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Принимая во внимание высокий уровень технологизации со
временного общества, обучение иноязычному общению в вузе 
следует напрямую увязывать с реально существующим инфор- 
мационно-коммуникативным пространством: периодическая пе
чать, радиовещание, телевидение. В наше время невозможно 
представить человека вне среды массовой коммуникации, обес
печиваемой тремя традиционными каналами СМИ.

Методика обучения иностранным языкам предполагает ис
пользование СМИ в образовательном процессе в качестве эффек
тивного средства обучения устному иноязычному общению как 
цели и, вместе с тем, как естественному результату учебной дея
тельности. Каналы СМИ выступают как «огромная часть соци
альной коммуникации, принявшая на себя устные, письменные и 
визуальные функции» (Мельник, 1996). Особенная роль аутен
тичных СМИ в методике преподавания ИЯ заключается в том, 
что, являясь неотъемлемой частью окружающего человека пред
метного мира, органичным элементом практического опыта, они 
максимально приближают обучающихся к реальным информа
ционным источникам и «погружают» студентов в мир актуаль
ных событий, передаваемых представителями иного социума.

Специфическими характеристиками сферы массовой комму
никации следует считать: публичность, универсальность (вклю
чение самой разнообразной информации), социальную актуаль
ность (актуальность содержания для больших социальных групп), 
периодичность информации (Богомолова, 1988). Непреложным 
фактом является то, что СМИ, выступающие важнейшим инсти
тутом публичной сферы, формируют своеобразную коммуника
тивную арену, потенцируют различные формы общения среди 
потребителей: от социально-ориентированного вида общения до 
субъектно-значимого обмена взглядами, мнениями. Указанные 
возможности СМИ в сфере массовой коммуникации отвечают
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задаче воспитания разносторонне развитой личности, граждани
на мира, активного социального субъекта.

Традиционные СМИ (печать, радио, ТВ) ориентированы на 
публицистический жанр -  освещение явлений текущей жизни 
общества, фактических данных о ее различных сторонах с пре
доставлением авторских оценок. Сложилась система различных 
видов газетно-журнальной публицистики: интервью, корреспон
денция, комментарий, рецензия, передовая и проблемная статьи, 
воззвание, обозрение, путевые заметки, письмо, очерк, памфлет, 
фельетон и др. В процессе обучения ИЯ особое значение приоб
ретают две формы публицистического жанра -  устная и пись
менная (печатная).

В печатной, равно как и в любой другой форме публицистики, 
весьма велика роль субъективно-авторского начала, передающе
го общественный и индивидуальный темперамент, стиль публи
циста. Объединяющим началом устной и письменной формы пуб
лицистики является стандартизации речи, которая в значитель
ной степени облегчает восприятие и понимание публицистичес
ких материалов благодаря выраженной тенденции к автомати
зации, регулярности, устойчивости средств выражения. Тем не 
менее, существуют очевидные различия между устной и пись
менной формами публицистического жанра лингвистического 
характера.

Таблица
Сравнительный лингвистический анализ 
письменной и устной форм публицистики

Крите
рии

Письменная форма публи
цистики (печатные материа

лы ~ пресса)

Устная форма публицистики 
(радио, телевидение)

С т р у к -  
т у р н о -  
с е м а н -  
т и -ч е с -  
кие осо- 
бен -но- 
сти

фиксированное, норматив
но-эксплицитное субъект
но-п редикатн ое строение 
изложения в соответствии с 
законами жанра; 
развернутость, последова
тельность, связность, логич
ность, законченность пове
ствован ия (зн ачи тельн ое 
текстовое пространство)

допустимо частичное опущение 
информации, которая компенси
руется паралингвистически либо 
за счет картинки на экране, си
туации общения; устная речь в 
стиле «topic-comment»; 
частые нарушения логики, пос
ледовательности, скачкообраз
ное оперирование фактами, воз
можна незавершенность во вре-
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мени и по форме; из-за допус
тимых сбоев в речи возникают 
случаи самокорректировки

С и н та к 
сис

выверенный синтаксис, пол
носоставные предлож ени я 
сложной структуры с сочини
тельной и подчинительной 
связью, наличие предложе
ний с безличным «it», изоби
лие атрибутивных словосоче
таний, инверсии

уровень строгости снижен: 
преобладание простых син
таксических конструкций в 
связи с использованием уст- 
н о-разговорны х приемов, 
м еньш ая длина п ред лож е
ний, эллипсис

Г рам м а
тика

частое употребление пассив
ных, инфинитивных конст
рукций, причастий, полного 
спектра грамматических вре
мен английского глагола

преобладание конструкций в 
действительном залоге, час
тое отсутстви е группы  
«F utu re»  в системе времен 
глагола

Лексика широкое использование сло
весной образности (эмоцио
нально-оценочной лексики 
наряду с нейтральной и обще
функциональной), абстракт
ных понятий, афоризмов, ав
торских неологизмов; наличие 
коннекторов, обеспечиваю
щих логическую связность

ориентир на более «опредме- 
ченную» частотную лексику 
номинативно-декларативно
го порядка; использование 
разговорны х ф орм ул, кл и 
ш ированных заполнителей 
пауз -  «fillers», экспрессив
ных маркеров

Из этой таблицы следует, что печатная (письменная) форма 
публицистики более трудна для восприятия и понимания, чем 
устная форма. Это положение верно применительно к родному 
языку, но в процессе обучения ИЯ мы учитываем прежде всего 
различную степень сложности осуществления соответствующих 
видов речевой деятельности -  чтения, аудирования. В этом слу
чае очевидна противоположная ситуация: печатные материалы 
оказываются более простыми для работы на занятии по сравне
нию с устной (звуковой) формой публицистического жанра.

