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В статье описывается модель обучения будущих журналистов продуцированию 

иноязычного письменного дискурса на примере двух жанров – информационное сообщение и 
информационно-аналитическая статья. Организация учебного процесса рассматривается в 
академическом (преподаватель – студенты) и профессиональном (будущие журналисты – 
аудитория) контекстах. Кратко представлено теоретическое обоснование используемого 
дискурсного подхода. Описана практическая его реализация в специально разработанном 
комплексе упражнений. 

 
Одной из задач обучения будущих журналистов, в частности, студентов 

специальности «Журналистика международная», в рамках предмета 
«Иностранный язык» является развитие умений продуцирования 
профессионально ориентированного дискурса, а именно написание газетных 
статей в жанрах информационного сообщения и информационно-аналитической 
статьи, которые предусмотрены Типовой учебной программой для модуля 
профессионального общения [1]. 

Письменная коммуникация представляет собой сложный творческий 
процесс, требующий владения различного рода знаниями и умениями. 
Соответственно, перед преподавателем стоит задача научить студентов 
создавать адекватные письменные тексты с ориентацией на предполагаемого 
адресата с учетом всех составляющих той ситуации, которая находит 
отражение в работах обучаемых. Помимо этой методической задачи 
преподаватель решает и сопутствующую ей организационную задачу − он 
должен  максимально эффективно построить взаимодействие со студентами на 
занятиях. Реализация обеих задач представляется нам возможной при 
использовании дискурсного подхода [2] на уроках иностранного языка в 
процессе обучения иноязычному профессионально ориентированному дискурсу 
будущих журналистов. Положения именно этого подхода легли в основу               
(1) специально разработанного комплекса упражнений, способствующего 
приобретению студентами необходимых знаний и развитию дискурсных 
умений для продуцирования иноязычных газетных сообщений, а также                
(2) модели общения «преподаватель-студент» в учебной аудитории.   

Основное положение дискурсного подхода заключается в том, что для 
достижения эффективной коммуникации важно, чтобы совпадали «модели 
мира» общающихся: их восприятие различного рода реалий окружающего 



 

мира; оценочная составляющая, то есть отношение к окружающей 
действительности и ее объектам. Кроме того, значимую роль в эффективном 
взаимодействии, будь то устное или письменное, играет совпадение их 
«знаковых моделей мира», а именно то, какими языковыми средствами 
оперируют коммуниканты для достижения понимания. В данном случае речь 
идет как о процессе и / или модели общения преподавателя и обучаемых в их 
академической среде, так и о модели общения обучаемых и их целевой 
аудитории в профессиональной деятельности. 

Итак, при моделировании эффективной коммуникации в конкретной 
ситуации профессионального взаимодействия на уроках иностранного языка 
необходимо принимать во внимание, как учитываются «модели мира» 
коммуникантов: как выявляются их концептуальные модели и различия в 
оценке реальности; как в связи с этими моделями и различиями выстраивается 
тематическая составляющая общения; какие социальные и коммуникативные 
роли принимают на себя преподаватель и студент; какой языковой репертуар 
используют коммуниканты и др. Все эти составляющие влияют на организацию 
и планирование учебного процесса при работе с будущими журналистами-
международниками. Учет данных элементов способствует достижению 
эффективного взаимодействия и, соответственно, иноязычной письменной 
коммуникации.  

Рассмотрим далее обучение студентов продуцированию иноязычного 
письменного дискурса на примере двух газетных жанров: информационная 
статья и информационно-аналитическая статья. Эти жанры представлены в 
рамках американской прессы с привлечением таких газет, как “The International 
Herald Tribune”, “The New York Times”, “USA Today” и их электронных версий. 
Тематика, которая обсуждается на занятиях в оригинальных статьях, а затем 
выбирается студентами для освещения в своих материалах, затрагивает, 
главным образом, вопросы политического, экономического и социального 
характера в их широком контексте (не только применительно к своей стране, но 
и на мировой арене).  

Для обучения студентов написанию выше обозначенных статей была 
специально разработана методика, которая обеспечивает приобретение 
необходимых будущим журналистам знаний об особенностях иноязычного 
газетного дискурса, формирование и совершенствование навыков, а также 
развитие дискурсных умений на основе следующих этапов: ознакомление, 
тренировка, применение и редактирование и включает комплекс рецептивных, 
репродуктивных, продуктивных и корректирующих типов упражнений [3]. 
Методика базируется на следующих принципах дискурсного подхода: 
коммуникативности, когнитивной направленности процесса обучения, учета 
дискурс-категорий, и поэтапного обучения продуцированию иноязычного 
письменного дискурса. 

