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образование» вкладывается и более широкое понятие – овладение, наря-
ду с белорусским (родным языком), русским (вторым государственным
в Республике Беларусь), другими языками, неродными для белорусов.

Совершенно очевидно, что конкретная личность, тем более каждый
работник СМИ должен осознать, что языковое образование – это цен-
ность, и ценность государственная, общественная и личностная. И если в
современном мире наблюдается возрастание роли информации, то вы-
двигаются новые требования и к качеству журналистской продукции. Сту-
дент-журналист должен хорошо понимать, что современный работода-
тель заинтересован в таком сотруднике, который умеет думать самостоя-
тельно, обладает критическим мышлением, владеет словарным запасом,
основанном на глубоком знании гуманитарных наук, умеет грамотно ра-
ботать с информацией, формулировать аргументированные выводы на
хорошем рабочем языке.

Для подготовки специалиста, соответствующего выше названным
требованиям, необходимо использовать современные технологии препо-
давания в учебном процессе, в том числе и при обучении русскому язы-
ку. Новые образовательные технологии направлены на вовлечение каж-
дого студента в активный познавательный процесс, на умение самосто-
ятельно приобретать знания и четко осознавать, где, каким образом и
для каких целей эти знания будут применены. При таком подходе тради-
ционная парадигма образования преподаватель – учебник – студент
должна быть заменена на студент – учебник – преподаватель. В таком
случае в центре учебного процесса будет находиться студент, который
берет на себя ответственность за успех своей учебной деятельности, а
роль преподавателя заметно меняется: он становится организатором и
координатором самостоятельной активной познавательной деятельности
студента. Таким образом, главным стратегическим направлением в со-
временной системе образования становится развитие умений самостоя-
тельной работы студентов.

С целью организации самостоятельной работы студентов I–II курсов
факультета журналистики подготовлены учебно-методические комплек-
сы. Структура УМК носит модульный характер, то есть темы представле-
ны блоками по единой схеме. Раскрытию каждой темы предшествует сло-
варь ключевых терминов. И вполне очевидным представляется то, что их
усвоение облегчает понимание учебного материала и ориентирует сту-
дента на определенную последовательность его изучения. Система зада-
ний для самостоятельного выполнения связана со сложными вопросами

журналистами не был отмечен тот факт, что нынешний президент Казах-
стана в силу принятого закона может занимать свой пост пожизненно, в
то время как по отношению к иным политическим лидерам такое поведе-
ние ставится в упрек. В определенной степени вернулись времена, когда
государственная пресса, радио и телевидение стали трактоваться в каче-
стве инструмента политики. Не стало себя ждать и своего рода возрожде-
ние новояза с его методами языковой манипуляции, такими как клевета,
пустословие, агрессия, приклеивание ярлыков и т. д. Кульминацией этих
негативных тенденций стало то, что даже наличие высшего образования,
видимо, как проявление способности к свободомыслию, приобрело в
СМИ отрицательную оценку – образованному человеку прикрепили яр-
лык wyksztaіciuch и в результате превратили прежнее одобрение и комп-
лименты в оскорбление.

Таким образом, позиция автора и как безапеляционно оценивающе-
го, и как настроенного на занимательную форму передачи информации,
и как стремящегося к объективизации сведений во многом отражает тот
или иной период, создавая специфику публицистического стиля.

________________________________________

1. Малыса О. Текстовые категории в публицистическом стиле. Сопоставительный
русско-польский анализ. – Katowice, 2002.

2. Wojtak M. Gatunki prasowe. – Lublin, 2004. – С. 31. В книге также автор ссыла-
ется на работы польских исследователей по этому вопросу Г. Майковской (Majkowska
G. O jкzyku mediуw // Dziennikarstwo i њwiat mediуw / ред. Z. Bauer, E. Chudziсski. –
Krakуw, 2000) и М. Ворсович  (Worsowicz M. Inforozrywka w prasie // Nowe madia.
Nowe w mediach / ред. I. Borkowski, A. Woџny. – Wrocіaw, 2001).