В модифицированных формах общие жанровые свойства пуб
лицистики находят применение на радио, телевидении, где сле
дует различать три основных направления -  передачи:

- информационного общественно-политического характера: 
репортажи новостей, интервью, беседы, аналитические коммен
тарии;
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-  художественно-публицистического характера: радио-, ТВ- 
очерки, композиции, ток-шоу, игровые и развлекательные про
граммы;

-  художественного характера: радиоинсценировки, пьесы, ТВ 
постановки, игровое кино (данная группа выходит за рамки соб
ственно публицистического жанра).

В обособленную группу следует выделить самостоятельное 
жанровое направление, сложивш ееся в современных СМИ: 
объявления, анонсы, реклама. Эти тексты понимаются как праг
матические. Специфика языка прагматического текста СМИ ха
рактеризуется емкой, точной по значению лексикой, эллиптичес
кими грамматическими и синтаксическими конструкциями, на
личием множества слоуганов, призывов. Степень сложности дан
ной группы несколько ниже по сравнению с предыдущими, но, 
вместе с тем, отличается рядом трудностей (например, отсутствие 
полного коммуникативного контекста и др.).

Все проанализированные выше формы и виды публицисти
ческого жанра обладают лингвистическим своеобразием и, соот
ветственно, отличаются различными возможностями в процессе 
обучения ИЯ и общению в целом, а также применительно к от
дельным этапам (традиционно, на начальном этапе используют
ся прагматические печатные материалы СМИ, на среднем -  ху
дожественно-публицистические печатные и ТВ материалы, на 
старшем -  информационные ТВ и радио материалы).

В теории массовой коммуникации выделяются три основные 
стороны, присущие также и самому феномену общения, а имен
но: коммуникативная, интерактивная и перцептивная (Андрее
ва, 1996; Парыгин, 1999; Богомолова, 1988). Кратко охарактери
зуем специфические положения, непосредственно связанные с 
указанными сторонами общения и потенциальными возможнос
тями СМИ в процессе обучения ИЯ.

Перцептивная сторона общения в системе СМИ проявляется 
в виде опосредованного восприятия коммуникатора и селектив
ного принятия информации. Для изучения влияния СМИ на ин
дивида важно то, что «в процессе селекции включается значи
мость целей познающего субъекта, его прошлый опыт» (Андрее
ва, 1996). С точки зрения методики преподавания ИЯ заметим
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также, что восприятие передаваемой информации зависит не 
только от ее содержания, но и от особенностей реципиента, так 
как этот процесс опосредуется целями, интересами, социальным 
опытом, состоянием внутреннего мира. Для поддержания внима
ния объект должен быть не только интересен, но и изменчив. В 
системе СМИ используются различные приемы для поддержа
ния внимания, которые делают его более устойчивым и протя
женным во времени. Для первичного привлечения внимания ауди
тории используется ее непроизвольное внимание (анонсы, брос
кие заголовки), но продуктивным является лишь произвольное 
внимание, которое характеризуется намерениями реципиента 
получить информацию и волевыми усилиями осуществить заду
манное. Соответственно, целесообразно проводить этап презен
тации материалов СМИ на уровне сжатой «сигнальной» инфор
мации и далее поддерживать активность студентов с помощью 
специально организованных коммуникативных личностно-на
правленных упражнений, чтобы перевести непроизвольный вид 
внимания в устойчивый произвольный.

Проявлением интерактивной стороны общения в массовой 
коммуникации считается наличие отсроченной обратной связи в 
виде откликов аудитории на сообщения. СМИ выступают в каче
стве важного фактора активизации развития личности в сфере 
общения, когда последовательно осуществляется переход из сфе
ры МК на уровень межличностного общения:

первичная обработка и реагирование на предъявленную ин
формацию (макроинтеракция) ® выработка и осмысление соб
ственной точки зрения, концепции ® взаимодействие с партне
рами по общению (микроинтеракция).

Коммуникативная сторона общения в сфере массовой комму
никации выражается в информировании населения. Исследова
ния информационной стороны общения с точки зрения методи
ческой науки проявляются в анализе формы и содержания сооб
щений, лингвистических и стилистических особенностей переда
ваемого текста. Информационный обмен предполагает воздей
ствие на поведение партнера, а «эффективность коммуникации 
измеряется именно тем, насколько удалось это воздействие» (Ан
дреева, 1996). Проблема частичной невосприимчивости информа
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ции некой аудиторией может находиться внутри самой системы 
СМИ и выражаться в неадекватности формы и содержания ин
формационным потребностям аудитории. Тем более остро ощу
щается проблема отбора в учебный процесс соответствующих 
целям общения материалов из огромной лавины англоязычных 
СМИ, заполнивших мировой и российский рынок. В обучении ИЯ 
непосредственное внимание следует обращать на информацион- 
но-содержательную сторону материалов СМИ, их гармоничное 
структурирование в ходе учебного процесса с тем, чтобы удов
летворять познавательные мотивы студентов и организовывать 
достаточный материал для обсуждения, дискуссий.

Таким образом, СМИ функционально нацелены на стимули
рование и организацию публичного и межличностного общения. 
Специфика публицистического жанра, лингвистическое своеоб
разие, содержательная насыщенность материалов СМИ предос
тавляют массу разнообразных возможностей в плане их исполь
зования в обучении иностранному языку и, в частности, устному 
общению.
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