На занятиях мотивация к изучению данного материала создается за счет 
того, что продуцирование газетных статей непосредственным образом связано с 
будущей работой журналистов, способностью создавать эти тексты на 
английском языке и, таким образом, расширять возможности своей 



 

профессиональной деятельности. 
В процессе взаимодействия на занятиях студенты выступают в различных 

коммуникативных ролях: обучаемые (начинающие журналисты), журналисты-
аналитики, журналисты-критики, эксперты, редакторы, интервьюеры и др. Та 
или иная роль обусловлена видом деятельности обучаемых. Если, например, 
будущие журналисты анализируют оригинальный англоязычный текст с точки 
зрения его содержания, то они выступают в роли критиков. Готовясь и затем 
проводя интервью с источником / источниками для получения необходимой 
информации и ее дальнейшего использования в собственных газетных текстах, 
обучаемые принимают роль интервьюеров и т.д.   

Преподаватель может выступать в роли как обучающего (профессионала), 
консультанта, так и наблюдателя, критика, эксперта и др. Данные роли также 
определяются учебной ситуацией. Если преподаватель сообщает новые знания, 
новую информацию, касающуюся профессиональной сферы журналистов, то он 
принимает роль обучающего. Обсуждая работы студентов с точки зрения их 
содержания, структурного и языкового оформления, преподаватель может 
являться одновременно и критиком, и экспертом. 

С учетом принципа поэтапного обучения разработанные для студентов 
упражнения предполагают работу от анализа оригинальных газетных текстов, 
то есть выявления их лингвистических (языковых и структурных особенностей) 
и экстралингвистических характеристик (особенностей реализации в 
содержании письменного текста ключевых дискурс-категорий), к написанию 
собственных статей на английском языке будущими журналистами. 

Выступая в роли обучающего, преподаватель знакомит студентов с 
языковыми характеристиками жанров, приводя примеры из оригинальных 
источников, показывает и комментирует структуру данных жанров, сравнивает 
и отмечает общее и различия представления информации в газетных 
сообщениях в разных журналистских культурах. Особое внимание уделяется 
реализации дискурс-категорий в содержании газетного текста. Вместе с 
обучаемыми преподаватель рассматривает, как они отражены в статье, почему 
именно так, как это способствует адекватному и объективному представлению 
события в письменном дискурсе. Как мы отмечали ранее, очень важно 
правильно реализовать в содержании текста ситуацию (какой-то факт, событие, 
явление общественной жизни и др.) со всеми ее составляющими. Именно 
анализ и затем репрезентация дискурс-категорий позволяет это достигнуть. 
Поскольку речь в статье идет, главным образом, о двух англоязычных газетных 
жанрах – информационное сообщение и информационно-аналитическая статья, 
то кратко назовем категории, которые наиболее очевидно репрезентированы в 
содержании данных жанров, и определим их суть.  

Прежде всего это категория аудитория, отражающая, как пишущий 
называет адресата и обращается к нему, какое речевое поведение выбирает для 
общения с ним. Принимая во внимание читателя, автор учитывает его 
социальный статус, половозрастные характеристики, культурный и 
образовательный уровни, самооценку и представления о своей роли и 
возможностях в социуме [4], поэтому можно сказать, что адресат выступает 



 

соавтором любого текста и влияет на стиль и композиционную структуру 
сообщения.  

Категория самоидентификация показывает, как автор репрезентирован в 
тексте языковыми средствами. Отличительной чертой и информационного 
сообщения, и информационно-аналитической статьи в англоязычной периодике 
является то, что адресант открыто не проявляет себя. В информационно-
аналитической статье, например, он анализирует событие через 
соответствующую подачу фактов, мнений, цитат, статистических данных и 
другой информации, не высказывая при этом своего отношения, не проявляя 
эмоций к событию и не критикуя то или иное мнение. Однако его присутствие 
очевидно через сообщаемую информацию, отобранные данные, а также 
выбранные стилистические средства.  

Дискурс-категории время и пространство отражают новость в 
пространственно-временном контексте: описывает ли автор событие, 
актуальное для настоящего момента или обращает внимание на какой-то 
исторический факт и, таким образом, говорит о нем в настоящем или в 
прошедшем времени, либо рассматривает его в разном временном контексте и 
почему именно так, а не иначе;  репрезентирует ли журналист новость в 
пределах страны, региона, города или мира в целом.  

В газетном сообщении можно обнаружить присутствие других текстов или 
ссылки на них, что свидетельствует о репрезентации дискурс-категории 
интертекстуальность. Через эту категорию раскрывается отношение автора к 
своей аудитории, поскольку от того, на какую информацию он ссылается или 
использует для цитирования, зависит факт взаимодействия коммуникантов.  

