
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: 

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Сборник статей по материалам 

Международной научно-практической конференции 

(2-3 апреля 2020 года) 

 

Выпуск 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2020 



1 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Министерство образования Нижегородской области 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: 

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Сборник статей по материалам  

Международной научно-практической конференции 

(2-3 апреля 2020 года) 

 

Выпуск 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2020 

 



2 

УДК 4 (07) 

ББК 81.2 (07) 

 Н 345 

 

 

 

Рецензенты: 

Кандидат филологичеких наук, доцент О.А. Орлова 

Кандидат филологических наук, доцент М.В. Рябова 

 

 

 

                        

Н 345 

Научная дискуссия: вопросы филологии и методики 

преподавания иностранных языков: сборник статей по материалам 

Международной научно-практической конференции 

(2-3 апреля 2020 года). Выпуск 4. Н.Новгород: Мининский университет, 

2020. 330 с. 

ISBN 978-5-85219-713-9 

 
В сборнике представлены научные статьи, подготовленные по материалам 

Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы 

филологии и методики преподавания иностранных языков», состоявшейся в Нижегородском 

государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина 2-3 апреля 2020 года. В 

представленных статьях анализируются актуальные тенденции в исследовании языка, 

культуры, образования, рассматриваются современные технологии обучения иностранному 

языку, проблемы лингвокультурологии и межкультурной коммуникации. В статьях 

отражены новейшие разработки в области методики преподавания иностранных языков и 

культур в специализированных и неспециализированных учебных заведениях разного 

уровня. 

Сборник дает представление о современном состоянии исследований в сфере 

рассматриваемого комплекса языковых и лингводидактических проблем и предназначается 

для научных работников, преподавателей, учителей, аспирантов и студентов высших 

учебных заведений. 
 

 

УДК 4 (07) 

ББК 81.2 (07) 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-85219-713-9 © Мининский университет, 2020 

 

  
 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 8 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 9 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Аганина М.К., Люляева Н.А. Лексико-грамматические особенности 

англоязычных публицистических текстов в XXI в. 

 

10 

Артемьева Л.С. Гамлетовские аллюзии в переводе Т. Стоппарда пьесы 

А.П. Чехова «Вишневый сад»: комическое переосмысление  

 

12 

Белова Е.Е., Барабашова К.В. Проблематика определения эпитета 16 

Войнова А.В. К вопросу о социокультурной интерференции на занятиях по 

второму иностранному языку в вузе 

 

19 

Гаврикова Ю.А., Мальцева М.А. Антропонимы как одно из средств 

отражения английской культуры 

 

23 

Голубева Н.А., Зуева Е.В. Позиционный синтаксис концессивов в 

современном немецком языке 

 

26 

Градская Т.В., Яшчевска М. Вербализация концепта «невозможность» 

(на материале ряда английских, русских и польских фразеологизмов) 

 

33 

Громова А.М., Кадырова М.А., Киселева О.С. Фразовые глаголы в 

современном английском языке 

 

37 

Гулиева И.Н. Художественный перевод как средство межкультурной 

коммуникации в азербайджанском научном обществе  

 

41 

Долгова Е.П. Образные средства в современных немецких 

публицистических текстах (на материале статей, посвященных здоровому 

образу жизни 

 

 

44 

Зимина М.В., Уфаева Е.М. Использование фразеологизмов в 

произведениях американских авторов XX-XXI вв. 

 

48 

Киселева О.С., Кадырова М.А., Громова А.М. Орфоэпия английского 

языка 

 

50 

Кораблева Е.Д., Люляева Н.А. Лингвистические особенности комиксов и 

их учет в обучении английскому языку 

 

54 

Косарева А.Е. Инклюзивный язык как инструмент устранения стереотипов 

и предубеждений в отношении расовой и этнической самоидентификации 

 

56 

Косенко Я.Ю., Зинцова Ю.Н. Проблема определения семантического 

поля 

 

59 

Кутепова М.В. Двойное отрицание и средства его выражения в 

английском языке 

 

62 

Лебедева М.В., Мещерякова А.А. Роль островного положения 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в его 

историческом развитии 

 

 

66 

Маркова Д.В. Функциональный потенциал публицистического текста 68 



4 

Молчанова Ю.А., Люлина А.Е., Скрипко Е.С. Особенности перевода 

препозитивных атрибутивных словосочетаний (на материале английского 

языка 

 

 

72 

Марычева П.Л. Лингвострановедческий и культурологический потенциал 

сказки «Алиса в Стране чудес» 

 

75 

Мерзлякова А.В., Меркулова Ю.А. Использование топонима «Paris» в 

современных англоязычных песенных текстах 

 

79 

Мидова Е.О., Николаева О.А. Импликация как вид инференции в 

современной лингвистике 

 

81 

Минасян В.А., Аксенов В.А. Интерпретация авторской картины мира с 

помощью концепта 

 

85 

Молева М.В. Судовой письменный дискурс как средство 

профессиональной коммуникации работников водного транспорта 

 

89 

Новоселова С.Д., Зинцова Ю.Н. Функционирование немецких 

детерминированных цветообозначений в рекламных текстах 

 

94 

Орлова О.А., Зинцова Ю.Н. Словообразовательные особенности 

обозначений объектов недвижимости в немецком языке 

 

96 

Плесканюк Т.Н., Никанорова Е.И. Научный дискурс как 

вербализованный в тексте тип коммуникативной деятельности 

 

99 

Плисов Е.В. Функциональный потенциал сравнения в политическом 

дискурсе (на примере немецкой прессы 

 

103 

Прокопьева Н.Н. Реализация национально-культурной специфики в 

немецкой фразеологии 

 

108 

Рябкова Ю.В., Шипова А.Г. Лексическое средство «каламбур» как 

механизм создания текста плакатной социальной рекламы 

 

112 

Рябчикова Ю.М., Чернышев И.С. Создание целостного художественного 

образа в англоязычной песенной лирике 

 

116 

Сучкова А.С. Статус рецензии в системе аналитических жанров 

публицистического стиля 

 

123 

Сюксин А.М. Лингвокультурологическое направление в современных 

лингвистических исследованиях (на примере концепта «власть 

 

126 

Тарасова Л.В. Социолингвистические особенности дискурса (на 

материале английского языка 

 

130 

Терентьева Е.В. Графические способы выражения интенсивности 

признака (на примере английского языка 

 

131 

Федоров В.В. Английский язык в поликультурном мире: проблемы, 

вызовы, перспективы 

 

134 

Хроменкова Е.А., Зинцова Ю.Н. Персуазивные стратегии в текстах 

немецкой социальной рекламы 

 

139 

Чернышев И.С., Рябчикова Ю.М. Стилистические особенности 

рекламных текстов и газетных заголовков 

 

141 
 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  



5 

Анисимова А.Е., Закунова Е.Д., Безденежных Н.Н. Влияние 

мультимедийных технологий на преподавании русского языка как 

иностранного 

 

 

146 

Аринина М.В. Архетипический аспект психологических барьеров в 

изучении иностранного языка 

 

149 

Архипова М.В., Макаревич А.Ф. Возрастные особенности обучения 

иностранному языку в среднем школьном возрасте 

 

152 

Банщикова Я.И. Роль эмоционального фактора в личностно-развивающем 

иноязычном образовании детей дошкольного возраста 

 

155 

Белокурова С.С. К вопросу о применении проектной методики при 

обучении устной монологической речи на китайском языке 

 

159 

Бойко М.В., Цветкова С.Е. Развитие иноязычной речевой деятельности 

студентов-нелингвистов средствами интерактивных технологий 

 

162 

Быкова Л.М., Ястребова Е.Д. Self- and Peer Assessment in an Online 

Learning Environment 

 

168 

Владыкина А.А. Дидактико-методические особенности использования 

аутентичных текстов на уроке английского языка для обучения чтению 

 

172 

Воронина Д.К. Анализ мнений исследователей по вопросу конкретизации 

понятия иноязычной профессиональной компетенции 

 

179 

Гужова Н.В. Дистанционные формы изучения русского языка как 

иностранного на начальном этапе обучения 

 

182 

Гуменюк В.С., Кручинина Г.А. Понятие «техника чтения» в работах 

отечественных ученых 

 

185 

Гусева Л.В., Осветимская К.Д. Использование мобильных приложений 

для обучения иностранному языку 

 

188 

Даричева М.В., Николаева Ю.В. Из опыта использования графических 

редакторов в процессе обучения иноязычной профессиональной лексике 

студентов-дизайнеров 

 

 

191 

Демин Р.В. Использование информационно-коммуникативных технологий 

в современном обучении английскому языку 

 

195 

Дружинина О.С., Хилкова М.Н. Способность студентов-бакалавров к 

иноязычной коммуникации с точки зрения деятельностного подхода 

 

199 

Зимакова Е.С., Назаров Е.В. Культурный интеллект и его влияние на 

развитие межкультурной компетенции 

 

202 

Зинина А.М. Психологические особенности поколения Z и их влияние на 

процесс обучения китайскому языку в вузах 

 

205 

Молчанова Ю.А., Каукина А.C. Аудиовизуальные технологии в 

обучении школьников навыкам аудирования 

 

209 

Кашкина Е.В., Гиляровская Т.В. Некоторые формы самостоятельной 

работы студентов при подготовке к практическим занятиям по военному 

переводу 

 

 

211 

Клюева М.И., Субботина В.И. Проблематика современных учебных 

пособий для среднего звена общеобразовательной школы 

 

215 

Конышева Ю.Р., Санатова И.А. Особенности работы с 

интернационализмами на занятиях по РКИ с китайскими студентами 

 

218 



6 

Корекова Н.Е., Перова Т.А. Информационные технологии – помощники в 

изучении английского языка 

 

221 

Королева Е.В., Спехова П.С. Использование метода Listening Decoding 

при обучении аудированию на уроках английского языка 

 

224 

Кручинина Г.А., Паранюшкина А.С. Метода Пальмера в формировании 

лексических и грамматических навыков на уроках английского языка 

 

227 

Куликова Е.А. Дидактико-методические условия формирования и 

совершенствования иноязычной речевой деятельности младших 

школьников 

 

 

229 

Кушнырь М.А., Садиева А.Н. Игровые технологии в обучении 

английскому языку студентов неязыковых специальностей 

 

234 

Ляшенко М.С., Башкаева М.Д. Изучение мнения студентов об 

использовании ИКТ в образовательном пространстве вуза 

 

237 

Мамедова А.В., Олейник Э.Е. Арт-технологии как средство 

формирования универсальных компетенций будущего педагога в 

неязыковом бакалавриате 

 

 

241 

Муромская Э.В. Проблемы преподавания иностранного языка в сфере 

профессиональной коммуникации 

 

244 

Осокина Н.К., Плющ А.О. Использование технологии критического 

мышления для работы с текстами, содержащими прецедентные феномены 

 

247 

Панина А.А. Современные методы обучения письму и письменной речи на 

уроках английского языка в средней школе 

 

252 

Перова Т.А., Александрова Н.С. Преподавание географии на английском 

языке студентам педагогических университетов 

 

256 

Полунина Л.Н. Дифференцированное обучение иностранному языку в 

контексте гетерогенности контингента учащихся 

 

258 

Пономарева Е.В., Пронина Н.С. Психологические особенности обучения 

младших школьников английскому языку 

 

261 

Приходченко П.И., Резепов И.А. Практика применения когнитивной 

грамматики в преподавании английского языка 

 

264 

Смирнова М.А. Методика обучения говорению на английском языке 

школьников на среднем этапе в системе инклюзивного образования 

 

269 

Смолина Д.В., Кручинина Г.А. Роль пересказа в обучении английскому 

языку в начальной школе 

 

274 

Смоловик О.В., Реушкин И.М. Преподавание политической лингвистики 

в условиях университетского факультатива 

 

278 

Снопкова И.А. Использование игровых технологий при обучении 

грамматической стороне речи детей дошкольного возраста на занятиях по 

английскому языку 

 

 

280 

Соловьева Е.В., Проворова Т.Г., Боброва О.Р. Интернет-технологии в 

обучении иностранным языкам 

 

285 

Терентьева Е.В., Кузнецова К.М. Особенности начального этапа 

обучения чтению на английском языке 

 

287 

Харитонова М.А. Речь педагога как фактор обеспечения 

коммуникативного комфорта 

 

290 



7 

Хусяинова Ю.Н. Проблема выражения эмоций в процессе межкультурной 

коммуникации 

 

294 

Чарчоглян Т.Г., Кузина М.А. Использование загадок как прием 

комплексной реализации целей обучения иностранному языку 

 

297 

Чубарова А.В. Метод проектов как один из эффективных методов 

обучения иностранному языку 

 

299 

Чубиряева Н.В., Зимина М.В. Применение рекламных текстов в обучении 

школьников английскому языку 

 

303 

Шамаева А.А., Минеева О.А. Использование игры для формирования 

грамматических навыков у учащихся начальной школы 

 

307 

Шварц Е.С., Борунова Е.Б. Из опыта предметно-интегрированного 

обучения студентов естественнонаучных специальностей педагогического 

вуза 

 

 

310 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 316 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 317 

 

 

 



8 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель организационного комитета: 

Гусева Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой иноязычной профессиональной коммуникации, НГПУ 

имени Козьмы Минина. 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Плисов Евгений Владимирович, доктор филологически наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и практики иностранных языков и 

лингводидактики, НГПУ имени Козьмы Минина. 

Состав организационного комитета: 

Левушкина Ружица, доктор филологических наук, научный сотрудник 

Института сербского языка Сербской академии наук и искусств, Белград, 

Сербия. 

Рюшофф Бернд, профессор, доктор наук, Университет Дуйсбург-Эссен, 

Германия. 

Соколова Марина, кандидат филологических наук, PhD (ABD), 

Университет Саутгэмптон, Великобритания; 

Хайн Эгон, лектор Германской службы академических обменов (DAAD) в 

Нижнем Новгороде, Германия. 

Цао Чуньхуа, преподаватель китайского языка, г. Уху, КНР. 

Архипова Мария Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, НГПУ имени Козьмы 

Минина. 

Белова Екатерина Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и практики иностранных языков и лингводидактики, НГПУ 

имени Козьмы Минина. 

Гаврикова Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры теории 

и практики иностранных языков и лингводидактики, НГПУ имени Козьмы 

Минина. 

Королева Елена Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, НГПУ имени Козьмы 

Минина. 

Кручинина Галина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и практики иностранных языков и лингводидактики, НГПУ 

имени Козьмы Минина. 

Минеева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, НГПУ имени Козьмы 

Минина. 

Оладышкина Анастасия Алексеевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, НГПУ имени 

Козьмы Минина. 

Чарчоглян Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, НГПУ имени Козьмы Минина. 



9 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет ежегодной научно-практической конференции «Научная 

дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» 

благодарит вас за внимание, которые вы оказываете нашему международному 

научному форуму! Новый формат не помешал нам продолжить обсуждение 

актуальных проблем языков с различных точек зрения: лингвистики, методики, 

психологии и межкультурной коммуникации. 

Мы с особым удовольствием сообщаем, что в этом году в конференции 

приняли участие более 100 человек. Расширилась и география участников: 

кроме большинства вузов Нижнего Новгорода и других городов России свои 

доклады представили коллеги из Польши и Азербайджана. Дискуссия 

привлекла внимание не только преподавателей вузов, но и школьных учителей 

и средне-специальных заведений, что еще раз свидетельствует об актуальности 

и практической ценности выносимых на рассмотрение вопросов.  

Особое внимание мы как всегда уделяем молодым начинающим ученым. 

И в этом году авторами и соавторами научных работ стали более 55 

обучающихся бакалавриата и магистратуры.  

Глобализация образования и изменения в законодательстве Российской 

федерации повлекло за собой изменения в программах обучения и введение 

новых иностранных языков как в средних школах, так и в вузах. Идя в ногу со 

временем в этом году, организаторы конференции попытались отразить 

разнообразие иностранных языков, изучаемых в учебных заведениях и 

представленных в докладах.  

Сложившаяся ситуация в стране, связанная с пандемией, вызвала 

повышенный интерес к техническим средствам, используемым в преподавании 

и исследованиях. Коллеги уже накопили определенный теоретический и 

практический опыт работы в виртуальной среде, который, несомненно, будет 

полезен в будущем. 

Доклады, представленные на конференцию, стали результатом 

практической деятельности ученых и практиков разных стран. Они отразили 

уникальный взгляд исследователей на наиболее обсуждаемые вопросы 

научного сообщества. Выводы и итоги деятельности ученых могут стать 

отправной точкой для развития новых направлений в филологических науках и 

практике преподавания иностранных языков. 

 

Гусева Л.В., канд. пед. наук, заведующий 

кафедрой иноязычной профессиональной 

коммуникации НГПУ им.К. Минина  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В XXI В. 

 
Аганина М.К. 

Люляева Н.А. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 
 

Аннотация. Статья посвящена лексико-грамматическим особенностям англоязычных 

публицистических текстов в XXI в. Автор рассматривает подходы к изучению 

публицистического стиля, а также останавливается на подробном освещении лексических и 

грамматических особенностей англоязычных публицистических текстов в XXI в. 

Ключевые слова: публицистический стиль, лексические особенности, 

грамматические особенности, англоязычные публицистические тексты. 

 

Abstract. The article gives the insight into lexical and grammatical features of English-

language journalistic texts in the XXI century. The author considers approaches of studying the 

journalistic style and also gives detailed coverage of the lexical and grammatical features of 

English-language journalistic texts in the XXI century. 

Keywords: journalistic style, lexical features, grammatical features, English-language 

journalistic texts. 

 

По мнению Е.В. Плисова, в современном мире возрос академический 

интерес к языку средств массовой информации [3]. Исследователь 

М.Н. Кожина считает, что к СМИ относится публицистический стиль. 

Ученые рассматривают публицистический стиль с разных точек зрения. 

По мнению И.Р. Гальперина, возникновение публицистического стиля 

датируется XVIII веком. И.Р. Гальперин считает, что газетный и 

публицистический стили являются одним и тем же [5]. И.В. Арнольд не 

наделяет публицистический стиль таким свойством как самостоятельность. 

М.Н. Кожина причисляет публицистический стиль к основным стилям речи [4]. 

Газетная речь относится к публицистическому стилю [1]. Газетная речь сходна 

с художественной речью вариативностью лексических и грамматических 

средств. Газета относится к средствам массовой информации. 

И.Р. Гальперин считает, что публицистический стиль выполняет функции 

воздействия и донесения информации. Публицистический стиль нацелен на 

убеждение. В этом, по мнению исследователя, заключается уникальность 

данного стиля [5].  

С.С. Фархтутдинова  выделяет следующие лексико-грамматические 

особенности публицистического стиля на основе работ И.Р.Гальперина, 

М.И.Кожиной, И.В.Арнольд:  

1. Тексту присуща логика, речи  ‒ образность.  

2. Автор соблюдает индивидуальный стиль.  

3. Изложение краткое.  

4. Применяются газетные штампы и клише.  
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5. Особый акцент ставится на использовании имен собственных, 

числительных.  

6. Автор применяет эмоциональные средства языка.  

7. Суждения, как правило, небеспристрастные.  

8. Лексика отражает вопросы общественно-политического и 

экономического характера.  

9. Автор выражает собственное мнение и дает оценку происходящему. 

10.  Наличие неологизмов.  

11.  Используется прямая речь.  

12.  Газетные заголовки характеризуются отсутствием артиклей, 

глаголов-связок, местоимений.  

13.  Применяются неличные формы глагола.  

14.  Изложение осуществляется в настоящем времени.  

15.  Публицистическим текстам свойственно обилие метафор [5]. 

В.С. Татарникова выделяет в качестве лексических особенностей 

аутентичных публицистических текстов следующие параметры: 

1. Лексика эмоционально окрашена.  

2. Использованные средства подвержены стандартизации.  

3. Употребляются многозначные слова, синонимы, жаргонизмы, 

неологизмы.  

4. Используются фразеологизмы.  

5. Употребляются имена собственные.  

6. Автор использует числительные и даты.  

7. Большое число сокращений и экономия языковых средств [4].  

В процессе обучения школьников, студентов и магистрантов чтению и 

анализу современной публицистики целесообразно обращать их внимание на 

конструкцию предложений, характерную для журналистов того или иного 

издания, употребление и специфику глаголов и глагольных конструкций, 

наличие или отсутствие стилистических приемов, сокращений слов, 

употребление жаргонной или официально-деловой лексики,  присутствие 

эмоционально-экспрессивных или нейтральных лексических единиц  в 

зависимости от цели и тематики статей, характера, а также целевой аудитории 

издания. 

Таким образом, существуют разные подходы к рассмотрению 

публицистического стиля. Исследованием публицистического стиля 

занимались И.Р.Гальперин, М.Н.Кожина, И.В. Арнольд. Авторы рассматривают 

функции публицистического и газетного стилей и выводят лексико-

грамматические признаки публицистического стиля. При анализе 

публицистических текстов в процессе обучения необходимо обращать 

внимание аудитории на лексико-грамматические, жанровые, эмоционально-

экспрессивные и стилистические особенности для более точного понимания 

интенции авторов. 
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ГАМЛЕТОВСКИЕ АЛЛЮЗИИ В ПЕРЕВОДЕ Т. СТОППАРДА 

ПЬЕСЫ А.П. ЧЕХОВА «ВИШНЕВЫЙ САД»: 

КОМИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 

 
Артемьева Л.С. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

  

Аннотация. В статье анализируются переводческие стратегии Т. Стоппарда на 

примере его перевода-адаптации пьесы А.П.  Чехова «Вишневый сад». Комическое 

переосмысление переводчиком гамлетовских аллюзий, используемых Чеховым для передачи 

основного конфликта пьесы, приводит к усилению комедийной жанровой доминанты пьесы.  

Ключевые слова: Чехов, Шекспир, Гамлет, Стоппард, перевод, жанр. 

 

Abstract. The paper is devoted to Tom Stoppard’s translation strategies in his adaptation of 

Anton Chekhov’s «The Cherry Orchard». Interpreting Chekhov’s allusions to Hamlet in a comic 

way the translator transforms the main conflict of the play emphasising its comic nature.  

Keywords: Chekhov, Shakespeare, Hamlet, Stoppard, translation, genre theory. 

 

Определяя жанр «Вишневого сада», А.П. Чехов обозначил его как 

комедию, предметом изображения в которой становится картина трагической 

неукорененности человека в реальной действительности. Одним из способов 

https://mgpu-media.ru/issues/issue-9/philological-science/linguistic-stylistic-features-texts.html
https://mgpu-media.ru/issues/issue-9/philological-science/linguistic-stylistic-features-texts.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39950926
https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnyy-dialog-v-mass-mediynom-prostranstve-na-materiale-avstriyskogo-mediaproekta-frag-den-kardinal/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnyy-dialog-v-mass-mediynom-prostranstve-na-materiale-avstriyskogo-mediaproekta-frag-den-kardinal/viewer
https://sibac.info/conf/philology/xix/132690
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реализации комического в пьесе (герой «не на своем месте») являются 

неточные цитаты и аллюзии на «Гамлета» Шекспира. Используя этот чеховский 

прием, Стоппард в переводе дополняет оригинальный текст другими 

аллюзиями на ту же пьесу, расширяя таким образом смысловой потенциал 

подтекста пьесы.  

В основе сюжета «Вишневого сада» гамлетовская ситуация 

восстановления мирового порядка, которая у Чехова обытовляется, поскольку 

речь идет не о «порванной связи времен», а о наведении порядка в имении 

Раневской и установлении в нем новых правил (коммерчески выгодные дачи 

вместо убыточного сада). Эта трансформацию сюжета передается Чеховым с 

помощью отсылок к «Гамлету», формирующих как трагический, так и 

комический подтекст пьесы.  

Комическое в пьесе связано в первую очередь с персонажами, 

нацеленными на будущее, такими как Лопахин, Епиходов, Симеонов-Пищик. 

Очередная попытка Раневской сосватать Варю за Лопахина заканчивается 

обменом неточных цитат из шекспировской трагедии:  

Варя (сквозь слезы): Этим, мама, шутить нельзя. 

Лопахин: Охмелия, иди в монастырь... <…> Охмелия, о нимфа, помяни 

меня в твоих молитвах! [4, с. 226] 

Первая реплика Лопахина отсылает читателя к разговору Гамлета с 

Офелией, в котором принц советует бывшей возлюбленной идти в монастырь 

вместо того, чтобы «плодить грешников» [5, с. 73], что отражает разочарование 

героя в мире и людях. Вторая реплика воспроизводит заключительную фразу 

монолога «Быть или не быть», означающую не просто понимание героем 

происходящего, но и принятие им трагической необходимости его дальнейших 

действий, должных, но не могущих восстановить порядок. Однако у Чехова 

цитата звучит в контексте существующей лишь на уровне слухов любовной 

коллизии, и поэтому мотив трагического знания о жизни трансформируется в 

мотив «бегства жениха» [2], точно так же, как это происходит у Шекспира, 

когда придворные понимают поведение Гамлета как помешательство 

отвергнутого возлюбленного.  

Другой актуализируемый в связи с такой трактовкой мотив – это 

предсказанный Лаэртом отказ принца от Офелии из-за необходимости 

заниматься делами государства («Он в подданстве у своего рожденья; / <…> от 

выбора его / Зависят жизнь и здравье всей державы» [5, с. 25]): работа мешает 

Лопахину думать о женитьбе («Варя: Он богатеет, занят делом, ему не до меня» 

[4, с. 232]). Именно деятельность, деловитость Лопахина подчеркиваются 

Чеховым с помощью этих двух цитат. Однако деятельность эта далека от 

гамлетовской: чеховский персонаж, в отличие от шекспировского, не стремится 

вернуть мир к изначальной гармонии, но устанавливает новые порядки в 

старом имении. Гамлетовская ситуация трагической амехании 

трансформируется у Чехова в «комическую механию».  

Стоппард, сохраняя данную отсылку к Шекспиру, подчеркивает 

комичность ее ввода, усугубляя неточности цитирования:  

Varya (on the brink of tears): It’s nothing to make jokes about. 
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Lopakhin: Get thee to a scullery. <…> Nymph, in thy orisons, be all your sinks 

remembered [6, с. 36-37]. 

Использование поэтического регистра и сохранение ритмического 

рисунка изначальных цитат («Get thee to a nunnery» [7, с. 689], «Nymph, in thy 

orisons / Be all my sins remember'd» [7, с. 688]), безусловно, отсылает читателя к 

«Гамлету», но исключительно в комическом ключе. Теперь Лопахин предлагает 

Варе отправиться на кухню (scullery), то есть продолжить заниматься своими 

делами управляющей имением, а в молитвах просит помянуть кухонные 

раковины (sinks). Используя созвучные, рифмующиеся слова (scullery-nunnery, 

sinks-sins), Стоппард полностью снимает трагический пафос данной аллюзии: в 

новом мире все должны быть заняты делом. Примечательно, что у Чехова (и, 

соответственно, Стоппарда) Варя сама готова уйти в монастырь («В монастырь 

бы ушла» [4, с. 232] – «I’d enter a convent» [6, с. 44]), если бы у нее была такая 

возможность: она не готова примириться с новыми порядками (бросает ключи, 

узнав о покупке имения), но и не может расстаться со старым образом жизни 

(принимает должность экономки в другом имении). Гамлетовская ситуация 

восстановления порядка переосмысливается комически в связи с образом Вари: 

она действительно уходит на кухню, пусть и в другом доме. В то же время 

мотив неудавшегося сватовства лишь подчеркивает комичность положения как 

Вари, так и Лопахина: роли жениха и невесты, которые они пытаются занять, 

им чужды. 

С деятельностью и деловитостью Лопахина в пьесе связана и 

трансформация понимания образа времени, намеченного шекспировской 

реминисценцией. Знаменитый «звук лопнувшей струны» («the sound of the 

breaking string»), дважды звучащий в пьесе, традиционно связывается 

исследователями с мотивом «порванной связи времен», «вывихнутым суставом 

века» («the time is out of joint») [2]: прекрасное прошлое отмирает и предается 

забвению. В пьесе Чехова непосредственно образ времени появляется в репликах 

Лопахина, напоминающем о неумолимости его хода: «время не ждет» [4, с. 218] 

(«Time will not wait for you» [6, с. 28]). При этом он лишен ностальгических 

сантиментов Фирса, Гаева или Раневской, но спешит ухватить удачу, получить 

прибыль. Образ времени из онтологического становится понятием коммерческим. 

Такая трансформация шекспировского образа также подчеркивает 

неукорененность героев в мире, ими самими не осознаваемую. Они все лишены 

своего, личного времени: Раневская, Гаев и Фирс – прошлого, Лопахин – 

настоящего, лишь стремящийся ухватить будущее.  

Следуя чеховской стратегии передачи конфликта, Стоппард расширяет 

обозначенную Чеховым трансформацию гамлетовской ситуации 

восстановления порядка, вводя дополнительные аллюзии на «Гамлета».  

Так, переиначенная цитата из того же монолога «Быть или не быть» звучит 

в устах Епиходова, переживающего из-за своих несчастий: «I’m someone who 

keeps up, I’ve read all sorts of amazing books, and yet I can’t work out the tendency of 

my inclination, to be or to shoot myself, that is the question. So I always carry a revolver 

to be on the safe side, look» (курсив наш – Л.А.) [6, с. 25] («Я развитой человек, 

читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего 
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мне собственно хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря, но тем не 

менее я всегда ношу при себе револьвер» [4, с. 216]).  

Монолог принца «To be or not to be» является кульминационным в развитии 

его внутреннего конфликта: герой отказывается от мыслей о самоубийстве, 

сознавая онтологическую бессмысленность смерти и окончательно принимая 

необходимость исполнения своего долга. Однако у Стоппарда отсылка к 

нравственному выбору Гамлета, как и в ситуации с Лопахиным, появляется в 

связи с темой неудачной влюбленности: Епиходов ищет внимания равнодушной к 

нему Дуняши. Дилемма персонажа на словах разрешается в пользу отвергнутой 

Гамлетом альтернативы: «Now I know what to do with my revolver» [6, с. 26] 

(«Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером» [4, с. 217]). Однако на 

практике неудачливый Епиходов по прозвищу «22 несчастья» («Catastrophe 

Corner» ‒ у Стоппарда), над которым все смеются и которому никогда не рады, не 

только не стреляется, но и остается управляющим вишневого сада, купленным 

Лопахиным. Аллюзия на «Гамлета» в варианте Стоппарда, с одной стороны, 

придавая трагическое звучание ненужности, «лишности» Епиходова, на самом 

деле усиливает комичность его нового статуса: наведение порядка передается в 

руки человека, неспособного справиться даже со своей жизнью (таракан в квасе, 

сапоги скрипят). Трансформация гамлетовской ситуации подчеркивает, что герой 

не на своем месте.  

Таким образом, аллюзии, введенные Стоппардом, в чеховский текст 

раскрывают намеченную Чеховым трансформацию гамлетовской ситуации: в 

роли «гамлетов» оказываются более и менее комичные персонажи, на чью 

долю приходится восстановление мирового порядка, только здесь последнее 

означает упорядочивание товарно-денежных отношений.  

Как отмечали исследователи, «жизнь жанров в пьесах Чехова связана 

<…> с постоянными «ошибками», намеренными неточностями цитируемых 

героями отрывков» [1, с. 170]. Следуя стратегиям чеховской поэтики и включая 

в перевод неточные цитаты из «Гамлета» Шекспира, Стоппард подчеркивает 

несовпадение комического пафоса, доминирующего в характеристике 

персонажей, с трагическим пафосом цитируемых фраз. Шекспировская «память 

жанра», заключенная в цитатах, обнаруживает трагическую невозможность 

человека обрести себя, переживающего свое несовпадение с 

действительностью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы различных учёных к определению 

понятия «эпитет» как стилистической фигуры. В результате рассмотрения точек зрения 

ученых-лингвистов выделяются две главных черты эпитета ‒ атрибутивность и 

экспрессивно-стилистическая окрашенность. Также статья уделяет внимание функциям 

эпитета и выделяет базисные функции: характеризующую, индивидуализирующую, 

выделительную, оценочную и выразительную.  

Ключевые слова: эпитет, определение эпитета, функции эпитета, 

выразительность речи. 

 

Abstract. The article touches upon the approaches of various linguists to the definition of 

the epithet as a stylistic device. As a result of the research of various linguists’ points of view, the 

epithet is shown to have two main features, such as attributiveness and expressive-stylistic 

colouring. The article also draws the reader’s attention to the functions of the epithet and 

distinguishes the basic functions: characterizing, individualizing, emphasizing, evaluating and 

expressive. 

Keywords: epithet, definition of epithet, functions of epithet, speech expressiveness. 

 

Неотъемлемым звеном любого художественного текста являются 

стилистические фигуры, служащие для усиления воздействия на читателя, 

повышения образности и выразительности произведения. Эпитет – одна из 

наиболее часто встречающихся стилистических фигур в литературных 

произведениях. Тем не менее, несмотря на свою распространенность в поэзии, 

прозе и публицистике, эпитет является одним из самых малоизученных тропов 

в теории литературы. Об этом свидетельствует тот факт, что, несмотря на то, 

что к проблеме эпитета в своё время обращались многие эксперты в области 

лингвистики и филологии, такие как И.Р. Гальперин, В.Г. Москвин, 

А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский, Б.В. Томашевский, В.Б. Шкловский, 

А.А. Потебня, до сих пор не существует ни единого подхода к определению 

термина эпитета, ни единой системы классификации эпитетов, ни даже единой 

точки зрения о разграничении понятий «эпитет» и «логическое определение». 

Причина заключается в том, что объект изучения сложен и многогранен [2]. 

Каждое определение и каждая авторская классификация точно отражает какой-

либо аспект объекта, но не охватывает полностью все его особенности. 
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Сам термин происходит от древнегреческого слова epitheton – приложение. 

Наиболее простое определение эпитета дает С.И. Ожегов, который  определяет 

эпитет как «образное, художественное определение» [6, с. 1135]. Ф.И. Буслаев 

определяет эпитет как «признак, по которому предмет получает свое название» [1, 

с. 289]. Н.Д. Ушаков определяет эпитет как «одно из изобразительных 

поэтических средств – определение, прилагаемое к названию предмета для 

большей образности» [8, с. 1109]. А.Н. Чудинов определяет эпитет как «меткое 

определение, в интересах изобразительности, присоединяемому к какому-нибудь 

слову и указывающее на существенный его признак» [9, с. 951]. Во всех 

вышеприведенных определений об эпитете говорится как об «определении», но 

функции или признаки его описаны по-разному. 

В результате анализа определений эпитета представляется 

целесообразным выделить главные особенности эпитета ‒ прежде всего, его  

атрибутивность, т.е. неотъемлемая связь эпитета со словом, которое оно 

определяет. Вследствие смыслового единства создаваемого образа, 

лингвистическая природа эпитета изучается в неразрывной связи с объектом 

эпитетации. Сочетание эпитета и объекта эпитетации называется в лингвистике 

эпитетным комплексом. 

Второе свойство эпитета, видимое из определений, – его экспрессивно-

стилистическая окрашенность, т.е. эпитет не просто описывает объект, а отражает 

исключительные его свойства, пропущенные сквозь призму эмоционально-

психологического и индивидуально-авторского видения мира. Иными словами, 

эпитет всегда несёт в себе эмоциональную окраску, превалирующую над 

логическим значением. Отсюда можно вывести главную стилистическую 

функцию эпитета – его художественную выразительность [2; 5]. Более того, само 

слово, обозначающее эпитет, может не нести в себе никакого эмоционального 

контекста, приобретая его лишь в условиях данного контекста (pumpkin-like moon, 

voiceless sands).  

Главное отличие эпитета от простого логического определения 

заключается в том, что определение всегда указывает на присущие предмету 

черты и признаки (green apple, sweet candies, wooden table, blue sky), в то время 

как эпитет дает субъективную оценку объекта (wild wind, silvery laugh, a 

thrilling tale, an egg‐like head, a disapproving finger). Так, например, в 

словосочетании wild horse слово wild является определением, но не эпитетом, 

тогда как в словосочетании wild wind слово wild – эпитет.  

С помощью эпитетов автор способен добиться желаемой реакции читателя на 

какое-либо тонкое, образное или яркое высказывание. Так, к примеру, в 

стихотворении Э.По «Ворон» эпитеты подобраны таким образом, чтобы 

читатель мог проникнуться мрачной и мистической атмосферой произведения. 

Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary 

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore –   

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December 

And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor (E.A. Poe). 

В результате анализа эпитетов в прозаических произведениях 

А.А. Зеленецкий выделяет 2 основных функции эпитета [4]: 
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1)  экспрессивную функцию, которая становится максимально ощутимой 

в случае выстраивания их в синонимический ряд для большей эмоциональной 

выразительности, и каждый член ряда вносит свой уникальный стилистический 

оттенок значения. 

The river was soon in flood ‒ a wonderful, roaring, thundering yellow flood- 

and their path would have been under water (C.S. Lewis). 

For when they tried to look at Aslan’s face they just caught a glimpse of the 

golden mane and the great, royal, solemn, overwhelming eyes… (C.S. Lewis). 

It was a beautiful September evening, windless, very peaceful (D.Smith).  

When I first met her, I was embraced by a warm, regal, confident woman who 

possessed a reassuring calm, on the eve of President Obama’s historic first 

Inauguration (The Times). 

2)  признаковую. Эта функция позволяет отыскивать в словосочетаниях 

такой смысл, который напрямую не выводится из значений согласуемых слов: 

It’s a magic wardrobe (C.S. Lewis).  I very much want to know your charming 

relations (C.S. Lewis). It was now a very beautiful winter morning (D.Smith). 

