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Умение разрабатывать и проводить внеаудиторные мероприятия 

является важным показателем наличия у будущих учителей иностранно-

го языка сформировавшихся знаний, умений и навыков, а способность 

самостоятельно решить поставленную перед собой задачу, найти пути еѐ 

решения, суметь проанализировать, обосновать и убедить собеседника 

становятся показателем реализации приобретѐнной теории на практике. 

Поскольку интеграция системы образования Украины в евро-

пейское пространство предполагает внедрение в подготовку будущих 

учителей иностранного языка инновационных методов обучения,  

разнообразных видов творческого обучения, большое значение при-

обретает широкое развитие внеаудиторной работы, которая может            

в полной мере раскрыть приобретѐнные теоретические знания студен-

тов в их практической деятельности.  
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ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В статье рассматривается проблема обучения профессиональ-

ному английскому языку на основе дискурсивного подхода; предпри-

нимается попытка определить сущность понятия «дискурс» и его 

основные аспекты: лингвистический, когнитивный и интерактивный.  
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В статье также дается характеристика педагогического дискурса         

и проводится сравнительный анализ основных стратегий речевого вза-

имодействия в данном типе дискурса – объяснение, оценка ученика, 

контроль, содействие, организация в русскоязычной и англоязычной 

культурах. 

 

Основным направлением высшего образования является про-

фессиональная подготовка выпускников вуза, в нашем случае препо-

давателя иностранного языка. Преподаватель иностранного языка 

должен владеть достаточно высоким уровнем умений иноязычного 

профессионального педагогического общения.  

Профессиональная подготовка данного специалиста предусматри-

вает формирование следующих компетенций: лингвистической, социо-

культурной, коммуникативной, когнитивной и, в целом, межкультур-

ной. В рамках дискурсивного подхода предполагается, что в процессе 

иноязычного профессионального образования преподаватель иностран-

ного языка должен овладеть дискурсивной компетенцией в рамках          

педагогического дискурса, так как этот тип дискурса характерен для 

специалистов-педагогов. Данная компетенция предусматривает зна-

ние разных видов дискурса, умения реализации коммуникативного 

намерения и стратегий речевого взаимодействия в контексте конкрет-

ной коммуникативной ситуации в соответствии с типом, формой и со-

держанием создаваемого или воспринимаемого текста и обусловленного 

национально-культурными особенностями данного типа дискурса. 

«Дискурс» – это сложное коммуникативное явление, которое 

охватывает такие понятия, как речь, общение, языковое поведение,            

а точнее – это речь, или текст, помещенный в ситуацию диалога, как 

бы возвращенный к жизни, т. е. обретающий реального автора и ре-

ального читателя в конкретной ситуации. 

Тип дискурса – это обобщенное представление о тексте, концепт 

текста в сознании носителей соответствующей культуры. В этой связи 

представляется обоснованным выделение в дискурсе как когнитивно-

го образования трех компонентов, соответствующих 1) обобщенной 

модели референтной ситуации, 2) репрезентациям знаний о социаль-

ном контексте, с учетом которого осуществляется социальное взаи-

модействие посредством текстов, 3) лингвистическим знаниям (нар-

ративным схемам построения текста и семантико-синтаксическим 

структурам) [1, с. 31]. Эти стороны дискурса соотносимы с образно-

понятийным и поведенческим аспектами языкового знания (поведен-

ческий аспект включает, как предлагает считать цитируемый автор, 

экстралингвистическую и формально-лингвистическую составляющие).  
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В соответствии с данным определением «дискурс» включает три 

измерения: 1) лингвистический аспект, т. е. собственно использование 

языка; 2) когнитивный аспект передачи знаний, информации, пред-

ставлений; 3) интерактивный аспект взаимодействия субъектов рече-

вой деятельности в социальных ситуациях. Все три аспекта дискурса 

взаимосвязаны. То, какие идеи люди передают друг другу, какие 

лингвистические средства они для этого используют и как взаимодей-

ствуют друг с другом, находится под влиянием многочисленных фак-

торов, одним из которых является контекст. Актуальным в рамках 

культурологической лингвистики является лишь один из этих факто-

ров – то, кем являются субъекты дискурса с точки зрения их принад-

лежности к культурным и этническим группам, и, соответственно, как 

влияют культурные нормы и ценности на реализацию всех трех пере-

численных компонентов дискурса [2, с. 14]. 