Ангелина Руденко
Белорусский государственный университет

ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
CÒÓÄÅÍÒÎÂ ÏÐÈ ÈÇÓ×ÅÍÈÈ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ

«ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ»
ÍÀ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÅ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ

В последнее время достаточно часто употребляется термин «языковое
образование», под которым понимают как процесс усвоения системати-
зированных знаний, навыков и умений, позволяющих осуществить рече-
вую деятельность, так и результат этого процесса. В термин «языковое
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ность – 71 %, ориентированность на профессию – 82 %. К положитель-
ным характеристикам УМК студенты отнесли и такие, как выделение глав-
ных и проблемных вопросов по современному русскому языку, конспек-
тивное изложение теории через подачу основных терминов и понятий,
привязка заданий и упражнений к специальности, подача точек зрений
разных ученых, включение тестов по орфографии и пунктуации.

Опыт работы показывает, что использование в обучении русскому
языку подобного рода УМК дает возможность в полной мере реализо-
вать требования современной парадигмы образования и организовать
самостоятельную познавательную деятельность студентов, а также сфор-
мировать у будущего журналиста языковую и профессиональную ком-
петентность.

Вольга Самусевіч
Беларускі дзяржаўны універсітэт

ÀÊÒÛÂ²ÇÀÖÛß ÌÀÄÀËÜÍÛÕ ÏÐÀÖÝÑÀ¡
Ó ÏÓÁË²ÖÛÑÒÛ×ÍÛÌ ÌÀ¡ËÅÍÍ²

(ïåðñàí³ô³êàöûÿ æóðíàë³ñöêàé äçåéíàñö³ –
ñóá’åêòûâ³çàöûÿ òýêñòó)

У апошняе дзесяцігоддзе адбыліся значныя змены ў функцыянаванні жур-
налістыкі, што адбілася і на маўленчай арганізацыі журналісцкага тэксту.
Фарміраванне новага тыпу сучаснага грамадства пачатку ХХІ ст. – інфар-
мацыйнага – спарадзіла свой моўны стыль.

Сёння выразна прасочваюцца некаторыя маўленчыя асаблівасці вы-
ражэння ў СМІ камунікатыўных установак. Калі раней, асабліва ў савец-
кія часы, моўная асоба журналіста параўнальна з пісьменніцкай была
сацыяльна-арыентаванай, пасіўна аўтарызаванай, то зараз сучаснае пуб-
ліцыстычнае маўленне вызначаецца журналісцкім падыходам да адлюст-
равання рэчаіснасці: праз прызму светапоглядаў і індывідуальных мерка-
ванняў журналіста выразна выяўляецца асэнсаванне жыццёвых фактаў,
якія ў публіцыстычным маўленні атрымліваюць пэўнае тлумачэнне і ацэн-
ку з адпаведнымі каментарыямі. У сувязі з гэтым даследаванне маўлен-
чай арганізацыі тэксту будзе няпоўным, калі пакінуць без увагі важнае
для тэкстастварэння і тэкстаўспрымання паняцце – аўтарская мадаль-
насць. Менавіта яна з’ядноўвае складнікі тэксту ў адзінае сэнсавае і

дискуссионного характера, с установкой на развитие интереса к языко-
вым средствам, развивающим языковое чутье, что важно в журналист-
ской деятельности. В этой части предлагаются различные точки зрения
ученых на проблемные вопросы современного русского языка, подби-
раются такие задания, которые обостряют интерес студента к русскому
языку, помогают оценить факты речи применительно к нормам литератур-
ного языка, обеспечивают образовательную языковую базу. К примеру,
активизируют работу студента задания, где необходимо сравнить опреде-
ления одних и тех же лингвистических понятий из разных источников, при-
вести доводы разных сторон, найти общее, изложить свое понимание во-
просов.

В блоке «Практические задания» представлены ориентированные на
будущую профессию студента упражнения, составленные на основе ма-
териалов средств массовой информации, при этом указывается на ряд
тенденций в нарушении норм русской литературной речи в СМИ, обра-
щается внимание на уместное использование языковых средств в разных
речевых ситуациях. Причем чаще всего в упражнениях представлен це-
лый журналистский материал, что дает возможность студенту объектив-
но оценить употребление того или иного средства, рассмотреть текст как
продукт речевой деятельности.

Каждая тема заканчивается контрольными заданиями и тестами, вы-
полняя которые студент демонстрирует уровень знаний по языку и уме-
ние давать оценку языковым фактам, что позволяет сформировать реф-
лексивные умения студентов. Для оценивания результатов используется
рейтинговая система, где наряду с тестами используются и традиционные
методы и приемы контроля.