Внутри обобщенной признаковой функции эпитета выделяются его 

частные функции: 

1)  характеризующая: 

Pongo gave a sharp, menacing bark (D.Smith). The golden sunset had gone 

now and the blue twilight had come (D.Smith). For the mention of Aslan gave him a 

mysterious and horrible feeling just as it gave the others a mysterious and lovely 

feeling (C.S. Lewis). I love Lady Gaga, and I think she’s got one of the greatest 

voices in the world: powerful, convincing, passionate and sensitive (The Times). 

2)  индивидуализирующая: 

He was a small, worried-looking man (D.Smith). 

3)  выделительная: 

I don’t think some of your-um-pure-blooded Dwarfs have as much woodcraft 

as might be expected (С.S. Lewis). 

4)  оценочная: …and you are much the cleverest and handsomest young man 

I’ve ever met. (С.S. Lewis);  … a perfect master of strategy… (D.Smith);  …a 

perfectly matched couple… (D.Smith). I’m honored to know such a brilliant black 

woman who’s spoken about the sacrifice it takes to balance her passions while 

remaining a supportive partner and mother… (The Times). 

5)  выразительная: …lovely, lovely television (D.Smith); …a much-loved 

younger sister… (D.Smith). 

Таким образом, для специалистов по стилистике и теории литературы 

эпитет является одним из излюбленных объектов исследования, что 

обусловлено его многофункциональностью [3; 7]. Базисными функциями 

эпитетов в произведениях являются характеризующая, индивидуализирующая, 

выделительная, оценочная и выразительная. Эпитеты не только подчеркивают, 

усиливают в художественном тексте признаки и характеристики объекта, но и 

насыщают, обогащают его эмоционально, образно, расширяют привычные 

рамки лексемы, провоцируют появление разнообразных ассоциативных связей. 

Эпитеты служат ярким средством для передачи авторской позиции в прессе, 
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т.к. заведомо несут в себя ярко выраженные отрицательные или положительные 

коннотации, что помогает автору статьи выразить своё отношение к 

описываемым им событиям, явлениям и проблемам.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается социокультурная интерференция на 

занятиях по второму иностранному языку как одна из трудностей при овладении вторым 

иностранным языками, подчеркивается необходимость развития социокультурной 

компетенции, в основе которой лежат концепты как основа лингвокультурных знаний. 
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Abstract. This article discusses the sociocultural interference in the classes of the second 
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emphasizes the need to develop sociocultural competence, which is based on concepts as the basis 
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В методике обучения иностранным языкам в последнее время многими 

исследователями концепты рассматриваются как репрезентанты культуры, и 

подчеркивается необходимость включения концептов в содержание обучения 

иностранным языкам. Такой подход становится перспективным при обучении 

второму иностранному языку на основе родного и первого иностранного 

языков, в условиях триглоссии. 

По мнению А. Вежбицкой, концепты этноспецифичны, и, следовательно, 

их роль высока для сопоставления культур разных народов с целью изучения 

их своеобразия и общих черт [4, с. 123]. Концепты культуры, тем более 

ключевые, занимают важное место в коллективном языковом сознании, и 

потому для студентов, которые изучают два иностранных языка, знакомство с 

концептами является особенно актуальным. Сопоставительное изучение 

концептов в условиях трилингвизма позволит не только освоить концепты 

второго иностранного языка, но и осознать способы репрезентации концептов в 

родном и первом иностранном языке. 

С точки зрения лингводидактики концепт можно определить как 

содержание понятия, которое включает в себя не только словарную дефиницию 

(ядро концепта), но и ассоциации, коннотации (периферию концепта), 

связанные с данным понятием, формируемые в процессе познания мира и 

известные носителям языка.  

Как социокультурная дидактическая единица концепт может выступать в 

качестве компонента содержания обучения иностранному языку. В процессе 

овладения лексическими единицами, описывающими концепты, на занятиях по 

второму иностранному языку возникают дидактико-методические трудности, с 

которыми могут столкнуться студенты при овладении концептами 

лингвокультуры второго иностранного языка. Данный процесс протекает в 

условиях «контактирования» трех языковых сообществ (родного, первого 

иностранного языка и второго иностранного языка), и провоцирует, с одной 

стороны, проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со 

стороны родного языка, как при овладении первым иностранным языком, но и 

со стороны первого иностранного языка, и, с другой стороны, большие 

возможности для положительного переноса. 

С психологической точки зрения интерференция представляет собой 

«перенос навыков, то есть такое взаимодействие навыков, при котором ранее 

приобретенные навыки оказывают влияние на образование новых навыков» [1], 

причем навыков, не соответствующих нормам изучаемого иностранного языка. 
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Интерференция порождает как интерлингвистические (фонетические, лексико-

грамматические, синтаксические), так и дискурсивные, социокультурные 

помехи в межкультурной коммуникации. Поэтому интерференция понимается в 

широком смысле, как конфликтное взаимодействие когнитивно-речевых 

механизмов, проявляющееся у вторичной языковой личности в отклонениях от 

языковых, дискурсивных, социокультурных норм одной лингвокультуры под 

влиянием другой [9]. 

Выделяют следующие факторы, влияющие на частотность возникновения 

явлений интерференции и положительного переноса: 

1)  уровень речевого развития в родном языке и осознанного владения им; 

2)  уровень владения первым иностранным языком: чем лучше 

обучающийся владеет первым иностранным языком, тем меньше явлений 

интерференции у него возникает и тем больше появляется возможностей для 

трансференции. Но это означает также, что низкий уровень владения первым 

иностранным языком может оказывать тормозящее воздействие на овладение 

вторым иностранным языком; 

3)  величина временного промежутка, который отделяет изучение 

второго иностранного языка от изучения первого: чем меньше промежуток, тем 

больше воздействие первого иностранного языка на овладение вторым. 

На социокультурном уровне в условиях трилингвизма может 

наблюдаться интерференция, когда социокультурные знания, приобретенные в 

процессе изучения первого неродного языка, и на этой основе новые 

социокультурные поведенческие навыки могут быть объектами переноса, 

особенно при наличии близости западноевропейских культур, например, 

англоязычной и немецкоязычной культур. 

Социокультурная интерференция происходит, как правило, когда 

участники межкультурной коммуникации воспринимают и оценивают личность 

партнера через призму усвоенной в родном лингвосоциуме и лингвосоциуме 

первого иностранного языка модели миропонимания [5]. Преодолеть этот тип 

интерференции возможно благодаря формированию социокультурной 

компетенции, эффективность которой во многом зависит от овладения 

концептами лингвокультур изучаемых языков. Социокультурная компетенция 

ориентирована на приобщение студентов к культуре, традициям и реалиям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересу, психологическим особенностям категории слушателей курсов 

[11, c. 5]. Под социокультурной компетенцией автор понимает владение 

концептосферой нации страны изучаемого/-ых языка/-а, способность и 

готовность различать, анализировать, понимать, осознавать и осознанно 

употреблять языковой и речевой материал, выбирать правильное речевое и 

неречевое поведение в конкретной коммуникативной ситуации для реализации 

определенных коммуникативных целей в общении с носителем языка, являясь 

при этом носителем и представителем родной культуры, обладающим такими 

качествами, как наблюдательность, непредвзятость, толерантность и эмпатия. 

Концепт предстает здесь как основа лингвокультурных знаний, как более 

высокая единица организации знаний о действительности, культуре, 
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лексических средствах, описывающих определенную часть лингвокультуры, их 

отражение в сознании человека и хранение в организованном виде в 

семантической памяти [3, с.48]. 

В связи со сложностью понятия «концепт», его ролью в языке и культуре 

многие ученые сегодня предпочитают не ограничиваться социокультурной 

компетенцией. На сегодня существуют такие компетенции, как концептуальная 

компетенция [7], компетенция в сфере концептов [10], 

лингвокультурологическая компетенция [6; 8]. Во всех этих дефинициях 

подчеркивается цель обучения концептам – использование знаний, навыков и 

умений, связанных с выявлением и анализом концептов о них для успешного 

межкультурного общения в условиях диалога культур.  

Подводя итоги, следует отметить важность приобщения студентов к 

концептам лингвокультур родного и изучаемых языков с целью преодоления 

социокультурной интерференции в условиях триглоссии и, как следствие, 

успешному овладению иностранного языка как средства межкультурной 

коммуникации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена знакомству с шестью видами антропонимии 

в английском языке: личное имя, среднее имя, фамилия, прозвище, псевдоним, никнейм. 

Подробно рассматривается первый вид антропонима – личное имя.  Акцентируется 

внимание на том, что английские обычаи, традиции, мода находят отражение в различных 

наименованиях людей. 

Ключевые слова: ономастика, антропонимия, имя, личное имя. 

 

Abstract. The article is devoted to the six types of аnthroponymy in the English language: 

the first name, middle name, surname, pseudonym, alias, nickname. The first name is considered in 

detail. The attention is focused on the fact that English customs and traditions are reflected in 

different names of people. 

Keywords: onomastics, anthroponymy, name, personal name. 

 

Антропонимия – один из разделов ономастики, посвящённый углублённому 

изучению имён собственных, который включает в себя установление 

закономерностей происхождения и функционирования имён, их эволюцию. К. 

Б. Зайцева в своей книге «Английская антропонимия и её стилистическое 

использование» выделяет следующие виды антропонимов [3, с.24]: 

1)  Личное имя (the first name, personal name, первое имя) – это 

индивидуальное, официально закреплённое имя, которым наделяется субъект 

при рождении (Mary, Harry, Peter). 

2)  Среднее имя (middle name, the second name, второе имя) – это 

официально закреплённое имя субъекта при рождении, стоящее после личного 

имени и использующееся в качестве элемента полного имени (Mary Jane, Nick 

Andrew). 

3)  Фамилия (surname, last name) – наследуется, официально 

закрепляется, обозначает принадлежность субъекта к определённому роду-

семейству (Livingston, Paterson, Watson). 
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4)  Прозвище (pseudonym) – неофициальное наименование субъекта, 

отражающее не желательные, а его реальные качества или свойства. Данное 

имя дается человеку социумом, он его не выбирает.  

5)  Псевдоним (alias) – это вымышленное имя, которое заменяет 

настоящее имя по тем или иным причинам, которые известны только носителю. 

Например, Charles Lutwidge Dodgson взял себе псевдоним Lewis Carroll. 

Из истории литературы ясно, что Чарльз Лютвидж сделал это по 

понятным причинам. Причиной взятия псевдонима послужили суровые правила 

общества, которые запрещали Чарльзу сочетать в себе академическую 

деятельность юмориста с работой сказочника. Так, из-за своего высокого 

положения в обществе Чарльз решает взять псевдоним, ради осуществления 

своей давней мечты. Он хотел заниматься творческой деятельностью открыто. 

Таким образом, в 1856 году, в журнале «Трейн» философ, математик Чарльз 

Лютвидж впервые публикуется под псевдонимом Льюис Кэрролл (Lewis 

Carroll) – это и стало началом его писательской карьеры. Во избежание 

проблем, он взял сокращённую форму от имени Lutwidge – Lewis, а Carroll взял 

от Charles. В итоге, свои математические работы писатель стал подписывать 

настоящим именем, а литературные произведения – псевдонимом. Он чётко 

разграничивал два разных рода занятий. У английского актёра, комика Alfred 

Hawthorn, была другая причина. Он выбрал себе псевдоним – Benny в честь 

любимого американского комика Jack Benny, но не из-за общественного 

положения, а просто потому что он верил, что этот псевдоним принесёт ему 

удачу в его карьере. Таким образом, разные причины влияют на выбор 

псевдонима. Это всё зависит от носителя [5, с.6]. 

Псевдоним может определять сущность субъекта в разные периоды его 

жизни, основываясь на его определённых свойствах и качествах, благодаря 

которым он известен в замкнутом кругу общения. Например, John Difronzo 

(убийца) – No Nose, Charles Solomon (гангстер) – King, Julia Ormond (актриса) – 

Miss Point [5]. 

С развитием технологий, интернета, с появлением социальных сетей 

возник ещё один вид антропонима: 

6)  Никнейм (nickname, кличка, сетевое имя) – это имя, которое носитель 

придумывает или выбирает из существующих никнеймов, сам во всемирной 

компьютерной паутине в соответствии со своими убеждениями, вкусами и 

чувством юмора [4]. Например, Mr X, Sunmary, Pluckyguy. Очень сложно 

выявить историю происхождения никнеймов, но чаще всего они отражают 

качества, облик человека, являются проявлением его личностной 

исключительности [1]. Например, никнейм Mr X указывает на то, что человек 

не хочет быть раскрытым, он хочет остаться в тайне. В то время как, девушка с 

никнеймом Sunmary частично выдаёт себя: sun – это солнце, mary – имя 

девушки. Возможно, этим никнеймом она хочет указать на то, что у нее 

светлые волосы, кожа или же она очень приятная, добродушная. А если 

разобрать на части никнейм pluckyguy, то можно получить plucky, что в 

переводе будет отважный, смелый, guy – парень. 

Исходя из данной классификации можно сделать следующие выводы:  
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1)  личное имя является наиболее важным из двух имён, получаемых по 

традиции ребёнком в Англии (второе – среднее имя), так как именно этим 

именем будут называть носителя в дальнейшем, именно оно будет 

охарактеризовать и индивидуализировать носителя; 

2)  также ребенок получает фамилию, которая указывает на его 

принадлежность к определенной семье;  

3)  с возрастом, у ребёнка может появиться прозвище, которое ему даст 

его окружение, никнейм, если он решит пользоваться всемирной компьютерной 

паутиной и псевдоним, если он соберется стать писателем, актёром или захочет 

как-то скрыть своё реальное имя. 

Особого внимания заслуживают имена личные, первые получившие своё 

документальное отражение в истории развития антропонимии. В основе 

данного вида антропонима лежат имена нарицательные (апеллятивы), которые 

ещё в древней Англии употреблялись в качестве прозвищ. Данный 

исторический факт наталкивает на следующий вопрос: личное имя – это 

прозвище? 

В лингвистике выделяются следующие признаки, которые подтверждают 

тот факт, что личные имена существенно отличаются от прозвищ: 1) по 

сравнению с нарицательным значением основ прозвищ нарицательное значение 

основ личных имен не так завуалированно; 2) переходя из поколения в 

поколение, личное имя имеет наследственный характер, в отличие от прозвищ, 

создаваемых всякий раз вновь. 

Проанализировав словарь английских личных имен А.И. Рыбакина, 

можно выделить следующие группы данного вида антропонима [6]: 

1)  Древнеанглийские  

В данной группе можно выделить подгруппу однотемных и двухтемных 

имен. Однотемные имена – это имена, состоящие из одной основы (Daene, Wulf, 

Beald). Следовательно, двухтемные – двух основ: (Ethelberg = Ethel + berg, 

Leafwin = Leaf + win, Wigfrith = Wig + frith). Характерной чертой данной 

подгруппы является антропонимический суффикс -ing, который говорит о 

потомке носителя, который обозначен темой: Bruning (сын Бруна). 

2)  Средневековые: 

‒ норманнские (Hugh, William, Richard, Robert, Ralph); 

‒ древнегреческие (Artemis, Calista, Damon, Selena, Pyrrhus); 

‒ пуританские (Desiderius, Deodatus, Beata, Renovata). 

3)  Библейские: 

Sampson, Adam, Sarah, Joseph, David, Susanna, Noah, Anna, Daniel, Judith 

(из Ветхого Завета). John, Baptist, James, Thomas, Peter, Simon, Matthew (из 

Нового Завета). 

4)  Имена, на которые повлияла литература. Английские писатели 

содействовали популяризации имён, создавая их в собственных произведениях. 

Например, писатель Джонатан Свифт в своём сборнике писем «Дневник для 

Стеллы» («A Journal to Stella») придумал два, ранее никому неизвестных, 

имени: Stella и Vanessa, которые в последующем стали самыми популярными 

именами 18 века. А благодаря двум широко известным произведениям Уильяма 
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Шекспира: «Венецианский купец» («The Merchant of Venice») и «Двенадцатая 

ночь» («Twelfth Night»), имена Jessica и Viola вошли в широкое употребление 

в 17 веке. 

Таким образом, познакомившись с видами антропонимии и рассмотрев 

подробно всего лишь один вид – личное имя, можно сделать вывод о том, что 

антропонимия, как раздел ономастики, является актуальным для изучения. Так 

как зная происхождение, характеристику имени и фамилии, но не зная 

человека, о нем уже можно многое сказать.  Так как в каждом виде 

антропонима скрыта своя история, которая может помочь лингвисту узнать 

больше об изучаемом языке, страноведу – об изучаемой стране, переводчику 

сделать качественный перевод, а преподавателю в свою очередь поможет 

лучше объяснить материал и привить интерес к изучаемому языку. 
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ПОЗИЦИОННЫЙ СИНТАКСИС КОНЦЕССИВОВ 
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Аннотация. В статье описывается типологическая позиционная закрепленность 

немецких концессивов – языковых связующих средств с уступительной семантикой, 

которые являются особым разрядом связующих слов с пропозициональным статусом, 

специфической семантической композициональностью и синтаксической 
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позициональностью. Вытекающая из этого новизна – описание нетрадиционной 

терминологии в рамках современной синтаксической концепции коннекторов. 

Ключевые слова: концессив, коннектор, коннект, коннектив, позиционный синтаксис. 

 

Abstract. The article describes the typological positional fixedness of German concessives – 

language binders with concessive semantics, which are a special category of connecting words with 

propositional status, specific semantic compositionality and syntactic positionality. The resulting 

novelty is the description of non-traditional terminology within the modern syntactic concept of 

connectors. 

Keywords: concessionary, connector, connect, connective, positional syntax. 

 

В отечественной лингвистической традиции семантика контраста, 

противительности, ограничения именуется уступкой, уступительностью (В.Ю. 

Апресян, Г.П. Берзина, О.В. Евстафиади, Е.В. Золинова, О.А. Лаврова, Е.Н. 

Мишина, Е.В. Плотникова, Е.В. Урысон, И.К. Харитонов, В.С. Храковский, 

Е.А. Шикалова и др.). В трудах зарубежных лингвистов устоялся термин 

«концессивность», а лексемы разных частей речи с этой семантикой именуются 

концессивами (H. Blühdorn, E. Breindl, E. Couper-Kuhlen, C. Di Meola, E. König, 

B. Kortmann, R. Pasch, U. Patzke, E. Rudolph). Целью настоящей статьи является 

рассмотрение синтаксической микросистемы коннекторов-концессивов – 

связующих слов с уступительной семантикой. Ее новизна заключается в 

анализе их типологической позиционной закрепленности в немецком 

предложении и описании нетрадиционной терминологии в рамках современной 

синтаксической концепции коннекторов. 

В рамках проекта Handbuch der deutschen Konnektoren (HdK) 

«Справочник немецких коннекторов» грамматической школы Института 

Немецкого языка (Мангейм, Германия) разработана концепция выделения 

коннекторов из числа союзов в широком смысле, изложенная ее авторами 

R. Pasch, U. Brauße, E. Breindl, U.-H. Waßner [8]. Согласно данной концепции, 

как самостоятельный класс связующих средств, коннекторы должны 

соответствовать определенным критериям, подтверждающим их когнитивный, 

логический и языковой статус. Упрощенная дефиниция коннекторов, по 

методологической версии авторов проекта, отсылает к классу неизменяемых 

выражений, которые вводят предложения в определенное когнитивно-

семантическое отношение друг к другу, важность которого для 

функционирования языковых единиц в целом отмечается в [2; 3]. 

Онтология когнитивной и лингвистической природы коннектора связана 

со многими специфическими феноменами. Существенными являются такие 

моменты, как позиционное выделение (фокусирование) синтаксических 

компонентов в связываемых выражением конструкциях; их интонация (trotzdem 

– trotzdem, wenn auch – auch wenn) и др. Кроме того, значение имеет 

категориально-синтаксический статус связываемых коннектором структур 

(предложение, в т. ч. эллипсис, словосочетание, предложная фраза). Например: 

Nichts wie rein ins Vergnügen! Denn sich zerstreuen ist doch immer sehr angenehm. 

Здесь коннекты, понимаемые как содержание предложения, соотносятся через 

коннектор denn и имеют при этом разные категориальные характеристики. 



28 

Первый коннект представлен эллиптической структурой предложения, в 

котором реализуется модус предложения «побуждение», во втором – 

«утверждение», но и первый, и второй являются минимальными 

коммуникативными единицами. Не менее важным типологическим признаком 

коннекторов является их синтаксическая функция в предложении – «быть» / 

«не быть» членом предложения (для первого варианта – наречия, для второго – 

союзы и частицы), а также выражать вид синтаксической связи между 

коннектами (сочинение, подчинение). 

Таким образом, с учетом обозначенных выше типологических 

характеристик коннекторы представляют собой выражение Х, которое должно 

удовлетворять определённым логико-семантическим и грамматическим 

критериям, а именно: 1. функционировать в виде неизменяемой словоформы; 2. 

проявлять индифферентность к падежу (в своем синтаксическом окружении); 3. 

имплицировать в своем значении двухчленную семантическую корреляцию; 4. 

релятами его значения должны быть сущности (коннекты), выраженные 

предложениями, в том числе как эллиптические структуры [10, с. 15]. 

В терминах «синтаксиса коннекторов» все коннекторы делятся на два 

класса: «не интегрируемые в коннект» (nichtkonnektintegrierbare), например, 

obwohl «хотя», während «в то время как» и «интегрируемые в коннект» 

(konnektintegrierbare), например, allerdings «во всяком случае», zwar «хотя», 

nichtsdestoweniger «тем не менее». Для более удобного операционального 

оборота обозначим это на метаязыковом уровне в первом случае как «НИКК», 

во втором – «ИКК». 

В первый класс входят четыре подкласса, прежде всего, традиционные 

союзы с подчинительной связью – субъюнкторы (Subjunktoren: ausgenommen, 

dass; dafür, dass; davon abgesehen, dass; gleichviel; gleichwohl; indessen, obschon, 

ohne dass; sosehr; trotzdém; währenddessen, wenngleich, wennschon, wo). Они 

регламентируют в своем внутреннем коннекте придаточное предложение с 

конечной позицией спрягаемого глагола (Verbletztsatz). Например: 

Er hofft, Arbeit zu finden, obschon wenig Aussicht besteht [5]. 

Du kannst mal mein Radio nicht reparieren, wenngleich du so geschickt bist. 

Warum rufst du ihn an, wo du ihn nicht leiden kannst? [5]  

Dafür, dass sie schon so alt ist, sieht sie noch sehr jugendlich aus  [8, c. 703]. 

Er muss jetzt verkaufen, gleichviel, ob die Kurse noch weiter steigen oder                     

nicht [5]. 

Исключение составляют субъюнкторы в стадии грамматикализации, если 

они меняют свое категориальное значение, становясь конъюнкторами, как в 

случае с weil, obwohl. Например: 

Ich nehme das Buch, weil – es ist so schön aufgemacht. Ich nehme das Buch, 

obwohl – ich habe gar keinen Platz mehr [10, c. 25]. О грамматикализации 

субъюнкторов см. в [1, с. 233]. 

Второй подкласс формируется конъюнкторами с сочинительной связью 

(Konjunktoren: aber; das heißt; entweder oder; denn; sowie; sprich; und; will 

sagen). Концессивом является в этом ряду только aber. Конъюнкторы 

координируют свои коннекты в определенном семантическом отношении, но не 
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управляют ни одним из коннектов, то есть не требуют определенного 

расположения синтаксических элементов. Единственное условие, 

предопределяемое конъюнкторами для обоих коннектов, – их семантическая 

идентичность. Например: 

Ich frage mich, ob er zu mir kommt oder ich bei ihm am Wochenende 

vorbeikomme [5].  

Brigitte ist klein, aber Tina ist groß [5]. 

Peter wollte ins Schwimmbad gehen, allein Marta hatte keine Lust [5]. 

Was an sich bedeutungslos ist, eignet sich entweder für alles oder gar nichts. 

Will sagen. Segmente bringen keine spezielle Qualifikation mit […] [12, c. 

174] 

[…] möchte ich abschließend noch eine häufig vorkommende deontisch-

konditionale (sprich: finale) Gebrauchsvariante erwähnen […] [6, c. 206)] 

Третий подкласс коннекторов составляют функторы, регламентирующие 

в предложении вторую позицию для спрягаемого глагола, назовем их ФВПГ 

(Verbzweitsatz-Einbetter: angenommen, für den Fall, gesetzt den Fall, unterstellt, 

vorausgesetzt). Эти коннекторы могут индицировать в определенных контекстах 

концессивную семантику. Например: 

Wir nehmen an der Buchbesprechung teil, vorausgesetzt alle bleiben im 

Moment gesund [5]. 

Angenommen, die Regeln der Grammatik haben die Merkmalkombination [...] 

abgeleitet [4, c. 166]. 

Unterstellt, er beherrscht sein Handwerk, sollte er für diese Arbeit eingesetzt 

werden [8, c. 726)]. 

Gesetzt den Fall, es regnet doch nicht, machen wir einen Ausflug [8, c. 710]. 

В четвертый подкласс организуются функторы, регламентирующие в 

предложении последнюю позицию для спрягаемого глагола, назовем их ФППГ 

(Postponierer: auf dass; bloß dass; nur dass; wobei; wogegen; wohingegen, zumal). 

В отличие от субъюнкторов, функторы этого подкласса детерминируют еще и 

постпозицию вводимого ими коннекта по отношению к впереди 

расположенному, коррелирующему с ним коннекту.  

Все подклассы коннекторов, кроме конъюнкторов, управляют своим 

внутренним коннектом, другими словами, требуют для него определенной 

формы (порядка слов), которая прописана выше для каждого подкласса. Кроме 

того, субъюнкторы и ФВПГ вводят свой внутренний коннект во внешний 

коннект. При этом главным критерием является то, что вводимый этими 

функторами внутренний коннект должен находиться в предполье внешнего 

коннекта. Например: 

Obschon es spät ist, bleiben wir noch im Büro [5]. 

Während sie schuftet, hockt er zu Hause [5].    

ФППГ не соответствуют этому критерию по определению, так как всегда 

занимают постпозицию по отношению к внешнему коннекту. Одновременно 

эти функторы, как и конъюнкторы, не являются вводящими коннекторами, хотя 

и управляют порядком слов в предложении. На этом основании в классе 
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коннекторов, «не интегрируемых в коннект», ФППГ являются пограничным 

случаем между субъюнкторами и ФВПГ. Например: 

Jemand klopfte so laut an die Tür, sodass alle sich anstrengten [5]. 

Er lacht nie, wobei er seine Zähne wirklich nicht verstecken muss [8, c. 729]. 

Früher waren Bücher sehr teuer, wohingegen sie heute ein Massenprodukt  sind. 

Die Lehrerin ist mit meinem Test zufrieden, nur dass ich ihn noch einmal auf 

Fehler hin prüfen soll [5]. 

Arbeitet sorgfältig, auf dass ihr der Meister reichlich belohne! [5] 

В класс «интегрируемых в коннект» коннекторов (ИКК) входят 

местоименные наречия и лексические единицы, традиционно называемые 

«частицы». В большинстве грамматик приводится четкое разграничение между 

ними по топологическим критериям, сводящимся к тому, что наречия могут 

занимать позицию предполья повествовательного предложения (со второй 

позицией спрягаемого глагола), чего частицы делать не могут. Кроме того, 

частицы не являются членами предложения. 

Конститутивным синтаксическим критерием для членов этого класса 

коннекторов является их интегрируемость во внутренний коннект. Кроме того, 

их внешний коннект не находится в синтаксически детерминированном 

отношении к внутреннему коннекту в смысле управления (подчинения, 

сочинения и др.). При этом различаются следующие синтаксические, 

позиционально обусловленные подклассы. 

Первый подкласс образуют позизиционально не ограниченные 

адвербиальные коннекторы (ПНАК): allerdings, bloß, dafür, dagegen, 

dahingegen, freilich, hingegen, hinwiederum, immerhin, jedoch, mindestens, 

nichtsdestoweniger (nichtsdestominder, nichtsdestotrotz), nur, schließlich, schon, 

währenddessen, wenigstens, zumindest, zum Mindesten, zwar. Они могут занимать 

следующие позиции в предложении: 1. Предполье (Vorfeld) – все, что находится 

до спрягаемого глагола в простом повествовательном предложении. 2. 

Середину (Mittelfeld) – все, что находится за спрягаемым глаголом в простом 

повествовательном предложении. 3. Позицию второго вслед за первым 

конституента предполья простого повествовательного предложения 

(Nacherstposition). Например: 

Sie hat ihren neuen Freund mitgebracht. Er ist sportlich, gesellig. Er wirkt 

allerdings ziemlich arrogant [5]. 

Der Roman ist spannend, der Stiel allerdings lässt viel zu wünschen übrig [5]. 

Na gut, ich gehe mit. Allerdings hab ich keine große Lust [5]. 

Сравним далее: 

Der Winter auf der Krim ist mild und warm. Dagegen ist auf dem 

Mittelrussischen Landrücken anhaltendes Frostwetter [5]. 

Das stimmt zwar, aber zuerst möchte ich noch die andere Seite hören [5].   

Die Servierung war zwar nicht auf gebührendem Niveau, nicht dass wie es bei 

uns im Bahnhofsrestaurant ist, aber dafür eilte hier keiner, alle 33 Vergnügen in 30 

Minuten zu bekommen. 

Lass die Leute überreden, die im Winter ohne Wärme und Strom geblieben 
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sind, dass „dafür» sie jetzt in Meinung und politischer Wahl frei sind. Er ist freilich 

nicht sachlich, aber ehrlich. 

Im Fach Deutsch sind 2400 Studenten eingeschrieben. Nichtsdestotrotz muss 

das Ministerium jetzt gleich zwei Professuren streichen  [8, c. 719]. 

Второй подкласс отличается от первого тем, что адвербиальные коннекторы, 

оставаясь позиционно подвижными в предполье и середине, не могут занимать 

позицию второго, вслед за первым, конституентом предполья простого 

повествовательного предложения (Nacherstposition): abgesehen davon / davon 

abgesehen, dabei, dennoch, dessen unbeschadet / unerachtet / ungeachtet / des ungeachtet, 

gleichwohl, gleichzeitig, sowieso, unabhängig davon, trotzdem, zugleich. Например: 

Hört sich ja schaurig an! Trotzdem ist das bestimmt kein Gespenst. 

Gott weiß über dich alles. Er liebt dich trotzdem. [Banner] 

Es war schlechtes Wetter. Wir sind trotzdem in den Park gegangen. 

Но: Wir trotzdem sind in den Park gegangen. 

Сравним далее: 

Dickhäuter können sich dennoch erstaunlich schnell bewegen. 

Sie ist erst 15 Jahre alt, dennoch hat sie schon Abitur. 

Machtlos ist das Gedicht gegen die Zeit, weil sie unaufhaltsam weiter geht, 

dessen ungeachtet ich nun es hier aufdecke oder wieder zum Vorschein bringe. 

[http://www.philo-forum.de/philoforum/viewtopic.html?p=161881 – eingesehen am 

31. 01.2005] 

Er ist beruflich angesehen. Dabei ist er noch ziemlich jung. 

Ob meine Eltern einverstanden sind oder nicht, ich fahre sowieso nach Berlin. 

Третий подкласс образуют адвербиальные коннекторы, которые могут 

занимать позицию в пред-предполье или в заполье, но не в предполье: aber, 

allein, lediglich, nämlich, zumal. Например: 

Sie sind Deutsche, aber in der Familie spricht man, wer weiß warum, Französisch. 

Ich möchte nur eines wissen, nämlich, was hat dich dazu bewogen? 

Следует заметить, что существуют и другие позиционно возможные, но 

не типологические, как в случае с пред-предпольем, употребления наречных 

коннекторов – в заполье, нулевой позиции, за-заполье, понимаемых как 

парцелляция или «синтаксически выделенная позиция» [1, с. 202]. Например: 

[…] Trotzdem, eine solche Respektlosigkeit hätte es früher nie gegeben. 

[…] Trotzdem: es ist schon seltsam, wie schnell die Bundesregierung das Thema 

ad acta legte nach dem Motto: Nur eine tote Steuer ist eine gute Steuer  [9, c. 191]. 

[…] Trotzdem. Manchmal vom Regal der Wand hole ich meinen 

Schopenhauer, einen „Kerker voller Trauer» hat er dieses Sein genannt. [www.unix – 

ag.uni – kl.de/-kasparek/Rilke/Trotzdem.html – 2k 05.03.2005]. 

[…] Trotzdem! Die Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch.             

Liebe diese Menschen trotzdem, wenn du Gutes tust […] [www.inessontag.de-

pagelD_1391132.html – 29k 05.03.2005]. 

Сравним далее: 

Das is՚ Sandstein – wobei: Diese Sandsteinkugeln sind ab dieser Größe erst 

schön, aber dann kannste se nich ՚ mehr bezahl՚n. 

http://www.unix/
http://www.inessontag.de-pageld_1391132.html/
http://www.inessontag.de-pageld_1391132.html/


32 

Das ist ja ganz schön, wobei: Gibt es nicht noch Besseres? [10, c. 40] 

Möglich ist das durchaus. Nur: Das delikate Verhältnis […] wird fast mehr 

durch das schlechte Image des Opfers als durch das historische Gewissen des 

Agressors von damals bestimmt [7, c. 48]. 

Кроме того, в немецком языке есть немногочисленные концессивы, 

которые из-за гетерогенности синтаксических характеристик трудно поддаются 

классификации, хотя семантически легко определяемы. Это т. н. Einzelgänger 

«одиночки». К таковым относятся: ausgenommen «за исключением», es sei denn 

«разве что», geschweige (denn) «не говоря (уж)», ob «ли», sei es «будь-то» и др. 

Например: 

Viele behandelte Probleme konnten hier nicht ausdiskutiert, geschweige denn 

gelöst werden [13, c. 176]. 

Dies hat ernsthafte Auswirkungen auf die innenpolitische Lage Lettlands und 

anderer EU-Mitgliedstaaten, ganz zu schweigen von der Sprachgefährdung 

[http://context.reverso.net; eingesehen 22.08.2018]. 

Согласно методологическим принципам концепции «синтаксис 

коннекторов» определенная часть фразеологизированных связующих слов, не 

менее важных для устной речи, не будет соответствовать термину «коннектор», 

например, Zum Bersten! «Хоть лопни!», Zum Heulen! «Хоть волком вой!»; wer 

weiß warum «почему-то»; hin oder her «как-никак»; schlecht und gut «худо-

бедно»; sich auf alles verstehen «годиться на все / хоть куда»; es kommt auf das 

Wie «и так, да не совсем так»; etw. auf Geratewohl machen «делать что-то, как 

попало / кое-как» и др., например: 

Wirtschaftsflaute hin oder her – Videokonferenzsysteme sind ob ihres 

ressourcenschonenden Potentials gefragter denn je (E). Mehr noch, nie waren sie so 

real wie heute! [http://www.vitec-distribution.com/ downloads/pdfs_presse/office-

verlag_vkonf.pdf. – 04.04.2005] 

 Многие учёные рассматривают по причине обозначенной 

неоднородности состава коннекторов все языковые средства связи как союзные 

слова в широком смысле, которые для выражения семантического отношения 

могут соединять не только предложения друг с другом, но и словосочетания, и 

именуют их коннективами. Коннективы индицируют определённые 

семантические отношения, к ним относят союзы, местоимения, местоименные 

наречия, а также предложные группы существительных, частицы [11]. 

Подведем итог. Типологический позиционный синтаксис концессивов 

изложен на примере коннекторов как особого разряда морфосинтаксических 

средств немецкого языка. Для нас важно при этом, что и «коннекторы», и «не-

коннекторы» являются одновременно единицами лексического и 

грамматического фонда со сложной структурой и семантикой. Предпринятое 

исследование показало, что позиционная закрепленность концессивов 

обусловлена в первую очередь «строгим» синтаксисом немецкого предложения, 

а также прагматическими факторами. Из этого вытекает релевантность 

дидактического аспекта изучения синтаксиса концессивов и коннекторов в 

целом в современном немецком языке, как для преподающих, так и для 

изучающих немецкий язык. 
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Аннотация. В данной статье акцентируется важность исследования семантики 
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фразеологических единиц для успешного осуществления межкультурной коммуникации, 

участники которой принадлежат к разным языковым социумам. Фразеологизмы со 

структурой предложения на материале английского, русского и польского языков изучались 

в трех коммуникативно обусловленных контекстах их употребления с учетом ключевых 

положений теории «естественного семантического языка» Анны Вежбицкой. По 

осуществлению подбора ближайших речевых эквивалентов в двух славянских языках и одном 

германском был проведен компаративный анализ их семантического потенциала в этих 

языках. 

Ключевые слова: семантика, фразеологизмы, межкультурная коммуникация, 

ментальный лексикон, контекст. 

 

Abstract. The present paper emphasizes the importance of investigating the semantics of 

phraseological units for the purpose of conducting successful intercultural communication whose 

participants belong to different language communities. While studying the impossibility-related 

English, Russian and Polish phraseologisms in three communication-determined contexts, we 

conducted a semantic analysis that is based on the key notions of Anna Wierzbicka’s «Natural 

Semantic Metalanguage» theory. After finding the closest equivalent phraseologisms in two Slavic 

(Russian and Polish languages) and one Germanic language (English) a comparative analysis of 

their semantic potential was done.  

Keywords: semantics, phraseologisms, intercultural communication, lingua mentalis, 

context. 

 

В процессе межкультурной коммуникации нежелательно подменять 

концепты, характерные для культуры страны языка, на котором ведется 

дискурс, особенно в случае использования в речи фразеологизмов. Под 

последними будем понимать «семантически связанные сочетания слов и 

предложения, которые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксических 

структур, при организации высказывания воспроизводятся в речи в 

фиксированном соотношении семантической структуры и определенного 

лексико-грамматического состава» [2, с. 559].  