В рамках лингвистического аспекта педагогический тип дискурса 

характеризуется особой семантико-стилистической парадигмой слов: 

учитель, преподаватель, воспитатель, наставник, педагог, доцент, 

профессор, ментор (отрицательное в значении «поучать» в русско-

язычной культуре; ср. англ. mentor – a wise and trusted counselor –           

положительное), тренер, инструктор, гуру, гувернер (гувернантка), 

репетитор в связи с тем, что в современном русском языке возникла 

потребность лексически разграничить характеристики учителя как 

социального типа, представителя такой профессиональной сферы, как 

образование. В английском языке тоже имеется довольно большой 

список слов, ассоциативно связанный с понятием «учитель»: teacher, 

preceptor, mentor, guide, instructor, educator, tutor, coach, nursemaid, keep-

er, schoolteacher, subject teacher, assistant, lecturer, professor, associate 

professor, assistant professor, visiting professor, reader, pedagogue, etc.  

С позиции интерактивного аспекта речевое взаимодействие в рам-

ках данного типа обусловлено его целью, которая ставится перед участ-

никами педагогического дискурса – учителем и учеником, а именно: 

учитель передает ученику знания и нормы поведения общества и оце-

нивает успехи ученика, иными словами, в основе педагогического 

дискурса лежит «социализация нового члена общества (объяснение 

устройства мира, норм и правил поведения, организация деятельности 

нового члена общества в плане его приобщения к ценностям и видам 

поведения, ожидаемым от ученика, проверка понимания и усвоения 

информации, оценка результатов). Педагогический дискурс является 

основой формирования мировоззрения» [3, с. 211]. Причем задача пре-

подавателя иностранного языка передать не только эти знания, но и 

научить общаться в ситуациях межкультурного общения в соответствии 
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с правилами и нормами иноязычного профессионального речевого 

взаимодействия, общепринятыми в определенной лингвокультуре,             

в нашем случае, англоязычной. Как известно, основными стратегиями 

речевого взаимодействия в педагогическом дискурсе являются объяс-

нение, оценка ученика, контроль, содействие, организация (совмест-

ные действия участников общения, а именно: приветствие, обращение, 

знаки внимания и проч.) [3, с. 213].  

Коммуникативная стратегия объяснения представляет собой по-

следовательность интенций, ориентированных на информирование 

человека, сообщение ему знаний и мнений о мире. В процессе объяс-

нения перед преподавателем ставится задача сформировать в созна-

нии учащегося культурный концепт, обусловленный разного рода 

признаками: образными, понятийными, оценочными и проч. в опоре 

на его опыт. Следует заметить, что в русскоязычной культуре страте-

гия объяснения предполагает неоднократное изложение информации 

учащимся, толкование и объяснение одной и той же информации раз-

ными словами, более простыми, чего не наблюдается, например,           

в финской культуре, где это воспринимается негативно, так как в этом 

случае учащиеся будут думать, что их считают глупыми, несмышле-

ными и где избегают повторного объяснения.  

Наиболее важную роль играют такие стратегии, как похвала              

и порицание, причем порицание в англоязычной культуре практикуется 

с глазу на глаз, поскольку публичное порицание вызывает протест. 

Оценивающая стратегия педагогического дискурса также обусловле-

на культурологическими особенностями конкретной культуры и «вы-

ражает общественную значимость учителя как представителя норм 

общества и реализуется в праве учителя давать оценку как событиям, 

обстоятельствам и персонажам, о которых идет речь при обучении, 

так и достижениям ученика» [3, с. 217]. В русскоязычной культуре 

оценка выставляется и объявляется публично, и комментируется                  

в присутствии всех учащихся, в отличие от англоязычной культуры, 

где оценки не объявляются, а заносятся в электронный журнал                    

в большинстве случаев (особенно в школах). В сущности, оценка 

означает похвалу (You gave an excellent speech. You teach very well), 

порицание и критику. Порицание для представителей англоязычной 

культуры оказывается более, чем в других культурах, дискомфорт-

ным действием, поэтому часто дается в форме косвенных актов, 

например: Oh, it‟s not bad, really!, в смягченной прагматической  

форме: I don‟t think it‟s up to par; Forget it, I‟ll do it myself, с выраже-

нием сожаления: I am sorry, but what you did is not appropriate; I am 

sorry but could you do it again? 
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Организующая стратегия педагогического дискурса заключается 
в совместных действиях участников общения: 1) этикетные ходы          

