владеть умениями: четко форму:rировать тезис и аргу~ентировr 

его; находить ошибки в структуре доказательства, выражать согласие или несогласJ 

с точкой зрения оппонента; подчинять отбор языковых средств коммуникативнru 

намеренmо. Учащиеся должны понимать особенность роли ведущего. 

Очень важно формироват& у учащихся ком~1уникативно-речевые умения, к01 

рые могут обеспечить эффективное дискуссионное общение, повыспrь уровень ре~ 

вой ку.::~ьтуры. Ог степени владения этими умениями во многом зависит уровень пр 

фессиональной подготовки. 

л.п. Левчен 

БГЭУ(Мип 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

Письмо, неразрывно связанное с другими языковыми навыками, имеет BIO!rn 
значение в процессе эффективного овладения иностранным языком. Однако пелаJ 
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