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• равномерное распределение ролей обучае
мых в j pynne ; 

• индивидуальная поддержка со стороны 
преподавателя; 

• время на подготовку задания; 
• мотивирующие виды заданий и вопросов; 
• объективная оценка выполнения заданий; 
• поощрение преподавателем; 
• опрос каждого обучаемого; 
• уважительное, толерантное отношение к 

чувствам студента. 
Таким образом, достоинства технологии 

«Classroom - Management)) в преподавании ино
странных языков бесспорны. Эта технология явля
ется одним из вариантов практической реализации 
идеи продуктивного обучения, которое направлено 
на создание высокого образовательною продукта. 
В центре внимания находится познавательная дея
тельность и способность личности активно и осоз
нанно изучать иностранные языки, оценивать свою 
деятельность, накапливая эффективный опыт. 

Применение новой педагогической технологии 
повышает интерес студентов к изучению ино
странных языков путем развития внутренней моти
вации при переносе це-Hipa обучения с преподава
теля на обучаемого. А позитивная мотивация - это 
ключ к успешному изучению иностранного языка. 
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О Б У Ч Е Н И Е Э Ф Ф Е К Т И В Н О М У Р Е Ч Е В О М У 
И К О М М У Н И К А Т И В Н О М У П О В Е Д Е Н И Ю 

Дудинка СЛ. (67 У/ 

Навыки публичной речи обладают способно
стью к переносу на другие коммуникативные ситуа
ции, поэтому эффективное владение речью рассмат
ривается как важная предпосылка успеха в любой 
сфере деятельности. 

Исследования, проведенные в рамках глобаль
ной проблемы <(Язык и власть», подтверждают 
мысль о том, что язык может служить инструментом 
социальной власти, так как именно эта черта лежит в 
основе его функционирования в качестве отдельного 
социального варианта. Через язык мышление опери
рует понятиями, вводя новые и заменяя старые, по
рой незаметно для пас, что служит не только для 
выражения глубинных концептуальных структур, но 
и может оказаться эффективным средством навязы

вания взглядов. Необходимо разграничивать ин
формационную неполноту, неэкелдицированность и 
информационную неопределенность, которая может 
служить своего рода дипломатической тактикой. 

Сегодня мы говорим о риторике не только и не 
столько как о красноречии, сколько о средствах ар
гументации и убеждения, о речевой целесообразно
сти и о факторах, которые обеспечивают эффектив
ное речевое и коммуникативное поведение. Таким 
образом, риторический аспект речевого общения 
предполагает устранение непонимания и избежание 
коммуникативных неудач. В плане логоса это озна
чает эффективное использование лингвистических и 
'экстралингвистических средств, апеллирующих к 
логике, в плане этоса -- это апеллирование к нормам 
человеческого поведения, в плане пафоса — к чувст
вам. Это предполагает дифференциацию коммуни
кативного речевого материала по сферам общения. 
Каждый вид речи имеет свои сферы воздействия и 
сферы эффективности (вызывать эмоции, привлечь 
внимание, распространять знания). Нельзя ожидать 
or речи эффективности, не свойственной ей. Есть 
понятие эффективности и влиятельности. В идеате 
ритор должен сочетать эффективность и влиятель
ность. Эффективному речевому поведению способ
ствует также дифференциация речевого материала 
по характеристикам аудитории, социальному стату
су говорящего и слушающего, степени подготов
ленности аудитории. Необходим также учет многих 
других факторов, являющихся предметом социо
лингвистики и npai малингвистики. Достижение 
эффективности речевого поведения предполагает 
изучение риторических приемов ораторской речи 
(таких как интонация, синтаксис, лексемы, клише, 
повторы), средств убеждения (инвенция, диспози
ция, элокуция), создания образа оратора, подачи, 
((упаковки» материала, используемого в различных 
сферах международной, межкультурной, юридиче
ской, внешнеэкономической деятельности. 

В последние несколько лет началось возвраще
ние риторики в наши учебные классы и аудитории. 
Существующие определения риторики как ((спосо
бов убеждения», «искусства убеждать человеческие 
умы», ((теории эффективного языкового общения», 
«искусства эффективного использования языка» и 
«науки о построении и правильном использовании 
речи» гак или иначе восходят к терминам «этос». 
«пафос» и ((логос» как основным в риторике. Этос 
создает условия для речи, пафос - источник созда
ния смысла речи, логос — словесное воплощение 
пафоса на условиях эпоса. Всякий вид речи (показа
тельная, судебная и совещательная) является зако
номерным единством эпоса, пафоса и логоса, спе
цифическим для данного вида речи. Это закон рито
рики закон цельности внешнею и внутреннего 

содержания. Всякий вид ораторской речи имеет свое 
отношение к действительности и времени. Это закон 
смысловою ограничения речи. И. наконец, речь 
обеспечивает государство и его цели путем разделе
ния речи на три вышеуказанных основных вида. 

235 



В системе риторического образования, пожа
луй, самым важным яу.тяется возрос о развитии 
коммуниказивных ноовностеГ:. ко юрые п о д р а п -
мевачуг реценшвную я нридумивкук? готовность 
коммункканга. Следует обличать коммуникатив
ную готовность от ориентирования на « к ц о в о е 
п о н и м а н и е г . е . члеязывиняя глине гвепных ин
терпретаций. 