Мы полностью разделяем мнение Анны Вежбицкой, польского 

лингвиста из австралийского университета Australian National University, о 

том, что существует так называемый «естественный семантический метаязык» 

(Natural Semantic Metalanguage), который позволяет исследователю изучить 

взаимосвязь между языком и культурой, рассматривая значение единиц языка 

в терминах «семантических универсалий» или «концептуальных примитивов», 

которые понятны всем, независимо от языка, на котором мы говорим [9]. 

Однако, при изучении фразеологизмов не всегда учитывается один важный 

момент ‒ вербализация даже общеизвестных концептов весьма субъективна, и 

их передача осуществляется в зависимости от индивидуального культурного 

опыта и объема ментального лексикона лингвиста или переводчика.  

Как справедливо отмечает Светлана Григорьевна Тер-Минасова, «язык – 

это зеркало, показывающее не мир вообще, а мир в восприятии человека» [3, 

с. 259].  К сожалению, в процессе подбора соответствий пословиц и поговорок 

в английском и русском языках лингвистами не всегда учитывается разность 

менталитетов русско- и англоязычных носителей этих языков. Так, например, 

фразеологизм «все равно что искать иголку в стоге сена» вербализуется в 

обоих языках, но в том же контексте невозможности найти кого-либо у 
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англоязычных не возникает ассоциации с ветром в поле, в отличие от 

представителей славянских языков [1, c. 74].   

Несомненно, что фразеологизмы дополняют и разнообразят 

межкультурный дискурс посредством передачи имплицитно заложенного 

смысла, образного отражения ассоциативных связей, возникающих в 

ментальном лексиконе носителей языка [4-8].   

Целью исследования было проведение семантического анализа 

фразеологизмов-предложений, обозначающих универсальную ситуацию 

невозможности, несбыточности, невероятности чего-либо, находящую 

отражение в сознании носителей английского, русского и польского языков.  

В результате изучения семантической структуры нашего объекта 

исследования было выявлено три наиболее частотных контекста их 

употребления, отображающие ситуации, в которых налицо: 1) утраченная 

возможность (о которой человек может сожалеть); 2) отсутствие возможности 

создать что-либо за неимением подходящего набора инвентаря или 

ингредиентов; 3) нереальность, невероятность какого-либо события, 

невозможность достижения некой цели.  

Контекст 1. Утраченная возможность получить какой-то желаемый 

результат 

Близок  локоть, да не укусишь = It’s like wishing to rub your eye with your 

elbow (букв. Это все равно что потереть глаз локтем). I immediately regretted 

having said this. I could have kicked myself (букв. Я сразу же пожалел о том, что 

сказал. Я мог бы пнуть себя в тот момент). = Plujesz sobie w brodę (букв. 

Плюешь себе в бороду/ подбородок).  

Ищи теперь ветра в поле! = It’s like chasing rainbow/a unicorn (букв. 

Это все равно что гоняться за радугой или единорогом) = Szukaj wiatru w polu! 

(букв. Ищи ветра в поле!).  

Жди теперь у моря погоды = You can whistle for it (букв. Теперь ты 

можешь свистеть на это) = Czekaj na mannę z nieba (букв. Жди манны 

небесной; польск. oczekiwać manny z nieba). 

Контекст 2. Отсутствие возможности создать что-либо 

Из воздуха ничего не сделаешь = You can’t make bricks without straw 

(букв. Вы не можете сделать кирпичи без соломы) = Z pustego (próżnego) i 

Solomon nie naleje (букв. Из пустого и Соломон не нальет).  

Кашу из топора не сваришь = You can’t make a silk purse out of a sow’s 

ear (букв. Вы не можете сделать шелковый кошелек из уха свиньи) = I w Paryżu 

nie zrobią z owsa ryżu (букв. И в Париже не сделать из овса риса). 

Контекст 3. Невероятность, несбыточность чего-либо 

Когда рак на горе свистнет. После дождичка в четверг = When pigs fly 

(букв. Когда полетят поросята). When two Thursdays come together (букв. Когда 

придут два четверга подряд). When there is a cold day in hell (букв. Когда в аду 

наступит холодный день). = Na Święty Fryc, kiedy będą kozy strzyc (букв. На 

День святого Фрыцла, когда будут козы стричься). В прошлом дни измеряли по 

дням памяти святых. Однако такой святой не существует в польском 

католическом календаре, отсюда и значение «никогда». Jak rak swiśnie, a ryba 
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piśnie (букв. Когда рак свистнет, а рыба пискнет). Prędzej (komuś) kaktus [włosy] 

na dłoni wyrośnie (букв. Скорее у кого-то кактус/волосы на ладони вырастут). 

Prędzej piękło zamarznie! (букв. Скорее ад замерзнет).  

Все равно что Луну с неба достать = It’s a pie in the sky (букв. Это 

пирожок на небе). It’s like trying to plat fog/or jump over the moon (букв. Это все 

равно что пытаться сделать из тумана земельный участок /или перепрыгнуть через 

луну). = Chcieć/pragnąć gwiazdki z nieba (букв. Хотеть/ жаждать звезду с неба).  

Как пальцем в небо = (It’s) Like nailing jelly to the wall/finding a mare’s 

nest (букв. Это все равно что приколачивать джем гвоздями к стене /или искать 

гнездо мерина) = To jest jak zawracanie kijem Wisły (букв. Это все равно что 

поворот вспять течения реки Вислы при помощи багра). В речи чаще всего 

используется отрицательная конструкция Nie zawracaj kijem Wisły! 

Сердцу не прикажешь. Насильно мил не будешь = You can take a horse 

to the water but you cannot make it drink (букв. Вы можете подвести лошадь к 

воде, но заставить ее пить Вы не можете) = Serce nie sługa (nie wie, co to pany) 

(букв. Сердце – не слуга (оно не знает, что такое паны)). 

Если бы да кабы (да во рту росли грибы) = If wishes were horses, beggars 

might ride (букв. Если бы наши желания были лошадьми, то и нищие могли бы 

кататься на них верхом) = Gdyby babcia miała wąsy, toby była dziadkiem (букв. 

Если бы у бабки были усы, она была бы дедкой). 

Итак, результаты проведенного нами исследования ряда 

фразеологических единиц на материале английского, русского и польского 

языков позволяют констатировать, что универсальный концепт 

«невозможность/невероятность чего-либо» вербализуется во всех трех языках, 

но при семантическом тождестве выражающих данное понятие 

фразеологизмов, их экстенсионал не совпадает.  Из отобранных нами наиболее 

частотно встречающихся в речи фразеологизмов со значением невозможности, 

невероятности чего-либо (из 250-ти) было выявлено всего два лексически 

сходных фразеологизма даже в родственных славянских языках: в сознании 

носителей русского и польского языков возникают одинаковые ассоциации 

лишь с ветром в поле и со свистящим на горе раком.  

Разумеется, представленные результаты проведенного нами исследования 

семантического потенциала лишь избранных английских, русских и польских 

фразеологизмов в рамках данной статьи не являются исчерпывающими. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается определение понятия фразового 

глагола, история их развития и внедрения в письмо и речь языка. Также рассмотрено 

значение фразовых глаголов в современном английском языке. 

Ключевые слова: фразовые глаголы, составная форма глагола, английский язык, 
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Abstract. The article studies the definition of the concept of phrasal verbs, the history of 

their development and integration in English writing and speech. It also examines the meaning of 

phrasal verbs in modern English. 

Keywords: phrasal verbs, composite verb form, English, stylistic layer, synonyms. 

 

Любой язык – это постоянно развивающаяся система. Старые слова за 

ненадобностью уходят из употребления, а на их место приходят новые. То же 

самое можно сказать и о фразовых глаголах: глаголах, которые не всегда были 

в системе английского языка. Часто происходит так, что глагол в сочетании с 

частицей приобретает совершенно иное значение, которое, казалось бы, вовсе 

не связано со значением самого глагола. Например, to put «положить, класть», 

to put up «терпеть, мириться». Так что же такое фразовый глагол? По сути, это 

фраза, состоящая из глагола и частицы и/или предлога.  

Первое зафиксированное использование термина «фразовый глагол» 

было замечено в книге «Слова и идиомы», написанной в 1925 году Логаном 

Пирсоллом Смитом, хотя к тому времени фразовые глаголы существовали уже 

достаточно долго. Например, можно встретить некоторые из них в 

произведениях В.Шекспира. Внимательнее вчитавшись в текст его пьесы 

«Буря» можно встретить много фразовых глаголов. К примеру, в предложении: 

«Put thy sword up, traitor» есть фразовый глагол to put up в значении 

«поднимать». Фразовые глаголы можно найти и в «Ромео и Джульетте». Одна 

из героинь говорит: «An 'a speak anything against me, I'll take him down». Здесь 

употребляется фразовый глагол to take somebody down «сбить с кого-либо 

спесь». Несмотря на это, фразовые глаголы не рассматривались как часть 

английского языка вплоть до XVIII века. В настоящее время ситуация 
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совершенно иная: фразовые глаголы не только являются важной частью 

английского языка, но и используются в нашей речи так часто, что мы даже не 

замечаем их: их можно встретить везде – в разговорной речи, книгах, фильмах, 

песнях. 

Английские фразовые глаголы берут своё начало в англосаксонском 

периоде. Несмотря на то, что фразовые глагольные единицы на тот момент 

действительно существовали, они не считались распространённой 

особенностью в древнеанглийском языке. Формы фразового глагола достаточно 

сильно отличались от тех, к которым мы привыкли, а кроме того, они 

встречались крайне редко. Наречия и предлоги в фразовых глаголах 

использовались в очень буквальном смысле и обозначали, в основном, 

направление, место или ориентацию объекта в пространстве. Например:  

The man walked out. – Человек вышел (направление)  

The man stood by. – Человек стоял рядом (место)  

Число комбинаций глаголов с наречиями и предлогами накапливалось 

веками. Их значения порой менялись до неузнаваемости. 

Наиболее общей формой фразового глагола в древнеанглийском периоде 

являлся глагол с неотделяемой приставкой. Например, в современном 

английском языке существуют переходный глагол burn «сжигать, гореть» и 

переходный фразовый глагол burn up «зажигать, зажечь». В древнеанглийском 

им соответствовали формы barnan и forbarnan. Приставка for оставалась 

прикрепленной к глаголу и не могла менять своё местоположение, как это 

сейчас делают современные префиксы. Такие древнеанглийские производные 

глаголы были также весьма идиоматичными, поскольку смысл составной 

формы не обязательно отражал значение корня. Примером этому может 

служить слово beradan, которое означало «лишать собственности, выселять», а 

корень глагола radan, имел значение «советовать». Феномен все еще 

сохранился и в наши дни как в причастии forlorn «одинокий, заброшенный», 

так и в глаголе understandan, который в современном английском не принимает 

прямое значение «стоять под (чем-то)», а развил своё значение «постичь» [2].  

Фразовые глаголы возникли в английском языке естественным образом, 

однако, произошло событие, которые заставило язык развиваться двумя 

параллельными путями. Этим событием было Нормандское завоевание Англии, 

произошедшее в 1066 году. После того, как Вильгельм Завоеватель вторгся в 

страну и захватил власть, в высших слоях общества стал преобладать 

французский язык, а английский был вытеснен и стал языком простонародья. 

Такая ситуация сохранялась в течение полутора веков, пока в 1204 году Англия 

не освободилась от французского господства. За это время французский стал 

языком образованных людей, и именно из него литераторы заимствовали новые 

слова, чтобы восполнить обедневшую лексику английского. Кроме того, многие 

ученые владели латынью и древнегреческим, поэтому они обратились к этим 

языкам, черпая из них термины для новых областей знаний. Поэтому у многих 

фразовых глаголов есть синонимы, состоящие из одного слова с иностранным 

происхождением: например, put off – postpone «откладывать»; go on – continue 

«продолжать» [3]. 
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Фразовые глаголы к XV веку восстановили высокую продуктивность. 

Отмечается появление 162 фразовых глаголов в письмах Пастона (Paston 

Letters), несмотря на официальность этих писем. Кроме того, ещё одним 

свидетельством продуктивности фразовых глагольных единиц может служить 

частота встречаемости give up «сдаваться» в летописи Питерборо (Peterborough 

Chronicle) [8]. 

Ранненовоанглийский период может быть назван «золотым веком 

фразовых глаголов». Фразовые глагольные единицы широко использовались в 

ранних современных английских драматических текстах. Одним из самых 

крупных пропагандистов фразовых глаголов был сам В.Шекспир. Например, 

оборот to chew the food of «предаваться грезам, размышлениям» в таком 

лексическом составе встречается только у Шекспира, в то время как оборот to 

chew the cud of в этом же значении употреблялся задолго до В.Шекспира и 

живет в современном английском языке [7]. 

  Однако, согласно М. Акимото, употребление фразовых глагольных 

единиц по-прежнему считалось признаком более низкого социального 

положения. Он подчёркивает, что фразовый глагол встречается чаще в письмах 

и драмах, нежели в эссе или академическом письме [5]. 

Хотя термин «фразовый глагол» появился лишь в первой половине XX 

века в книге Л. Смита «Слова и идиомы» (1925), сам состав данного языкового 

феномена вызывал живой лингвистический интерес как минимум последние 

триста лет. Но именно в XX веке фразовые глагольные единицы стали одной из 

самых обсуждаемых тем не только грамматиков и лексикографов, но и авторов 

руководств по стилю оформления. В результате начинают появляться 

различные труды, посвящённые фразовым глагольным единицам, например, 

справочное руководство «A Comprehensive Grammar of the English Language», 

автором которого является М.Акимото. Данная книга является «стандартом» 

среди справочников, используемых профессиональными филологами. 

Значимость фразовых глаголов для английского языка достаточно велика, 

поскольку они представляют живой язык общения [6]. Фразовые глаголы 

широко используются не только в разговорном английском языке. Многие из 

таких глаголов стали неотъемлемой частью языка газет, юриспруденции и 

экономики. Это объясняется тем, что многие фразовые глаголы с течением 

времени изменили «свое лицо», то есть перешли из одного стилистического 

пласта в другой, обрели новые значения и утратили старые [4].  

Некоторые фразовые глаголы получили более частое употребление, чем 

«простые» глаголы, являющиеся их синонимами. Например, глагол to deal with 

в общеупотребительной лексике имеет перевод «удаваться закончить что-либо, 

иметь дело», а в языке экономических текстов «делать что-либо, чтобы решить 

проблему». Стоит отметить, что в экономических текстах часто встречаются 

такие фразовые глаголы как get into. В предложении «Having a one, two, three 

millisecond advantage over other traders may mean that you get into a trade at a 

preferable price» можно заметить, что фразовый глагол get into, имеющий 

прямое значение «войти в», в данном контексте будет переводиться как 

«заключить сделку» [1].  
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Тем не менее, несмотря на все преимущества использования фразовых 

глаголов, они часто представляют трудность для не-носителей английского 

языка. Основная проблема заключается в том, что их значение бывает сложно 

понять, даже зная значение всех составляющих частей фразовой языковой 

конструкции. Например, такие простые и широко употребляемые фразовые 

глаголы как break up, hang out, come up with или figure out невозможно понять, 

«разобрав» их на составные части. Это означает, что нельзя познать значение 

конструкции фразового глагола, основываясь только отдельных значениях 

составляющих его компонентов: глагола и частицы/предлога. Эта черта 

фразовых глаголов также делает их интересными для лингвистов. Таким 

образом, людям, изучающим английский язык, зачастую бывает сложно понять 

смысл предложения, содержащего фразовый глагол.  

Подводя итог, хочется отметить, что количество фразовых глаголов в 

современном языке растет, наряду с ростом частоты их использования, и это 

доказывает, что они выполняют важную функцию благодаря своей краткости и 

выразительности. Широкое использование фразовых глаголов  ‒ один из самых 

неожиданных подводных камней, на которые натыкается иностранец, 

изучающий литературный английский, при попытке понять живую речь. 

Благодаря фразовым глаголам язык становится многогранным и емким, но 

вместе с тем и более сложным для изучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос значимости художественного 

перевода в азербайджанском научном обществе. С этой целью в рамках данного 

исследования анализируется роль художественного и качественного перевода как средства 

межкультурной коммуникации. Указывается, что история перевода различных текстов 

первоначально была связана с религией. В Азербайджане история качественного 

художественного перевода текстов на профессиональном уровне начинается с начала XVIII 

в. Но в современности он достаточно развит и все еще остается актуальной темой.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, перевод, Азербайджан, история 

перевода, художественный перевод. 

 

Abstract. The article considers the importance of literary translation in the Azerbaijani 

scientific community. So, in the framework of this study the role of literary and quality translation 

as a means of intercultural communication is analyzed. It is pointed out that the history of 

translation of various texts was previously associated with religion. In Azerbaijan the history of 

high-quality literary translation of texts at a professional level starts in the early 18th century. But 

nowadays it is quite developed and still remains an acute topic. 

Keywords: intercultural communication, translation, Azerbaijan, history of translation, 

literary translation. 

 

В современном мире художественный перевод является одним из 

важнейших инструментов в жизни каждой нации и одним из важнейших 

факторов ее развития. С другой стороны, перевод ‒ это средство общения 

между людьми, нациями и народами в целом. По общему мнению ученых и 

переводчиков: «Художественный перевод имеет большое значение во взаимном 

изучении художественных произведений разных народов и в развитии 

литературных отношений. Сюда также входит историческое качество 

литературной системы общения» [10]. Поэтому переводческая литература, 

которая играет важную роль в интеграции мировых культур, во всех странах 

быстро развивается. 

Г. Байрамов, который долгие годы занимался художественным 

переводом, писал: «Перевод ‒ это искусство; помимо овладения языком, 

абстрактным текстом и знанием мира, необходимо иметь талант переводчика, 

http://homes.chass.utoronto.ca/~cpercy/courses/6361lamont.html
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хорошие письменные и устные навыки и творческое мышление» [5, c. 6]. 

Проблема художественного перевода является одной из самых актуальных 

проблем мировой филологии. Искусство перевода настолько ценно и 

ответственно, что исследователи много лет пытались обобщить многие 

конкретные вопросы этого искусства и выработать конкретные рекомендации. 

Что касается теоретических и практических проблем художественного 

перевода, академик Н.И. Конрад считает перевод важным для развития 

национальной литературы: «У переводчика может быть особая задача: задача 

разработать новый метод последовательности с помощью перевода, задача 

разработки доступных языковых инструментов. В этом случае перевод является 

одним из творческих средств качественной переписи для автора, а для читателя  

‒ одним из средств обновления восприятия сущности написанного» [1, с. 15]. 

Как и во всем мире, в Азербайджане тоже весьма серьезно относятся к 

данному искусству. Азербайджанская литература тоже формируется, 

развивается и расширяется в результате взаимных литературно-культурных 

связей, оказывает большое влияние на нравственное и духовное воспитание 

читателей, обогащение их внутреннего мира и их личности. 

Естественно, как и в других странах, у Азербайджана есть свои 

особенности в развитии переводческого искусства. Требования к 

интеллектуальному развитию и расширению обмена информацией еще больше 

увеличивают значение переводческой литературы. По мере развития науки 

появляются тексты различного содержания, обогащенные новыми терминами и 

информацией. Переводы с других языков на азербайджанский язык не только 

значительно улучшили мировоззрение народа, его науку и культуру, 

литературу и искусство, но также оказали положительное влияние на 

распространение и использование прогрессивных идей и научных достижений 

других стран. Посредством перевода люди признают научные достижения и 

примеры ценной литературы друг друга, обогащают ее, вводя новые слова и 

фразы в свой родной язык. 

Сегодня в контексте независимости Азербайджана проблема перевода 

становится еще более актуальной. Ранее переводческая работа и литература 

освещались и анализировались на основе принципов давней советской 

идеологии и марксистско-ленинской методологии. Принимая очень серьезный 

подход к переводу, Гейдар Алиев в свое время также подписал ряд указов и 

распоряжений для содействия развитию этой области [4] и поощрял проведение 

научных конференций на данную тему [3]. 

Как известно, переводческая деятельность в Азербайджане началась с 

перевода религиозной литературы в средние века. Различные мотивы 

фольклорных, мифологических и классических произведений, которые были 

созданы тысячи лет назад в разных странах (Греция, Египет, Иран, Италия, 

Франция, Индия и т. д.), повлияли на фольклорные, художественные и научные 

сферы народа. Влияние произведений средневекового Азербайджана на 

зарубежную литературу является результатом межкультурного взаимодействия, 

которое стало возможным посредством переводческой деятельности. 
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М.Ф. Ахундов, А. Саххат, Дж. Джаббарлы, М. Мушвиг, А. Джавад, 

С. Вургун, С. Рустам, М. Рахза, Р. Реза и десятки азербайджанских выдающихся 

писателей внесли свой вклад в искусство перевода. Они перевели ряд работ 

восточной и западной литературы. Перевод с европейских языков на 

азербайджанский и наоборот прошел долгий путь и имел разные цели. 

Известно, что перевод научных текстов по сравнению с 

художественными текстами требует более четкой конкретности. Точный 

перевод смысла в таких текстах считается ключевым моментом. Но, тем самым, 

перевод научных текстов является трудным и тяжелым и требует у переводчика 

максимального внимания. Но в художественном переводе переводчик может 

включить в процесс и свою фантазию, и творческое мышление. 

В 90-х годах М. Ибрагимов в своих исследованиях неоднократно отмечал, 

что перевод образных выражений, идиом с английского на азербайджанский 

язык дает возможность найти их адекватные формы во втором языке [6]. 

Данная идея после долгих лет нашла свое подтверждение в следующих 

исследованиях: «Адекватность и отклонения в художественном переводе» [7], 

«Некоторые важные факторы прямого английского перевода в 

азербайджанской художественной литературе» и т.д. [8]. 

Английский ученый-лингвист Р.О. Якобсон перечисляет три типа 

перевода несмотря на их различный типологический характер. Сохраняя 

общность позиций, он различает языковые, семиотические и межъязыковые 

переводы. В первом случае нет замены средствам языка, то есть разговор не 

переименовывается и не интерпретируется. Такой простой тип перевода можно 

перефразировать. Во втором случае речь идет о замене словесных средств 

одного языка на словесные средства другого языка. 

В качестве классического теоретического источника по переводу следует 

особо упомянуть книгу А.В. Федорова »Искусство перевода и жизнь 

литературы». Самая большая пятая глава книги называется «Выбор языковых 

единиц в переводе». Автор здесь обращает внимание на такие проблемы, как 

выбор правильного слова, замена безэквивалентной лексики, наименование 

экзотических реальностей, перевод идиоматических и других сложных 

фрагментов в тексте на основе переводов с западных языков, включая 

английский [2]. 

Замечания известного российского ученого совпадают с замечаниями 

М. Ибрагимова: «перевод ‒ это мощный, нерушимый мост между народами и 

мощный фактор, обогащающий человеческий дух, эмоции и понимание. 

Перевод может обогатить язык каждой нации одновременно. Это связано с тем, 

что перевод должен быть красив, умён и игрив» [9, с. 10]. 

Кратко изложенные материалы в рамках данного тезиса подтверждают 

особое значение переводческой деятельности для Азербайджана, и данная тема 

еще долгие годы будет актуальной для многих исследований. 
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Аннотация. В статье анализируется роль экспрессивных языковых средств в 

публицистическом стиле речи. Рассматриваются наиболее часто используемые тропы, а 

также конкретные примеры реализации образных средств на материале немецких статей, 

посвященных здоровому образу жизни. 
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Abstract. The article analyzes the role of expressive means of language in a publicistic style. 

The most commonly used tropes are considered and specific examples of the implementation of 

imaginative means on the material of German articles on a healthy lifestyle as well. 
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На сегодняшний день идея здорового образа жизни становится все более 

популярной среди представителей разных возрастных групп. Однако на 

формирование представления человека о том, из каких важных компонентов 

складывается здоровый образ жизни, оказывают влияние различные источники 

средств массовой информации. Обратившись к тому или иному интернет-сайту 

или журналу, можно обнаружить различные материалы, посвященные идее 

здорового образа жизни. В связи с этим становится важным исследовать 

лингвистические особенности оформления публицистических текстов, 

посвященных дискурсу здорового образа жизни, для формирования более 

ясного представления о нем (см., например, [8, с. 25]). 

Воздействующая функция публицистических текстов реализуется через 

использование экспрессивных языковых средств. О. С. Ахманова определяет 

экспрессию как «выразительно-изобразительные качества речи, отличающие ее 

от обычной (или стилистически нейтральной) и придающие ей образность и 

эмоциональную окрашенность» [1, с. 515]. В «Лингвистическом 

энциклопедическом словаре» экспрессивность определяется как «совокупность 

семантико-стилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают ее 

способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного 

выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи» [2]. В 

словаре З. Краля и Й. Курца также дается объяснение понятия 

«экспрессивность»: «mögliche Bezeichnung für die Summe aller begrifflichen und 

nichtbegrifflichen Merkmale eines Textes, z. B. assoziative Elemente, 

Appellfunktion, Emotionalität, Rationalität» [9, с. 48]. В качестве 

терминологических синонимов авторы предлагают использовать 

«Ausdruckswert» (выразительная ценность), «Stilwert» (стилистическая 

ценность). 

Категория экспрессивности проявляется в эмоциональности, образности, 

интенсивности, оценке, которые также реализуются в рамках определенной 

коммуникативной ситуации. Соотношение данных понятий вызывает 

дискуссии среди лингвистов. Нам видится интересной позиция исследователей, 

согласно которой категория экспрессивности имеет многокомпонентный 

характер и включает в себя все выше обозначенные категории. Так, например, 

В. А. Маслова отмечает, что «экспрессивность текста представляет собой 

результат реализации таких его свойств как эмотивность, оценочность, 

образность, интенсивность, стилистическая маркированность, структурно-

композиционные особенности текста» [3, с. 183]. 

Особая роль в усилении воздействующей функции публицистических 

текстов на адресата принадлежит образности, как одному из компонентов 

экспрессивности. Безусловно, образность является неотъемлемой частью в 

написании художественных произведений, но и публицист способен убеждать 

и пропагандировать определенные идеи через некоторый набор языковых 

средств, которые создают большую эмоциональность и яркость в обсуждении 

разных тем. Публицистический стиль речи располагает разными 

экспрессивными образными средствами, однако именно троп становится 

ведущим средством в создании образности. В словаре лингвистических 
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терминов Д.Э. Розенталя находим толкование тропа: «оборот речи, в котором 

слово и выражение употреблено в переносном значении в целях достижения 

большей художественной выразительности» [6]. 

На материале немецкоязычных статей, посвященных различным аспектам 

здорового образа жизни, проанализируем, какие образные средства 

используются современными авторами для достижения большего 

эмоционального воздействия на читателя или слушателя. 

Для проведения данного исследования нами использовались материалы 

10 немецкоязычных статей. Анализ их содержания показал, что наиболее часто 

используемым образным средством является метафора, однако и другие 

образные средства представлены в той или иной степени. Рассмотрим 

конкретные примеры, в которых они реализуются. Так, например, статья на 

тему «Selbstfindung macht Sie gesund und glücklich» содержит яркие образные 

средства, подчеркивающие ценность психологического здоровья как одного из 

компонентов здорового образа жизни. Метафора «Selbstfindung und 

Selbstverwirklichung sind der Schlüssel zu wahrer Gesundheit und zu wahrer 

Erfüllung im Leben» определяет важность определенных психологических 

моментов в жизни человека.  

В другом примере автор статьи использует олицетворение, которое 

усиливает призыв к поддержанию психологического здоровья: «Ihre Seele 

strebt danach, dass Sie Ihr wahres Selbst zum Ausdruck bringen, dass Sie Ihre 

einzigartige Begabung verwirklichen und das tun, was Ihrer Lebensbestimmung 

entspricht». Также показательным является пример сравнения, используемого 

автором рассматриваемой статьи: «Um das wahre Selbst dann auch zu 

verwirklichen, ist es nötig, dass wir endlich alle die aufgeprägten Rollen abzustreifen, 

wie ein Schauspieler, der nach der Aufführung auch seine Masken ablegt und 

wieder in die eigene Kleidung schlüpft». Исследователи считают, что конечной 

целью изучения различных овнешнений образа сознания можно считать 

получение данных, верифицированных различными способами [5, с. 212]. 

Обращаясь к материалам интервью в рамках темы «Gesunde Ernährung am 

Arbeitsplatz bedeutet vor allem sein Essen achtsam zu genießen», находим также 

пример сравнения, которое присутствует в ответах консультанта по здоровому 

питанию Сандры Фукс, выражающей собственную убежденность в том, что 

человек должен руководствоваться, в первую очередь, собственными 

желаниями при выборе состава здорового питания: «Gleichzeitig bin ich davon 

überzeugt, dass Essen so individuell ist, wie jede Person selbst und dass jede und 

jeder selber am besten weiß, was gut für sie beziehungsweise ihn ist». Важность 

занятий спортом отмечается автором следующей статьи на тему «Sport auf 

Reisen». Для развития мотивации читателей к спортивным занятиям 

используется яркое олицетворение «Oft stehen Möglichkeiten schon direkt vor 

eurer Tür!», спорт предстает как ценность. В этой связи обращает на себя 

мнение И.И. Сулимы, который указывает: «Язык опосредует нормативно-

ценностные системы, он их выражает» [7, с. 16].  

Важность аксиологического потенциала предопределила в этом примере 

фразеологизацию словосочетания [4, с. 97]. Само понятие мотивации 
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рассматривается в одной из статей в сочетании со следующим эпитетом: 

«Geballte Motivation für einen gesunden Lebensstil…», а важность двигательной 

активности в статье «Tipps für einen gesunden Lebensstil: Bewegung schützt vor 

Krankheiten» выделяется при помощи метонимии: «Die WHO schlägt Alarm, 

denn viel zu sitzen plus mangelnde Bewegung verkürzt unser Leben». 

Рассмотренные нами примеры образных средств на материале 

немецкоязычных публицистических текстов, посвященных здоровому образу 

жизни, приводят к выводу о том, что публицистический стиль речи располагает 

собственным набором воздействующих средств для достижения большего 

эмоционального отклика у адресата информации. Среди них ключевая роль 

принадлежит экспрессивным языковым средствам. Образность, являясь одним 

из компонентов экспрессивности, становится главным инструментом 

публициста в создании яркости и эмоциональности текстов, а также в 

реализации воздействующей функции текста. 
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Аннотация. В статье исследуются фразеологические единицы в художественной 

литературе американских авторов XX–XXI вв. Фразеологизмы рассматриваются с точки 

зрения их происхождения, а также перечислены факторы, влияющие на выбор авторов. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, средство выразительности, стилью. 

 

Abstract. The article studies phraseological units in the fiction of American authors of the 

XX-XXI centuries. Phraseological units are considered from the point of view of their origin, as 

well as the factors that influence the authors’ choice. 

Keywords: phraseological unit, means of expressiveness, style. 

 

Фразеологический фонд английского языка очень богат и разнообразен 

по своей форме и семантике, поэтому привлекает многих исследователей [1; 2; 

3; 4; 5; 6]. Это обусловлено образностью фразеологических единиц, их 

способностью обогащать речь, делать ее более яркой и выразительной, что не 

маловажно для передачи образов в художественном произведении.  

Влияние контекста на употребление выражений и оборотов является 

одной из сфер изучения современного английского языка, т.к. именно контекст 

определяет выбор писателя в пользу того или иного фразеологизма.  

В произведениях американских авторов как XX (Дж. Лондон «Мартин 

Иден»), так и XXI вв. (Дж. Франзен «Поправки») большинство 

фразеологических единиц являются либо исконно-английскими, либо 

внутриязыковыми заимствованиями из американского варианта английского 

языка. Данный факт объясняется высоким воздействием культуры и быта 

народа на формирование языка, в особенности используемого в разговорной, 

повседневной речи.  

Например, словосочетание «stick-in-the-mud» – «отсталый человек», 

используемое автором как эпитет, может быть трактовано как «узколобый или 

непрогрессивный человек, которому не хватает инициативы». Здесь 

наблюдается аллюзия на транспортное средство былых времен, таких как, 

карета, запряженная лошадью, колеса которой застряли в грязи [7, с. 186]. 

Словосочетание «bean-feast» – «пирушка, застолье» – неформальный 

термин для праздничного обеда или вечеринки, особенно ежегодного летнего 

обеда, который работодатель устраивал для своих сотрудников, вероятно, 

произошло от традиции в начале 19 века (буквально «бобы+пир») [8, с. 84]. 

Некоторые фразеологизмы заимствованы из других языков, благодаря своему 

универсальному характеру. К примеру, выражение, содержащее зооним «like a bull 

in a china shop» – «слон в посудной лавке», неуклюжий человек в ситуации, 

требующей деликатности и осторожности. Английский язык единственный, где 

используется образ быка вместо слона в данном сравнении [8, с. 151]. Еще одна 

фразеологическая единица, являющаяся заимствованием – «to stick one’s head in the 
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sand» – «зарывать голову в песок», отказываться думать о неприятных фактах. 

Данный фразеологизм построен на предположении, что страусы прячут свои 

головы в песке в случае опасности [7, с. 252]. 

Таким образом, можно сделать вывод об определенной закономерности 

применения авторами фразеологических единиц в художественных 

произведениях, обусловленной такими факторам, как родной язык автора, 

страна рождения/проживания автора, стили речи, использованные в 

произведении, ситуация применения – тип речи (описание, повествование, 

рассуждение). 
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Abstract. This article studies the history of the development of the English language and its 

pronunciation. The article includes various views of linguists on the notion of «orthoepy».  Also it 

considers the concepts of sentence-stress, accent and melody in English.  

Keywords: pronunciation, orthoepy, speech-melody, sentence-stress; word-stress. 

 

В современном и быстро развивающемся мире очень важны 

межнациональные отношения как внутри, так и за пределами нашей страны. 

Знание иностранных языков существенно упрощает общение с людьми других 

национальностей. Английский язык является один из наиболее используемых 

языков на планете, поэтому подавляющее множество людей выбирают именно 

английский язык в качестве второго. При изучении английского языка 

возникает ряд затруднений, которые замедляют процесс изучения языка. Одним 

из таких затруднений является частое несовпадение написания и чтения слов. 

Английский писатель Роберт Хайнлайн продемонстрировал в романе «Дверь в 

лето» различие произношения и написания слов на примере различного 

произношения комбинации букв ough:  

Though the tough cough and hiccough plough him through. 

/ ðəʊ ðə tʌf kɒf ənd ˈhɪkʌp plaʊ hɪm θruː/ 

Для понимания причины такого парадокса необходимо углубиться в 

историю формирования языка. Коренными жителями Британии были кельты. 

Поскольку Кельты формировались в основном в племенные сообщества, и 

культура у них была не сильно развита, то они практически не оказали 

существенного влияния на английский язык. На английский язык оказывало 

давление латинское, французское и норманнское влияние. С течением времени 

данные слова претерпевали многочисленные изменения в произношении (strata 

‒ street, vallum ‒ wall, vinum ‒ wine, piper ‒ pepper). Благодаря этому английские 

слова звучали именно так, как они писались вплоть до XIV-XV римского 

столетий.  

Следующей культурой, оказавшей влияние на английский язык, были 

англосаксы, и именно они являются прародителями англичан. Поскольку 

англосаксы были германскими племенами, английский язык заимствовал много 

германских слов, например, mother, father, man, butter, brother. Также 

существенное влияние на язык оказали викинги. Они также относились к 
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германским племенам, поэтому они принесли слова германского 

происхождения (call, ill, they, take, cast). Именно этот период влияния 

германских племен называют древнеанглийским.  

Дальнейшее влияние на английский язык оказали норманны. В этот 

период Вильгельм Завоеватель отправился завоевывать Британию. На тот 

момент английский язык никак не воспринимался, и говорили на нем только 

простолюдины, вся знать говорила на французском языке. Таким образом, за 

300-400 лет французы внесли немало изменений в английский язык (army, 

judge, battle, peace, court, service).  

В древнеанглийский язык вошло так много французских и латинских 

слов, что большинство оригинальных конструкций и слов в современном 

английском языке не образуются по правилам. Например, добавление -s для 

образования множественного числа существительного заимствовано из 

французского языка. В то время как существительные-исключения (mouse ‒ 

miсe, tooth ‒ teeth, man ‒ men) являются исконно английскими словами.  

Как уже было сказано, до XIV-XV вв. произношение английских слов 

совпадало с написанием, но после XV столетия произошло знаменательное 

явление – Great Vowel Shift. После этого явления изменилось звучание гласных, 

появились дифтонги, появилось немое -e на конце слова. С тех пор 

произношение английского языка сильно не поменялось. Наука, которая 

изучает произношение английских слов, называется орфоэпия. 

Слово орфоэпия было заимствовано в XVIII веке из французского языка 

(orthoépie). В французском языке слово образовалось от греческого orthoepeia, 

на базе orthos «правильный» и epos «речь». Лингвисты разделились на 

несколько групп, когда давали определение слову «орфоэпия». Одна группа 

лингвистов считает, что это понятие включает в себя произношение звуков и их 

сочетаний, а также отдельных грамматических форм (А.Н.Гвоздев, М.В.Панов, 

В.В.Иванов, Е.А.Окунцова, Д.Э. Розенталь, Л.А. Вербицкая). Вторая группа 

называет орфоэпию совокупностью норм произношения и ударения 

(Р.И.Аванесов, А.А. Реформатский, Л.И. Скворцов, Л.Л. Касаткин, 

Т.Ф.Иванова, К.С.Горбачевич). Но существует более широкое понимание 

орфоэпии, которое представил Р.И.Аванесов в орфографическом словаре 

русского языка: орфоэпия ‒ «совокупность норм литературного языка, 

связанных со звуковым оформлением значимых единиц: морфем, слов, 

предложений [1].  