В УМК после каждой темы представлен достаточно большой список
обязательной и дополнительной учебной и справочной литературы, где
студент в процессе самостоятельной работы может найти ответы на по-
ставленные вопросы.

С целью определения роли УМК в организации самостоятельной ра-
боты в 2006/2007 учебном году было проведено анкетирование студентов
ІІ курса (всего 49 человек). Результаты опроса показали, что при подго-
товке к практическим занятиям и промежуточным зачетам 82 % учащих-
ся используют УМК. В рамках анкетирования студентам был задан во-
прос: «Если Вы пользуетесь УМК, то какие его преимущества можете
назвать?», на который были получены следующие ответы: четкость из-
ложения материала – 73 %, конкретность – 69 %, краткость – 65 %, понят-
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Фарміраванне новага тыпу сучаснага грамадства пачатку ХХІ ст. – інфар-
мацыйнага – спарадзіла свой моўны стыль.

Сёння выразна прасочваюцца некаторыя маўленчыя асаблівасці вы-
ражэння ў СМІ камунікатыўных установак. Калі раней, асабліва ў савец-
кія часы, моўная асоба журналіста параўнальна з пісьменніцкай была
сацыяльна-арыентаванай, пасіўна аўтарызаванай, то зараз сучаснае пуб-
ліцыстычнае маўленне вызначаецца журналісцкім падыходам да адлюст-
равання рэчаіснасці: праз прызму светапоглядаў і індывідуальных мерка-
ванняў журналіста выразна выяўляецца асэнсаванне жыццёвых фактаў,
якія ў публіцыстычным маўленні атрымліваюць пэўнае тлумачэнне і ацэн-
ку з адпаведнымі каментарыямі. У сувязі з гэтым даследаванне маўлен-
чай арганізацыі тэксту будзе няпоўным, калі пакінуць без увагі важнае
для тэкстастварэння і тэкстаўспрымання паняцце – аўтарская мадаль-
насць. Менавіта яна з’ядноўвае складнікі тэксту ў адзінае сэнсавае і

дискуссионного характера, с установкой на развитие интереса к языко-
вым средствам, развивающим языковое чутье, что важно в журналист-
ской деятельности. В этой части предлагаются различные точки зрения
ученых на проблемные вопросы современного русского языка, подби-
раются такие задания, которые обостряют интерес студента к русскому
языку, помогают оценить факты речи применительно к нормам литератур-
ного языка, обеспечивают образовательную языковую базу. К примеру,
активизируют работу студента задания, где необходимо сравнить опреде-
ления одних и тех же лингвистических понятий из разных источников, при-
вести доводы разных сторон, найти общее, изложить свое понимание во-
просов.

В блоке «Практические задания» представлены ориентированные на
будущую профессию студента упражнения, составленные на основе ма-
териалов средств массовой информации, при этом указывается на ряд
тенденций в нарушении норм русской литературной речи в СМИ, обра-
щается внимание на уместное использование языковых средств в разных
речевых ситуациях. Причем чаще всего в упражнениях представлен це-
лый журналистский материал, что дает возможность студенту объектив-
но оценить употребление того или иного средства, рассмотреть текст как
продукт речевой деятельности.

Каждая тема заканчивается контрольными заданиями и тестами, вы-
полняя которые студент демонстрирует уровень знаний по языку и уме-
ние давать оценку языковым фактам, что позволяет сформировать реф-
лексивные умения студентов. Для оценивания результатов используется
рейтинговая система, где наряду с тестами используются и традиционные
методы и приемы контроля.

В УМК после каждой темы представлен достаточно большой список
обязательной и дополнительной учебной и справочной литературы, где
студент в процессе самостоятельной работы может найти ответы на по-
ставленные вопросы.

С целью определения роли УМК в организации самостоятельной ра-
боты в 2006/2007 учебном году было проведено анкетирование студентов
ІІ курса (всего 49 человек). Результаты опроса показали, что при подго-
товке к практическим занятиям и промежуточным зачетам 82 % учащих-
ся используют УМК. В рамках анкетирования студентам был задан во-
прос: «Если Вы пользуетесь УМК, то какие его преимущества можете
назвать?», на который были получены следующие ответы: четкость из-
ложения материала – 73 %, конкретность – 69 %, краткость – 65 %, понят-