В процессе развертывания обшей модели рито
рическою образования опорным понятием является 
текст. В саном пределе гекст иоспринимзе'ся как 
определенная фигура (форма), Б которую каждый 
воден вкладывать ю г смысл, который посчитает 
нужным, в ijpvrow - Ti кс! воспринимается как опре
деленный смысли заключенный в н е к о т р о й , не 
единственно возможной тля него структуре. Мы 
предлагаем сосредоточить внимание на проблеме 
«>ексг чи!т;е,!ь;>. гак как все без мекдооченкя ри
торические системы ecu.- результат восприятия ie-к-
ега и 1«кжу(ующего татем анализа я кодификации 
•.пою восприятия. Это подразумевает, что читатель 
«создает» правила. и*плехая их из авторского текста 
и «приписывает» их тскс ту и его автору. И если ин
дивидуальность, определяющая язык, есть иекчя 
сумма iipaesn, канонов. парадигм, кобших 

« Й С О > , го пндп.зидяальным в ивдив(1дуаш.н< <: ги яв
ляете* отсутствие тех или иных обшепринялыч ка
нонов и «общих мест», века», риторическая фигура, 
которая описывает Бытие средствами офан . 'ченны-
ми, заведомо еп> иг о.хнал ывакмцими 

В пределе автлр-текст риторическая фигура-
переход пафоса в лога . , т.е. вопрошение замысла, 
словесное выражение замысла изобретения. И а 
л о м смысле можно говорить о тексте как «настав
нике», который готовит нас к работе над отвечзнием 
и аегоризапией перед, лицом текста нашей социаль
ной и физической есе.ченной, и только зга работа 
может позволить нам сказать свое слово в >том уже 
оговоренном чужими сдозами мире. И этом смысле 
можно говорить о том, что всякая идея находит не
кий контекст, который ее оправдывает и развивает. 

В пределе читатель-текст риторическая фигура 
-• пропитывание канона, восприятие и понимание 
речи. Эю опенка замысла и исполнения речи, при 
азом собственный смысл некой данной формы под
меняется тем смыслом, который диктует читателю 
логика его собственного языка, опыта. Индивиду
альное в языке всегда предполагает контекстные 
ожидания. Опытный и искусный ритор всегда ос
тавляет читателю нечто «между строк». 

Совершенно то же происходит и при взаимо
действии целых культур: «новая культура» всегда 
склонна объяснять пленительноегь произведений 
«старой кулых'ры» выверенное гыо их формы и ста
рается перенять, в первую очерель. именно форму, 
вкладывая в нес иной, новый смысл. 

Риторика имеет свои принципы полхода к рече
вому выражению, которые отличают ее от стили
стики и лингвистики. Лингвистику объединяет с 
риторико»'* стремление -делать .понятными как речь 

вообще, так и любую конкретную речь. С .-«-
об; слиняет с риторикой стремление образов. : - « ~ 
торску ю индивидуальность Стилистику об"и_--яе" 
с .тин! зезтикон стремление сформировать x tae -
принягыс нормы и средства стиля. Линг5-к~ав. 
стилистика и риторика предполагают пнди;.-.. дсъ-
пое выражение, индивилуальное понимание т * -
чтепие посредством риторической фигуры - :--ja»-
визлалености, микрокосма, некой метафорь. ед-т*-
го макрокосма. 

Ш У Ч Е Н И Е М О Г И B A I W И С Т У Д F Н Т О В 

к- чднятиям Фнтчу.скоп КУЛЬТУРО* 

Жшхевич Е.П. (КИП) 

Многие отечественные и лтрубелдзые a~~:ci» 
изучают причины, почему спортсмены пгт"<с-
чнтлкл олин вид деятельности д р у i о м у . в.;-т--*с 
па людей различных мотиве», ценностей ,: " V -
треб 'К 'стсй 

Для описания мотивов спортивной ;» s : * - « » > 
C'Ti }Ы. К р е п и предлагае. ipn napaMeipa х'.я клас
сификации . i ioiHMi. ' i i | 4 . с. <6s>). Лервли ф> 
осознаваемые и неосознаваемые мотивы. Вето»* 
ipy поа - могпвы, источником которых язлял'-:.-» 
физиологические. психологические, соцнз т = ч л ; 
погребное I и. Они нре ч% та .члены в ряде схем 
хии uonpeoHocre i i и мотивации, в частности cxev» 
Л. Маслоу. Представитель исиходинамическ-.-", 
направления ' ' . Мюррей зыделтет ряд «психе "г— 
иых по гребное тей». эти потребности включллГ * 
себя: пофебноегь в престиже, самосокершенста:-
ванни. призтюнйтг, достижениях, чесдеоюс 
езремлении показать себя; потребность дост:.Г4с-
ния j 'cnexa и избежания неудач: потребносто .т».-
я к т ь вллсть гкш другими, домчтмировать или ~«" -
чшопься другим, п о ф е о н о с д , в аффилиаияи. п.-
фебность приобретения прелметоз. елтк-млен-х < 
порятку; потребность участия в познаватель;;:"-
прчтнессе желание здовлетаор'тть свою любо 
тельноезь. получить ответы на интересуюихие Е-. 
проеы. Мотивы трезьей грунны формируете.-, г . : 
воздействием прошлого опыта, недавнего п р е л ю д -
го онмга. неносредс-iвенным о п ы ю м деяге .зьн.х" ' 
и общения с друтими людьми f I , с, 2 7 8 j . 

I П. Ильин же отмечает, что на начал к не-* 
л а п е формирование интереса к занятиям ф;г?»-
ческок культурой (независимо от вида деяте.-?-
ности, т. е. спорта) могут быть; 

стремление к самосовершенствованию: 
- стремление к самовыражению и самоут

верждению: 
- социальные установки. 
-• удовлетворение духовных и материальн ; < 

.потребностей. 
Каждая из перечисленных причин м о ж : . 

име 1 h для конкретного етт тента бт;л>>1пую ил -.' 