Орфоэпические правила уведомляют о наличии ошибки в произношении 

и отсекают недопустимые варианты.  

Орфоэпия неразрывно связана с фонетикой: правила произношения 

содержат фонетическую систему языка, т.е. состав различаемых в данном языке 

фонем, их качество, изменение в различных фонетических условиях. Предмет 

орфоэпии заключается в нормах произношения. Орфоэпическая норма – это 

единственно возможный или предпочтительный языковой вариант, 

соответствующий системе произношения и основным закономерностям 

развития языка. 
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Фразовое ударение является одной из составляющих орфоэпии. 

Выделение одного или нескольких словах в смысловой группе, по сравнению с 

другими словами той же смысловой группы называется фразовым ударением. 

Основными функциями ударения в предложении являются: выделение слов в 

смысловой группе в соответствии с их относительной смысловой значимостью; 

сформировать ритмическую основу чувственной группы. 

Как считает А.М. Антипова [2], в английском языке ударными в 

предложении могут быть, в основном, слова знаменательных частей речи: 

имена существительные, имена прилагательные, имена числительные и др. 

Безударно же произносятся вспомогательные глаголы, глаголы связки и 

служебные части речи.  

Помимо фразового ударения существуют и другие компоненты речевой 

интонации, благодаря которым выражается смысл выражения. Одним из этих 

компонентов является мелодика речи. Мелодика речи – это изменение в высоте 

голосового тона в процессе говорения или чтения. Мелодика присутствует в 

каждом слове звучащей речи, оформляя ее гласные звуки. Мелодика 

достигается сочетанием следующих средств: большая сила артикуляции, 

изменение высоты тона голоса, полное, четкое произношение звуков (их 

качество), большая длина звуков (их количество).  

Существует несколько особенностей мелодики английской речи.  

а) Для английской интонации точкой отсчёта для вариативности 

голосового тона является самый низкий уровень речевого голоса. Безударные 

слоги, предшествующие первому ударному и следующие за последним 

ударным слогом, произносятся на самом низком уровне голоса. 

б) Английское высказывание характеризуется наличием 

централизованного ударения, т.е. одно (ядерное слово) значительно больше 

выделено, чем остальные ударные слова.  

Многие лингвисты (В.Д. Аракин [3], Л.А. Телегин, В.Н. Ярцева) 

отмечают преобладание в английском словесном ударении динамического 

принципа. Согласно О.И.Дикушиной, динамический принцип соблюдается, 

когда ударный слог выделяется с большей интенсивностью из-за увеличения 

напряженности мускулатуры речевых органов при его произнесении. Однако, 

как замечает Л.А. Телегин, английское словесное ударение существует не в 

чистом виде, а имеет смешанный характер, поскольку динамический принцип 

выделения слога дополняется другими принципами. 

В английском языке ударные слоги могут иметь три степени ударения: 

главное ударение, выполняющее свою основную, выделительную функцию; 

второстепенное ударение, выполняющее вспомогательную функцию; и 

третьестепенное ударение, часто встречающееся на втором элементе 

английских сложных существительных.  

J.C. Wells [8] обозначает третьестепенное ударение знаком [₀]. При 

изолированном произнесении слова слог, выделяемый третьестепенным 

ударением, произносится на низком тоне (`black₀board, `ice-₀cream, `tea-₀pot, 

`bus₀tour, `lunch₀time). Редакторы словаря Д.Джоунза также признают 
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третьестепенное ударение и в качестве примера приводят такие слова как 

indivisibility [ˈɪndɪ₀vɪzɪˈbɪlɪtɪ], electrochemical [ɪˌlek₀troʊˈkemɪkəl]. 

Положение главного ударения в английском языке определяется 

тенденцией выделять начальный слог слова, если этот слог не является 

префиксом, потерявшим свое значение. Поэтому в большинстве английских 

двусложных и трехсложных слов ударным является первый слог: ‘stranger, 

‘meadow, ‘government, ‘capital, ‘dominate, ‘dinner, ‘office, ‘general, ʹproperty, 

ʹmemory, ʹfaculty, ʹgeneral, ʹnegative, ‘interest.  

Безударные слоги слабые, тихие и менее четкие. Носители языка, 

воспринимая чью-либо речь на слух, ориентируются на ударные слоги, а не на 

безударные.  

Таким образом, в данной статье рассмотрены история развития 

английского языка, его произношения и различные аспекты орфоэпии. Как 

показывает исследование, орфоэпия играет одну из главных ролей в 

функционировании английского языка. Орфоэпические нормы формировались 

в течении столетий и будут совершенствоваться еще долгое время, ведь 

развитие орфоэпических норм является закономерным и объективным 

явлением и не зависит от воли и желаний людей. Развитие общества, изменение 

социального уклада жизни, возникновение новых традиций, совершенствование 

взаимоотношений между людьми приводят к постоянному обновлению 

английского языка и его орфоэпических норм. 

Знаменитая английская орфоэпия – своеобразный памятник истории 

английского языка. Она впитала в себя борьбу диалектных форм, нововведения, 

сделанные французскими и германскими завоевателями, и сохранение в 

заимствованных словах написаний, присущих латыни. История английского 

языка отражена историей английской орфоэпии. Несоответствие, которое 

обычно возникает между звучанием слова и возможными способами его 

графического выражения, является основной трудностью современного 

английского языка. Для того, чтобы свободно владеть современным 

английским языком, необходимо изучить историю формирования, главные 

составляющие орфоэпии и те изменения, которые она претерпевала в течение 

многих столетий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические подходы к комиксам, 

особенности их визуального и словесного языка, описаны сильные стороны комикса как 

средства обучения. 
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Abstract. This article describes linguistic approaches to comics, peculiarities of its visual 

and written languages, considers strengths of сomics as an educational tool. 

Keywords: comics, linguistic approaches, visual language, written language. 

 

Ученые не могут дать точной дефиниции лексемы «комикс». В данной 

статье комикс обозначается как взаимосвязь визуального и словесного языков, 

отражающая особенности определенной культуры. Различны не только 

определения данного явления, но и подходы в лингвистической парадигме. 

Среди наиболее значимых лингвистических подходов к комиксам можно 

отнести: 1. Структурализм, где язык рассматривается как набор культурных кодов, 

сводимых к минимальным единицам [7; 8]. 2. Семиотический подход 

предусматривает выражение значения посредством знаков, знаковых систем [5; 10; 

11]. 3. Когнитивно-лингвистический подход, в котором связывается понимание 

значения в языковой структуре с аспектами общего познания [3; 6; 9; 12]. 

Для понимания природы комиксов были детально изучены аспекты 

визуального языка и установлены соответствия между словесным и визуальным 

языком: фонетика (звуковой строй языка) – графетика (графический строй), 

фонология (система фонем языка) – фотология (система графем). То есть 

исследуется не комбинация звуков, а графических блоков (круги, треугольники, 

линии), образующих узнаваемые объекты и сцены. 

Визуальный язык включает традиционные аспекты словесного языка: 

1. Морфологический процесс: соединение значимых элементов 

(аффиксация) – нарисовать над головой персонажа сердечки; подстановка 

элементов друг в друга (супплетивность) – вместо глаз персонажа вставить 

сердечки, доллары, звезды; повторение (редупликация) – повторить, наложить 

контуры персонажа для изображения дрожания. 
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2. Семантика как раздел, изучающий смысловое значение графических 

единиц. В качестве примера можно привести последовательность изображений: 

портфель подлетает вверх, далее показывают звездочку, а после лежащего на 

земле охранника. Показывается звезда, но фактическое событие поражения 

охранника рюкзаком никогда не показывается и только подразумевается. 

3. Грамматика, рассматривающая панельные переходы (чередование 

окружающей среды, последовательность выраженных графически действий). 

Е.В. Плисов и М.Ю. Соколова утверждают, что «полезно использовать 

потенциально облегчающие компоненты ранее изученных языков» [4]. Мы первым 

делом усваиваем визуальный язык, поэтому обучение словесному языку происходит 

с опорой на визуальный компонент, облегчив задачу перед обучающимися. Наряду с 

детальным изучением визуальной составляющей, были определены лексико-

грамматические особенности словесного языка комиксов [13; 14]: 

1. Живая, устная речь в комиксах представлена в виде диалогов, для них 

характерны эллиптические («неполные») и незаконченные предложения [13, c.8]: 

– Who taught you how to use your powers? – Nobody. 

2. Интонация выделяется посредством использования жирного шрифта 

[13, c.10]: – You’re telling me that you wouldn’t have used your powers to save your 

mother? 

3. Бывают пропущены глаголы-связки при формулировке вопроса (You okay?). 

4. Характерно нарушение общепринятых норм пунктуации 

(It…hurts…but…). 

5. Часто употребляют восклицательные и вопросительные предложения, 

побудительные предложения в форме повелительного наклонения. 

6.  Можно найти много фраз-клише для выражения той или иной 

коммуникативной интенции (при выражении согласия, совет-предупреждение, 

благодарность, просьба). 

7. Наиболее часто встречаются 4 видовременные формы, характерные 

для диалогической речи (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past 

Simple). 

8. Преобладают местоимения первого и второго лица. 

9. Используется много сокращений, редуцированных слов (y'know). 

10. Фигурируют говорящие имена персонажей (Spiderman, Superman, Flash). 

11. Ономатопы (звукоподражательные слова) являются неотъемлемой 

частью комиксов [2], в их основе лежат глаголы, которые помогают «озвучить» 

определенные действия героев, но не выражают чувств (сrash).  

Представленный в комиксах аутентичный язык (максимальная 

приближенность к разговорному языку), диалогичность речи, простота 

синтаксических структур, обилие фраз-клише, специфичные явления словесного 

языка (звукоподражательные междометия, глагольные звукоподражания, говорящие 

имена и др.), уникальное сочетание визуального и словесного языков, дополняющих 

и раскрывающих содержание друг друга, позволяют студентам легко воспринимать 

и запоминать материал по современному английскому языку, таким образом удается 

совершенствовать коммуникативную компетенцию. Подтверждением пользы 

комиксов являются слова авторов М.В. Зиминой и Н.А. Люляевой [1]: новизна 
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материала, его актуальность и соответствие текущему моменту влияют на интерес 

обучаемых к изучению ИЯ. То есть обучающий материал, находящий отклик у 

современного поколения, будет повышать мотивацию к обучению. 
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Аннотация. Статья посвящена феномену инклюзивности английского языка. Как 

подвижная и гибкая система, язык немедленно реагирует на актуальные социальные 

процессы через определенные трансформации и метаморфозы в его существующей 
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структуре. Подобные изменения заключаются в постепенном исчезновении слов и 

выражений, обладающих негативной коннотацией и отражающих стигматизированное 

представление одного этнического сообщества против другого. Термины и словарные 

конструкции, введенные в лексический состав английского языка, утрачивают статус 

новизны и ассимилируются в речи на повседневном уровне. 

Ключевые слова: инклюзивный язык, эксклюзивный язык, эгалитаризм, политическая 

корректность, эвфемизм, синоним, стереотип, расовая и этническая самоидентификация. 

 

Abstract. The article deals with the phenomenon of the inclusive nature of the English 

language. As a dynamic and flexible system, the language immediately reacts to acute social 

processes through certain transformations and metamorphoses within its current structure. These 

changes lie in the gradual disappearance of words and phrases with negative connotations and 

reflecting stigmatized views of one community against another. Terms and structures incorporated 

in the English wordstock lose its newness and assimilate into everyday speech.    

Keywords: inclusive language, exclusive language, egalitarism, political correctness, 

euphemism, synonym, stereotype, racial and ethnic self-identification. 

 

Инклюзивный язык предназначен для реализации идей эгалитаризма и 

либерализма и ограничения употребления в речи оскорблений или выражений, 

основанных на концепциях сексизма и расизма или иным образом предвзятых, 

воплощающих предубеждения и стереотипы, направленные против конкретной 

группы людей (а в некоторых случаях и животных) [3; 6; 8].  

Противоположным данному понятию выступает эксклюзивный язык ‒ это 

язык, использующий блок слов, отобранных специально с целью исключения 

отдельного человека или группы. Использование инклюзивного языка может 

расцениваться как форма политической корректности; иногда эти термины 

трактуются как синонимы и являются взаимозаменяемыми [2; 9; 11]. 

Расовая и этническая самоидентификация, наряду с гендерной 

принадлежностью, выступает одним из основных течений, которые охватывает 

сферу влияния практики употребления инклюзивного языка [8]. Преимущественно 

это касается уровня конкретики высказывания: если темой процесса общения 

выбрана совокупность представителей разных национальностей, необходимо 

привести их полное перечисление и/или детальное описание. В предложении The 

participants were 260 people under age of 25 недостаточно информации, чтобы 

считать коммуникативную задачу сообщения выполненной. Поэтому более 

подходящей заменой вышеозвученной формулировки будет: «The participants were 

130 White people (65 women and 65 men) and 130 Afro-American people (65 women and 

65 men) under age of 25» [1, с.75]. 

В узком контексте ключевым моментом предстает идентификация 

названий племён и общин, в широком смысле достаточно разграничений между 

«Native Americans» / «American Indians», «Aboriginal Australians» и «Indigenous 

people of Africa». Преимущественно, индейцы Америки и Африки 

предпочитают слова people и tribe в сочетании с дескриптивным 

детерминантом для коллективного обозначения. Пример: The 60 American 

Indians were photographed for the project. ‒ The 60 American Indians (15 

Mattaponi, 15 Monacan, 15 Patawomeck and 15 Pocomoke) were photographed for 

the project [1, с.75]. 
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Чрезмерная ёмкость формулировки информации и выходных данных при 

записи в форме таблицы зачастую ведёт к стандартизации показаний и их 

последующему искажению. Следовательно, при наличии графы «White» в 

столбце «Race» нельзя добавить ещё одну под названием «Non-White» ‒ вместо 

этого появляются строки «Afro-American» и «Asian». Последовательность 

зависит либо от превалирующего числа опрошенных, либо от порядка 

проведения этапов диагностики [1; 10]. 

Однако, уточнение также может быть истолковано как насмешка. В 

словосочетании  «the well-mannered Afro-American lawyer» прилагательное well-

mannered добавляет некий подтекст, создающие впечатление у реципиента, что 

наличие хороших манер у юриста-афроамериканца ‒ явление незаурядное и 

редкое (что, разумеется, не соответствует реальности). Если этническая 

принадлежность не имеет значения, то разумнее не упоминать её [1; 7; 10].  

Важно отметить, что многие вышеперечисленные случаи получили такое 

масштабное распространение в языке из-за исторических и интерпретационных 

неточностей, закрепленных в письменных источниках писателями и учеными. 

Из этого можно заключить, что, с одной стороны, авторам рекомендуется 

избегать увековечивания уничижительных взглядов и предвзятых 

предположений о людях в своих работах, а, с другой стороны, замена 

первичных лексических единиц на коннотативно-нейтральные эвфемизмы 

приводит к ощущению стойкого диссонанса при чтении отредактированного 

произведения или перевода, выполненного в соответствии с текущими 

социальными тенденциями и течениями. В таких ситуациях лучше оставить 

аутентичный вариант и прокомментировать неоднозначные моменты, 

сопроводив примечание справкой и дополнительным примером [1; 4; 6].  

Исходный термин помечается звездочкой при первом появлении в тексте, 

затем, непосредственно после цитаты, предоставляется исторический контекст 

его возникновения и/или употребления. Полный отказ от эксклюзивной 

лексики в сторону инклюзивности будет расценен как несоответствие 

фактическим культурным реалиям, отображенным автором [4; 6].  

Следовательно, современный мир должен быть свободен от стереотипов 

и предрассудков, ограничивающих мышление людей и заставляющих их 

формировать отношение к окружающим не через уникальный индивидуальный 

опыт, а с помощью клише и ярлыков, далеких от актуальной реальности. 

Тенденция к взаимопониманию и разнообразию мыслей и взглядов нашла 

отражение и в языке, что проявилось в феномене инклюзивности. Слова и 

выражения, которые могут подразумевать предвзятость к лицам по признаку 

пола, сексуальной ориентации, расовой или этнической принадлежности, 

инвалидности или возраста, неприемлемы.  
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поле» и его свойств. Определение семантического поля как комплексного, многоаспектного 
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Abstract. The research under consideration is aimed at studying different approaches to 

defining the term ‘semantic field’ and its main characteristics. Defining semantic field as a 

complex, multidimensional phenomenon of the language system means solving problems of 

terminology, structure and principles of its elements’ functioning. 
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Значение слова является одним из важнейших компонентов языка, однако 

невозможно полностью и всестороннее раскрыть значение того или иного слова 

обособленно, то есть в отрыве от языковой системы, поэтому в семантике 
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распространен так называемый парадигматический взгляд на значение. 

Средством для раскрытия значения слова в системе является семантическое 

поле, которое охватывает широкий круг парадигматических отношений.  

Семантическое поле ‒ проблемный вопрос в современной лингвистике. 

Так, существуют разные термины, которые описывают данное явление 

(лексико-семантическое поле, лексическое поле, семантическое поле, лексико-

семантическая парадигма и т. д.). Кроме того, спорными является состав и 

структура семантических полей. Целью статьи является изучение основных 

подходов к определению лексико-семантического поля и его свойств. 

Возможность представления слов в виде систем обсуждалась еще в XIX веке, 

однако термин «семантическое поле» был введен в лингвистику Й. Триером 

только в 1931 г. («Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die 

Geschichte eines sprachlichen Feldes»).  

В целом концепцию семантических полей Й. Триера можно представить 

следующими пунктами: 1) в основе членения словарного состава языка лежат 

«понятийные  поля», которым соответствуют «лексические поля», образующие 

лексические единицы; 2) действительность членится понятийными полями 

абсолютно и без остатка; 3) понятийные поля замкнуты и отграничены друг от 

друга; 4) действительность и язык тесно взаимосвязаны друг с другом, из этого 

следует, что внутреннюю форму языка можно понимать как выражение 

мироощущения его носителей, которое изменяется во времени; 5) слова не 

могут существовать в языке изолированно друг от друга, и ни одно слово не 

стоит отдельно в сознании носителя того или иного языка [1]. 

Одно из наиболее ранних определений семантического поля принадлежит 

Э. Косериу: «Семантическое поле представляет собой лексическую парадигму, 

которая возникает при сегментации лексико-семантического континуума на 

различные отрезки, соответствующие отдельным словам языка. Эти слова-

отрезки противопоставлены друг другу на основе простых 

смыслоразличительных признаков» [4, с. 143-146]. 

Согласно словарю лингвистических терминов, под семантическим полем 

понимается «совокупность явлений или область действительности, имеющие в 

языке соответствие в виду тематически объединенной совокупности 

лексических единиц (например, семантическое поле времени, пространства, 

душевных переживаний)» [9]. 

Л.В. Васильев отмечает, что термин семантическое поле имеет широкий 

смысл и в него включены и «семантические классы слов одной части речи, и 

семантические классы слов разных частей речи, и лексико-грамматические поля, и 

различные типы семантико-синтаксических синтагм, объединенные той или иной 

категориальной ситуацией или семантической категорией» [2, с.126-128]. Он 

считает, что в практических целях удобнее было бы разграничивать 

семантические классы слов (могут включать только слова одной части речи) и 

семантические поля (могут включать слова разных частей речи).  

С. Лобнер для описания отношений слов внутри языковой системы 

использует термин «лексические поля» (lexical fields). Лексическое поле 

должно обладать следующими свойствами: 1) оно должно состоять из лексем 
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одной части речи; 2) эти лексемы должны иметь что-то общее в значении; 

3) они взаимосвязаны друг с другом (синонимично, антонимично и т. п.). 

Согласно концепции С. Лобнера, лексические поля по своей структуре 

могут быть: 1) маленькими (small fields); 2) таксономиями (taxonomies);                    

3) меронимиями (meronymies) [10, с. 94-97]. 

И.М. Кобозева понимает под семантическим полем «совокупность 

языковых единиц, объединенных общностью содержания и отражающих 

понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» 

[5, с. 99]. Кроме того, семантическое поле должно обладать следующими 

свойствами: 1) «наличием семантических отношений (корреляций) между 

словами, входящими в состав данного поля; 2) системностью характера этих 

отношений; 3) взаимозависимостью и взаимоопределяемостью лексических 

единиц; 4) относительной автономностью поля; 5) непрерывностью 

обозначения его смыслового пространства; 6) взаимосвязью семантических 

полей в пределах всей лексической системы (всего словаря)». 

Некоторыми авторами выделяются также следующие свойства 

семантического поля: 1) «семантическое поле интуитивно понятно носителю 

языка и является для него реальностью; 2) единицы семантического поля 

связаны между собой определенными лексико-семантическими отношениями; 

3) каждое семантическое поле связано с другими семантическими полями языка 

и образует с ними языковую систему» [3; 6, с.121-123; 7, с.102-103; 8]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается двойное отрицание в английском 

языке, а также средства его выражения на грамматическом и лексическом уровнях. 

Приводятся примеры употребления двойного отрицания и разбираются его семантические 

особенности в зависимости от контекста.  
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Abstract. The article studies double negation in English as well as the means of its 

expression at the grammatical and lexical levels. The article provides examples of double negation 

and analyzes its semantic peculiarities depending on the context. 

Keywords: double negation, stylistic device, communication strategy, cognitive strategy. 

 

Попытки рассмотрения отрицания и установления его сущности 

предпринимались в различных отраслях знаний: в философии, психологии, 

логике, математике, лингвистике. В рамках каждой из этих отраслей или даже 

одновременно на стыке нескольких из них формировались различные подходы 

к категории отрицания. В лингвистике категория отрицания получила широкое 

освещение: так, существуют психологический, прагматический, 

коммуникативный и когнитивный подходы. Интерес среди различных научных 

отраслей, а также множественность подходов свидетельствуют о том, что 

категория отрицания сложная и неоднозначная. И связано это, прежде всего, со 

спецификой отрицания, т.к. достаточно трудно выразить «отсутствие» или 

выразить то, для чего нет референта в реальном мире.     

Отрицание существует во всех языках мира [4, с. 354]. Более того 

существует феномен двойного и даже множественного отрицания, и ярким 

примером этого может послужить русский язык:  Я никому никогда ничего не 

скажу. Двойное и множественное отрицание в английском языке ‒ не 

частотное явление. Однако оно существует и представляет интерес для 

исследования. Данная статья затрагивает некоторые вопросы двойного 

отрицания в английском языке.  

В своих работах М.М.Филиппова, ссылаясь на зарубежных ученых и 

писателей, указывает, что специфика употребляемых отрицательных форм 

является отражением национального характера, менталитета англичан. Из 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/linguistic-terms/index.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/linguistic-terms/index.htm
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культурологической литературы известно, что в одних культурах 

отрицательные формы используются гораздо меньше, чем в других, и 

связывают это с национальной привычкой стараться никогда не давать 

отрицательных ответов, а выражать отказ косвенным способом и 

завуалированно. Двойное отрицание часто называют одним из характерных 

способов косвенной передачи смысла в английской речи. Расплывчатые 

смыслы, двусмысленность, эвфемизмы, недосказанность, ирония, сарказм – все 

это культурно-специфические характеристики английской речи [7, с. 260].  

Английский язык относится к языкам, в которых двойное отрицание 

запрещается языковой нормой. Объяснением этому может служить тот факт, 

что для формирования отрицательного предложения используется не просто 

частица not, а вспомогательный глагол + частица not.  Это явление 

английского языка в том числе описывает Б.А.Ильиш в своей работе «Строй 

современного английского языка», выделяя, например, вспомогательный глагол 

do в отдельную морфологическую категорию. Таким образом, за границами 

слова в предложении возникает и возможно только одно отрицание. Однако, 

наличие лексических способов выражения отрицания (т.е. внутри слова) и 

наличие частного отрицания (относится к любому члену предложения, кроме 

сказуемого) делает возможным существование предложений с двойным 

отрицанием, не противоречащих нормам английской грамматики, согласно 

которым соблюдается правило «одного отрицания». Двойное отрицание может 

выражаться различными средствами: 

 Внутрилексемное отрицание + аффикс, например, unerring «never failing 

to hit a target» [8]. В слове erring заложен отрицательный смысл 

«неверный, ошибочный». Наличие внутрелексемного смысла «отсутствия 

правильности» в дополнение с отрицательным префиксом un- позволяет 

судить о двойном отрицании на уровне слова. 

 Сочетание двух эксплицитно отрицательных морфологических элементов 

внутри одной лексической единицы, например, unimpeachable ‒ of such a 

high standard of honesty and moral goodness that it cannot be doubted or 

criticized; unimpressive ‒ not making you feel admiration or respect [8]. 

 Совместное употребление общего отрицания (локализуется в сказуемом) 

и частного отрицания (относится к любому члену предложения, кроме 

сказуемого) в пределах одного предложения, например, She was not a girl 

without no interests [3, с.182]. 

 Сочетание отрицательной частицы not и отрицательного аффикса. 

Например, Yet he was not really reckless, at any rate in his relations to society. 

(O.Wilde «The Picture of Dorian Gray»), или I will tell you, Harry; but you 

mustn't be unsympathetic about it. (O.Wilde «The Picture of Dorian Gray»).  

Такой способ двойного отрицания ‒ конструкция типа not un- (in-, dis- и 

другие отрицательные префиксы) ‒ является самой распространенной 

формой двойного отрицания в английском языке. 

По мнению Е.В. Падучевой, отрицание отрицания эквивалентно 

утверждению, и данное правило работает не только для логики, но и для 

естественного языка: при соединении двух отрицаний при одном и том же 
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слове смысл окажется утвердительным. Однако, как отмечает ученый, два 

отрицания не в точности поглощают друг друга: сложное выражение, как 

правило, слабее простого, формирует слабоположительное высказывание: Not 

uncommon – common; not inconsiderable – considerable [4, с. 354]. 

Однако в английской речи могут встречаться словосочетания типа: not 

unselfish в значении «небескорыстный»; not impartial – «небеспристрастный»; not 

inexpensive – «недешевый»; not undemanding – «весьма требовательный». Такие 

выражения имеют тенденцию употребляться иронически ‒ эвфемистично [5] в 

смысле «ого-го какой!» (корыстный, пристрастный, дорогой, требовательный) [7, 

с. 265]. В данном случае отрицательная коннотация в фразе сохраняется и даже 

усиливается негативное значение. 

М.М.Филиппова, ссылаясь на работу У.Дж. Болла (Ball W.J. Understatement 

and Overstatement in English. English Language Teaching, 1970) [6] выражает еще 

одну интересную мысль о коммуникативном приеме двойного отрицания.   

Двойное отрицание – это одно из средств выражения сдержанной оценки в речи. 

Это только кажется, что оно функционирует по алгебраическому принципу: -1*-

1=+1 и поэтому в нем мало смысла. На самом деле оно используется, чтобы 

выразить некоторую степень выделенности (эмфазы) или некоторую меру 

подразумеваемого (подтекста). Два отрицания в английском не отменяют смысл 

друг друга. I’m not unaware of the fact содержит отрицательную приставку un- и 

отрицательную частицу not. Однако отсюда не следует, что значение этого 

предложения идентично выражению I am aware of the fact. Наиважнейшую роль 

здесь играет контекст. I’m not unaware of the fact можно перевести со слегка 

презрительной интонацией, подразумевая, что Мне не нужны напоминания об 

этом, а уж Ваши-то в последнюю очередь [7, с. 263]. У.Дж. Болл считает, что 

недооценка – лучшее средство сохранить дружеские и деловые отношения между 

собеседниками. 

Таким образом, двойное отрицание может быть средством выражения 

стилистических приемов, а также когнитивных или коммуникативных 

стратегий. Понять специфику двойного отрицания, его значение в английской 

речи всегда помогает контекст, контекст также определяет «силу 

высказывания», что можно проиллюстрировать следующими примерами. 

… and, after an agreeable drive of almost twenty miles, they entered 

Woodston, a large and populous village, in a situation not unpleasant. 

Catherine was ashamed to say how pretty she thought it, as the general seemed 

to think an apology necessary for the flatness of the country, and the size of the 

village; but in her heart she preferred it to any place she had ever been at, and 

looked with great admiration at every neat house above the rank of a cottage, 

and at all the little chandler's shops which they passed. (Jane Austen 

«Northanger Abbey»). 

Из примера видно, что отношению к местности у героев книги разное. 

Катерина стеснялась проявить свои чувства и мнение о том, как прекрасна была 

местность, в которой находилась деревня, в то время как генерал, казалось, хотел 

извиняться за «недостатки» этого места. Возможно, поэтому автор не выбирает 

утвердительные способы выражения мысли, а использует двойное отрицание для 
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того, чтобы показать некую «двойственность» момента, «сдержанность» 

ситуации, а раскрывает истинные чувства героини дальше по тексту. 

‒ Shall I go, Mrs. Allen? 

‒ Just as you please, my dear. 

‒ Mrs. Allen, you must persuade her to go, ‒ was the general cry. 

Mrs. Allen was not inattentive to it: «Well, my dear,» said she, «suppose you 

go.» And in two minutes they were off… (Jane Austen  «Northanger Abbey»). 

Данный короткий диалог представляется ярким отражением 

коммуникативного поведения в английской культуре в начале 19 века. 

Катерина спрашивает разрешения поехать гулять у миссис Ален, друзья 

уговаривают миссис повлиять на ситуацию, и та, в свою очередь выдержав 

паузу, которая ощущается при чтении, не оставила без ответа это призыв, но и 

не бросилась уговаривать Катерину, ответила сдержанно «suppose you go». 

Именно контекст помогает понять настроение момента и то, о чем мы говорили 

выше, ссылаясь на У.Дж. Болла, двойное отрицание – это сдержанность, 

подтекст, согласие через паузу и раздумье.  

…You are fond of history! And so are Mr. Allen and my father; and I have two 

brothers who do not dislike it...  (Jane Austen «Northanger Abbey»).  

В данном примере братья «не питают отвращения» к истории, что вовсе 

не значит, что они ее «любят», или что им «нравится». Данные семантические 

смыслы далеко отстоят друг от друга. Снова в тексте выражается сдержанная 

оценка чувств и некоторая осторожность при характеристике другого человека 

и его интересов.  

Подводя итоги, можно сказать, что в рассмотренных примерах двойное 

отрицание снимает отрицание как таковое, образуя как бы положительные 

высказывания. Двойное отрицание помогает градуировать смысл и привносить 

в высказывание важные оттенки значения (слабоположительные, ярко 

отрицательные, двусмысленные, сдержанные).  Отрицание осложняет речь, а 

двойное отрицание зачастую заставляет особенно сконцентрироваться на 

понимании смысла сказанного или написанного.  С точки зрения семантики, 

предложения с двойным отрицанием открывают широкие возможности для 

изучения и исследования, показывают значительную емкость и прагматический 

потенциал данных языковых единиц. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние географического положения 

Великобритании на её историю и жизнь населения. Определенные особенности характера 

британцев связаны как с островным местоположением, так и с климатическими 

особенностями.  

Ключевые слова: Великобритания, географическое положение, история, культура. 

 

Abstract. This article discusses the question of the influence of the geographical position of 

Great Britain on its history and the lifestyle of its population. Some features of the British character 

are explained by the country’s location on the island and its changeable weather. 

Keywords: Great Britain, geographical position, history, culture. 

 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

расположено в северо-западной части Европы на Британских островах. Оно занимает 

остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия, ряд более 

мелких островов и островных групп. По словам Л. Е. Кертмана, «в V тысячелетии до 

н.э., после отделения Великобритании от континента, ее островное положение 

начало сказываться на всех сторонах жизни населения» [1]. Действительно, 

островное положение сыграло большую роль в истории Великобритании. 

В первую очередь, такое положение являлось и является естественной защитой 

государства от военного вторжения с континента. В последний раз завоеватели 

высадились на берег Англии в XI веке н.э. (нормандское завоевание под 

предводительством Вильгельма Завоевателя). Несмотря на то, что в последующие 

столетия Великобритания подвергалась агрессии во время международных военных 

конфликтов (континентальная блокада во время войн с Наполеоном в начале XIX 

века, бомбардировки германской авиации во время Второй мировой войны), она не 

была подвержена захватам и разорениям так, как государства континентальной 

http://dictionary.cambridge.org/
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Европы. В литературе можно встретить выражение «наш защищенный угол 

Европы» [2], точно описывающий положение Великобритании. 

Во-вторых, островное положение объясняет развитие морского 

судоходства и торговли. Вместе с относительной защищенностью и 

особенностями социально-политического развития Англии (ранний распад 

феодальных отношений, завершившийся уже к XV веку), проведение политики 

колониальной экспансии привело к тому, что Великобритания стала страной, 

где произошел первый в мире промышленный переворот. На протяжении 

нескольких веков (с конца XVIII до начала XX века) Великобритания занимала 

лидирующее положение в мировой экономике и была структурообразующим 

элементом системы международных отношений. 

Также, несмотря на то, что Великобритания состоит из четырех стран, 

являющихся отдельными административно-политическими частями и 

населенными народами, которые имеют многие отличия (англичане, шотландцы, 

валлийцы и ирландцы), и житель островов скорее отнесет себя к одному из 

четырех народов, чем назовет себя британцем (по мнению К. Хьюитт [3], такая 

самоидентификация может быть расценена как политически окрашенная, 

особенно в Северной Ирландии [2]), островное положение стало причиной 

существования Великобритания как отдельного субъекта международных 

отношений, независимого от Европы. Подтверждениями этому являются 

политика «блестящей изоляции», проводимая Великобританией во второй 

половине XIX века, и также данные на различных британских информационных 

ресурсах, свидетельствующие о том, что многие британцы не относили свое 

государство к Европе ни при вступлении Соединенного Королевства в 

Европейский союз в 1973 году, ни в настоящее время [3]. 

Столкновение подобного британского изоляционизма со стремлением к 

национальной независимости, в разной степени проявляющегося в разных 

административно-политических частях Соединенного Королевства и разных 

социальных группах, приводит к появлению новых и обострению старых 

проблем как во внутриполитической жизни государства, так и во 

взаимоотношениях с другими странами: напряженная ситуация в Северной 

Ирландии, приводящая к вооруженным столкновениям (по данным Британской 

энциклопедии, в г. Белфаст на стенах можно было встретить граффити «Если 

вы не в замешательстве, то вы не понимаете происходящего» [5]), референдум 

о независимости Шотландии в 2014 году, брексит (Brexit) 31 января 2020 года и 

его неизвестные последствия. Однако, по мнению некоторых исследователей, 

несмотря на существующие проблемы, в глазах стороннего наблюдателя люди, 

населяющие Британские острова, остаются, безусловно, британцами [2]. 

В-четвертых, необходимо отметить, что и социально-экономическое развитие 

Великобритании, и формирование определенных природно-климатических 

условий, обусловленные островным положением государства, имели большое 

значение в процессе складывания менталитета жителей островов. В первую очередь 

данное утверждение относится к чертам английского национального характера, 

который иногда воспринимается иностранцами как весьма специфический. По 

мнению журналиста и писателя-публициста В. Овчинникова, «природа Англии 
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помогает понять такую черту английского характера, как сдержанность, склонность 

к недосказанности» [4], и именно отсутствие броскости и нарочитости более других 

присуще англичанину. Устойчивость климата и неустойчивость погоды ‒ причина 

уравновешенности его характера.  

Кроме того, что островное положение формирует у англичанина особое 

отношение к людям с континента (доказательством может служить пословица 

«Туземцы начинаются с Кале»), оно способствовало складыванию других, не 

менее значительных черт английского характера: неприкосновенности частной 

жизни и культа дома, четкого разграничения труда и досуга (и предпочтения 

последнего), терпения, настойчивости, уважения к правам других людей и к 

своим собственным, поощрения независимости и самостоятельности, 

консерватизма и в то же время присутствие духа авантюризма и др. Именно на 

основе этих черт возникли и продолжают функционировать определенные 

системы во всех сферах жизни общества, не имеющие аналогов в мире: от 

политического строя (сочетание работы старейшего в мире Парламента с 

глубоким уважением к монархии и восприятие правящего монарха как символа 

нации) до системы воспитания (изречение У. Черчилля: «Если одинокое дерево 

выживет, оно вырастет крепким» [ 4, с. 274].) 

В заключение следует подчеркнуть значимость изучения особенностей 

географического положения Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии для понимания истории и культуры государства, анализа 

тенденций его развития в современном мире и поиска верных путей для 

решения возникающих проблем в отношениях с другими государствами. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается значимость и специфика 

публицистического текста, определяется роль и место публицистического стиля в 

функционально-стилистической системе языка. Автор описывает основные особенности и 
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специфические черты публицистического стиля, а также функциональный потенциал 

публицистического текста. 
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Abstract. This article reveals the significance and specificity of a journalistic text, defines 

the role and place of a journalistic style in the functional-stylistic system of a language. The author 

describes the main features, specific features of the journalistic style and the functional potential of 

a journalistic text. 
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В последние годы тексты СМИ становятся объектом пристального 

внимания лингвистов, текст рассматривается как некий связный знаковый 

комплекс, как продукт информационной деятельности, порождаемый средой, в 

которой существует человек, функционирующий в этой среде и выполняющий 

регулирующую функцию [2, с. 44-52; 3, с. 43-47; 7, с. 6-20]. Целью настоящей 

работы является анализ основных особенностей, специфических черт и 

функционального потенциала публицистических текстов. 

