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этого, представляется целесообразным включение в процесс обучения диа-

логическому общению, в первую очередь, метафор, функционирующих как 

самостоятельно, так и в составе гипербол и фразеологических оборотов, 

пословиц и поговорок, междометий.  
Также в процесс обучения диалогическому общению  на начальном 

этапе изучения испанского языка необходимо включить эксплетивные слова, 
междометия и междометные конструкции, которые наряду с основной 
эмотивной функцией, заключающейся в вербализации эмоций,  выполняют 
ряд других, не менее важных, а именно: модальную, заключающуюся в 
выражении различных оттенков модальности; апеллятивную, целью которой 
является обращение к вниманию собеседника, для того чтобы подчеркнуть 
важность сообщения или побудить его выразить свое согласие с адресантом 
высказывания; дискурсоорганизующую, обеспечивающую установление, под-
держание, завершение общения, перевод на другую тему, заполнение пауз; 
интенсификационную, целью которой является усиление иллокутивной силы 
высказывания и др.  

Учитывая масштаб проникновения жаргонизмов во все сферы ком-
муникации, где только используется разговорный диалог: радио, телеви-
дение, кинематограф, современная литература, следует признать необходи-
мость ознакомления (с соответствующими комментариями и пояснениями) 
студентов с жаргонизмами, используемыми в современном испанском оби-
ходном дискурсе. Ведь для неподготовленного представителя русскоязычной 
лингвокультуры использование таких выражений существенно затрудняет 
восприятие речи носителей языка, они могут показаться чрезвычайно гру-
быми и вульгарными и привести к недопониманию и срыву в общении.  

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что обучение диалоги-
ческому общению на испанском языке как втором иностранном на начальном 
этапе его изучения должно осуществляться на материале не только нейтраль-
ной лексики, составляющей ядро обиходного дискурса, но и лексики, 
отражающей карнавальность как национально-специфичную черту испано-
язычной ментальности.  

 
О. С. Шуколюкова  

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ  

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ 
 

Овладение межкультурной компетенцией – одно из важнейших требо-

ваний, выдвигаемых к студентам лингвистических специальностей как 

будущим специалистам в области обучения иностранным языкам, пере-

водческой деятельности и обеспечения межкультурной коммуникации.  

К наиболее эффективным средствам формирования межкультурной компе-

тенции в условиях отсутствия естественной языковой среды относится 

использование аутентичных материалов, разновидностью которых являются 

иноязычные медиатексты.  
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Медиатекст представляет собой единицу медиапотока, передающую 

аудитории сообщение, закодированное средствами вербального и медийного 

уровней (Т. Г. Добросклонская, 2020). Аутентичные медиатексты аккумули-

руют факты и особенности культуры, носителями которой они создаются, 

передают читателям постоянно обновляющиеся сведения о событиях в стране 

изучаемого языка и в мире в целом. Использование данных материалов  

в образовательном процессе позволяет включить студентов в процесс 

опосредованной коммуникации с представителями иной лингвокультуры, 

способствует поликультурному и профессиональному развитию личности 

обучающихся.  

Ввиду того, что аутентичные иноязычные медиатексты считаются 

текстами повышенной сложности, поскольку создаются носителями языка для 

циркуляции в реальных условиях, а не для решения учебных задач, было 

выдвинуто предположение о том, что использование таких текстов на учебных 

занятиях может быть сопряжено с некоторыми трудностями, учет которых 

позволит повысить эффективность образовательного процесса. Для получения 

эмпирических данных о трудностях, потенциально испытываемых студентами 

при чтении аутентичных англоязычных средств массовой информации, был 

проведен анкетный опрос.  

В выборку анкетирования вошли 103 студента 4 курса факультета 

английского языка Минского государственного лингвистического универси-

тета. Опрос проводился в период с 15.04.2022 г. по 22.04.2022 г. с исполь-

зованием онлайн сервиса Google Формы. 

С учетом материала исследований, посвященных когнитивным основам 

понимания смыслового содержания текста (Т. А. ван Дейк, В. Кинч, 

Ж. Ф. Ришар и др.), а также опыта преподавания учебной дисциплины «Язык 

средств массовой информации», описан ряд прогнозируемых трудностей в 

форме 22 утверждений. Предполагаемые трудности были условно разделены 

на следующие группы: трудности, связанные с предметным восприятием, 

критическим анализом и личностной трактовкой смыслового содержания 

медиатекста. 

В первом блоке анкетного опроса студентам предлагалось самостоя-

тельно оценить свой уровень владения английским языком. Относительное 

большинство респондентов – 38,8 % – считает свой уровень владения изу-

чаемым языком достаточным, далее следует средний уровень – 31,1 %, 

высокий – 21,4 %, наименьшее количество обучающихся определяет свой 

уровень как удовлетворительный – 8,7 %. 

Следующий блок анкетирования был посвящен решению поставленной 

задачи исследования – уточнению потенциальных затруднений студентов, 

связанных с анализом и интерпретацией англоязычных медиатекстов. Обу-

чающимся необходимо было отреагировать на каждое утверждение из списка 

трудностей определенным образом: положительно, если обозначенная пробле-

ма актуальна, либо отрицательно, если подобное затруднение не возникает. 

Трудности, отмеченные чаще всего (> 50 %), упорядочены по убыванию: 
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 оценка степени достоверности предложенной в медиатексте инфор-

мации; 

 понимание исторических и современных фактов культуры, социокуль-

турных реалий и отсылок к ним;  

 определение значения незнакомых лексических единиц, фразеологи-

ческих и грамматических явлений в контексте предложенного текста;  

 чтение графиков, диаграмм, схем, предложенных автором; 

 понимание авторской модальности и / или имплицитного содержания 

медиатекста. 

Вышеобозначенные затруднения отмечались респондентами всех пред-

ставленных уровней владения английским языком, на основе чего был сделан 

вывод о первостепенности их учета в образовательном процессе. 

Однако в ходе анализа ответов участников опроса были обнаружены 

противоречивые и вызывающие дополнительные вопросы результаты. Труд-

ность в определении темы медиатекста была обозначена у бо́льшего коли-

чества респондентов (14,6 %) по сравнению с выделением главной идеи 

медиатекста (6,8 % опрошенных). Однако по мнению компетентных судей, 

преподавателей учебной дисциплины «Язык средств массовой информации», 

определение темы представляет меньшую сложность для студентов, чем 

выделение главной идеи, так как тема медиатекста может быть установлена 

уже на этапе чтения заголовка / первого абзаца. Предполагается, что причи-

ной подобных результатов может выступать недостаточная точность пони-

мания различий между предложенными понятиями обучающимися либо не 

отвечающая реальности оценка собственной учебной деятельности. 

Соответствие полученных в процессе анкетного опроса данных действи-

тельным значениям будет уточняться в ходе диагностического среза. Однако 

высокий процент упоминания отдельных трудностей респондентами может 

рассматриваться как предварительный показатель необходимости их учета  

в процессе разработки методики обучения студентов-лингвистов интерпре-

тации англоязычных медиатекстов.  

 

 

 


