
зации знаний. Организация единиц в терминологическом концепте оnираете• на юrге

rоризацию и таксономию, выработанную всеми дисциплинами, обслуживающими 

данную сферу деJПеЛьности (<<rеоrрафия туризма», «органнзаци11 туризма», «менедж

мент туризма», «маркетинг в туризме», др.). 

Предлагаемu в докладе схема отражает примерную структуру терминологиче

ского концепта «туризм». Сrрукrурирование исследуемого терминолоmческого кон

цепта основываетс.t на выделении у состаВЛ.IЮЩИХ его единиц отличительных nри

знаков, что ранее а.r.rнвно использовалось при изучении системности в лексике в 

форме лекемко-семантических груnп (ЛСГ) и лекемко-семантических nолей. Ведущие 

семантические признаки выноси-л;я в нaзвamtJI вычлеНJiемых в данном концс:rпе лег 

и тематических рядов («Type.s of tourism>>, <<Region/ Destinatiom>, <<Mean.s of 
conveyance». «Character of organization» <<Forms of tourism» иАgе of tourists>> 
((Purpose», ((Tourist activities»). объеДИНJIЮЩИХ однопорJIДJ(овые rкnонимические на
именоваНИJI. 

ПоНJIТИйиое ядро этого терминологического концепта составл.tет mпероним 

tourism. Характерно, что даже этоr rкnероннм имеет ряд синонимов, активно исполь
зуемых в терминолоrии, - tourist industry, trave/ industry, tourist trade, travel business. 
ОсобеннОС'I'Ью этих терминов-синонимов JIВЛJICТCJI их составной характер. Эта же 

тенденЦИJI проJIВЛJiется и в обозначениях rnперонимов более низкого ранга, включае

мых в состав вышеnриведенных rиперонимов, - nationa/ tourism, internationa/ tour
ism, dome.stic tourism, inbound tourism, outbound tourism и др. 

Отличиrельной чертой структуры терминологического коJЩепта «Tourism» яв
лиется включение в него групп терминов, связанных оодо-вмовыми. nарциальными, 

синонимическими и антонимическими оnюшениями. Предложеннu схема струюуры 

данного концепта не охватывает всего корпуса языковых средств его выраженИJI, но 

она поможет студентам более наглядно и системно представИ'IЪ и затем хранить в 

памяти необходимую им термкнолоrmо, а преподавателю - организовывать рабоrу 

по блочному, темаmческому усвоению материала. 

Н.Ю.Неераееа 
Уральский федеральный унимрситвт (Еквтвринбург) 

БАРЪЕРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Межкультурнu коммуникация ЯВЛJiется одним иэ проrрессивно развивающихся 

наnравлений как за рубежом, так и в современной России. Особый интерес nредстав

лиет изучение б~рьеров коммунихации представителей p83JfЪIX социокультурИЪIХ сис
тем. Основными барьерами, которые снижают эффективность интеракций, выступили 

различия коrиитивных схем, используемых представнтелимя разных культур (осо

бенности языковых н невербапьНЪIХ систем, элементов общественного сознанИJI) . 

Одним из направлений методологии исследованИJl проблем межкультурной 

коммуникации ивляетсJI трансакционный подход. Согласно его принципам, КОММУJIИ

КЗ"IИВНое взаимодействие рассматривается как nроцесс взаимовлиянИJI участников 

интеракции друг на друга, предполаrающиl! пос-rоянную ориеtrrаЦИю на коммуника-
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тивное поведение naJYПiepoв и готовность корректировать первоначальные установки 

в зависимосtи от изменений условий и контекста. 

Именно языковые проблемы в межкультурных взаимодействиях становятся nер

выми затруднениями nри общении с представителями других культур. Поnытка ис

пользования другого языка не позволяет реiWПЬ такие задачи как: 1) выражение NЫС· 
ли; 2) понимание другой культуры nартнера. 

Особенности устной коммуннкации также можно рассмотреть в рамках прямого 

и косвенного cmWieй. КосвенiiЬIЙ стиль не предполагает открытой демонстрации на

мерений nартнеров с помощью языка. При использовании пркмого CТИJlJI отражаются 

действительные цели, потребности, желания индивида. 

Более серьезные проблемы порождают семантические барьеры. О~обениости 

фонетнкофонолоrическоrо, морфологического, лексического, синтаксического уров

ней разных языков неизбежно порождают трудиости nеревода и воспроизводства 

смысла обмениваемых сообщений. Они обусловлены : безэквивалентностью или не

полной эквивалентностью лексики; разными значеНИJiми, приписываемыми <аквива

лентныы» словам; амбивалентностью, неодиозначиостью интерnретации языковых 

выражений, обусловленных разными кулыурными традицИJiми. 

Учитывая все выше перечисленное, можно nредложить следующие виды дeJI· 

тельности на ЗаИJIТИJIХ по иностранному языку : 1) рассматривать отдельно взятую 
страну, учитьmая все особенности лингвистического, делового, разговорного харак

тера; 2) давать анализ неадаmированиых текстов и диалогов, сопоставл.u их с ранее 
изучйmым . материалом; 3) предлагать просдушюJшие фонетического материала, за
писанного непосредственно носителими языка; 4) уделять особое внимание интона
ционному, ритмическому оформлению речи, зная насколько существениu разиица 

прослеживается в языковом аспекте; 5) nроводить анализ отдельно взятых слов и вы
ражений, разбирая все тонкости перевода и употребления данных слов и выражений в 

речи; 6) работать со словарями и вокабулярами ориrикальноrо nроисхождения, ана
лизируя ориrикальные значения выражений; 7) создавать ситуации разговорного на
правления, максимально используя nрилагаемую лексику (включая фразы-связки, 

новую тематику). 

Таким образом, рассматриваемu тема JIВJUieтcя достаточно актуальной, пред

ставляет собой живой интерес не только для лингвистов, но и для людей, заинтересо

ванных в изучении иностранных языков и готовых прин.ять новые стили и методы 

обучения. Разрабатываемые методики могут быть полезны в системе повышения 

nрофессиональной квалификации, особенно для специалистов, выходящих на между

народный уровень. 

Т.Н. Нестероеич 
БrэУ (Минск) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
В ДИДАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

Обучение иностранным языкам для nрофессиональных целей заставляет совер

шенствовать отбор учебных материалов, отдавая nредпочтение тем, которые знакdмкт 
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