Публицистический стиль отличается высоким прагматическим 

потенциалом и широким использованием стилистических средств 

выразительности и фигур речи. Г.Я. Солганик определяет публицистический 

стиль как функциональный стиль языка, обслуживающий разнообразные 

общественные сферы: политику, экономику, культуру, спорт [6]. Стоит 

отметить, что публицистика может быть информационной, аналитической, 

художественной, жанры публицистического стиля чаще определяются как 

относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические 

типы произведений. Так, краткие информационные сообщения (заметки), 

объявления, репортажи, интервью, отчеты относятся к информационной 

публицистике.  

Общей чертой этих подвидов публицистики является ориентированность 

на некое событие и использование клише при подаче информации. 

Аналитическая публицистика отличается анализом фактов и включает в себя 

тематические статьи, корреспонденцию, журналистские расследования, 

рецензии, обозрения. Художественная публицистика характеризуется 

образностью, многообразием средств выразительности и включает в себя 

очерки, фельетоны, эссе, памфлеты. 

По мнению К.И. Шарафадиной, публицистический стиль можно 

подразделить на несколько подстилей: газетно-публицистический, газетно-

журнальный и общественно-политический. Газетно-публицистический 

подстиль совмещает в себе газетно-информационный и собственно 

публицистический стили. Газетно-журнальный подстиль преимущественно 

используется в периодической печати, то есть в изданиях, выходящих с некой 

периодичностью (ежедневно, еженедельно и т.п.). В рамках общественно-

политического подстиля пишутся тексты политической тематики [10]. 

Описанные подстили не являются строго обособленными друг от друга, 

жанрово-стилевые границы между ними могут смещаться, авторы могут 

продуцировать гибридные жанровые формы. 
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Большинство исследователей разделяет точку зрения, что 

публицистический стиль объединяет в себе функции информирования и 

эмоционально-экспрессивного воздействия на аудиторию. В отдельных работах 

доказывается полифункциональный характер публицистических текстов, 

которые способны выполнять различные функции: коммуникативную, 

познавательную, аксиологическую, творчески-созидательную, воспитательную, 

эстетическую, побудительную, идеологическую и др. Полифункциональный 

характер публицистических текстов тесно связан с реализаций категории 

объективности / субъективности и базовыми параметрами, авторы призваны 

соблюдать баланс при их реализации. Например, В.В. Федоров выделяет такие 

базовые понятийные характеристики публицистического текста, как 

истинность, достаточность, аргументированность, стандартизированность, 

экспрессивность [8]. Новым важным аспектом рассмотрения публицистических 

текстов является жанрово-стилистический анализ в рамках функционального 

стиля отдельного литературного языка, но со спецификой в его национальных 

вариантах [9]. 

Далее рассмотрим тему медиатекстов. Тексты СМИ, или медиатексты – 

разновидность публицистических текстов. Привычное понятие текста в рамках 

традиционной лингвистики при переходе в сферу СМИ претерпевает изменения 

и приобретает более широкие границы. Так, с точки зрения традиционной 

лингвистики, как уже упоминалось ранее, текст определяется как связный 

комплекс знаков, обладающий неким смыслом. В медиалингвистике понимание 

текста выходит за рамки знаковой системы вербального уровня. То есть 

текстом в медиалингвистике считается последовательность любых знаков, а не 

только вербальных [1; 5].  

Специфика медиатекста в интернет-пространстве диктуется такими 

принципами, как возможность обратной связи с аудиторией, применение 

цифровых форматов, комбинирование элементов разного рода в едином 

смысловом пространстве. Специфика радиокоммуникации состоит в 

отсутствии визуального сопровождения, линейном характере передачи 

информации (в режиме реального времени), необратимости (отсутствие 

возможности изменить уже переданное, внесение корректив возможно только 

путем дополнения). Специфика телевизионных медиатекстов заключается во 

всеобъемлющей природе телевидения, то есть телетекст выстраивается как 

непрерывный поток информации, состоящий одновременно из текстовых 

знаков, видео- и аудио-сопровождения.  

По функционально-жанровому типу обычно выделяют несколько 

стандартных (традиционных) журналистских текстов – информационные, 

аналитические, художественно-публицистические, а также дополняют этот 

список текстами специфических рекламных жанров (рецензия, текст-интервью, 

текст-анализ факта, текст-констатация факта и др.). По тематической 

доминанте тексты разделяются на соответствующие регулярно освещаемым 

темам в СМИ и на тексты, актуальные в определенный момент (новости в 

сфере политики, бизнеса, погоды, культуры и т.п.). 
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Авторы медиатекста стремятся заслужить доверие аудитории, добиться 

того, чтобы к нему прислушались и приняли его аргументы. Доверительные 

отношения с аудиторий устанавливаются в ходе диалога. Публицист беседует 

со своим читателем, делится своим опытом и ждет реакции от слушателя. В 

этом и проявляется обратная связь с аудиторией и ее интерактивный                   

характер [4]. 

Диалогичность публицистического текста отражает, прежде всего, его 

дискурсивную природу, которая находит свое выражение в актуализации 

взаимоотношений автора и аудитории. Благодаря установке на авторское 

целеполагание, а также активному обращению к контексту и апелляции к 

другим текстам именно дискурсивность способствует поддержанию диалога 

между адресантом и адресатом, что позволяет относить ее к специфическим 

свойствам текста в публицистики. 

Таким образом, жанрово-стилистическая специфика, языковые и 

дискурсивные особенности публицистических текстов позволяют выстроить 

типологию жанровых форм в публицистике, каждый публицистический жанр 

обладает своей функциональной спецификой и характерным набором 

рекуррентных языковых форм, которые позволяют транслировать авторскую 

позицию и формировать общественное мнение. 
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Аннотация. В статье описаны способы образования и перевода препозитивных 

атрибутивных словосочетаний. Анализируя профессионально-ориентированный текст на 

английском языке, в статье приведены примеры различных атрибутивных словосочетаний. 

Ключевые слова: препозитивные атрибутивные словосочетания, профессионально-

ориентированный текст, иностранный язык. 

 

Abstract. The article describes the formation and translation of preposition attributive word 

combinations. Dealing with the analysis of the professionally-oriented English text, the paper gives 

examples of various attributive word combinations. 

Keywords: preposition attributive word combinations, professionally-oriented text, foreign 

language. 

 

В настоящее время владение одним или несколькими иностранными 

языками является неотъемлемой составляющей компетентного специалиста 

любого профиля. Владение иностранным языком – это владение информацией, 

которую можно получить из устного и/или письменного профессионально-

ориентированного текста. Наше исследование касается английского языка, 

точнее особенностей перевода препозитивных атрибутивных словосочетаний в 

письменном профессионально-ориентированном тексте. 

На занятиях по практике иностранного языка работа с текстом является 

одним из главных компонентов образовательного процесса. Данный вид работы 

обладает наиболее сильным познавательным потенциалом для 

профессионального роста студентов, является источником новой 

профессионально-значимой информации и мотивации для общения и 

дальнейшей деятельности, связанной с изучением иностранного языка. В 

профессионально-ориентированных тестах представлена общеупотребительная 

лексика, различные грамматические и синтаксические структуры. 

Препозитивные атрибутивные словосочетания являются наиболее 

распространенными типами словосочетаний в английском языке и часто 

встречаются научно-популярных и технических текстах. 
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Под препозитивным атрибутивным словосочетанием мы понимаем 

синтаксически организованную группу слов, состоящую из полнозначного 

(ключевого) слова и одного или более слов (существительных, прилагательных, 

фраз и т.д.), которые, сохраняя свое основное значение, вместе с ключевым 

словом образуют словосочетание с новым отличным смыслом [2, с. 106]. 

Препозитивные атрибутивные словосочетания, представляют интерес с 

точки зрения их образования и перевода. Как отмечает Т.А. Казакова, 

английский синтаксис позволяет строить атрибутивные, словосочетания, в 

которых определяющий компонент может быть выражен не отдельным словом, 

а целым словосочетанием или даже предложением [3, с. 193]. Определяющим 

элементом или атрибутом выступает, как правило, существительное, но 

фактически он может быть выражен практически любой частью речи. 

«Препозитивные атрибутивные словосочетания, образованные при помощи 

соположения ряда существительных, представляют трудность для перевода из-

за многообразия семантических связей между членами словосочетания, а в ряде 

случаев из-за многозначности словосочетания» [1]. 

Для адекватного перевода словосочетания всегда необходимо 

анализировать внутренние смысловые связи между его членами. 

В нашем исследовании мы опираемся на классификацию, предложенной 

Т.А. Зражевской [1, с. 147-148]. Данная классификация дополнена примерами 

из проанализированной нами методической статьи P.J. Mitchell «The Storyline 

method in foreign language teaching». 

Вслед за Т.А. Зражевской мы выделяем: 

1. Двучленные словосочетания типа существительное + 

существительное (N+N).  

Словосочетания типа прилагательное / причастие + существительное 

(Adj+N / Participle+N) не представляют сложности для перевода (например, 

firm conviction (твердое убеждение), teaching methods (методы обучения), little-

researched area (малоисследованная область), чего нельзя сказать о 

словосочетаниях типа существительное + существительное (Noun + Noun). 

Поэтому, первое слово в словосочетании может переводиться на русский язык: 

1) прилагательным: language skills (языковые навыки), teacher control 

(учительский контроль) and student control (студенческий контроль), key aspect 

(ключевой аспект); 

2) существительным в родительном падеже: student motivation (мотивация 

студентов), foreign language classroom (аудитория иностранного языка; 

3) существительным с предлогом: foreign language classroom (класс для 

занятий иностранным языком), language progress (прогресс в изучении языка). 

2. Многочленные словосочетания. 

При переводе многочленных словосочетаний важно следовать алгоритму, 

представленному ниже: 

1) перевести определяемое существительное (последнее слово 

словосочетания);  

2) проанализировать смысловые связи между членами словосочетания и 

разбить их на смысловые группы (анализ проводится слева направо);  
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3) перевести словосочетание, начиная с определяемого слова, и затем 

переводить каждую смысловую группу справа налево [1]. 

В зависимости от смысловых связей многочленные словосочетания 

можно переводить по принципу двучленных словосочетаний. Рассмотрим 

пример перевода словосочетания second language acquisition research. 

Переводим последнее слово словосочетания: исследование. Далее разбиваем все 

словосочетание на смысловые группы: 1. research, 2. second language 

acquisition. Переводим все словосочетание: исследования в области овладения 

вторым иностранным языком. 

В некоторых словосочетаниях одно из существительных, выступающих в 

функции определения, может переводиться на русский язык причастием: 

learner-centred approaches (подходы, ориентированные на учащегося), project-

based learning (обучение, осуществляющееся в процессе реализации проекта), 

problem-based learning (проблемно-ориентированное обучение), ‘non-sense’ 

exercises (упражнения, не имеющие смысла). 

Если атрибутивные словосочетания начинаются прилагательным или 

причастием, то нужно выяснить, к какому слову относится первый член 

словосочетания. Например: Scottish Education Department (Департамент образования 

в Шотландии), a Russian university setting (университетская среда в России). 

Если в начале атрибутивного словосочетания стоит имя собственное, 

обозначающее географическое название, то его следует переводить 

прилагательным, существительным в родительном падеже или 

существительным с предлогом (обстоятельство места): Tomsk State University 

(Томский государственный университет), Freiburg Pedagogical University 

(педагогический университет Фрайбурга), Oxford Placement Test (Оксфордский 

тест распределения учащихся по уровню знаний). 

Атрибутивная группа может состоять не только из одних существительных; 

в ее состав могут входить и другие части речи: числительные, причастия, глаголы, 

и т. д. Некоторые элементы словосочетаний могут соединяться между собой 

дефисом или заключаются в кавычки. Такие атрибутивные группы обычно 

переводятся причастными оборотами или придаточными предложениями: a 

Storyline-based approach (подход, основанный на сюжетной линии), a do-or-die 

goal (цель, которую нужно достичь любой ценой). 

Таким образом, проведенный анализ препозитивных атрибутивных 

словосочетаний на материале английского профессионально-ориентированного 

текста позволяет сделать вывод, самыми распространенными оказались 

словосочетания, принадлежащие к следующим структурным моделям 

прилагательное + существительное и существительное + существительное. 

Знание особенностей их формирования помогает нам когнитивную 

деятельность человека, а особенности и способы перевода помогают сохранить 

первоначальный смысл высказываний. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос сказковедения в 

Великобритании. Вниманию предлагается характеристика жанра сказки, её история и 

особенности жанра, учрежденные Льюисом Кэрроллом. Также в работе анализируется 

энциклопедический характер английской сказки. 
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Abstract. This article deals with the issue of fairy tale studies in Great Britain.  Attention is 

drawn to the characteristics of the fairy tale genre, its history and features of the genre, established 

by Lewis Carroll. The work also analyzes the encyclopedic nature of the English fairy tale. 

Keywords: fairy tale, L. Carroll, linguistic and cultural studies, allegory, interpretation. 

 

Сказочный жанр прошел долгий путь развития, абсорбируя в себя 

большое количество мифов и народных сказаний различного характера, а также 

другие сказки, в результате чего возникали новые сказки на основе 

существующих. Сказка – повествовательное, обычно народно-поэтическое, 

произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием 

волшебных, фантастических сил [5, c.587]. В самой своей сути сказка 

представляет собой антипод реалистичному фольклору, передающему 

невымышленные явления.  

Интерес к английским фольклорным мотивам выражался у английских 

авторов ещё со времен Средневековья. Среди авторов, обращавшихся к 

народному творчеству, фигурируют такие известные имена, как Томас Мэлори, 

Уильям Шекспир, Джон Драйден, Бен Джонсон, Филипп Сидней.  

В первой половине XVIII века вектор литературного внимания сместился 

в сторону нравоучительных рассказов эпохи Просвещения. Во второй половине 

XVIII века в Англии утверждается готический роман. Отход от рационализма 

эпохи Просвещения, переосмысление морализаторства создали необходимость 

для появления нового направления в литературе. В итоге, моралисты эпохи 

Просвещения переосмыслили образовательно-нравоучительный потенциал 

сказочных произведений, что привело к вкраплениям элементов народного 

творчества в морализаторские наставления. Важнейшей вехой в становлении 

английской литературной сказки стал XIX век.  

В 1865 году произошло революционное событие в сказковедении Англии 

и всего мира. Льюис Кэрролл опубликовал свою сказку «Алиса в Стране 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


76 

чудес», ставшую образцом глобального масштаба для написания сказок. 

Англичане искали уверенность в завтрашнем дне, и сказка стала, своего рода, 

теоретической базой для размышлений данного толка, поскольку за внешней 

оболочкой развлекательного произведения, кроется масштабный философский 

трактат, обличающий некоторые устои, выглядевшие анахронизмом в обществе 

эпохи автора.  

Последующие английские сказочники черпали вдохновение из 

произведения Л.Кэрролла. «Алиса в Стране чудес», которое с тех пор становится 

предметом изучения литературоведов [1], искусствоведов, филологов [1], 

педагогов и философов. Это первая сказка-сон (dream story) и одна из первых 

«фантастически правдоподобных» сказок (make-believe type of story).  

В конце XIX века, в эпоху творческой активности Л.Кэрролла, имела 

место деятельность еще двух мастеров сказочной стези: Френсис Браунэ и 

Джордж Макдональд. Френсис Браунэ и Джордж Макдональд выстроили 

важные ответвления в английской литературной сказке, но именно Л.Кэрролл 

соткал тот шаблон, который служит и по сей день разносторонним образцом 

для подражания.  

«Алиса в Стране чудес» ‒ сказка, доступная детскому пониманию, и, 

одновременно, архисложное [2], в плане содержания, произведение, которое 

вызвало мощнейший, по целому ряду показателей, переворот в сфере 

английской литературной сказки. Революционность работы указывает на 

неизмеримый лингвострановедческий и культурологический потенциал, 

которым она обладает. 

«Алиса в Стране чудес» сконцентрировала в себе ряд характерных для 

английских сказок черт и была скомпилирована Л.Кэрроллом в своеобразный 

образ английского фольклора. В связи с этим представляется возможным 

констатировать факт, согласно которому решающую роль сыграла 

каталогизирующая, системная работа автора, давшая миру «Алису». 

Для оценивания потенциала сказки необходимо подвергнуть ее анализу и 

выделить те самые композиционные краеугольные камни, ставшие плацдармом 

для ряда серьезных трансформаций. 

1) Попав в волшебный мир, Алиса молниеносно утрачивает деловую 

инициативу, и попадает под непреодолимое иго всевластных законов. Алиса не 

верит в собственную способность оборвать падение. Она ощущает себя пешкой 

в этой волшебной игре и, всего лишь, ожидает своего рода попутного ветра, 

надеясь на благоприятный для неё финал. Жажда власти и стремление к успеху 

выражены у главной героини слабо, что можно проиллюстрировать в 

следующем примере:  

Alice opened the door and found that it led into a small passage, not much 

larger than a rat-hole: she knelt down and looked along the passage into the 

loveliest garden you ever saw. How she longed to get out of that dark hall, and 

wander about among those beds of bright flowers and those cool fountains, but 

she could not even get her head through the doorway; ‘and even if my head 

would go through,’ thought poor Alice, ‘it would be of very little use without 

my shoulders. Oh, how I wish I could shut up like a telescope! I think I could, if 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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I only knew how to begin.’ For, you see, so many out of the way things had 

happened lately, that Alice had begun to think that very few things indeed were 

really impossible» [7]. 

Непрактичность главной героини играет с ней злую шутку, бросая её в 

вихре сюжетных перипетий из стороны в сторону. Но уроки так и не будут 

извлечены, что позволяет поставить под сомнение интеллектуальные 

способности персонажа [8]. 

2) Мир сказки и его явления описываются достаточно детально, 

присутствует подробное описание их законов. 

It was so long since she had been anything near the right size, that it felt quite 

strange at first; but she got used to it in a few minutes, and began talking to 

herself, as usual. «Come, there's half my plan done now! How puzzling all 

these changes are! I'm never sure what I'm going to be, from one minute 

to another! However, I've got back to my right size: the next thing is, to get into 

that beautiful garden how IS that to be done, I wonder? « As she said this, she 

came suddenly upon an open place, with a little house in it about four feet 

high. »Whoever lives there,» thought Alice, «it'll never do to come upon them 

THIS size: why, I should frighten them out of their wits!» So she began 

nibbling at the right hand bit again, and did not venture to go near the house 

till she had brought herself down to nine inches high.» [7].  

То, что мир сказки является иносказательной версией Англии второй 

половины XIX века, возможно установить, обратившись к истории 

соответствующего периода и сопоставив их, охарактеризовав социально-

экономическую обстановку тех времён. 

На рубеже XIX–XX веков Англия оказалась в состоянии стагнации и 

экономической депрессии. Это происходило на фоне подъема США и 

Германии. Оставаясь крупнейшей колониальной державой, но, шаг за шагом 

утрачивая позиции на мировой арене, она представляла собой страну со 

скачкообразно падающим уровнем жизни. Британия утратила пальму 

первенства на мировой арене.  

Среднестатистический житель Англии, как и Алиса в Стране чудес, являл 

собой пример человека, борющегося за выживание, всеми силами стараясь 

уклониться от угроз мира. Он осуществлял свою деятельность в условиях, 

навязанных ему людьми более высокого социального ранга, имел, как и Алиса, 

предсказуемый и предопределенный жизненный путь. Жажда властного 

доминирования погасла ввиду наличия необходимости удовлетворять более 

базовые потребности, критичные для поддержания жизни индивида. Эскалация 

социальной напряженности привела к росту преступности, что, искусственным 

образом, обрывало жизни некоторых людей и омрачало жизни живущих. 

Угроза завершить свой жизненный путь неестественным путем показательно 

росла, становясь всё более реальной, близкой и ощутимой в подсознании [9]. 

Английское общество, фактически стояло или, в ряде отдельных случаев, 

было поставлено перед выбором: блюсти традиции предков или стать на путь 

дальнейшего прогресса и модернизации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Первая траектория развития соответствовала взглядам пессимистов, 

скептически настроенных по отношению к прогрессу науки и техники. 

Сторонники второй стратегии осуществляли свою деятельность иначе. 

Руководствуясь принципом «omnia fluunt, omnia mutantur» («всё течёт, всё 

изменяется»), они не видели перспектив общества, заблудившегося в темном 

лесу традиционализма и заскорузлых идей. Всемирная история наглядно 

свидетельствует о том, что общества, увязшие только лишь в поддержании 

прежнего курса жизни, нисколько не озабочены развитием и конкурентной 

борьбой, обречены на гибель от рук более прогрессивных, в том числе, в 

техническом отношении. Ярким примером тому является история 

колониальных приобретений Британской империи, убедительно 

продемонстрировавшей фигуры высшего пилотажа в деле подчинения на благо 

своего народа отсталых, и далеко не всегда покорных, туземцев.  

Сказка являет собой пример того, что её автор, Л.Кэрролл, ‒ апологет 

второй позиции, согласно которой перемены ‒ топливо жизни, фундамент 

существования того или иного образования [3]. Л.Кэрролл, прежде всего, 

изваял серьёзный философский трактат, а лишь затем соорудил вокруг него 

забавную ширму из сказки. Своим произведением автор кодифицировал законы 

жанра [4] и вывел следующие основные принципы конструирования [6] сказок:  

1. Мотив английских сказок ‒ уклонение от надвигающейся катастрофы.  

2. Действия протагониста ‒ защитная реакция. Это оборонительные бои с 

главной героиней, с одной стороны, и всемогущей внешней средой, с 

другой. 

3. Погоня за властью и успехом не могут быть лейтмотивом сказки. 

Главный герой ‒ жертва обстоятельств, стремящаяся всеми силами 

оторваться от наступающего на пятки охотника.  

4. Реализм мира. Сказочный мир ‒ не чета оранжерейной среде 

большинства современных компьютерных игр, в которых сохранение, 

загрузка и переигрывание игры является привычным явлением. 

Льюис Кэрролл, проанализировав положение дел в общественно-

экономической составляющей линии жизни, выступил как рупор второй 

группы и создал теоретический фундамент, использованный впоследствии для 

осмысления опыта прошлого и настоящего.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОНИМА «PARIS» 

В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕСЕННЫХ ТЕКСТАХ 
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Аннотация. В статье рассматриваются случаи употребления топонима «Paris» в 

англоязычных песенных текстах. Осуществляется попытка выделить и классифицировать 

потенциальные семы в значении топонима, актуализируемые в контексте. 

Ключевые слова: топоним, потенциальные семы, качественная оценка. 

 

Abstract. The article considers the peculiarities of English song lyrics with the toponym 

«Paris». An attempt is made to distinguish groups of meanings of the toponym in context. 

Keywords: toponym, potential semes, qualitative evaluation. 

 

Песенные тексты представляют собой отдельный жанр с присущими ему 

особенностями. Песенный текст является многоаспектным феноменом, 

включающим вербальные и невербальные составляющие [2]. В англоязычных 

текстах современных исполнителей присутствует большое количество 

сокращенных форм слов, характерных для устной речи: gonna / gon' = going to, 

'cause = because; отмечается усечение окончания -ing в причастии I, некоторых 

существительных и местоимениях до -in' (livin', showin', mornin', nothin', some-thin', 

etc). Общей тенденцией является нарушение правил классической грамматики с 

целью сохранения рифмы либо эмоционального воздействия. Авторы текстов 

используют большое количество фразовых глаголов, разговорных междометий 

(oh, hey, yeah). Для некоторых стилей (рок, рэп, панк и т.д.) характерно включение 

в тексты обсценной лексики.  

Песенные тексты направлены на широкую аудиторию слушателей, 

поэтому они служат не только источником информации, но и оказывают 

влияние на формирование мировоззрения целевой аудитории [3, c. 180].  

В песенных текстах находят отражение культурные и временные реалии, 

темперамент и характерные черты народа.  
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Одним из способов сжатой передачи культурной информации в песенном 

тексте является использование имен собственных.  

Данное исследование посвящено изучению коннотативной семантики 

топонима Paris на материале современной англоязычной музыки. Следует 

отметить, что топоним Paris является «чужой» реалией для англоязычного 

дискурса, но благодаря наличию большого количества фоновой информации 

часто включается в тексты произведений [1, c.15]. 

Анализ современного англоязычного песенного творчества позволил 

заключить, что актуализация дополнительных смыслов топонима происходит 

благодаря контекстному окружению. Были выделены следующие семантические 

категории, образованные дополнительными смыслами топонима Paris: 

1) Париж – столица романтики, поцелуев, нежности, любви (поп, дэнс): I 

wanna kiss you in Paris (Madonna). They say «l'amour est né à Paris» (Shakira). 

Апелляция к данной группе дополнительных смыслов более характерна для 

«женской» лирики. 

2) Париж – место отдыха, шоппинга, развлечений и гуляний (поп, дэнс, хип-

хоп): I wanna dance in Paris, France. Let's Go. (David Guetta). Now we out in Paris, 

yeah I'm Perriering (Kanye West). Во втором примере актуализация потенциальной 

семы происходит благодаря окказиональной глагольной форме, образованной от 

имени собственного Laurent Perrier – марка дорогого шампанского. 

3) Париж – место страданий, разочарований, одиночества, плохих 

воспоминаний (поп, фолк, рок): I'm throwing my arms around, around Paris 

because only stone and steel accept my love (Morrissey). Данная группа смыслов 

преобладает в «мужской» лирике. 

4) Париж – обожаемый город, им восхищаются, его восхваляют, 

обожают и хотят вернуться туда вновь и вновь (поп, дэнс): But how I'd love to go 

to Paris again (The 1975). And I was dreaming of Paris and Pierre Boulez 

(Dragonfly). Во втором примере потенциальная сема актуализируется не только 

благодаря глаголу dream, но и антропониму Pierre Boulez (представитель 

музыкального авангарда 1950-х г.г.) Использование данного антропонима 

отсылает к элитарной культуре.  

5) Париж – место тоски по дому, по Родине и родному городу, семье 

(rock, pop): Alone, again in Paris/ Travel drained, I write to you. В данных 

употреблениях происходит имплицитная актуализация культурной оппозиции 

«свое/чужое».  

6) Париж – один из ключевых мировых городов, которые нужно 

обязательно посетить: This is where you really wanna be/ From Sydney to Miami 

/London to Brazil/ From Tokyo to Paris (Justice crew) 

Анализ выделенных групп потенциальных сем позволяет разделить их 

все, в конечном итоге, на два класса: понятия, отсылающие к положительной 

качественной оценке, либо к отрицательной.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие импликации как вида инференции в 

современной лингвистике. Понятие импликации может как отождествляться, так и 

отграничиваться от понятия выводного знания. Извлечение импликаций является частью 

механизма интерпретации косвенных речевых актов. 
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Abstract. This article discusses the concept of implication as a type of inference in modern 

linguistics. The concept of implication can be both identified and delimited from the concept of 

derivative knowledge. The extraction of implications is part of the mechanism for interpreting 

indirect speech acts. 
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Явление имплицитного смысла продолжительное время является 

предметом изучения различных областей науки: логики, литературоведения, 

лингвистики. В науке о языке имплицитность как многогранный феномен 

рассматривается с различных позиций (К.А. Долинин, 1983, О.С. Сыщиков, 

2000, В.В. Дементьев, 2006, А.В. Старкова, 1983, М.Ю. Федосюк 1988, Е.Г. 

Борисова, Ю.С. Мартемьянов 1999 и др.). Несмотря на большое количество 

работ, многие исследователи едины во мнении, что имплицитность 

предполагает «домысливание прямо не выраженного содержания» [8, с. 141].  

В лингвистической науке широко представлена точка зрения, согласно 

которой имплицитное содержание не имеет самостоятельного выражения в 

поверхностной структуре высказывания, однако может быть извлечено из 

выраженного эксплицитно (т.е. из значений языковых единиц) и распознано 

слушающим. Эффективность и успешность коммуникации зависят от умения 

слушающего правильно декодировать подразумеваемое. 

Как справедливо отмечает В.А. Звегинцев, «мы извлекаем (понимаем) из 

отдельного высказывания значительно больше информации, чем содержится в 

нем как в языковом образовании» [3, с. 132]. В этой связи представляются 

особенно интересными образы, которые предлагает И.И. Сулима, говоря о 
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«бездонных подвалах смыслов и традиций», которыми обладает языковая 

природа, и о «ключах для дешифровки» языковой системы знаков [9].  

Положение, согласно которому содержание высказывания требует 

дополнительных усилий со стороны слушающего и не может быть сведено к 

простому распознаванию языковых знаков, стало одним из постулатов 

прагматической лингвистики и получило дальнейшую разработку в этой 

отрасли языкознания (Дж. Серль 1986, Дж. Остин 1986, Г.Г. Почепцов 1981, 

Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева 1985, И.М.Кобозева 1986, Й. Майбауэр                 

2008 и др.). 

Одним из понятий, непосредственно связанных с феноменом 

имплицитного смысла в высказывании, является понятие инференции. В 

научной литературе под инференцией имеется в виду выводное знание, 

умозаключение, не содержащееся в семантике входящих в высказывание 

языковых единиц. С помощью контекста, ситуации общения, 

энциклопедических знаний и знания постулатов общения слушающий 

интерпретирует высказывание и самостоятельно выводит новый смысл. С 

точки зрения М.В. Никитина, к выявлению подлинного смысла высказывания 

слушающего «подталкивает» конфликт между прямым значением 

синтаксической структуры и смыслом, на который указывает конситуация              

речи [8, с. 140].  

Инференции, по определению М.Л. Макарова, представляют собой 

«широкий класс когнитивных операций, в ходе которых и слушающим, и 

интерпретаторам дискурса, лишенным непосредственного доступа к процессам 

порождения речи в голове или «душе» говорящего, приходится «додумывать» 

за него» [6, с. 124]. Исследователь выделяет два вида инференций:                              

1. формально-логические: логическое следствие, семантическая пресуппозиция, 

конвенциональная импликатура (по Г.П. Грайсу); 2. вероятностно-

индуктивные: речевые неконвенциональные импликатуры. Если первый вид 

инференций неустраним под действием контекста, то второй, напротив, 

устраняется за счет расширения контекста [6, с. 126]. На принципе 

инференционности (выводимости) знания основывается предлагаемая 

В.В. Красных в лингвистической науке инференционная модель коммуникации.  

Разные виды подразумеваемого и выводимого слушающим смысла 

становятся предметом лингвопрагматических исследований: пресуппозиции, 

импликации, импликатуры, подтекст и др. (В.А. Звегинцев 1986, 

М.Ю. Федосюк 1988, А.В. Бондарко 1978, Л.М. Васильев 1990, Падучева Е.В. 

2002, И.М. Кобозева 2012 и др.). В теоретической литературе встречаются 

различные определения и толкования содержания данных терминов. Зачастую 

некоторые из них употребляются не дифференцированно, т.к. будучи видами 

дополнительного смысла, могут встречаться вместе и взаимодействовать друг с 

другом.  Учеными также предпринимаются попытки проведения градации 

скрытых смыслов в зависимости от приближенности передаваемой 

информации к содержательно-фактуальной информации и возможности 

восстановления слушающим скрытого смысла [3]. Однако затруднительным 

представляется не только установление степени градации подразумеваемого, но 
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и дифференциация эксплицитного и имплицитного и отграничение разных 

видов имплицитной информации друг от друга.  

Одним из видов подразумеваемого имплицитного смысла является 

импликация. В теоретической литературе понятия импликации и 

имплицитности разграничиваются. Так, предлагается под импликацией 

понимать логическую операцию, а под имплицитностью – «языковую 

категорию», характеризующую «отношения некоторых компонентов плана 

содержания высказывания с невербализованными компонентами плана 

выражения» [5].  

Термин «импликация» из логики, где определяется как логическая связь, 

отражаемая в языке союзом «если…то» и формализуемая как А→Б  [1, с. 83], 

перешел в науку о языке, где исследователи по-разному трактуют содержание 

данного понятия. 

В теоретической литературе представлена точка зрения, согласно которой 

необходимо различать импликацию и выводное знание. Импликация 

понимается как нечто входящее в сферу автора, а выводное знание 

рассматривается как принадлежащее сфере реципиента, т.е. импликации могут 

приводить адресатов к разным результатам интерпретации высказывания.  

Однако большинством исследователей рассматривается также как 

логическое следствие, целенаправленная операция вывода. Так, если S→S' и 

−S→−S', то S' является логическим следствием S [2, с. 85]. Данный подход 

представлен и в немецкой лингвистике: высказывание S
1
 имплицирует 

высказывание S
2
 в том случае, если S

2 
следует, вытекает из S

1
. Если 

высказывание S
2 

ложно, то ложным является и S
1
 [11]. Такое логико-

семантическое отношение следования связано с буквальным значением 

предложения: Fritz ist ein Junggeselle → Fritz ist unverheiratet [12]. Логические 

следствия, в отличие от пресуппозиций, не сохраняются в вопросе, при 

отрицании и в модальном предложении. Импликации напрямую зависят от 

значений языковых единиц, входящих в высказывание, связи между 

семантическими компонентами которого не выражены.   

Исследователи дают и другие определения понятия импликации, в 

большей степени отдаляясь от «логической» трактовки термина. Так, с точки 

зрения М. В. Никитина, импликация представляет собой «мыслительный аналог 

связей отражаемого мира, мыслительную операцию, основанную на отражении 

сознанием реальных связей сущностей» [8, с. 141]. Исследователь обращает 

внимание на то, что импликационные значения могут основываться «на знании 

причинно-следственных, временных, пространственных и иных связей вещей и 

признаков, т.е. на отражении реальных связей, взаимодействий и зависимостей 

действительности» [8, с. 163, 165]. М.В. Умерова понимает импликацию как 

«смысл, эксплицитно невыраженный в тексте, также как отношения в 

семантической структуре высказывания, приводящие к этому смыслу, и как сам 

результат выведения семантического комплекса в сознании реципиентов на 

основании этих отношений» [10, с. 97].  

От понятий импликации и импликатуры следует отграничивать понятие 

импликационала. Импликационал также участвует в создании имплицитного 
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смысла. Однако данный термин применим к языковой единице и связан с 

семантикой отдельного слова. Основной семный состав лексической единицы 

может предполагать наличие тех или иных признаков значения единицы 

(импликационал), которые в контексте могут быть названы эксплицитно или 

могут получить актуализацию. 

С понятием импликации в прагмалингвистике непосредственно связано 

явление косвенности речевого акта – высказывания, имплицирующего две (или 

более) иллокуции. М.В. Никитин полагает, что косвенные речевые акты 

представляют собой «импликации из прямого значения коммуникативных 

структур, порождаемые конситуацией речи». При этом дополнительное 

содержание косвенного речевого акта «не только импликационно (является 

результатом умозаключения), но и имплицитно (является не явно выраженным, 

а домысливаемым значением)». При осуществлении косвенного речевого акта 

речь идет об извлечении слушающим «имплицитных                                    

импликаций» [8, с. 140-141]. 

Изучение разных видов подразумеваемого смысла, а также их 

характеристик и способов выражения на материале различных языков является 

перспективным направлением научного поиска. Данное направление 

исследований позволяет углублять наши знания о межкультурной 

коммуникации и этнических стереотипах, формирующихся в том или ином 

языковом коллективе [4]. Косвенные речевые акты в аспекте содержащихся в 

них имплицитной информации изучены в недостаточной степени, что позволит 

заниматься дальнейшей разработкой данного вопроса. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса картины мира, ее целостности и 

способах ее реализации. Картина мира автора заключает в себе субъективные знания и 

представление его о мире, которые он репрезентирует в художественном тексте с 

помощью интертекстуальности и концептов. 
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Abstract. The article considers the issue of view of the world, its integrity and ways of its 

implementation. The author’s view of the world includes the author’s personal knowledge and 

understanding of the world that they represent in the fiction text through intertextuality and 

concepts. 
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Часто встречающийся в последнее время термин «картина мира» 

вызывает рассуждения, сомнения и расхождения среди лингвистов, 

литературоведов, философов и т.п. Г. Герц определял картину мира 

совокупностью внутренних образов внешних предметов, из которых 

логическим путем можно получать сведения относительно поведения этих 

предметов [6, с. 208].  Культурологическая сторона данного определения 

находит себя в отражении совокупности знаний о мире, представляющих собой 

некий образ, содержащийся в сознании личности [3]. 

Культурная картина мира обуславливает специфику восприятия всего 

окружающего мира, показывает своеобразие, уникальность каждой культуры. 

Понятие «языковая картина мира» Ю.Д.Апресяном понимается как некое 

представление о действительности, отражённое в языковых знаках [1].  Картина 

мира – это выражающееся различными языковыми средствами специфичное 

видение мира, в нем находят отражение определенные присущие особенности 

народа, его быта и культуры [10].  

https://doi.org/10.26795/2307-1281-2019-7-4-16
https://doi.org/10.26795/2307-1281-2019-7-4-16
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Художественное, культурное и языковое освоение мира человеком 

формируют целостную картину мира, которая имеет свойство выступать в 

форме художественного текста (далее – ХТ). ХТ является средством 

объективации картины мира автора [4], то, с помощью чего писатель доносит 

до читателей свои взгляды, идеи, интерпретирует реальную действительность. 

В связи со спецификой своей картины мира, автор неосознанно ставит на 

передний план некие позиции и взгляды, представляя их различными 

уникальными способами [8]. 

Любой ХТ, являясь результатом культурного диалога, содержит в себе 

имплицитные или эксплицитные связи с прецедентным ХТ, т.е. 

характеризуется интертекстуальностью [2; 4; 5]. Невозможно создание ХТ 

(результата) без декодирования прецедентных ХТ, т.к. каждый писатель 

владеет собственным набором прецедентных текстов, на переосмысленные 

знания которых он опирается при написании своего собственного текста. 

Интертекстуальность представляет собой механизм хранения картины мира 

автора, и именно интертекстуальные связи произведений характеризуют 

художественную картину мира автора как цельное явление [4].  