педагогического дискурса (приветствия, обращения, знаки внимания); 
2) директивные ходы («Откройте тетради», «Прочитайте текст 
на стр. 24»), а также трафаретные формулы, используемые при воз-
никновении и разрешении конфликта; 3) тренировочные и игровые 
высказывания как на уроке, так и во время внеклассных мероприятий 
[3, с. 219]. В русскоязычной культуре приветствие в педагогическом 
дискурсе имеет как вербальную (Здравствуйте!, Добрый день!; ср.: 
Good morning / Good afternoon / Hello в англоязычной культуре, где 
отношения носят не такой официальный характер, а более формаль-
ный в отличие от русскоязычной культуры), так и невербальную (т. е. 
ученики встают при входе учителя / преподавателя в класс / аудито-

рию, чего не наблюдается в англоязычной культуре) формы.  
Для речи учителя как представителя профессиональной группы 

характерны следующие выражения: «Откройте тетради!», Прочи-
тайте текст!», «Садись, два!», «К доске пойдет…», «Где твой днев-
ник?» – «Забыл дома», т. е. повелительная форма (ср. англ. обращение 
к ученику Mr/Ms + фамилия, если что-то неладное; You folks – обра-
щение профессора к студентам; Will you read? You can do it, т. е.               
более вежливая форма). Для педагогического дискурса характерны 
также такие высказывания, которые содержат глаголы долженствова-
ния (следует, нужно, должно, необходимо). 

Содействующая стратегия педагогического дискурса состоит            
в поддержке и исправлении учащегося, оказании помощи ему в овла-
дении определенными знаниями, навыками и умениями, проявление 
положительного отношения к нему. Это предполагает «самоизменение 
личности воспитателя, снижение собственной внутренней конфликтно-
сти, приобретение умения становиться «на позицию» воспитанника, 
эмоциональное приятие ребенка, полное исключение возможности 
нанесения ребенку душевной травмы и проявление веры в его личност-
ное развитие» [4, с. 76]; а также умение определить трудности в вы-
полнении заданий на конкретном этапе урока, изменять приемы или 
способы его выполнения, определять, в чем заключаются эти трудно-
сти для конкретного ученика, уметь правильно распределять роли               

и функции учащимся в процессе разыгрывания ролевых этюдов или 
проведения ролевых игр; уметь ликвидировать психологический             
барьеры между самим учителем и учащимися, между учащимися, 
поднимать настрой и налаживать рабочую атмосферу, прибегая к раз-
личным способам релаксации и снижения напряженности, создавать 
мотивацию в течение всего учебного занятия, устанавливать контакт  
с учащимися в критические моменты.  

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



87 

Таким образом, дискурсивная компетенция предполагает овла-
дение студентами специфической лексикой и терминологией, рече-

выми выражениями, характерными для педагогического дискурса               
и отражающими его особенности; а также стратегиями речевого вза-
имодействия в рамках данного типа дискурса.  
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К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ И ПЕРЕВОДУ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Автор данной статьи анализирует проблемы обучения студен-
тов технического вуза чтению и переводу текстов на иностранном 
языке. В статье рассматриваются особенности чтения и перевода 
научно-технических текстов, а также требования к овладению ино-
странным языком, предъявляемые к специалистам технического 

профиля. Автор подчеркивает важность знания иностранного языка 
и умения читать и переводить тексты технической направленности, 
что становится все более и более востребованным в связи с ускоря-
ющимся научно-техническим прогрессом современного мира.  

 

Сегодня главной задачей технических вузов РБ является подго-
товка высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем 
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