Категория интерсобытийность означает использование в дискурсе  
«отсылок к другим, «нетематическим» событиям» [5], то есть адресант 
описывает центральное событие статьи с учетом других, имеющих к нему 
какое-то отношение. Это позволяет читающему лучше воспринимать новость, а 
автору  освещать ее более адекватно в газетном тексте. Данная категория 
имплицитно репрезентирует отношения между коммуникантами, поскольку 
журналист, принимая во внимание особенности аудитории, выбирает 
соответствующую и доступную для понимания информацию.  

Лингвистический компонент дискурса реализуется категориями 
дискурсная практика и стилистический диапазон. Дискурсная практика 
показывает, как происходит развитие темы и основной идеи в серии абзацев 
газетного сообщения с учетом его целостности и связности. Автор текста не 
только проецирует себя, читателя, выстраивает свое взаимодействие с ним, но 
также использует определенный языковой код для освещения события, что 
отражается категорией стилистический диапазон. 

Таким образом, анализируя и затем репрезентируя в газетных текстах 
выше описанные категории, студенты реализуют себя в профессиональном 
контексте и выступают уже в роли журналистов.  

Следует отметить, что в процессе обучения, а значит и взаимодействия, 
преподаватель не берет на себя доминирующую роль, он не просто сообщает 
какие-то знания студентам, но и предоставляет им возможность самим 



 

сконструировать эти знания. Как консультант, он дает советы, корректирует их 
работу, задает наводящие вопросы, способствующие генерированию идей. 
Являясь экспертом, преподаватель сообщает студентам знания, которые 
выступают как аксиома.     

В зависимости от того, какую работу студенты выполняют, на каком этапе 
обучения они находятся, определяются, соответственно, их роли. 

Поскольку в статье речь идет о процессе моделирования ситуации 
обучения иноязычному письменному дискурсу, составляющим компонентом 
которого (описываемого процесса) выступает и академический контекст, то 
далее кратко остановимся на упражнениях, которые предлагаются студентам и 
в итоге способствуют развитию у них дискурсных умений.  

Прежде всего это рецептивные упражнения, представленные дискурсно-
аналитическим видом, который, в свою очередь, включает подвиды 
упражнений на а) ознакомление с дискурс-категориями время, пространство, 
интертекстуальность, интерсобытийность и их выявление в дискурсе,                         
б) ознакомление с категориями самоидентификация и аудитория и их 
выявление в дискурсе, в) ознакомление с категориями дискурсная практика и 
стилистический диапазон и их выявление в дискурсе, г) анализ 
композиционных особенностей в письменном дискурсе  с учетом его 
целостности и связности.   

Дискурсно-аналитические упражнения нацелены на приобретение знаний 
о лингвистических и экстралингвистических особенностях англоязычного 
газетного сообщения. Работая с оригинальными иноязычными текстами, 
студенты изучают социальный контекст, в котором реализуется общение, 
анализируют в нем дискурс-категории, кроме того, определяют цель автора, его 
намерение, целевую аудиторию письменного произведения и др. 

Следующая группа представлена репродуктивными упражнениями, 
которые студенты выполняют на этапе тренировки. Они включают 
информационно-поисковые, лингводискурсные и дискурсно-репродуктивные 
виды.  

Информационно-поисковые упражнения нацелены на формирование и 
совершенствование навыков поиска нужной информации для будущего 
сообщения и ее правильной организации в соответствии с композиционным 
построением англоязычной статьи с учетом дискурс-категорий. Пишущий 
должен представлять, что он хочет осветить в статье, с какой целью и как это 
сделать. В рамках данной группы выделяются подвиды упражнений, например, 
на формулирование идеи планируемого газетного текста, на консультирование, 
на отбор и систематизацию информации и ряд других. 

Лингводискурсные упражнения служат для обучения студентов 
особенностям языкового оформления газетного текста на основе использования 
языковых средств, присущих выбранному жанру, а также для его построения с 
учетом композиционных особенностей. В процессе выполнения таких 
упражнений у обучаемых формируются и совершенствуются навыки 
адекватного подбора языковых средств в соответствии с ситуацией общения с 
учетом обеспечения целостности и связности статьи, а также навыки 



 

правильного структурирования газетного текста с соблюдением в нем логики 
изложения сообщаемой информации. 

Дискурсно-репродуктивные упражнения нацелены на формирование и 
совершенствование навыков репродуцирования дискурс-категорий в 
собственном газетном тексте посредством языкового кода. Выполняя их, 
обучаемые акцентируют внимание на категориях дискурс-анализа и на том, 
каким образом они должны быть реализованы в статье. Создавая текст, автор 
принимает во внимание все особенности контекста и, соответственно, 
учитывает все дискурс-категории. Но в данной группе упражнений выделяются 
те из них, которые делают акцент на какой-то одной категории. 