Отражением мира в сознании человека являются также концепты, а их 

содержание выявляется знаками того или иного языка. Под концептом 

М.В. Никитин понимает ментальную единицу индивидуального сознания человека, 

идеальную сущность, обращенную к отражаемому человеком миру [9, с. 55]. 

Взаимодействуя, язык и культура преобразуются и обогащают друг друга. 

Со временем появляются новые способы передачи культурной информации, а 

культура, в свою очередь, диктует и регулирует использование тех или иных 

способов. В результате данной культурной деятельности человек приобретает 

новые знания о мире, которые образуют собой концепты. Такие лингвисты, как 

Ю.Д. Степанов, Н. Д. Арутюнова, О.П. Фесенко исследовали следующий ряд 

концептов: мир, родина, бытие, время, слово, вера, любовь, воля, дом, совесть, 

добродетель, долг, гнев, страх, ужас, отвращение, и т.п. [7].  

Авторские концепты представляют собой комплекс понятий, 

передаваемых в ХТ через эмоции, чувства, предрассудки и т.п.. Как показывает 

исследование, интертекстуальные включения в ХТ со своим глубинным 

смыслом полно реализуют авторскую интенцию, помогают безошибочно 

интерпретировать текст-реципиент, они помогают сформировать всю 

смысловую направленность текста, все то, что хочет передать автор читателю, 

таким образом, полно выразить картину мира автора. 

Например, интертекстуальная уникальность романа Дж. Фаулза 

«Женщина французского лейтенанта» (The French Lieutenant’s Woman) 

выстраивается на основе прецедентных текстов У. Теккерея, Дж. Мередита, 

Дж. Элиот, Т. Гарди, Д. Остен, Ч. Диккенса, Ш. Бронте, и др. В романе 

насчитывается 255 интертекстуальных включений: 148 реминисценций, 80 

эпиграфов-интекстов, 27 цитат из текстов-источников. На основе выявления 

107 интертекстуальных включений, состоящих только из эпиграфов и цитат, и 

их анализа удалось выявить определенные концепты, в их числе концепты 

freedom, death, duty-honor. 
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Концепт freedom имеет место в 8 интертекстуальных включениях с ядром 

концепта free, freely, freedom, emancipation. К периферии относятся следующие 

лексические единицы (далее ЛЕ): restoration, alienation, external, nature, home-

homeless. 

Every emancipation is a restoration of the human world and of human 

relationships to man himself [11]. 

Данная цитата, взятая из трудов К. Маркса, использована как эпиграф ко 

всей книге. Целесообразно считать, что именно эту цитату Фаулз 

позиционирует, как самую значимую и полно отражающую идеи книги. Ядром 

концепта является лексема emancipation. Периферией концепта следует считать 

ЛЕ restoration. Итак, автор считает освобождение явлением возвращения к 

исходному духовному состоянию, к воссозданию истинного бытия. Эта цитата 

помогает читателю провести параллель между жизнью главного героя Чарльза, 

его становлением как человека и между обретением свободы, о которой писал 

К.Маркс. Невозможно не заметить ироничное отношение автора к Чарльзу в 

первой части романа, когда он, не задумываясь, беспрекословно подчинялся 

системе. 

Концепт death содержится в 11 интертекстуальных включениях с 

периферией, образуемой лексемами  Christ, soul, kneel, love. 

Oh, make my love a coffin 

Of the gold that shines yellow, 

And she shall be buried 

By the banks of green willow [11]. 

Данный эпиграф предваряет главу, где должен решиться вопрос о 

расторжении помолвки с Эрнестиной. В предыдущей главе Эрнестина падает в 

обморок, узнав о намерениях ее возлюбленного. Она долго не может очнуться, 

а Чарльз мечется, не понимая, что происходит. Джон Фаулз выбирает строки из 

народной английской песни, которые выстраивают образ смерти Эрнестины, но 

вопреки ожиданиям она не умирает. Чарльз хоронит мысли о ней как о своей 

невесте. Ядром концепта является лексема coffin, приядерной зоной ЛЕ buried, 

периферией – love. 

Концепт death противопоставлен концепту life, периферией концепта 

death является ЛЕ love. В то же время, периферией концепта life – possibly. 

Данное противопоставление концептов и их периферии можно 

охарактеризовать следующим образом: любовь не дает возможности выбора, 

поскольку остается лишь одно – пойти путем, который требует истинная 

любовь. Это означает, что жизнь – это возможность выбирать пути судьбы, а 

любовь лишает выбора, тем самым обрекает на смерть, но не материальную, а 

духовную. 

Концепт duty-honor основывается на периферии truly, coward, faithfully, 

expect, acquiescence. Джон Фаулз будто поддерживает взгляд автора, который 

посмеивается над принятым определением слова duty. Фаулз демонстрирует 

негодование по отношению к тому, что долгом каждого уважающего себя 

человека является повиновение.  
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Таким образом, в результате работы сознания по хранению и переработке 

информации о мире через категорию интертекстуальности и концепты 

реализуются многомерные связи в картине мира автора. Концепт помогает 

отражать художественную картину мира, определять идейное содержание 

художественного текста, его коннотативный план и выявлять его 

эмоциональную доминанту. 
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СУДОВОЙ ПИСЬМЕННЫЙ ДИСКУРС 
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РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
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Аннотация. Статья направлена на рассмотрение особенностей иноязычного 

письменного дискурса морской сферы деятельности.  В работе обосновывается 

актуальность исследования вопросов коммуникативной деятельности в условиях морской 

практики. Подробно анализируется понятие «дискурс» в трудах современных ученых 

разных областей научного знания. Вводится понятие «судовой письменный дискурс», 

выделяется и анализируется ряд признаков рассматриваемого явления. 

Ключевые слова: иноязычное письменное общение, коммуникативная деятельность в 

профессиональной среде, водный транспорт, письменная форма языка, письменная речь, 

судовая документация, судовой письменный дискурс  

 

Abstract. The article is aimed at considering the features of the written foreign discourse of 

the marine sphere of activity. The paper substantiates the relevance of the study of communicative 

activities in marine practice. The concept of «discourse» is analyzed in detail in the works of 

modern scientists in different fields of scientific knowledge. The concept of «ship’s written 

discourse» is introduced, a number of signs of the phenomenon under consideration are identified 

and analyzed. 

Keywords: foreign written communication, communicative activity in a professional 

environment, water transport, written language, written speech, ship documentation, ship written 

discourse. 

 

Коммуникация в море является необходимым условием обеспечения 

безопасности судов, экипажа и окружающей среды [11, с. 6; 12, с. 4]. В 

международных водах коммуникативная деятельность осуществляется на 

английском языке, утвержденном в качестве основного средства 

международного морского общения, как письменного, так и устного [8]. Вот 

почему обучение работников водного транспорта иноязычному письменному 

общению сохраняет свою актуальность. 

Приведем пример, подтверждающий важность коммуникативной 

деятельности в морской профессиональной среде.  

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), 

занимающийся расследованием и документированием транспортных 

происшествий, указывает, что аварийные ситуации на водном транспорте часто 

происходят из-за дефицита коммуникации (lack of communication) как между 

членами экипажа судна, так и различными службами, отвечающими за 

безопасность судоходства. Например, одной из причин пожара и взрыва на 

буксире-барже ATB Buster Bouchard/B. No. 255 в октябре 2017 года, приведшим 

к гибели двух человек на борту и разливу 2000 баррелей сырой нефти, стало 

отсутствие взаимодействия между Американским бюро судоходства и службой 

береговой охраны при проведении оценки технического состояния баржи. 

Каждая из названных служб в отдельности инспектировала B. No. 255 перед 

рейсом, но ни одна из проверок не оказалась достаточно эффективной. В отчете 
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по расследованию данного случая NTSB отмечает, что обмен информацией 

между Американским бюро судоходства и службой береговой охраны и 

совместные усилия, направленные на задержание судна в порту до устранения 

неисправностей, помогли бы предотвратить аварию, приведшую к гибели 

людей и причинению экономического и экологического вреда [17]. Отметим, 

что обмен информацией, рекомендуемый NTSB, обычно осуществляется в 

письменной форме и входит в документооборот судна.  

Письменная форма языка исторически играет важную роль в судовой 

практике. Начиная с эпохи великих географических открытий, давшей мощный 

толчок развитию судостроения и мореплавания во всем мире, письменная 

форма языка стала средством отображения особенностей новых морских путей. 

С помощью письменной формы речи мореплаватели фиксировали в 

корабельных журналах наблюдения за состоянием погоды и моря, предлагали 

описания новых прибрежных зон, отмечали необычные климатические явления. 

Капитаны военных и торговых судов прибегали к письменной речи для 

сохранения необходимых сведений и выражения собственных размышлений о 

психологическом состоянии, поведении и болезнях команды во время 

длительных рейсов. Представители торгового флота вели подробную 

документацию по учету товаров и денежных средств.  

Такие данные, полученные во время плавания и зафиксированные 

опытными мореплавателями в виде текстов различных типов, составили 

впоследствии основу судовой документации, обязательной для ведения на 

современном судне с целью безопасности мореплавания, сохранения и 

передачи служебной и коммерческой информации [8; 9]. 

Виды и количество документов современных судов довольно 

разнообразны и зависят от ряда факторов: эксплуатационного назначения 

судна, района плавания и др.  Вот примеры таких документов: судовая роль 

(документ, содержащий сведения о количестве и составе экипажа при приходе 

и отходе судна), судовой журнал, санитарный журнал, журнал операций со 

сточными водами и т.д. В процессе перевозки грузов морем возникает целый 

комплекс отношений имущественного характера, требующих документального 

оформления. К таким документам можно отнести, например, письма-запросы о 

принятом в порту порядке счета груза, расписки капитана в получении 

денежного аванса или в получении грузовых документов, подтверждения 

агенту об окончании погрузки и др. [1; 2].  

Наиболее эффективным методом исследования судовых документов, 

выступающих объектом обучения работников морского и речного транспорта 

иноязычной письменной коммуникации, на наш взгляд, представляется метод 

дискурсивного анализа. Дискурсивный анализ позволяет установить 

взаимосвязь условий происхождения определенного коммуникативного 

поступка, стратегии и тактики речевого поведения пишущих и причин, 

побуждающих коммуникантов к выбору соответствующих речевых средств. По 

словам Е.С. Кубряковой, дискурсивный анализ позволяет воссоздать 

специфику ментального мира коммуникантов, отраженного в текстах 

определенной направленности [3, с. 9].  
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Судовые документы представляют собой письменные тексты, 

передающие специфику морского подъязыка. Исследование характеристик 

текста как завершенного речевого произведения, таких как жанровая и 

стилистическая принадлежность, когезия и когерентность, интертекстуальность 

и др. не выявляет всех свойств, присущих продукту иноязычного письменного 

общения [13, с. 44]. В качестве такого продукта, согласно выводам многих 

ученых, выступает дискурс. Обратимся к более подробному рассмотрению 

данного понятия в работах ученых, представляющих разные области научного 

знания. В большинстве исследований дискурс определяется как сложное 

коммуникативное явление или событие, наиболее полно раскрывающее процесс 

речевой коммуникации.  

В.Е. Чернявская предлагает два определения дискурса, соотносимых по 

принципу «общее-частное»: 1) интегративное коммуникативное событие, 

реализуемое в виде совокупности открытого неограниченного количества 

текстов, соотнесенных тематически и содержательно; 2) единичное 

коммуникативное событие, реализуемое в типологически и когнитивно 

обусловленном коммуникативном пространстве посредством отдельного 

высказывания, текста и т.д. [14, с. 114-115].  

Е.С. Кубрякова обращает внимание на внутреннюю информационную 

связность, присущую дискурсу [3, с. 8]. Именно информационное единство 

позволяет рассматривать тексты, близкие по тематике и содержанию, как 

единое информационное целое, пролонгированную коммуникативную 

ситуацию. 

Ряд авторов подчеркивает социальную природу дискурса, т.е. взаимосвязь 

порождаемого высказывания, коммуникативной ситуации, диктующей отбор 

соответствующих языковых средств, и участников коммуникации, 

выбирающих определенные стратегии и тактики речевого поведения для 

достижения коммуникативного успеха.  

Развивая концепцию дискурса, предлагаемую Т.А. ван Дейком, 

Е.С. Кубрякова указывает на зависимость порождаемого высказывания от ряда 

факторов, связанных с личностью говорящих (пишущих) ‒ личностных 

характеристик коммуникантов, их установок, мнений, принадлежности к какой-

либо социальной или этнической группе, их знаний о мире, целей 

высказывания и т.д. В дискурсе объединяются, согласно данной концепции, 

языковые формы, знания и действия говорящего (пишущего) [3, с. 10]. 

Ю.С. Степанов определяет понятие «дискурс» как «язык в языке», особый 

случай использования языка, активизирующий специфические языковые 

особенности, отображаемые в речи говорящего или пишущего (определенный 

лексический состав, грамматические структуры, правила словоупотребления и т.д.) 

и социальные черты, например, требуемый речевой этикет [16, с. 38].  

Дискурс, являясь, по словам И.М. Шеиной, «вербальным воплощением 

коммуникативной ситуации» [15, с. 69], включает речевые и неречевые 

компоненты ситуации общения, социальный фон коммуникации, включающий 

причины, побуждающие коммуникантов выбирать определенные языковые 

формы, организовывать свою речь определенным образом и др.  
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Согласно выражению Ю.С. Степанова, дискурс представляет собой 

языковую проекцию разных областей социальной реальности, создавая 

особенный «альтернативный мир» этой реальности [16, с. 44].  

В.И. Карасик интерпретирует дискурс как феномен, тесно связанный с 

различными областями деятельности человека: 1) «конкретизация речи в 

различных модусах человеческого существования»; 2) «явление 

промежуточного порядка между речью, общением, языковым поведением и 

фиксируемым текстом» [5, с. 273-280]. По словам ученого, разграничение 

регистров дискурса (политического, академического, делового, игрового и т.д.) 

возможно благодаря разной функции речи в пределах этих регистров. 

В.Б. Кашкин, отмечая неотъемлемость коммуникативной среды от 

сферы деятельности индивида, предлагает термин «институциональный 

дискурс» по отношению к взаимодействию индивидов в определенной сфере 

коммуникации [6, с. 20]. 

В методике преподавания иностранных языков под дискурсом 

подразумевают: 1) совокупность текстов, весь корпус текстов одной 

тематической направленности, образующих единую открытую систему текстов, 

(Е.И. Пассов, Л.К. Мазунова, Е.С. Кубрякова) [10, с. 11; 7, с. 215; 3, с. 11];        

2) эталон достижения коммуникативных целей в заданном коммуникативном 

пространстве, определяемый адекватным выбором речевых и неречевых 

средств, социокультурным соответствием, успешностью взаимодействия с 

представителями иного языкового культурного сообщества [4, с. 10].  

Опираясь на данные определения и проецируя их на рассматриваемые 

нами условия функционирования дискурса, охарактеризуем судовой 

письменный дискурс следующим образом: 1) комплексное коммуникативное 

событие, представленное в непрерывном неограниченном потоке текстов, 

связанных морской тематикой и содержательно отражающих процессы и 

процедуры жизнедеятельности на судне; 2) единичное высказывание, 

сообщение или текст, раскрывающие какое-либо из направлений реальной 

морской судовой деятельности. 

Обобщая выводы ученых, обозначим ряд признаков, определяющих 

понятие «судовой письменный дискурс»:  

1)  формирование в коммуникативной среде (контексте) морской 

профессиональной деятельности; 

2)  активизация специфических языковых характеристик письменного 

языка в совокупности с неречевыми компонентами коммуникативных ситуаций 

письменного общения, обусловленных особенностями морской профессии как 

особого социального фона; 

3)  прагматическое назначение речи, направленное на адаптацию 

морского специалиста к практической судовой деятельности с целью 

обеспечения безопасных условий работы судна, экипажа судна и окружающей 

среды; 

4)  интеграция специфического языкового оформления, опыта и 

профессиональных действий работников морского транспорта в оформлении 

судовых документов различных видов;  
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5)  реализация ряда коммуникативных интенций, ограниченных 

коммуникативным пространством морской профессиональной сферы. 

Исследование судового письменного дискурса и применение в качестве 

объекта обучения работников транспортной отрасли иноязычной письменной 

коммуникации повысит, на наш взгляд, эффективность обучения иностранному 

языку как средству профессиональной и деловой коммуникации.   
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕМЕЦКИХ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 

 
Новоселова С.Д. 

Зинцова Ю.Н. 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В статье предпринимается попытка анализа детерминированных 

прилагательных современного немецкого языка и выявления особенностей их 

функционирования в рекламном дискурсе. В ходе исследования выявляются ассоциативные 

признаки, лежащие в основе их образования, устанавливаются наиболее продуктивные 

детерминанты, использующиеся для номинаций цветов в немецкоязычных каталогах 

одежды. 

Ключевые слова: имя прилагательное, цветообозначение, детерминант, рекламный 

текст, каталог одежды. 

 

Abstract. In the article attempts are made to analyze the determined adjectives of the 

modern German language and identify the features of their functioning in the advertising discourse. 

As part of the study the associative signs, that underlie their formation, come into focus, the most 

productive determinants, used for color nominations in German-language clothing catalogs, specify 

in the article. 

Keywords: adjective, color term, determinant, advertising text, clothing catalogue. 

 

В мире рекламы цвет играет важную роль. Ученые-психологи считают, 

что успех рекламы во многом зависит от цветового решения, которое способно 

вызывать определенную реакцию и эмоции у реципиента. Функциями 

цветообозначений в рекламном дискурсе, в итоге, являются: 1) привлечение 

внимания; 2) содействие интерпретации товара; 3) выделение товарного знака 

или бренда; 4) выделение индивидуальности и привлекательности [2, с. 135]. 

Объектом данного исследования выступают немецкие детерминированные 

имена прилагательные с определяющими компонентами – именами 

существительными, служащими ассоциатами для наименования цвета [1; 6]. В 

качестве материала изучения подобных цветообозначений использовались 

немецкие каталоги одежды [3; 4; 5; 7; 8; 9], из которых производился отбор 

детерминированных прилагательных. Корпус полученных примеров составил 216 
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единиц, цветовые компоненты которых подвергаются детерминированию в 

разном объеме: blau (составляют 56% отобранных примеров), grün (15%), grau 

(13%), rot (12%). Непродуктивными являются gelb (2%), weiß (1%), beige (1%), oliv 

(1%), bronze (1%), taupe (1%), mint (1%). Для schwarz в рекламных немецких 

каталогах не было выявлено ни одного примера. Первыми компонентами 

изучаемых детерминированных имен прилагательных являются имена 

существительные (56 единиц). Часто используемыми из них являются Korn (19 % 

от общего числа детерминантов), König (18 %), Nacht (13 %), Silber (13 %), Gärtner 

(8 %), Mitte (6 %). Остальные первые компоненты (Rauch, Rubin, Eis, Flieder, и 

др.), представлены единичными примерами.  

Дальнейший анализ прилагательных позволяет утверждать, что имеются 

единицы, найденные в каталогах одежды, не зафиксированные в словаре. К 

таким (всего 14 единиц) относятся цветобозначения с компонентом neon (neon 

gelb), обозначения оттенков зелёного (signalgrün), синего (hydronblau) и серого 

(grafitgrau), и др. Отсутствие этих цветообозначений в словаре может 

объясняться следующими причинами: 1) влияние временного фактора, что 

характерно для слов с компонентом neon, т.к. неоновые цвета относительно 

недавно вошли в моду; 2) использование иностранных слов в качестве 

детерминанта (denimblau); 3) наличие особенностей одежды той или иной 

фирмы. Так, одна известная немецкая компания [3] разработала одежду в 

уникальных цветах, таких как flieder-ecru, petrolmint.  

Таким образом, главная функция цветообозначений в рекламном 

дискурсе заключается в привлечении интереса потребителей к самому слову и 

через него – к товару. Данная задача реализуется, не в последнюю очередь, с 

помощью детерминированных наименований, которые способны вызвать 

любопытство, привлечь внимание не столько исключительностью цвета 

обозначаемого предмета, сколько своей словесной формой.  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования структурных 

особенностей наименований объектов недвижимости в немецком языке. Основное внимание 

в работе направлено на описание структуры производных единиц различных типов, 

определения их словообразовательных моделей и принципы объединения их в 

словообразовательные парадигмы.  

Ключевые слова: словообразование, словообразовательная структура, 

словообразовательная модель, сложное слово, словообразовательная цепочка, 

словообразовательное гнездо. 

 

Abstract. The article presents the study results of the structural features of real estate 

objects’ names in German. The main focus of the work is describing the structure of derived units of 

various types and determining their word-formation models, principles of combining them into 

word-formation paradigms. 

Keywords: word-formation, word-formation structure, word-formation model, compound 

word, word-formation chain, word-formation nest. 

 

Данное исследование посвящено изучению словообразовательных 

особенностей наименований объектов недвижимости в немецком языке, 

которые образуют отдельную категорию предметных имен [5, с. 166; 6]. 

Изучение единиц производилось на материале современных немецких 

публицистических текстов, а именно статей, опубликованных в электронных 

версиях журналов «Stern» и «Spiegel» в разделе «Недвижимость»                  

(Immobilien) [1; 3].  

Для описания основных словообразовательных характеристик 

обозначений объектов недвижимости был сформирован корпус примеров (имен 

существительных) общим количеством 62 лексические единицы. При 

рассмотрении собранных примеров было установлено, что в числе единиц, 

составляющих корпус, присутствуют корневые слова, суффиксальные и 

префиксальные дериваты, а также сложные слова: 

https://www.arbeitsschutz-pabst.de/download/Gesamtkatalog_2019_DE.pdf
https://www.arbeitsschutz-pabst.de/download/Gesamtkatalog_2019_DE.pdf
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а)  6 слов представляют собой корневое слово (die Baracke, das Haus, die 

Villa и др.); к данной группе было отнесено также слово Apartment, которое, 

строго говоря, не является корневым, поскольку в английском языке данное 

слово образовалось при помощи суффикса, однако, в немецкий язык было 

заимствованно именно в таком виде и не может быть разделено на 

непосредственно составляющие; 

б) 3 единицы являются суффиксальными дериватами (die Wohnung, das 

Häuschen, die Immobilie); производящими основами выступили, соответственно, 

глагол (wohnen), существительное (Haus) и прилагательное (immobil); 

в) 2 единицы классифицированы как префиксальные дериваты с 

приставкой mikro-, в результате присоединения которой к основам, были 

образованы слова Mikrohaus и Mikro-Apartment; 

г) 51 слово, что составляет 82% выборки, представляют собой сложные 

слова.  

Все композиты, входящие в рассматриваемую выборку, являются 

определительными (детерминативными) сложными существительными. Среди 

них есть как полносложные (Ferienwohnung, Traumhaus, Fertighaus, Altbau, 

Wohnimmobilie, Zweizimmer-Apartment, Jagdhütte), так и неполносложные 

соединения, первые компоненты которых оканчиваются на  -en (Wolkenkratzer, 

Reihenhaus, Blümchentapeten-Haus, Architektenhaus) и  -s (Bestandswohnung, 

Eigentumswohnung, Durchschnitts-Häuschen, Sozialwohnungsbau). 

Вторыми компонентами всех анализируемых композитов очевидным 

образом выступают имена существительные. В качестве первого компонента 

двухкомпонентных сложных слов выступают различные части речи:                         

1) существительные  ‒ N+N ‒ (Bestands-, Eigentums-, Ferien-, Muster-, Container, 

Durchschnitts-, ); 2) прилагательные  ‒ Adj+N ‒  (Hoch-, Tiny-, Fertig-, Billig-, Alt, 

Neu-, Eigen-); 3) глаголы ‒ V+N ‒ (Miet-, Wohn-). 

В собранном корпусе примеров наряду с двухкомпонентными 

композитами (33 единицы, 65% выборки), представлено довольно большое 

количество композитов, состоящих из трех (15 слов, 29%) и более компонентов 

(3 единицы, 6%).  Структура и состав многокомпонентных сложных слов 

довольно разнообразны: 

‒ N+N+N: Bestandseigentumswohnung, Bausatz-Haus, Zeitreise-Haus, 

Blümchentapeten-Haus и др; 

‒ Adj+N+N: Neubauwohnung, Rotklinkerhaus, Sozialwohnungsbau; 

‒ Num+N+N: Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus, Zweizimmer-Apartment; 

‒ N+Adj+N: Konkurrenzhochhaus, Holzhochhaus, Reihenmittelhaus; 

‒ Num+N+N+N: 70-Quadratmeter-Wohnung; 

‒ Num+N+N+Adj+N+N: 50-Quadratmeter-Neubauwohnung; 

‒ Num+N+N+N+Adj+N: 100-Quadratmeter-Reihenmittelhaus. 

Многие слова, образующих рассматриваемую выборку, связаны между 

собой различными словообразовательными отношениями.  Так, большинство 

слов выборки объединены в словообразовательные пары «производящее слово 

‒ производное слово»: Heim ‒ Eigenheim, Villa ‒ Luxusvilla, Hochhaus ‒ 

Konkurrenzhochhaus, Reihenmittelhaus ‒ 100-Quadratmeter-Reihenmittelhaus. 



98 

Однокоренные слова, мотивированные одним и тем же производящим 

словом и находящиеся на одной и той же ступени, образуют 

словообразовательную парадигму. Некоторые лексические единицы образуют 

словообразовательные цепочки, которые представляют собой ряд из трех и 

более однокоренных слов, находящихся в отношениях последовательной 

производности: Haus - Hochhaus - Hochholzhaus, Wohnung - Eigentumswohnung - 

Bestanseigentumswohnung. 

Необходимо выделить и более сложные словообразовательные 

комплексы. Так, от производящего слова Bau, образованы следующие сложные 

слова: Altbau, Neubau, Bestandsbau, Prachtbau, Holzbau, Pfusch-Bau, что 

свидетельствует о том, что в составе анализируемой выборки представлены 

фрагменты нескольких словообразовательных гнезд.  

Анализируя группу сложных слов – наименований объектов 

недвижимости следует отдельно рассмотреть семантические особенности 

компонентов данных лексических единиц. Особый интерес представляет в этой 

связи семантика первого компонента, характеризующего определяемое слово: 

‒ по размеру (70-Quadratmeter-Wohnung, Hochhaus, Tiny-Haus, 

Zweizimmer-Apartment), 

‒ по предназначению (Zweifamilienhaus, Jagdhütte, Wohnimmobilie), 

‒ по времени  (Ferienwohnung),  

‒ по материалу (Holzhochhaus), 

‒ по месту (Strandhütte), 

‒ по составным частям (Container-Haus, Brettlturm) 

‒ по характерной черте (Rotklinkerhaus, Blümchentapeten-Haus) 

‒ по производителю (Architektenhaus) 

‒ по принадлежности (Schwedenhaus, Boklokhaus) 

‒ по качеству, свойству объекта (Altbau, Billighaus, Prachtbau, 

Eigentumswohnung), и др. 

Значительная часть композитов, составляющих корпус примеров 

являются окказиональными образованиями, «способствующими созданию в 

тексте экспрессии» [2, с. 32]: Pfusch-Bau, Tiny-Haus, Blümchentapeten-Haus. 

Экспрессивные сложные слова образуются путем переосмысления 

компонентов. Семантический процесс переосмысления, происходящий 

одновременно с актом сложения, может быть либо частичным ‒ ему подвергается 

один из составляющих компонентов, либо полным ‒ оба компонента. «Переносу 

признаков с одного предмета на другой, соположению различных понятий по их 

сходству или смежности, их сравнению между собой в пределах внутреннего 

контекста сложного слова способствует его бинарная структура, то есть 

соединение двух основ в цельнооформленную единицу» [7, с. 55, 4]. Композиты 

Albtraum-Haus, Pfusch-Bau, Zeitreise-Haus созданы в результате метафорического 

переосмысления первого компонента и сочетают в себе эмоциональную  

оценочность и образность. В основе экспрессивно-образной единицы 

Blümchentapeten-Haus лежит метонимия. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что подавляющее 

большинство (82%) обозначений объектов недвижимости в немецких 
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публицистических текстах образованы по модели определительного сложного 

слова. Среди них встречаются как двухкомпонентные композиты, так и сложные 

слова, образованные из 3 и более компонентов. Лексические единицы, 

представленные в выборке, связаны между собой различными 

словообразовательными отношениями. Они образуют словообразовательные ряды 

и парадигмы, которые представляют собой фрагменты словообразовательных 

гнезд, характеризующиеся разнообразной семантикой первого компонента.  
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Аннотация. В статье рассматривается определение дискурса, его типологии в 

целом и научного дискурса в частности как вербализованный в тексте тип дискурсивной 

деятельности в сфере коммуникации, речевое взаимодействие представителей 

соответствующей социальной группы/института с целью реализации статусно-ролевых 

возможностей в заданных этим социальным институтом пределах. 
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Abstract. The article deals with the definition of discourse, its typing in general and 

scientific discourse in particular, as verbalized in the text type of discursive activities in the field of 

communication, speech interaction between representatives of the social group/institution to 

implement the status and role features in the limits of this social institution. 
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При анализе подходов к изучению понятия «дискурс» отечественными и 

зарубежными учеными можно бесспорно сказать, что, хотя теория дискурса 

уже прорабатывается с 50-х гг. XX в., общепризнанного подхода и 

универсального определения понятия «дискурс» до сих пор не существует. 

Дискурс рассматривается с точки зрения самых разных аспектов: и как 

коммуникативный процесс, и как текст, и как система, и как коммуникативное 

событие. Но, несмотря на то, что все эти подходы базируются на различных 

чертах и характеристиках, они не исключают друг друга. Поэтому, на базе 

полученной информации мы считаем целесообразным попытаться дать 

обобщенное определение дискурса.  

По словам Е.Л. Селивановой, в современной лингвистике само понятие 

дискурса еще не получило однозначного определения, дискурс толкуется как: 

сверхфразовая взаимосвязь (единство) слов; самосогласованный текст; устно-

разговорная форма текста; взаимодействие, интеракция личностей; диалог; 

полилог; речевая практика; группа высказываний, связанных между собой по 

смыслу; речевое произведение, то есть письменное или устное выражение 

мысли; «язык в языке»; грамматически фиксированный способ знакового 

закрепления социокультурных смыслов [10, с. 35-42]. При этом важно 

учитывать, что во множестве различных определений понятия «дискурс» нет и 

не предвидится такого определения, которое можно было бы считать 

единственно правильным. Больше того, нельзя даже утверждать, что все 

существующие ныне дефиниции дискурса воспринимаются как синонимичные 

понятия [12]. 

Исследователи высказывают также мнение об отсутствии 

общепризнанной типологии дискурса. На эту проблему есть такие взгляды:               

1) Н.Д. Арутюнова выделяет следующие типы дискурса: деловой (законы, 

военные приказы, постановления), научный (научная терминология и 

теоретический текст), поэтический (поэтическая речь) [1]; 2) в пределах 

аргументативного дискурса А.Д.Белова выделяет политический, юридический, 

академический, рекламный, деловой и бытовой дискурсы [3]; 3) отождествляя 

дискурс с жанром, Г. Кресс предлагает такие его типы, как медицинский, 

расистский, юридический, политический и др. [13, с. 155]; 4) Г.Г.Почепцов 

среди главных коммуникативных дискурсов называет теле- и радиодискурс, 

газетный, театральный, кинодискурс, литературный, дискурс в сфере «паблик 

рилейшнз», рекламный, политический, тоталитарный, неофициальный 

(внецензурный) дискурсы, религиозный, ритуальный, ругательный, 

фольклорный, мифологический, праздничный, невербальный, межкультурный, 

визуальный, иерархический, иронический [9]; 5) Г. Барт выделяет дискурсы 

поэзии, прозы и исторический дискурс [2, с. 7]. 

Такое различие подходов к типологии дискурса можно объяснить 

сложностью самого понятия, поскольку «дискурс – это речь, погруженная в 

жизнь, которая одной из своих сторон обращена к прагматической ситуации, а 

другая – к ментальным процессам участников коммуникации» [6, с. 137]. 

Поэтому анализ дискурса является междисциплинарной областью знания, 

которое находится на грани лингвистики, социологии, психологии, этнографии, 
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литературоведения, стилистики и философии. 

Таким образом, дискурс – это коммуникативное событие, которое 

определяется взаимосвязью между говорящим и слушателем и предполагается 

речевым поведением последних [6; 7]. 

Новые исследовательские перспективы в его изучении основываются на 

постулатах приоритета бытия субъекта, что рассматривает язык как активную 

среду формирования умственных объектов, а не пассивный способ их бытия. 

Такой подход трактует язык как фактор социальной регуляции поведения, что 

является неразрывно связанной с сознанием, речью и социумом [4]. 

Существующие существенные достижения в моделировании социально 

ориентированных пространств создают основу для изучения сущности 

профессионального общения и его специфических отношений с другими 

сферами человеческой деятельности в аспекте деятельностного и 

коммуникативно-когнитивного подходов. Но на сегодня существует недостаток 

целостного видения теории институционального коммуникативного 

пространства на материале профессионально направленного использования 

языка, разновидностью которого является научный дискурс. 

Как структурная составляющая собственно профессиональной зоны 

профессионального дискурса, научный дискурс характеризуется 

креативностью, истинностью и профессиональной ценностью; ему присущи 

другие признаки профессионального дискурса, как: профессиональная 

направленность, антропоцентризм, мультидисциплинарность, 

непропорциональность развития отдельных его частей, диалогичность, 

селективность, замкнутость, нецикличность, дидактизм, динамизм, языковая 

нормативность, стилистическая расслоенность. 

Научный дискурс естественно интересует ученых-лингвистов. Его 

участниками являются исследователи как представители научного сообщества, 

равные между собой в отсутствии монополии на истину; статусные признаки 

практически отсутствуют. Но, одновременно, это сообщество постоянно 

стремится к кастовости, устанавливает степени квалификации, академические 

звания и членство в научных сообществах. Модификация базовой модели 

«агент ‒ клиент» в научном дискурсе основана на разновекторности задач 

ученого, а именно: он является производителем информации, номинатором, 

составителем текста. Коммуникативные стратегии адресанта научного дискурса 

обусловлены когнитивным аспектом, что является нацеленным на поиск 

истинности специальной информации, глубину ее понимания со стороны всех 

участников коммуникативного процесса. Относительно клиентов, это широкий 

круг, который читает научно-популярные журналы, смотрит научно-

популярные телепередачи, с одной стороны, и исследователи ‒ коллеги, с 

другой, которые пользуются информацией, корректируют ее и генерируют 

новое на базе полученной. 

Ценности научного дискурса раскрываются в его ключевых концептах 

(истина, знание, исследование) и является сводным до признания узнаваемости 

мира, необходимости умножать знания и доказывать их объективность, 

беспристрастности в поисках истины. 
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Стратегии научного дискурса обусловлены его задачами: 1) определить 

проблемную ситуацию и выделить предмет исследования; 2) изучить историю 

вопроса; 3) сформулировать гипотезу и цель исследования; 4) обосновать 

выбор методов и материала исследования, 5) построить теоретическую модель 

предмета изучения; 6) изложить результаты наблюдений и эксперимента,                  

7) прокомментировать и обсудить результаты исследования, 8) дать экспертную 

оценку проведенному исследованию; 9) определить область практического 

применения полученных результатов; 10) изложить полученные результаты в 

форме, которая является доступной для специалистов и неспециалистов. 

Стратегии научного дискурса реализованы в его жанрах, которые 

представляют собой научная статья, монография, диссертация, научный доклад, 

выступление на конференции, стендовый доклад, научно-технический отчет, 

рецензия, реферат, аннотация, тезисы [5]. 

Тематика научного дискурса занимает широкий круг проблем, которые 

распределены на проблемы гуманитарных и естественных наук. Гуманитарные 

науки менее формальные и обнаруживают сильную зависимость объекта 

познания от его субъекта. 

По мнению Г.Г. Слышкина, научный дискурс отличается от других 

высокой степенью интертекстуальности, и поэтому опора на прецедентные 

тексты и их концепты [11, с. 24] для рассматриваемого дискурса является 

одним из системообразующих признаков. Интертекстуальная связь, 

представленная в виде цитат, ссылок, известных всем названий монографий, 

статей и пр., выполняет оценочную и декоративную функции. 

Принимая во внимание то, что научный дискурс отражает свой 

институциональный статус  и научную коммуникацию, осуществляющуюся в 

социально-фиксированной ситуации, можно определить дискурс как текст, 

созданный в результате речевой деятельности представителей определенного 

лингвокультурного сообщества, рассматриваемый в совокупности его 

лингвистических параметров и социокультурного контекста [8]. 

В целом, в изучении проблемы дискурса следует различать подходы к 

нему как к деятельности и результата этой деятельности. Несмотря на наличие 

такого распределения, очевидным является производительность комплексного 

подхода к этому феномену. Научный дискурс ‒ вербализованный в тексте тип 

дискурсивной деятельности в сфере коммуникации, речевое взаимодействие 

представителей соответствующей социальной группы/института с целью 

реализации статусно-ролевых возможностей в заданных этим социальным 

институтом пределах. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРАВНЕНИЯ 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ) 

 
Плисов Е.В. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В статье анализируются особенности употребления фигуры сравнения 

в современном немецком политическом дискурсе. Анализ проводится на основе немецкой 

общенациональной политической прессы. Устанавливаются основные функции 

использования сравнения, в том числе эмоционально-оценочная функция, функция создания 

образности, рационально-оценочная функция. 
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Ключевые слова: сравнение, функция, политический дискурс, политическая 

публицистика. 

 

Abstract. The article analyzes the features of the use of the comparison figure in modern 

German political discourse. The analysis is based on the German national political press. The main 

functions of using comparison are established, including the emotional-evaluative function, the 

function of creating imagery, and the rational-evaluative function. 

