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1992, Hewings  2012).  При  таких  условиях  ста-
новится  очевидной  необходимость  сохранения 
целостности и самобытности других языков. За-
дача лингвиста состоит в том, чтобы не только 
описать  существующие  процессы  взаимодей-
ствия языков, но и предвидеть перспективы язы-
кового развития общества нового типа. Пробле-
ма ‘войны и мира’ языков (Тер-Минасова 2008) 
сегодня  актуальна  не  только  для  лингвистики. 
Она  имеет  большой  социально-политический 
резонанс, а также идеологическое и стратегиче-
ское государственное значение. 
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В настоящее время одной из важнейших за-
дач  при  обучении  иностранным  языкам  в вузах 
неязыковых  специальностей,  является  ликвида-
ция противоречия между не всегда достаточным 
уровнем иноязычной подготовки выпускника не-
языкового  вуза  и требованиями,  предъявляемы-
ми рынком труда к современному специалисту.

Так как подготовку по иностранному языку 
следует  рассматривать  как  имплицитный  ком-
понент целостной профессиональной подготов-
ки,  то  при  обучении  студентов –  нелингвистов 
преподаватели  иностранных  языков  должны 
решать, прежде всего, главную проблему совре-
менного общества «специалист и информация».

Хорошо  известно,  что  объем  специальной 
информации  увеличивается  в несколько  раз 
каждые двенадцать лет.

Компьютерные  технологии  помогают  ре-
шать проблемы доступа к этим  гигантским ис-
точникам знаний.

В  связи  с этим,  следует  подчеркнуть,  что 
умение  работать  с иноязычными  профессио-

нально  значимыми  источниками  информации 
на  различных носителях –  это фактор  реализа-
ции современных задач, связанных с экономией 
усилий и решением проблемы принятия повтор-
ных решений.

Преподаватели  должны  учить  студентов 
ориентироваться  в обилии  профессиональной 
информации на иностранных языках.

Следовательно, приоритетным направлени-
ем  обучения  иностранным  языкам  в вузах  не-
языковых специальностей надо считать, прежде 
всего,  взаимодействие  будущего  специалиста 
с иноязычными  текстами  в условиях  письмен-
ного  (опосредованного)  профессионального 
общения.

Психологические  и психолингвистические 
подходы  предполагают,  что  факторами  успеш-
ного решения данной проблемы являются, пре-
жде всего, владение социально-культурным ко-
дом и сформированность умения воспринимать 
иноязычные письменные нормы.
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Будучи  актом  коммуникации,  речь  всегда 
обращена к кому-либо. Сообщение понимается 
как  процесс  и результат  порождения  речи,  т.е. 
текст.

Референция –  это  содержание  сообщения. 
В осуществлении референции, т.е. в сообщении 
определенной информации состоит коммуника-
тивная функция языка/речи.

Код в речевой коммуникации – это тот язык 
или  его  разновидность  (диалект,  сленг,  стиль), 
который используют участники данного комму-
никативного акта.

В нашем теоретическом исследовании, опи-
раясь  на  достижения  ученых  и сложившиеся 
в науке  взгляды  на  проблему,  проанализируем 
вариативность  наполнения  и порядка  проеци-
рования структурных компонентов речевой ком-
муникации.

Контекст  (или  ситуация) –  это  обстоятель-
ства,  в которых  происходит  конкретное  собы-
тие.  Речь  приобретает  определенный  смысл 
и может быть понята только в структуре нерече-
вого контекста. Рассмотрим в качестве примера 
высказывание «Он держал в руке сумку». Если 
эта  фраза  произносится  в контексте  детектив-
ной истории, то она может означать, например, 
«приготовиться» –  в случае,  если  этот  человек 
подозреваемый,  а в  сумке  могут  лежать  важ-
ные вещественные доказательства. В контексте 
праздничного  застолья  эта  фраза  может  озна-
чать, что человек, которого давно ждали к столу, 