Продуктивные упражнения предполагают самостоятельную работу 
обучаемых. Студентам задаются ситуации, где очерчиваются параметры, в 
рамках которых они должны написать статью. Будущие журналисты могут 
сами выбрать тематику для своего сообщения, исходя из собственных 
интересов. При написании газетного текста студенты опираются на 
приобретенные знания, опыт и сформированные навыки в письменном 
общении. Именно на этом этапе обучения проявляются их интеллектуальные 
способности, а также творческие и коммуникативные умения. Среди 
продуктивных упражнений выделяются следующие их виды: дискурсно-
ориентировочные упражнения, которые ставят своей целью поиск 
необходимого материала для будущей статьи и его организацию в соответствии 
с уже определенной концептуальной схемой. В данной группе упражнений 
можно выделить следующие подвиды: упражнения на построение «ментальных 
карт», на проведение «мозговой атаки», написание «свободного письма» и др. 

Дискурсно-контекстные упражнения предполагают репрезентацию в 
статье дискурс-категорий пространство, время, интертекстуальность и 
интерсобытийность. 

Дискурсно-субъектные упражнения нацелены на репрезентацию в 
собственном газетном сообщении категорий аудитория и самоидентификация.  

Дискурсно-репрезентативные упражнения предполагают самостоятельное 
написание студентами статьи. При этом акцент преподавателем не делается на 
отдельные дискурс-категории, а также использование наводящих вопросов в 
качестве ориентировки в ситуации общения. Обучаемые демонстрируют знания 
и умения продуцирования письменного сообщения, сформированные на 
предыдущих этапах. 

Корректирующие упражнения представляют своего рода алгоритм, 
указывающий, что и как необходимо выполнять в ходе редактирования 
газетного сообщения. В рамках предлагаемого типа выделяются следующие 
виды: а) корректировочно-лингвистические упражнения, нацеленные на 
определение соответствия статьи выбранной теме, поставленной цели и 
обозначенной идее, а также на анализ использованного в ней лексико-
грамматического материала, пунктуационного оформления, структурных 
компонентов с учетом обеспечения целостности и связности газетного текста; 
б) корректировочно-дискурсные, направленные на анализ учета дискурс-
категорий в статье. 



 

В комплексе упражнений соблюдается преемственность заданий: от 
простого к сложному, от анализа к синтезу. Студенты включаются в 
творческую деятельность, способствующую развитию их мыслительных 
способностей, они оказываются в ситуациях, имитирующих реальные условия 
их будущей работы, то есть в данном случае проецируется их 
профессиональный контекст. Важно отметить, что обучаемые свободны в 
выборе тематики для освещения в своих планируемых статьях. 

Для оценивания студенческих письменных работ используется специально 
разработанная шкала, которая включает двенадцать критериев, учитывающих 
языковые и композиционные, а также экстралингвистические особенности того 
или иного газетного жанра. В соответствии с предложенными критериями 
определяются следующие уровни сформированности умений: 10-9 баллов – 
«высокий» уровень, 8-6 баллов – «средний», 5-4 балла – «низкий» и 3-0 балла – 
«недостаточный».  

Поскольку письменное общение – это сложный аналитико-синтетический 
процесс, который занимает много времени, то студентам приходится 
достаточно внимания уделять самостоятельной работе, предполагающей 
ознакомление с теоретическими вопросами, которые затем обсуждаются на 
занятиях; работу с оригинальными текстами для анализа их лингвистических и 
экстралингвистических особенностей; поиск нужной информации для своих 
статей; проведение интервью при необходимости и др. 

Итак, в статье мы попытались описать одну из моделей процесса обучения 
будущих журналистов-международников, которую рассмотрели на примере 
обучения продуцированию иноязычного газетного дискурса в жанрах 
информационного сообщения и информационно-аналитической статьи. Данная 
модель включает в себя два процесса взаимодействия: с одной стороны, в 
академическом, а с другой – профессиональном контекстах, в которых 
учитывается ряд составляющих, что позволяет достигать эффективной 
коммуникации. 
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The article describes the model of teaching future journalists to produce second language 

written discourse on the basis of two genres: a news item and a news analysis article. The process 
of teaching is considered in the academic (interaction of a teacher and students) as well as 
professional (interaction of future journalists and their audience) contexts. The article describes 
some theoretical aspects of the discourse approach and its practical application in a specially 
worked out set of exercises.  