Keywords: comparison, function, political discourse, political journalism. 

 

В последнее время в мире стремительно растет интерес к изучению языка 

политики со стороны представителей разных научных дисциплин – лингвистов, 

социологов, психологов, исследователей массовой коммуникации. Несмотря на 

значительное число работ, посвященных изучению политического дискурса, 

анализу различных средств образности, в частности, сравнения, как одного из 

главных механизмов когнитивной способности человека, особенности 

использования языковых средств образности в политическом дискурсе 

продолжают оставаться предметом специальных исследований. Их 

действенный характер и большая воздействующая сила требуют дальнейшего 

осмысления, изучения и систематизации. Целью работы является изучение 

особенностей реализации функций сравнения в политическом дискурсе на 

основе немецкой прессы.  

Роль языка в политической коммуникации велика, так как он, по мнению 

С.Г. Катаевой, является не только объектом политического действия, но и 

обозначает сегмент действительности, соотносимый с областью политики [5, с. 

14]. Язык как эффективный инструмент политической коммуникации является 

неотъемлемым компонентом политического действия. Эту позицию разделяют 

многие исследователи [1; 8; 11; 13; 15; 19]. З.В.Тодосиенко отмечает, что язык 

политики является доступным для понимания практически всеми членами 

языкового сообщества, она выделяет несколько отличительных черт языка 

политики: особая знаковая система, профессиональный характер, масштабная 

детерминологизация, использование для убеждения, манипулирования, 

контроля, семиотический характер [17, с. 161]. 

В политический дискурс входят ораторские выступления, которые 

посвящены политике, официальные тексты на политические темы, например, 

постановления, указы, законы, научные политологические статьи, газетно-

публицистические тексты. Для каждой из приведенных разновидностей 

политического дискурса характерны свои цели [3, с. 68]. Кроме того, 

политический дискурс «характеризуется особым словарем (запасом 

относящихся к данной предметной области слов и выражений), смысловыми 

связями между отдельными политическими концептами, базовыми 

абстракциями и метафорами, типовыми контекстами словоупотребления, 

построением суждений» [7, с. 55]. 

Одним из приемов речевого воздействия и достижения большей 

убедительности является сравнение. Сравнение – это основа человеческого 

мышления, способ познания мира и человека, творческая сила, обогащающая 

язык новыми словами и конструкциями, яркий, весьма употребительный и 
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продуктивный прием создания образа и художественной выразительности [2; 4; 

6; 9; 10; 12; 14]. Сравнение актуализирует смысл высказывания и добавляет ему 

личностный, субъективный компонент, оно используется для привлечения 

внимания, оказания воздействия на участников коммуникации. Кроме того, 

сравнение – это еще и оценочное средство, способствующее выражению 

говорящим своего отношения к передаваемой информации [18, с. 3]. 

В работе политический дискурс рассматривается на материале немецкой 

политической прессы. Функциональный потенциал выразительных средств 

языка в данном случае будет диктоваться не только стилистическими 

особенностями политического дискурса, но и особенностями стиля прессы и 

публицистики. В качестве материала исследования используются 

общенациональные немецкоязычные издания «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 

«Der Spiegel», «Die Süddeutsche Zeitung», а также интернет-сайты госструктур и 

политических организаций за 2018-2020 гг. Общее число контекстов 

употребления составило 152 единицы. 

Эмоционально-оценочная (или собственно стилистическая) функция 

сравнения заключается в том, чтобы читатель не только получил информацию о 

каком-либо событии или персоналии, но и увидел отношение автора к 

описываемому. Сравнение является мощным средством преобразования 

существующей в сознании адресата политической картины мира, побуждения 

его к определенным действиям и формирования у него необходимого адресанту 

эмоционального состояния. Сравнительная аргументация воздействует намного 

эффективнее, чем любая иная. Данная функция состоит в формировании 

общего эмоционального фона текста.  

Приведем пример употребления сравнительного оборота, который 

отражает отношение говорящего к объекту сравнения и выполняет, таким 

образом, эмоционально-оценочную функцию: Als ihm (dem Außenminister Sergej 

Lawrow) jemand eine Frage zur russischen Politik in der Region stelle, tat er in 

seiner Replik so, als habe er die Frage vergessen. Из данного примера четко 

видно, что таким образом автор не просто оценивает поведение российского 

министра, но и подчеркивает свою оценку сравнением, которое звучит в какой-

то мере насмешливо. Употребляя сравнение, содержащее оценочный 

компонент, автор может подчеркивать как негативное, так и позитивное 

отношение к сравниваемому. Так, в следующем примере показано 

положительное отношение автора к объекту сравнения. В примере «So 

freundlich wie der neue iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wurde 

seit langem kein Vertreter Teherans mehr in München empfangen» автор статьи 

К.Шульт положительно отзывается о министре иностранных дел Ирана. 

В примере Merkel verurteilte die „unakzeptable russische Intervention auf der 

Krim» als Verstoß gegen das Völkerrecht ставится четкий акцент на отрицательную 

точку зрения влиятельного политического деятеля, что, в свою очередь, влечет за 

собой формирование также отрицательной точки зрения у читателя на актуальные 

события. В примере политик прибегает к использованию сравнения с целью того, 

чтобы подчеркнуть значимость проводимой государством политики и 

воздействовать на реципиента. Политик подчеркивает положительное 

http://www.spiegel.de/thema/sergej_lawrow/
http://www.spiegel.de/thema/sergej_lawrow/
http://www.spiegel.de/thema/muenchner_sicherheitskonferenz/
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экономическое состояние страны, что способствует росту национального духа и 

патриотизма граждан: Merkel spickte ihre Rede mit großen Worten: Deutschland gehe 

es so gut wie lange nicht, und die Menschen schauen so optimistisch in die Zukunft wie 

seit dem Fall der Mauer nicht mehr, sagte sie. В этом контексте важным 

представляется замечание И.И. Сулимы, который указывает: «Язык опосредует 

нормативно-ценностные системы, он их выражает. В результате язык может быть 

средством управления вследствие «растворенности» в нем нормативно-

ценностных императивов» [16, с. 16]. 

Следующая функция, выполняемая сравнением в политическом дискурсе, 

функция создания образности или экспрессивно-оценочная функция, например: 

Eine Urangst aber fehlt: So wie Gallier fürchten, dass ihnen eines Tages der Himmel 

auf den Kopf fällt, so fürchten Deutsche seit langem kaum etwas mehr als steigende 

Preise – also Inflation. Такое сравнение употребляет автор статьи «GfK-Umfrage: 

Deutsche ignorieren Gefahr fallender Preise» в SPIEGEL-ONLINE. Посредством 

образного сравнения речи придается соответствующее настроение и 

экспрессивность. 

Обратимся снова к речи Ангелы Меркель, которая часто прибегает к 

сравнению не только с целью эмоциональной оценки, но и для придания речи 

образности: Darum stehen wir für eine Politik, die kritisch hinterfragt und sich nicht 

beliebig dreht wie der Wetterhahn auf dem Dach. Сравнение, которое является 

частью антитезы, придает речи еще большую образность с целью 

формирования положительного образа правящей партии. Экспрессивно-

оценочная функция реализуется также в следующем примере: Valérie 

Trierweiler spricht mit 'Match': «Als ich es erfuhr, fühlte ich mich, als ob ich von 

einem Wolkenkratzer stürzte». Данный пример подтверждает, что экспрессивно-

оценочная функция сравнения основана на стереотипном образно-

ассоциативном комплексе. Сравнение, реализующее такую функцию, – это 

результат смыслопроизводства.  

Еще одна функция, выполняемая сравнением в исследуемом типе 

дискурса – рационально-оценочная. Данная функция представляет собой 

объективную характеристику, лишенную эмоциональной оценки говорящего по 

отношению к объекту. Рациональная функция реализуется в следующих 

примерах: Republikaner konterten, die Obama-Leute praktizierten in Syrien eine 

Politik des Wegschauens wie frühere US-Regierungen beim Genozid in Ruanda. 

Здесь политика современного политического лидера США сравнивается с 

политикой предшественников без какой-либо эмоциональной оценки. 

В примере Michail Gorbatschow, der – anders als seine Vorgänger am 17. 

Juni 1953 – den sowjetischen Truppen den Befehl gab, in den Kasernen zu bleiben, 

die Panzer nicht rollen zu lassen – автор наоборот противопоставляет объект 

сравнения Михаила Горбачева и предыдущих правителей. Еще один пример, 

демонстрирующий реализацию описываемой функции в политическом 

дискурсе: Denn nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) habe Oppermann wie 

jeder Bürger das Recht, jede Bundesbehörde um jederlei Auskunft zu ersuchen. 

В ходе исследования было установлено, что сравнение широко 

используется в СМИ и как изобразительно-выразительное средство языка 

http://www.spiegel.de/thema/inflation/
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выполняет функции: эмоционально-оценочную, экспрессивно-оценочную 

(образную) и рационально-оценочную. Анализ показал, что 85 из 

проанализированных 152 примеров сравнений выполняют эмоционально-

оценочную функцию, 24 примера служат для создания образности, 43 примера 

не имеют эмоциональной или образной оценки, а выполняют рационально-

оценочную функцию. В большей части примеров реализуется эмоционально-

оценочная (или собственно стилистическая) функция сравнения, которая 

демонстрирует отношение автора к описываемому общественно-

политическому событию или актору политической деятельности.  

На втором месте находятся контексты употребления сравнения, 

реализующие рационально-оценочную функцию и представляющие собой 

объективную характеристику, лишенную эмоциональной оценки говорящего по 

отношению к объекту. В меньшей степени представлены сравнения, чей 

функциональный потенциал сфокусирован на реализации функции создания 

образности, как правило, связанной со стереотипной образной ассоциацией. В 

независимости от реализуемой функции сравнение остается коммуникативно 

мощным средством создания и трансляции оценочного отношения говорящего 

(автора) к участникам политического дискурса, предметам и событиям. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ 

В НЕМЕЦКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
Прокопьева Н.Н. 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема определения национально-

культурной специфики фразеологизмов немецкого языка и средств ее реализации на 

материале фразеологических единиц с компонентом, обозначающим продукт питания. Цель 

исследования – установить роль данных лексем, репрезентирующих культурно значимые для 
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немецкого общества концепты, в формировании национальной коннотации 

соответствующих фразеологизмов. 

Ключевые слова: фразеологизм, национально-культурная специфика, продукт 

питания, культурная коннотация. 

 

Abstract. The article deals with the problem of determining the national-cultural specificity 

of phraseological units of the German language and the means of its implementation based on the 

material of phraseological units with a component denoting a food product. The purpose of the 

study is to establish the role of these lexemes, representing culturally significant concepts for 

German society, in the formation of the national connotation of the corresponding phraseological 

units. 

Keywords: phraseological unit, national-cultural specificity, food product, cultural 

connotation. 

 

Вопрос о соотношении языка и культуры остается одним из самых 

актуальных в современной лингвистике, о чем свидетельствуют 

многочисленные исследования в области лингвокультурологии, 

этнолингвистики, теории межкультурной коммуникации и т.д. Представляется 

закономерным интерес к изучению взаимосвязи этих важных явлений, 

проявляемый и специалистами в области фразеологии, поскольку, по мнению 

большинства лингвистов, фразеологические единицы являются «наиболее 

самобытной в культурно-языковом плане частью языка» [9, с.13], которая 

активно участвует в стереотипизации культуры [4, с.7]. 

В.А. Маслова полагает, что фразеологизмы могут выступать в качестве 

выразителей культуры либо прямо («культурная информация в таких 

фразеологических единицах тесно связана с параметром денотации, именно 

денотат в них является носителем культурной информации» [5, с.83]), либо 

опосредованно (через соотнесенность ассоциативно-образного основания с 

эталонами, символами, стереотипами национальной культуры). Д.О. 

Добровольский предлагает два подхода к анализу национально-культурной 

специфики фразеологизмов: сравнительный и интроспективный. В первом 

случае национально-культурное своеобразие элементов одного языка 

определяется относительно некоторого другого языка, во втором – 

национальная маркированность тех или иных единиц языка определяется вне 

сопоставления с другими языками [2, с.40]. 

Исследуя культурную коннотацию лексических единиц немецкого языка, 

О.И. Быкова вводит понятие «этноконнотации», которая является способом 

хранения информации об истории и культуре носителей языка. Этноконнотация 

– особый тип культурной коннотации, многомерная структура которой 

содержит этноконнотат, вызывающий в сознании коммуниканта отнесённость 

языковой единицы к определённому культурному пространству [1, с.5]. По 

мнению исследователя, концепты культуры репрезентируются 

этноконнотированными номинантами, которые она предлагает изучать в 

рамках определённых лексико-семантических групп (антропонимы, зоонимы, 

поэтонимы, мифонимы, прагматонимы, и т.д.), так как это позволяет более 

точно установить национальную специфику концептосферы народа.  
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Данные этноконнотированные номинанты, функционируя как 

компоненты фразеологизмов, интегрируют в их семантику культурную 

коннотацию. В качестве таковых, по нашему мнению, могут рассматриваться и 

лексемы, называющие продукты питания, которые выступают элементами 

культуры питания как формы проявления этнической культуры [1, с. 9]. 

Несмотря на то, что в обыденном сознании ориентация личности на сферу 

потребления материальных благ, в том числе и потребления еды, зачастую 

воспринимается как проявление бездуховности, тем не менее, многие 

исследователи отмечают и культурную значимость продуктов питания, 

которую они приобрели в той или иной национальной культуре.  

Некоторые продукты, издавна составлявшие основу рациона питания 

определённого народа, в коллективном представлении могут носить даже 

сакральный характер (например, хлеб в русской культуре, рис или соя в ряде 

дальневосточных культур, кумыс у кочевых народов и т.д.). М.Л. Ковшова, 

анализируя роль символа в семантике идиом, отмечает, что «еда обрела в 

традиционной культуре множество значений и функций, став в различных 

фольклорных жанрах и практиках и темой, и атрибутом, и универсальным 

символом» [3, с.88]. В составе фразеологизма компонент-символ привносит в 

него новые смыслы, создаёт культурную коннотацию. Символическое значение 

единиц пищевого кода может выступать также в качестве мотивирующего 

признака при формировании семантики идиом. В качестве примера можно 

привести фразеологизм wie Milch und Blut aussehen (frisch und gesund aussehen). 

Молоко, являясь основой рациона любого человека, во многих культурах стало 

символом здоровья и силы, что и нашло своё отражение в данном 

фразеологизме (ср. с русским фразеологизмом «кровь с молоком»). 

Исследователь отмечает также, что даже если некоторые языковые знаки 

не смогли достичь статуса символа, то в составе фразеологизма они способны 

воплощать ту или иную культурную идею. Так, например, такие немецкие 

лексемы как Butter, Fett, Rahm, Speck, называющие продукты с высокой 

пищевой ценностью, репрезентируют концепт «достаток», актуализирующийся 

в составе фразеологизмов im Fett sitzen/schwimmen (in guten Verhältnissen leben), 

den Rahm abschöpfen (sich das Beste, den größten Vorteil sichern), es ist alles in 

Butter (es ist alles in Ordnung), leben wie die Made im Speck (im Überfluß leben). 

Противоположный концепт «бедность» может быть репрезентирован 

этноконнотированной лексемой Brot: в ряде фразеологизмов немецкого языка 

актуализируется его символическое значение минимума для существования, 

например, trockenes Brot essen müssen (sehr arm sein), bei Wasser und Brot sitzen 

(im Gefängnis sein) [7, с.23]. Исследователи считают, что конечной целью 

изучения различных овнешнений образа сознания можно считать получение 

данных, верифицированных различными способами, в том числе в результате 

когнитивно-семантического анализа [8, с.212]. 

Возвращаясь к вопросу о национальной специфике фразеологических 

единиц, следует отметить, что она может быть обусловлена наличием в их 

составе как безэквивалентной лексики, априори рассматриваемой как носитель 

национально-культурной информации, так и лексических единиц, входящих в 
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словарный состав множества языков, способных, однако, формировать 

культурную коннотацию фразеологизмов того или иного языка [6, с.97] 

благодаря связанными с ними фоновым знаниям, историческому контексту их 

возникновения, ассоциативным связям в коллективном сознании носителей 

языка и культуры и т.п.  

В качестве примера первого вида фразеологизмов можно привести 

немецкую идиому aus jmdm. Hackepeter machen (jmdn. fürchterlich verprügeln), 

так как название блюда немецкой национальной кухни Hackepeter в составе 

этого фразеологизма относится к безэквивалентной лексике немецкого языка. 

Слово Wurst не является таковым, однако обозначаемый им продукт (колбаса) 

на протяжении веков был одним из основных в рационе немцев. Поэтому 

неудивительно, что данная лексическая единица встречается во множестве 

немецких идиом, наделяя их определенной культурной коннотацией. 

Например, устойчивая фраза jetzt geht es um die Wurst (jetzt ist es wichtig, sich 

einzusetzen, es kann Entscheidendes erreicht werden) восходит к древненемецкому 

празднику по случаю убоя скота, во время которого было принято одаривать 

мясом (колбасой) соседей, а также устраивать различные соревнования, 

желанным призом в которых также была колбаса. Прежде всего, для бедных 

людей, в рационе которых мясо появлялось нечасто, колбаса была щедрой 

наградой. 

Приведенные примеры показывают, что большую роль в формировании 

национально-культурной специфики фразеологизма играет его компонентный 

состав. Лексемы, обозначающие продукты питания и являющиеся либо 

безэквивалентными реалиями немецкого языка, либо репрезентантами 

значимых для этого народа концептов, могут привносить в семантику 

фразеологизма определённые культурные смыслы, т.е. создавать их 

культурную коннотацию. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО «КАЛАМБУР» КАК МЕХАНИЗМ 

СОЗДАНИЯ ТЕКСТА ПЛАКАТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
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Шипова А.Г. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В статье анализируется лексическое средство каламбур как механизм 

создания текстов плакатной социальной рекламы на тему защиты окружающей среды. 

Выявляется, что частотной основой каламбура являются многозначные слова: омонимия, 

полисемия, а также ассоциативный и коннотативный подходы. Основной функций такого 

лексического средства в социальной рекламе является воздействие на восприятие мира как 

индивидом, так и обществом, в целях массового приобщения к решению экологических 

проблем. 

Ключевые слова: каламбур, социальная реклама, языковая функция, психологическая 

функция, социальная функция. 

 

Abstract. The article analyzes such a lexical means as «Pun» as a mechanism for creating 

texts of poster social advertising on the topic of environmental protection. It is revealed that the 

frequency basis of puns are polysemantic words: homonymy, polysemy, as well as associative and 

connotative approaches. The main function of such a lexical means in social advertising is to 

influence the perception of the world both by an individual and society, in order to massively 

engage in solving environmental problems. 

Keywords: pun, social advertising, language function, psychological function, social 

function. 

 

На сегодняшний день каламбур является доминирующим лексическим 

средством в текстах английской социальной рекламы. Это объясняется 

потребностями современного общества в поиске необычной, лаконичной, 

интересной, яркой, захватывающей, бросающейся в глаза информацией. В 

настоящее время наружная социальная реклама является одним из 

эффективных способов обратить внимание на проблемы общества [5, с.108].  

Каламбур как средство создания текстов социальной рекламы соответствует 

развитию общества на современном этапе. 

Игра слов (каламбур) представляет собой намеренное сочетание разных 

значений одного слова, создающее комический эффект. В основе каламбура 



113 

зачастую лежат такие языковые явления, как омонимия, полисемия, коннотация 

как часть значения лексических единиц, семантическая схожесть при сочетании 

слов в каламбуре [3, с.75]. В лингвистическом аспекте при определении 

особенностей явления каламбура, при выделении функций данного 

лексического явления важен многокомпонентный анализ каждой составляющей 

лексической единицы каламбура, с точки зрения чувственного и мыслительного 

восприятия текста человеком, ориентируясь на становление общественного 

сознания, историю развития языка, современные основы, источники значения и 

понимания как конкретного слова в частности, так и лексического явления в 

целом. Среди источников формирования каламбура как лексического явления 

следует выделить ассоциативный подход в создании содержательной и 

функциональной составляющей высказывания каламбурного типа [3, с.76].  

Изучая различные примеры каламбура, следует выделить следующие 

лингвистические особенности: 

‒ иносказательное, косвенно мотивированное языковое привлечение 

внимания к проблеме; 

‒ отражение развития общественного сознания, языковой картины мира;  

‒ актуализация значимых сем каламбура, согласно настоящему времени; 

‒ многообразный семантический потенциал использования каламбуров; 

‒ многообразие разноплановых функций каламбуров в текстах 

социальной рекламы [2, с.3]. 

Каламбур в тексте социальной плакатной рекламы на тему защиты 

окружающей среды выполняет психологическую, социальную функции, а 

также более узкие, частные: воспитательную, нравственную, объединяющую и 

многие другие.  Рассмотрим на конкретных примерах лингвистические 

особенности, функции, типичные ситуации употребления каламбура как 

механизма создания плакатной социальной рекламы.  

Первый пример показывает явление омонимии в основе каламбура, его 

психологическое воздействие на восприятие информации. Каламбур (игра 

слов): В данном контексте («Trash») существительное «trash» употребляется 

сразу в двух значениях. 1. Первоначальным переводом слова «Trash» является 

слово «мусор». Но так как это плакат социальной рекламы, связанный с такой 

экологической проблемой, как загрязнение океана, автор рекламы решил 

показать всю масштабность ситуации. 2. Поэтому здесь, существительное 

«trash» может также переводиться как «нонсенс», что-то, во что не верится [8].  

С помощью каламбура: нарочитого, неоднократного использования одного 

слова в разных значениях, автор акцентирует внимание людей на разных 

значениях одного и того же слова, вызывая при этом немотивированный 

интерес к проблеме, поднятой в тексте. Благодаря использованному 

лексическому явлению, создатель рекламы точечно воздействует на сознание 

читателя, в конкретном случае показывает явление загрязнения как нечто 

нереальное, недопустимое. После внимательного прочтения такого рекламного 

фрагмента у читателя останется ощущение недопустимости, 

непозволительности загрязнения мирового океана. Такое языковое воздействие 

влияет на эмоциональное и интеллектуальное восприятие ситуации, что может 
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значительно сократить уровень загрязнения. Таким образом, можно сделать 

вывод, что с помощью игры слов активизируются разные уровни восприятия 

ситуации, на основании включения в работу эмоциональной памяти решается 

социальная проблема. 

Второй пример демонстрирует ассоциативный, коннотативный подходы и 

их многофункциональность, в пределах рассматриваемого фрагмента текста с 

каламбуром. Каламбур (игра слов) «Join the green side» В данном социальном 

плакате, связанном с проблемой экологии, использовано такое лексическое 

средство выразительности как каламбур. Существует такое понятие, как «Dark 

side» (тёмная сторона), которое относится к фильму «Star wars». Автор решил 

совместить цитату из фильма и плакат социальной рекламы. Важно отметить, 

что использование каламбура, построенное подобным образом, ориентировано 

на возрастные особенности, интересы и потребности читателей рекламы: 

рекламный фрагмент ориентирован на лиц молодого возраста, проявляющих 

интерес к фильму «Star wars». С языковой точки зрения можно увидеть, что 

игра слов построена на символике цвета: «тёмный» в сознании людей связан с 

трауром, преступностью, негативом, страхом; «зелёный» – цвет зарождения 

новой жизни, свежести, весны. Можно сказать, что по цветовой символике 

понятия противопоставляются. Благодаря такому языковому, 

психологическому, ассоциативному противопоставлению автор рекламы 

приглашает молодых читателей вступить на «светлую» сторону: призывает к 

помощи, к борьбе за чистоту планеты, выступает за бережное отношение к той 

Земле, на которой мы живём.  

Также в языковом отношении, можно обратить внимание на слово: 

«side». Если проанализировать случаи употребления данного слова, то можно 

прийти к выводу, что оно обладает положительной коннотацией. Мы часто 

можем услышать выражение: «You are on (by) my side – ты на моей стороне», 

«You were on their side – ты был на их стороне». В связи с проведённым 

анализом, мы понимаем, что «зелёная сторона» – это призыв автора к 

позитивным действиям по отношению к планете. Проведение такой цветовой 

параллели имеет и психологическое воздействие: зелёный – цвет спокойствия, 

благоприятный цвет.  В связи с такой ассоциативной связью в сознании, 

человек понимает, что он встаёт на сторону защиты природы, защиты жизни. 

Рекламный фрагмент, основанный на сопоставлении информации об 

экологической проблеме, построенной на связи с популярным молодёжным 

фильмом, имеет социальную функцию: массовое приобщение молодёжи к 

решению экологических проблем. 

Последующий пример иллюстрирует явление омонимии в составе 

каламбура, построенного на подсознательном, мировоззренческом, 

психологическом уровне восприятия информации, представлена социальная и 

психологическая функция рассматриваемого лексического явления: «Do the 

right thing with what’s LEFT of our planet». Первоначальный перевод слова 

«Left» – «слева». Но в данном контексте у этого слова другое значение и оно 

переводится как «осталось» [8]. В этом фрагменте рекламы лежит явление 

употребления многозначного слова, явление омонимии. На наш взгляд, игра 
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слов в данном контексте построена на мировоззренческом, психологическом, 

подсознательном эффекте.  

В обществе существует общепринятая оппозиция: слева ‒ справа. Всё, 

что справа имеет более важное значение, первичное. Всё, что слева 

второстепенно. Слово «left» употреблено в переносном значении «осталось» – 

осталось что-то от целого, ограниченное, ценное. С помощью каламбура, в 

данном контексте реализуется смысловое противопоставление разных 

лексических значений одного слова: соприкосновение наименее значимого с 

самым ценным. С помощью такой игры смыслов, автор рекламного текста 

побуждает читателей к бережному, ценностному, сакральному отношению к 

планете. Таким образом, можно в очередной раз подтвердить, что каламбур в 

лаконичной, иносказательной форме незаметно манипулирует восприятием и 

мировоззрением человека в ракурсе определённой проблемы. 

Следующий пример («It’s time to make waves!») каламбура представляет 

построение на основе семантической схожести и ассоциативном подходе 

восприятия слов, показывает психологическую и социальную значимость в 

области защиты окружающей среды. Каламбур «Waves» как «волны» и «waves» 

как «действия, поступки» [8]. Каламбур в данном примере построен на 

сходстве лексических значений слов: «волны», «действия и поступки». Эти 

слова объединяет общая сема: активное действие, движение. Употребление 

слова «волны» в одном контексте со словом «действие, поступок» 

целесообразно и имеет символический характер: волны – это то, что изменяет 

море, поступок – это поворотное действие, меняющее человека.  

Использование каламбура построено на психологическом, ассоциативном 

восприятии и воображении человека: волны в человеческом сознании 

сопоставимы с резкими изменениями, придающими силу. Поступок также 

требует внутренних изменений человека, его работы над собой. 

Соответственно, можно сделать вывод, проанализировав данный фрагмент 

текста, что с помощью каламбура, построенного на ассоциативном 

сопоставлении волн и поступков, автор призывает читателей к изменению 

собственной жизни и мира в целом, прежде всего, воздействуя на 

эмоциональную сферу читателя. Также можно выделить социальную функцию 

каламбура как лексического явления: стимулирование людей к коренным 

изменениям в обществе, к осознанию того, что каждый читатель этого 

рекламного текста может и должен что-то изменить в мире. 

Таким образом, в текстах социальной плакатной рекламы на тему защиты 

окружающей среды самым распространённым лексическим средством является 

каламбур: среди анализа 20 рекламных текстов 70% составляет именно это 

лексическое средство. Частотность употребления каламбура в английской 

социальной рекламе связана, на наш взгляд, с более широким, свободным 

потенциалом сочетания слов между собой, по сравнению с другими 

лексическим средствами: метонимией, гиперболой, лексическим повтором.  

Типичными ситуациями употребления каламбура в рекламных текстах на 

тему защиты окружающей среды являются: глобальное загрязнение, 

равнодушное, аморальное, противозаконное отношение к природе. Среди 
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основных функций употребления каламбура в текстах социальной рекламы 

являются: активизация общества для решения экологических проблем, по 

средствам воздействия на эмоциональное восприятие: эмоциональную память, 

призыв общества в иносказательной форме к коренным изменениям 

мировоззрения по отношению к природе, стимулирование массового 

приобщения к решению экологических проблем.  
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Аннотация. Данная статья представляет собой семантико-стилистический анализ 

английского современного песенного текста, в частности, песни «All of Me» Дж. Ледженда. 

В статье рассматриваются стилистические приемы, способствующие усилению 

воздействия сочетания текста и музыки на слушателя. 
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Abstract. The article is a semantic and stylistic analysis of an English-language modern 

piece of lyrics, namely of the song «All of Me» by John Legend. The article considers stylistic 

devices designed to enhance the effect of lyrics and music companionship on the listener. 

Keywords: stylistics, stylistic device, rhetorical question, allusion, epithet, repetition. 

 

В настоящее время, в эпоху глобализации мира, которая затронула почти 

все сферы общественной жизни в разных странах ‒ экономику, науку, бизнес, 

медиа, экологию и даже здоровье людей ‒ критически важное значение 

приобрел английский язык, который выполняет не только социально-

коммуникативную функцию, но содержит и транслирует социокультурный 

аспект; ведь любой язык ‒ это не только средство общения, но и носитель 

определенного культурного кода.  С точки зрения Ю. М. Лотмана, код ‒ это 

система образов, относящаяся к какой-либо культурной области; или это 

артефакты культуры, выступающие в знаковой функции. «При этом слово 

является специфической субстанцией плана выражения, поскольку оно уже 

обладает первичной семиотической структурой. При словесном воплощении 

образа план выражения обладает как специфической субстанцией (звуковой, 

графической), так и специфической естественно языковой формой» [4, с. 51]. 

В связи с этим, не будет преувеличением сказать, что английский 

опосредованно влияет на культурные тенденции в глобальном мире, 

существование которого немыслимо без Интернета, огромный сегмент 

которого составляют англоязычные песни, получившие мировую популярность.  

Современный слушатель воспринимает множество различных английских 

текстов в песнях; и хотя не все из них художественно ценны, так как не всегда 

популярностью отмечены только таковые, но все они демократичны и по-

своему выразительны. И, тем не менее, вопрос, в чем состоит феномен 

удачного современного песенного текста, достоин попытки рассмотрения, для 

чего нам приходит на помощь научный аппарат стилистики языка, 

позволяющий не просто осуществить анализ выразительных и изобразительных 

средств в тексте, но и осознать художественный текст как единое целое, 

рассматривая его в единстве формы и идейного содержания.   

All Of Me, исполненная американским певцом Джоном Леджендом и 

написанная в соавторстве с Тоби Гэдом, ‒ чудесная любовная фортепианная 

баллада, которая была горячо принята слушателями по всему миру. Эта песня 

заняла первое место в чартах Billboard Hot 100 в США и стала второй самой 

продаваемой песней 2014 года. Официальное видео песни на YouTube набрало 

более полутора миллиарда просмотров. И это доказательство того, что в нашу 

эпоху невероятных экстравагантностей шоубизнеса существует большой запрос 

на нечто настоящее ‒ простые песни с честной, эмоционально трогательной 

лирикой. 

Название песни All of Me взято (как чаще всего и бывает с песнями) из 

припева ‒ самой яркой и основной части песни, которая призвана сразу 

подействовать на аудиторию, «войти в душу и сердце» слушателя. Собственно, 
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здесь это первая строчка припева, запускающая завораживающий повтор слова 

all в последующих шести строках, на котором остановимся ниже. All of Me   ‒ 

как попытка выразить, обобщить основную идею песни, задающую некую 

максимальность, предельность, которой буквально пропитан весь текст песни.  

Песня начинается вопросом, не предполагающим ответа: What would I do 

without your smart mouth? И это отличный стилистический прием для 

вступительной строки. Риторический вопрос, функция которого привлечь 

внимание, усилить впечатление, повысить эмоциональный тон, сделать 

читателя более активным, действительно, здесь сразу же заинтриговывает и 

вовлекает слушателя в песню, моментально делая его свидетелем ярких, 

сложных и очень реалистичных отношений.  

Метафорический эпитет [9] smart mouth (дерзость, нахальство, наглость, 

самоуверенность) с которого начинается характеристика любимой женщины, 

нельзя назвать положительным в своей оценке, но это то, что значимо для 

внутреннего самоощущения автора, что видно во второй строке поэтического 

текста: Drawing me in, and you kicking me out. 

Знаменательное в своей яркости смысловое противоречие употребленных 

глаголов показывает своеобразные психологические «качели», нахождение 

героя в эмоциональных крайностях, которые заставляют его терять почву под 

ногами, о чем можно понять в третьей строке: Got my head spinning, no kidding, I 

can't pin you down, а именно в метафорической гиперболе head spinning. В 

оправданности употребления этого стилистического элемента, намеренного 

художественного преувеличения, мы еще раз убедимся дальше, а именно во 

втором куплете, в котором Джон Ледженд делает признание, что его любовь ‒ 

это его падение, downfall. Ведь держаться на ногах очень трудно, если «голова 

идет кругом», выражение в шестой строке песни I’m so dizzy усиливает 

ощущение потерянности героя в пространстве. Особая звуковая прелесть 

добавляется морфемным повтором -ing и созвучным с ним in в словах spinning, 

kidding, pin, создающим упругую ритмичность в строке.  

В четвертой строке автор задает следующий риторический вопрос, тем 

самым сохраняя концентрацию слушательского внимания и что немаловажно, 

укрепляя поэтическую структуру куплета: What's going on in that beautiful mind? 

Мы видим использование еще одного метафорического эпитета beautiful mind, 

которое снова дает чрезвычайно яркую и неоднозначную характеристику [3] 

возлюбленной. В результате изучения истории употребления этого ставшего 

устойчивым выражения я пришла к выводу, что оно прочно вошло в 

разговорную речь с появлением одноименного фильма о нобелевском лауреате 

Джоне Форбсе Нэше и характеризует особенный интеллект ‒ блестящий 

интеллект гения, не ограниченный в постижении научных знаний и свободно 

делающего научные открытия, и в то же время, находящегося на грани безумия 

и нарушения социальных норм.  

Используя аллюзию на известный фильм, Джон Ледженд показывает, как 

его завораживает в любимой её яркий ум, увлекающий его в тайный, 

невероятно интересный мир внутреннего познания, который он описывает в 



119 

пятой строке текста выражением, содержащим реминисценцию: I'm on your 

magical mystery ride.  

Все, кто знаком с творчеством гениальных The Beatles, сразу же вспомнят их 

песню Magical Mystery Tour c одноименного альбома, ставшего культовым в 

истории психоделического рока, эстетика которого была основана на расширении 

сознания (хотя и не без помощи употребления психотропных веществ), 

сюрреалистических образах и творчестве таких писателей, как например, Льюис 

Кэрролл.  Нам здесь важно понимать намерение автора ‒ может и неосознанное, 

как часто бывает в настоящем творческом поиске ‒ направить ассоциативное 

мышление слушателя на некое волшебное таинственное приключение, подобное 

путешествию Алисы в Страну Чудес, где само пространство неустойчиво, и 

обычные физические законы не действуют. И, несмотря на непредсказуемость и 

головокружительную неустойчивость, герой знает, что его история ‒ история со 

счастливым концом, он уверен, что с ним все будет благополучно: And I'm so dizzy, 

don't know what hit me, but I'll be alright. 

Более того, следующий пассаж Pre-Chorus’а (предприпева), в котором 

использован очень яркий и символически богатый образ нахождения героя в 

воде [8] и при этом чудесная способность сохранять дыхание, усиливает наше 

восприятие происходящего как чего-то сюрреалистического и невероятного: 

My head's under water 

But I'm breathing fine 

You're crazy and I'm out of my mind [10]. 

Мы понимаем, что любовь перевернула обычное устройство вещей в 

мире героя, который уже не пытается анализировать, что происходит, он просто 

называет вещи своими именами ‒ You're crazy and I'm out of my mind ‒ мы 

видим, что они равны в этих отношениях и могут понимать друг друга, что в 

дальнейшем помогает установить баланс all of me ‒ all of you в строках припева. 

Метафорическая насыщенность предприпева пропорциональна здесь силе 

образного воздействия на восприятие слушателя, которое усиливается при 

просмотре официального видеоклипа. Не случаен здесь интуитивно верный выбор 

образа погружения в воду, который является своеобразной символической 

сокровищницей [8] в истории развития человеческого духа ‒ начиная от 

мифологического сознания, заканчивая психоаналитической школой К.Г. Юнга. 

Вода олицетворяет мир чувств, эмоций, бессознательного, в котором сознание, ум 

с его устойчивыми категориями бессилен. В воде человек не чувствует земного 

притяжения, теряется ощущение устойчивого пространства между небом и 

землей. Вода символизирует возвращение к первоисточнику, внутриутробному 

состоянию, когда дух живет в чистоте, цельности, гармонии, не обремененной 

сомнением, которое является признаком сознания. В традиции христианского 

символизма вода несет очищение от грехов и перерождение духа в высшем мире 

через обряд крещения (рождения свыше). Обобщая, можно сказать, что вода 

символизирует духовное знание, обретение седьмого чувства. 

Таким образом, мы, следуя поэтической чуткости автора, видим, что 

погружение в любовь ‒ как в бездонные воды ‒ преображает его внутренний 

мир, дарит некие значимые трансцендентные переживания. 
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Предваряя переход к рассмотрению припева песни, хочется заметить, что 

ключевое для стилистической структуры текста слово all, неоднократно 

встречающееся дальше, значимо с точки зрения самого звучания, вокального 

исполнения. Отлично звучит насыщенная обертонами гласная «о» слова all в 

строчках припева, где оно выпадает на сильную метрическую долю и 

протяжную длительность. Собственно, с припева начинается проявляться 

тонкая песенная лиричность, очаровательные мелодические ходы, и текст 

звучит не так речитативно, как в куплете, а более распевно и замедленно, 

выделяя таким образом главные смысловые фразы песни и позволяя слушателю 

наслаждаться и словом, и мелодией, и вокальным исполнением. 

Текст Дж.Ледженда отличается логической связностью, наличием 

качественных, детально проработанных литературных компонентов, образного 

сцепления, которое сообщает тексту внутреннюю цельность. Логическая связь 

предприпева и припева устанавливается посредством слова ‘cause. Припев как 

бы текстуально вытекает из первого куплета: 

'Cause all of me 

Loves all of you 

Love your curves and all your edges 

All your perfect imperfections      

Give your all to me 

I'll give my all to you 

You're my end and my beginning 

Even when I lose I'm winning 

'Cause I give you all, all of me 

And you give me all, all of you, oh [10]. 

Один из традиционных и часто используемых приемов актуализации 

авторского смысла в художественном тексте ‒ повтор ‒ применяется 

Дж.Леджендом довольно часто и весьма изысканно. Ю. М. Лотман назвал 

повторы разного типа «смысловой тканью большой сложности, которая 

накладывается на общеязыковую ткань, создавая особую концентрацию 

мысли» [4].  Семантическое поле припева строится здесь на повторении 

«сквозного слова» (по Н. А. Кожевниковой) [2] all, организовывающего 

вертикаль, своеобразный «скелет», на котором держится «тело» припева. К 

тому же, являясь по своей функции интенсификатором, оно увеличивает 

экспрессивность и суггестию, т.е. внушающее воздействие на реципиента.  

Анафора применена в повторе слова love (2 и 3 строки припева). 

Удивительно, как лаконично и полноценно выражена максимальная 

степень силы чувства героя: Cause all of me / Loves all of you. Сильное, 

эмоциональное начало припева далее расшифровывается и дополняется, что 

даёт слушателю возможность задержаться на центральной эмоции и как бы 

впитать ее. Подлинность чувства трогательна, мы видим, что он любит в ней 

все без остатка, любуется ею во всех ее движениях:  

Love your curves and all your edges 

All your perfect imperfections [10].   
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Оксюморон perfect imperfections еще один из множества примененных 

здесь стилистических приемов [1], который, с одной стороны, призван усилить 

противоречивость описываемого [7], с другой стороны, делает личность 

возлюбленной более живой, подлинной и аутентичной. Замечательно здесь 

употребление этих однокоренных слов именно в таком виде, где perfect ‒ 

прилагательное, не оставляющее сомнение в положительной коннотации этого 

оксюморона [1; 6]. Только преданно любящий человек называет недостатки 

совершенными, ибо по выражению Оскара Уайльда «красота ‒ в глазах 

смотрящего» [5].  

Далее автор выражает, пожалуй, центральную мысль всей песни, свое 

понимание этого сложного явления внутренней жизни любого человека, 

зачастую не всегда счастливого, но всегда самого значимого опыта в жизни 

человека. Совсем не кажется, что многие «дорастают» до того, чтобы 

осмыслять любовь на таком философском, почти религиозном уровне, когда 

готовность отдавать, терять («проигрывать») приносит отдающему чувство 

обретения (т.е. выигрыша):  

Give your all to me 

I'll give my all to you 

You're my end and my beginning 

Even when I lose I'm winning [10]. 

И снова антонимичность в основании семантических связей, 

противоположности, которые уравновешиваются в объекте любви: end ‒ 

beginning, lose ‒ win. Метафора строки You're my end and my beginning основана 

на религиозной аллюзии и отсылает нас к книге Нового Завета, Откровения 

Иоанна Богослова, 21:6, и любимая является по значимости чем-то большим, 

чем просто человек: «21:6 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, 

начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой». 

В целом, структурная насыщенность припева стилистическими 

повторами и параллельными конструкциями добавляет поэтическую 

стройность и делает припев ярким, легко запоминающимся, и в то же время 

семантически емким звеном в песне. 

Второй куплет, как и первый открывается риторическим вопросом, таким 

образом делая этот стилистический прием яркой составляющей, 

закольцовывающей структуру песни: 

How many times do I have to tell you 

Even when you're crying you're beautiful too [10]. 

Утверждение, скрытое в форме вопроса, как мы видим, делает переход в 

сторону чего-то обыденного, уравновешивая баланс возвышенного и земного, 

романтического и рутинного. Мы продолжаем узнавать об отношениях в паре, 

что, например, она бывает уязвима и не уверена, и, как почти все женщины, 

хочет слышать, что она прекрасна и тогда, когда мир суров и заставляет 

плакать. Автор применяет здесь прием персонификации, который как бы 

наделяет мир властью над людьми: The world is beating you down… Но автор не 

просто рядом ‒ он всегда как-бы вокруг и насквозь (растворяет) любые печали 

своей любимой: I'm around through every mood. 
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И далее снова, как некий итог, выраженный, казалось бы, в 

несовместимых крайностях, взаимоисключающих эпитетах, но как поэтично, 

правдиво и искренне это звучит в исполнении Дж.Ледженда: 

You're my downfall, you're my muse, 

My worst distraction, my rhythm and blues [10]. 

Довольно необычно и экспрессивно использование слов в рифме muse ‒ 

rhythm and blues. Употребление здесь суперлатива worst («наихудший») 

наполняет вполне нейтральное distraction («отвлечение внимания, 

развлечение») крайне отрицательным смыслом.  И несмотря на это, любовь ‒ 

причина рождающейся музыки, она питает ее, погружает автора в состояние 

вдохновения, из которого не хочется выходить: I can't stop singing, it's ringing, in 

my head for you. И опять ранее уже примененный фонетический повтор 

привносит стройность и завершенность в композицию всего текста.  

Между припевами в конце песни есть небольшая, но важная часть bridge, 

своеобразный мостик, отличный прием отделить повторение подряд припевов, 

да еще сделать его завершающей кульминационной точкой, как в мелодии ‒ 

тесситура звучания довольно напряженная и очень яркая ‒ так и в тексте. Вот 

он, «момент истины» и предъявления друг другу всего до конца, несмотря на 

возможные риски: 

Cards on the table, we're both showing hearts, 

Risking it all, though it's hard [10]. 

Примечательно здесь сравнение партнерства в супружеской паре с игрой 

в карты, когда игроки, выкладывая карты на стол в финале игры, рискуют 

проиграть состояние. 

Песня All Of Me ‒ это замечательный пример песни о глубоко личном 

(Дж.Ледженд написал эту песню для своей будущей жены) с массовой 

привлекательностью. Заставить песню затрагивать души миллионов 

слушателей, сохранить внутреннюю смысловую аутентичность и являться 

качественным культурным контентом ‒ с этой задачей Дж. Ледженд справился 

очень талантливо. 
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СТАТУС РЕЦЕНЗИИ В СИСТЕМЕ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ЖАНРОВ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
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Аннотация. В статье устанавливается место рецензии среди аналитических 

жанров публицистического стиля. Особое внимание в статье уделяется публицистическому 

стилю и отличительным характеристикам публицистических текстов, определяются 

структурно-содержательные особенности рецензии. 

Ключевые слова: рецензия; публицистический стиль; аналитический жанр; функция. 

 

Abstract. The article establishes the place of review among analytical genres of journalistic 

style. Particular attention in the article is paid to the journalistic style and the distinctive 

characteristics of journalistic texts, the structural and substantial features of the review are 

determined. 

Keywords: review; journalistic style; analytical genre; functionю 

 

В современной лингвистике текста продолжается обсуждение 

проблемных вопросов, связанных с жанровой классификацией текстов, 

определением функционально-стилистических отличительных черт типов 

текста, а также языковых особенностей конкретных типов текста (см., 

например, [1; 3; 5; 10; 11]). Целью данной статьи является определение места 

рецензии в жанрово-стилистической типологии. Проблема определения места 

рецензии не раз становилась предметом дискуссий среди ученых, результатом 

которых явилось описание жанровой принадлежности рецензии. 
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Традиционно считается, что жанр – это особая форма организации 

материала, типологическая категория, обладающая рядом устойчивых 

повторяющихся признаков [4, с. 396]. Рецензию часто рассматривают в 

контексте публицистического стиля. Каждый функциональный стиль 

представляет собой систему языка, которая отвечает за цели и условия общения 

в определенной сфере и сочетает в себе совокупность стилистических 

языковых средств. Конкретный функциональный стиль отличается от другого 

функционального стиля базовой функцией, жанровой разновидностью, отбором 

и сочетанием характерных языковых средств. 

Публицистический стиль – это стиль воздействия. Он обладает одними из 

самых выразительных средств языка, ему свойственна повышенная 

эмоциональность и обилие общественно-политической лексики. 

Публицистический стиль используется в средствах массовой информации и 

реализуется в следующих жанрах: очерк, рецензия, статья, репортаж и др. Они 

отличны друг от друга целью написания, подачей материала, но имеют ряд 

общих черт и особенностей.  

Все тексты носят воздействующий характер. Они создаются для того, 

чтобы тем или иным образом создать у читателя определенное отношение к 

передаваемой информации. Данная функция реализуется через употребление 

авторами различных оценочных средств, чтобы создать повышенную 

эмоциональность и экспрессивность текста [6]. Каждый текст опирается на 

определенную систему языка, и автор старается придерживаться определенных 

идеологических ценностей [7]. Все языковые средства используются для того, 

чтобы привлечь и удержать внимание читателя. Все тексты воспринимаются 

как эталон речи, так как созданы журналистами, специалистами в своей 

области, которые способны продемонстрировать знание языка и своего 

речевого мастерства [4, c. 390]. 

Традиционно публицистические жанры делятся на информационные, 

аналитические и художественно-публицистические. Информационные жанры 

отражают определенную, специфическую информацию. Заметка, репортаж, 

интервью, очерк относятся к информационному жанру. Если читателю интересен 

анализ произведения или происходящего события, ему необходимо обраться к 

статье, обзору, аннотации или рецензии – все эти типы текста составляют 

аналитический жанр. Также существует и художественный жанр 

публицистического стиля. К нему относятся очерки, фельетоны, памфлеты, эссе. 

Однако, ряд ученых сходится на мнении, что рецензия несет в себе 

признаки многих жанров. Именно поэтому возникла дискуссия по поводу 

определения жанра рецензии. Во-первых, рецензия не ограничена стилем. Во-

вторых, высказывает точку зрения конкретного лица. В-третьих, 

придерживается диалога с автором и аудиторией. В-четвертых, использует в 

форме обработки материала экспрессивность и эмоциональность. 

По мнению А.А. Тертычного, жанрообразующий потенциал зависит от 

интенции и прагматических установок автора рецензии. Рассматривая роль 

целевой установки в жанрообразовании, можно заметить, что рецензии в 

публицистике выявляют ценность для аудитории тех или иных книг, 
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кинофильмов, спектаклей и т.п., в то время как литературно-критические статьи 

рассматривают особенности творчества писателя, выносят оценку тому или 

иному произведению [9, с. 28]. 

Одной из наиболее примечательных черт СМИ является их нацеленность не 

только на сообщение новостей, но и на анализ, исследование, истолкование 

происходящих событий, процессов, ситуаций. В силу этого СМИ выработали 

достаточно эффективную систему аналитических жанров [8, с. 25-68; 2, с. 44-48]. 

Отличие рецензии от других газетных жанров состоит, прежде всего, в том, что в 

ее основном фокусе находятся не непосредственные факты действительности, от 

которых отталкиваются хроника, очерки, репортажи и т.п., а информационные 

явления – книги, спектакли, фильмы, музыкальные альбомы. 

Рецензия должна быть ясной по содержанию и форме, доступной для 

различных адресатов. Для этого рецензенту следует глубоко изучить 

рецензируемое произведение, учитывая те принципы и правила, которыми 

руководствовался автор, уметь использовать методы анализа и свободно 

владеть языком рецензируемого произведения. Лингводидактический 

потенциал рецензии заключается в возможности привлечения ее языковых 

особенностей в процессе совершенствования текстовой компетенции 

обучающихся иностранному языку [12, с. 6]. 

Основу рецензии составляет анализ, поэтому необходимо, чтобы он был 

всесторонним, объективным. Автор рецензии должен уметь заметить в 

анализируемом произведении то новое, что может стать «центром», вокруг 

которого будут «вращаться» его мысли, его суждения. Очень часто рецензенты 

сосредоточивают свое внимание на пересказе сюжетных линий произведения, 

поступках персонажей. Это не должно быть самоцелью. Только в том случае, 

если такой пересказ органично вплетен в канву анализа, он становится 

оправданным. В современной прессе наиболее распространены рецензии, 

авторы которых разбирают только какую-то одну сторону произведения, 

например, только тему или только мастерство автора, или исполнителей, или 

работу режиссера и т.п. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что рецензия 

относится к аналитическому жанру публицистического стиля речи. Основным 

элементом рецензий является анализ. На основе анализа в дальнейшем 

выстраивается вся структура рецензии, поэтому он должен отличаться 

всесторонним и объективным характером. 
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Аннотация. В данной статье анализируются исследования, которые ориентированы 

на установление значения концепта «Власть», его историческое развитие, как носители 

языка ассоциируют этот концепт в повседневной реальности. Устанавливаются факторы, 

влияющие на формирование семантического значенияконцепта в сознании человека.  
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Abstract. This article analyzes studies that are focused on establishing the meaning of the 

concept «power», its historical development, as native speakers associate this concept in everyday 

reality. The factors that influence the formation of the semantic meaning of the concept in the 

human mind are established. 

Keywords: linguo-cultural studies, the concept «Power», semantic meaning, linguistic unit. 

 

Современная лингвистика предпринимает попытки разностороннего 

изучения лингвокультурных концептов, как правило, в рамках когнитивной 

семантики (см., например, [1]). В нашей работе будут рассмотрены основные 

направления, в рамках которых проводит исследование концептов современная 

когнитивная лингвистика. Ученые используют различные подходы для анализа 

одного и того же концепта, например, концепта «Власть». Исследования 

проводятся с целью установленияпонятийного ядра концепта, его 

исторического развития, образной составляющей концепта и его 

ассоциативного потенциала.  

Концепт «Власть» относится к числу абстрактных, поэтому в его 

исследовании есть определённые сложности. Его формирование продолжалось 

на протяжении нескольких столетий и приобрело в сознании носителей языка 

вполне определённое осмысление. Однако в этом концепте присутствует 

существенная дифференциация. Например, Е.А. Касаткина указывает на то, что 

концепт «Власть» формируется на основе когнитивных признаков пяти 

микроконцептов: «власть в политике», «власть в экономике», «власть в 

социуме», «власть в психологии», «власть в философии» [5, с. 123]. 

Семантическое значение концепта «власть» уникально по своей сути. Оно 

проявляется во всех аспектах нашей жизни. О.Н. Кушнир отмечает: 

«Многоаспектный макроконцепт «Власть» во многом определяет и содержание, 

и структуру любой концептосферы, начиная с «Политики»: это «Наука», 

«Право», «Образование» и т.д., вплоть до концептосферы «Частная жизнь». 

Феномен власти находится в состоянии постоянного «расщепления», обретает 

все новые и новые обличия. Это означает, что люди формируют значение 

концепта на основе различных представлений об окружающей 

действительности» [7, с. 288]. Эта многоаспектность предопределяет то, что 

власть присутствует не только в отношениях «государство – народ», но и во 

многих сферах окружающей нас действительности, например, «начальник – 

подчинённый», «преподаватель – учащийся», «родители – дети», «хозяин – 

домашний питомец» и т.д. 

Этимологический анализ ключевых экспликаций концепта «Власть» 

позволяет более глубоко проникнуть в исходное семантическое значение. В 

своем исследовании В.В. Колесов отмечает: «В Х в. слово волость/власть 

многозначно, оно означает возможность, силу или право на действие. ˂…˃ С 

конца XI в. это слитое понятие одновременно и власти, и владения 

раскладывается надвое, в соответствии с условиями и потребностями 



128 

феодальных отношений, и волость становится доменом, а власть – силой и 

правом владения им» [6, с. 276]. 

Попытки осмыслить значение концепта «Власть» предпринимались через 

сопоставление его с концептом «Воля», оба концепта вербализуются через 

семантически близкие языковые единицы. А.П. Михайлов отмечает, что 

«понятия „Воля» и „Власть», определяемые как полная свобода человека в 

своих желаниях, и простор, внешний и внутренний, для своих действий и 

поступков, оказываются этимологически близкими в своём понятийном ядре. 

Таким образом, с одной стороны, власть изначально тесно связывалась с 

осуществлением воли по праву сильного, с произволом человека, наделённого 

этой властью» [8, с. 214]. Подобные этимологические сопоставления очень 

важны. Они позволяют нам расширить представление об объекте изучения. 

Проявляются другие аспекты семантического значения концепта, которые 

сложно обнаружить, не используя данного приёма. 

Сегодня определяющую роль в формировании значения концепта 

«Власть» играют средства массовой информации и медиапространство [8; 10; 

11; 13]. Как отмечают И.В. Вашунина и А.В. Гуслякова, «категория власти есть 

сердцевина необъятного медиа механизма, существующего в пространстве 

СМИ в её различных формах: содержательной, когнитивной, 

социолингвистической, риторической и прагматической» [2, с. 43]. Средства 

массовой информации формируют у аудитории значение концепта посредством 

активации значительного количества лексических единиц, отражающих 

концептуальное представление о власти: президент, государство, 

правительство, политические партии, государственный аппарат, первое лицо; 

владение умами масс, высокое положение в обществе; долг, справедливость, 

честь; принципиальный, организованный и др. [2, с. 45]. Люди даже не 

замечают, как они отчасти, либо полностью начинают воспринимать какое-

либо явление, присутствующее в их повседневной жизни. Медийные средства 

активно участвуют в формировании концепта «Власть» как важного 

лингвоидеологического конструкта. 

Исследователи проводят различные социологические эксперименты с 

участием респондентов. Говорить о том, какое семантическое значение имеет 

концепт в современном обществе, не выяснив при этом мнение современных 

носителей языка, – это создаёт существенный вакуум в данном направлении. 

Поэтому социологические исследования разных лингвокультурных групп 

являются очень важным компонентом для установления ассоциаций, связанных 

с тем или иным концептом [3, с. 211; 4, с. 15]. По мнению Е.В. Плисова, 

«носители различных языков воспринимают один и тот же объект через призму 

родного языка, что делает представления об этом объекте почти всегда 

лингвоспецифичными» [10, с. 30]. Ассоциативные эксперименты позволяют 

установить тематические группы, построить модель структуры концепта, 

установить дискурсивную активность отдельных ассоциаций, которые 

формируют современный концепт «Власть» [14, с. 206]. 

В заключение можно отметить, что лингвисты изучают концепт «Власть» 

всесторонне и подробно. Проводится историко-этимологический и когнитивно-
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семантический анализ ключевых лексем для установления понятийного ядра 

концепта, изучается медийное пространство, имеющее существенное влияние 

на формирование мировоззрения общества, для установления аксиологической 

составляющей концепта. Учеными проводятся также социологические 

эксперименты с привлечением респондентов для выявления актуального 

содержания концепта «Власть». 

Список литературы 

1. Вариативность в европейских и восточных языках: межкультурный 

аспект: коллект. монография / под общ. ред. И. Н. Хохловой. Петропавловск-

Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. 137 с. 

2. Вашунина И.В., Гуслякова А.В. Лингвокультурный концепт «Власть» 

в российском и зарубежном медиадискурсе // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2019. №1(423). С. 43-49. 

3. Зимина М.В., Бойко М.В. Ассоциативное поле концепта FRIENDSHIP 

в американской языковой картине мира // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. 2019. Т.12. №10. С. 210-213. 

4. Игаева К.В., Шмелева Н.В. Типология маскулинности в 

исследованиях моды // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7. №2. С.15. 

5. Касаткина Е.А. Концептуальное поле феномена «Власть»: структура и 

общая характеристика // Научная мысль Кавказа. 2010. №1(61). С. 123-128. 

6. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. М., 2000. 

7. Кушнир О.Н. Эволюция макроконцепта «Власть» как феномен 

недеструктивного «расщепления» концептосферы // Вестник Чувашского 

университета. 2012. №2. С. 287-296. 

8. Михайлов А.П. Моделирование древнейших семантических слоёв 

концепта «Власть» // Сибирский филологический журнал. 2010. №1. С. 213-218. 

9. Основные направления исследований современной контактной 

вариантологии: коллективная монография / под общ. ред. И.Н. Хохловой. 

Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2015. 156 с. 

10. Плисов Е.В. Образ хлеба в русской, немецкой и английской картинах 

мира // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2016. №2. С. 20-31. 

11. Плисов Е.В., Прокопьева Н.Н. Концептуальная сеть лексемы Vaterland 

в иерархической организации концепта Heimat в немецком языке // 

Когнитивные исследования языка. 2018. №34. С. 196-199. 

12. Плисов Е.В., Слободенюк Е.А. Концептуализация образа немецкого 

политика в британском медиадискурсе // Когнитивные исследования языка. 

2018. №33. С. 235-240. 

13. Текст как социокультурный феномен: коллективная монография / под 

общ. ред. И.Н. Хохловой. Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса 

Беринга, 2014. 216 с. 

14. Шабанова А.А. Сравнительный анализ вербальной репрезентации 

концепта «Власть» / «Power» в американской и русской лингвокультурах // 

Казанская наука. 2011. №10. С. 204-209. 

 



130 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Тарасова Л.В. 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу языковых особенностей в социальном 

контексте (на базе английского языка). Проанализированы особенности акта коммуникации 

в смешанном и однополярном дискурсе с учетом гендерных особенностей.  

Ключевые слова: смешанный дискурс, однополярный дискурс, коммуникант, 

социальные параметры. 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of language peculiarities (on the basis of the 

English language). Peculiarities of same-gender and cross-gender discourse are presented in the 

article. 

Keywords: cross-gender discourse, same-gender discourse, communicator, social 

dimensions. 

 

Язык находится в динамическом социальном контексте и управляется не 

только гендерным фактором, но и социальным, культурным и физиологическим 

факторами. Необходимо отметить, что социальный и гендерный факторы, на 

наш взгляд, являются превалирующими. 

При исследовании необходимо обращать внимание на смешанный 

дискурс (cross-gender) и однополярный дискурс (same gender), который 

представляет различия и сходства коммуникативных особенностей. 

В ходе смешанного дискурса (за исключением деловых отношений) 

наблюдаются следующие особенности: женщины говорят меньше, и их речь 

более вежливая. Женщины в ходе такого рода дискурса проявляют инициативу 

и буквально вовлекают собеседника в процесс коммуникации. Они менее 

уверенные в речи и в связи с этим наблюдается больший объем 

использованных расчлененных вопросов (например, aren’t you, don’t they). В их 

речи наблюдаются более вежливые формы (например, would you please, could 

you possibly).  

В смешанном дискурсе мужчины (за исключением деловых отношений) 

часто прерывают коммуниканта-женщину и одновременно, редко проявляют 

словесное сочувствие. 

В рамках делового общения в смешанном дискурсе наблюдается 

подстраивание, адаптация женщинами-коммуникантами форм делового 

общения формам мужчин. В рамках делового общения мужчины проявляют 

большую инициативу в ходе коммуникации, выступают инициаторами 

обсуждения вопросов. В ходе делового общения коммуниканты, проявляющие 

инициативу в общении, воспринимаются лидерами. 

В рамках однополярного «женского» дискурса выявлены следующие 

особенности: использование метафор и фразеологических единиц 

метафорического характера. 

«Мужскому» дискурсу свойственны инвективные фразы, шутки и 

некоторые формы вербальной агрессии, используемые в качестве нанесения 
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обиды и оскорбления, а также использование эмоционально-нейтральной 

лексики. 

Исследованием доказано, что определенные фразы, интонации, голос 

являются присущими мужчинам или женщинам. Поэтому, некоторые формы, 

присущие женщинам, могут казаться неуместными в речи мужчин, и наоборот. 

Таким образом, необходимо резюмировать, что такие социальные 

параметры, как пол, социальный статус, а также возраст коммуникантов 

являются показательными при исследовании речи мужчин и женщин. Так 

называемый социальный пол – гендер – является основополагающей 

составляющей при исследовании речи коммуникантов. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу средств усиления значения прилагательных 

на фонетическом уровне и их графической репрезентации. В статье раскрывается роль 

фразового ударения в процессе интенсификации и его влияние на значение адъективной 

лексики. Особое внимание уделено таким графическим средствам как мультипликация букв, 

употребление дефисов, выделение слова прописью, заглавными буквами или полужирным 

шрифтом.  

Ключевые слова: интенсификация, имя прилагательное, усиление, фразовое ударение. 

 

Abstract. The article provides a review of phonetic means of adjective intensification and 

their graphic representation. The article reveals the significance of phrase accent and its impact on 

the meaning of adjectives. Particular attention is paid to letter multiplication, hyphenation, 

italicizing, using capital or bold letters. 

Keywords: intensification, adjective, emphasis, phrase accent. 

 

Уровень слов является одним из основных уровней языка, на которых 

реализуется категория интенсивности. Отличие способов выражения 

интенсивности на лексическом уровне от ее репрезентации на фонетическом, 

морфологическом и синтаксическом уровнях состоит в том, что на уровне 

лексики интенсификация является внутренним процессом. Это обусловлено 
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наличием квантитативных сем в структуре значения прилагательного, поэтому 

рассмотрение адъективных единиц интенсифицирующего характера на 

лексическом уровне предполагает построение общей классификации 

усилительных прилагательных [4, с. 135]. Однако все разнообразие проявлений 

категории интенсивности нельзя свести только к лексическим средствам. 

Описание одного лексического уровня не дает полного представления о всех 

возможных вариантах реализации категории интенсивности у прилагательных. 

Интенсивность – понятие, присущее разным уровням языка, поэтому нередко 

лексическим средствам выражения интенсивности могут сопутствовать 

фонетические, морфологические или синтаксические способы. Например: 

«Dr. Mallory claims that you and he spent the night together, and it was great!» 

«It was better than great,» Kat said. «It was fantastic!» [8, p.279]. 

Неординарная степень проявленности признака, обозначенного 

прилагательным fantastic, находит свое отражение, во-первых, в семантике слова 

(fantastic – extremely good). Во-вторых, на экспрессивность высказывания и 

эмоциональность речи указывает эмфатическое ударение, которое также 

приходится на прилагательное fantastic (графическая репрезентация эмфазы – 

курсив), и наконец, немаловажную роль играет климакс. Использование этого 

стилистического приема подчеркивает количественные различия между фразами: 

It was great. – It was better than great. – It was fantastic. Наибольшая степень 

«интенсивности эмоционального впечатления у отправителя речи» [1, c. 146]) 

приходится на третий элемент, т.е. прилагательное fantastic.  

Обзор фонетических способов интенсификации имени прилагательного 

ограничен письменной формой речи, поэтому мы будем говорить о 

графической репрезентации фонетических средств, которая имея некоторые 

разновидности, тем не менее, не способна передать все разнообразие 

использующихся в речи фонетических средств. К графическим средствам 

выражения интенсивности традиционно относят неординарное написание слова 

путем мультипликации букв, употребление дефисов, выделяющих букву или 

разбивающих слово на слоги, выделение слова (или его части) прописью или 

заглавными буквами, написание слова полужирным шрифтом. 

Фразовое ударение, согласно мнению некоторых лингвистов, можно 

изучать только в рамках темы, посвященной актуальному членению 

предложения [5; 2]. Однако более обоснованной представляется точка зрения 

Ю.М. Скребнева, согласно которой «фразовое ударение кроме 

коммуникативной функции актуализатора ремы в высказывании, играет также 

экспрессивную роль, другими словами, служит средством эмфатизации 

наиболее существенного элемента текста» [1, c. 91].  

В высказывании «They’re so damned incurious, sir» [7, с. 173], где 

ударение приходится на прилагательное incurious, говорящий привлекает 

внимание адресата к сложившемуся против его ожидания положению дел. В 

подобной ситуации при эмфатическом ударении, которое осуществляется в 

пределах актуального членения предложения, имплицитно устанавливается 

оппозиция incurious: curious. Во втором примере «Really, Professor, this is too 

childish!» [7, с. 61] акцентно выделяется вторичный интенсификатор too, 
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указывающий на степень проявленности признака, выраженного именем 

прилагательным, поэтому фразовое ударение в данном случае лишь 

подчеркивает количественное содержание признака, а не создает впечатление 

противопоставления, контраста. 

Фразовое ударение позволяет определять степень проявленности 

признака не только для качественных, но и для относительных прилагательных. 

В результате прилагательные, не содержащие в своем значении семы 

интенсивности, приобретают несвойственную им возможность количественной 

определенности признака. 

«Cover the couch in lipstick red – red red. Know what I mean?» [9, с. 126]. 

В первом словосочетании с главным компонентом, выраженным 

прилагательным red, усиление значения достигается при использовании 

уточняющего признак слова lipstick, которое указывает на то, что это не просто 

красный цвет, но красный как помада. Во втором случае способом 

интенсификации является не только редупликация прилагательного red, но и 

подчеркивается выделением курсивом первого компонента, что служит 

сигналом акцентного выделения этого слова в речи [3, с.23]. 

Усиленное утверждение может быть графически показано не только 

курсивом, но и другими способами, например, мультипликацией букв или 

членением слова на морфемы (слоги). В приведенных ниже репликах 

эмфатическое ударение также приходится на вторичные интенсификаторы и 

фонетически подчеркивает неординарное количество признака, обозначенное с 

помощью лексического интенсификатора. 

Pat was crying over the poem when I came to work the next evening. «It is 

soooo beautiful,» was all she could say [9, с. 280]. 

«Idiotic!» said George, banging the end of his walking-stick on the ground; 

«ab-so-lute-ly idiotic!» [6, с. 133]. 

Фактологический материал показывает, что на фонетическом уровне к 

средствам усиления значения имени прилагательного могут быть отнесены 

неординарные варианты организации речи, способствующие усилению ее 

экспрессивного воздействия, и которые получили графическое отражение в 

виде нетрадиционного написания прилагательного.  
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Аннотация. В статье с позиций контактной вариантологии анализируются 

основные проблемы, связанные с особенностями функционирования английского языка как 

инструмента глобального межкультурного взаимодействия. 
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Abstract. The article examines from the positions of World Englishes Paradigm the main 

problems related to the specifics of the English language operation as the instrument of global 

intercultural interaction. 

Keywords: World Englishes Paradigm, regional variants of English, dialect, norm, Russian 

English. 

 

На сегодняшний день английский язык занимает особое место в числе 

национальных языков как по количеству говорящих на нём, так и по 

территории его распространения. Исследователи отмечают, что на сегодняшний 

день нет никаких сомнений, что английский язык – это язык международной 

политики, межкультурных контактов, язык науки, морской и воздушной 

навигации, международной корреспонденции, журналистики, шоу-бизнеса и 

спорта [5, с. 2]. Некоторые из них полагают, что существующее положение дел 

объясняется, главным образом, политико-экономическими факторами 

(значительной ролью в становлении и развитии современного устройства мира 

Великобритании и США) [17, с. 106], другие отмечают важность научно-

технической революции, в ходе которой английский язык стал международным 

языком информационного менеджмента [23, с. 137-148], третьи предпринимают 

попытки выявления чисто лингвистических факторов, способствующих 

быстрому распространению английского языка [19], и пр. Вполне очевидна 

справедливость вывода о том, что «реальные причины широкого 

распространения английского языка в современном мире и приобретения им 

статуса международного языка лежат в комплексе всех перечисленных 

факторов» [8, с. 14].  

Большинство лингвистов отмечает, что дальнейшее существование и 

развитие английского языка в качестве глобального окончательно не 

определено. Д. Кристал предлагает рассматривать две альтернативные 
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возможности хода событий. Согласно первой из них, английский язык в 

будущем распадётся на варианты, кардинально отличающиеся друг от друга, 

что в последующем может привести к появлению «английской» семьи языков. 

Вторая возможность предполагает, что он займет главенствующее место в 

языковой иерархии, вытеснив все другие языки и, как следствие, мир станет 

полностью англоязычным [6, с. 187-235]. Какими бы ни были перспективы 

развития английского языка, следует понимать, что на сегодняшний день он 

перестал быть привязанным к какой-либо определённой культуре и 

представляет собой язык, на котором говорит весь мир и который имеет много 

разновидностей. Именно в этом заключается плюрицентричность английского 

языка, которая приходит на смену дуоцентрической (британский и 

американский английский) модели его функционирования и научного 

описания, что способствует выделению множества его разновидностей (World 

Englishes).  

Перечисленные факты способствовали динамичному развитию нового 

направления языкознания, которое получило название World Englishes 

Paradigm в зарубежной лингвистике [21, с. 209-212] и контактная 

вариантология в работах отечественных филологов [9, с. 198-207]. Данное 

направление базируется на представлениях о множестве и равенстве всех 

вариантов английского языка как исторически первичных, так и производных, 

трансплантированных в новые социально-культурные условия. Вариантологи 

утверждают, что тезис о существовании единой нормы, которая непременно 

сводится к британской или американской модели, не оправдан, поскольку 

сегодня английский язык превратился из моно- или бицентричного языка в 

полицентричное образование. Все региональные варианты, World Englishes, 

равноправны и характеризуются собственными лингвистическими чертами, 

отличающими один вариант от другого.  

Следует отметить, что некоторые из положений контактной вариантологии 

остаются дискуссионными в силу относительной молодости данного научного 

направления. К числу наиболее обсуждаемых из них относится вопрос о 

соотношении понятий международный (глобальный) английский язык и 

английский язык как международный. Принципиальное отличие этих терминов 

заключается в том, что первый из них признаёт наличие единого стандарта для 

всех вариантов английского языка (т.е. доминирование британско-американской 

нормы над всеми другими) [16; 18], тогда как второй подчёркивает неодинаковый 

характер их функционирования в различных странах, где они могут выступать как 

в качестве родного, так и неродного языка [24]. Вполне очевидно, что признание 

неравноправности языковых вариантов приводит к попытке создания некоего 

«универсального английского языка», который мог бы использоваться всем 

человечеством, что носит идеалистический характер и не имеет ничего общего с 

реальной речевой практикой, в которой представители различных народов 

пытаются выработать собственную разновидность английского языка, 

приемлемую для выражения их национальной идентичности и удобную с точки 

зрения сложившихся лингвистических традиций.  
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Другим объектом исследовательского интереса становится соотношение 

понятий язык, региональный вариант языка и диалект. Не сложно заметить, 

что термины язык и региональный вариант языка близки между собой. В то же 

время между ними существует различие: автономный язык отличается 

абсолютной самостоятельностью, которая проявляется, в первую очередь, в 

том, что он непонятен носителям других языков, а носители одного 

регионального варианта в той или иной мере понимают носителей другой. В 

свою очередь, отличительными признаками диалекта являются: внутренняя 

системность и гетеронимичность, обозначающая способность носителей одного 

диалекта понимать речь носителей другого диалекта, что сближает диалект с 

региональным вариантом языка и позволяет некоторым исследователям 

использовать эти понятия в качестве синонимов [15, с. 4].  

Одним из наиболее точных определений регионального варианта 

английского языка является определение, данное известными российскими 

учёными в «Словаре терминов межкультурной коммуникации». Под ним 

понимается «локализованный вариант языка, отражающий культуру и 

менталитет данного лингвокультурного этноса и обычно имеющий некоторые 

языковые девиации, которые возникают в результате воздействия автохтонного 

языка» [3, с. 98]. Ключевым в данном определении является указание на 

социолингвистическую природу региональных вариантов, предполагающую 

прямую зависимость возникающих девиаций от менталитета данного 

лингвокультурного этноса. Под диалектом в этом случае понимается языковая 

система, которая служит средством общения небольшой территориально 

замкнутой или связанной социальной общностью группы людей [3, с. 50]. 

Следует особо отметить, что имплицитно выраженной частью понятия 

региональный вариант английского языка, является системность, поскольку 

само представление о языке предполагает её наличие. Именно описание 

системного характера региональных вариантов английского языка стало одной 

из задач контактной вариантологии на современном этапе её развития [1; 7].  

Ещё одной проблемой World Englishes Paradigm является разграничение 

представлений о норме и модели. Понятие нормы соединяет в себе два смысла: 

с одной стороны, норма предполагает прескриптивизм, то есть нормативность, 

с другой стороны, она, в конечном счете, подчинена узусу, то есть 

ориентируется на употребление большинства носителей языка. Представление 

о модели предполагает существование некоего лингвистического идеала, к 

которому стремятся преподаватель и учащийся при изучении языка [20, с. 117]. 

Языковая норма является совокупностью стабильных и унифицированных 

языковых средств, и правил их употребления, сознательно фиксируемых и 

культивируемых обществом. Она отличается определённой двойственностью 

своей природы, поскольку включает собственно языковой (объективный) и 

социально-исторический (субъективный) аспекты.  

К основным критериям нормы, традиционно выделяемым отечественными 

учёными, относятся употребительность и общественное одобрение, при этом узус 

признаётся основой нормы [2; 4; 11]. Б. Качру убеждён, что, будучи 

интернациональным, английский язык в каждой стране функционирует по-своему. 
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Существование разных вариантов языка, по его мнению, предполагает наличие 

нескольких видов норм, в связи с чем, исследователь выделяет эндонорму и 

экзонорму [22, с. 21]. Первая предполагает наличие стандарта, выработанного 

внутри варианта языка, а вторая предполагает заимствование инородных 

элементов, не являющихся изначально его компонентом.  

Например, нормы восточноазиатского английского складывались в 

течение длительного времени. Первые культурно-языковые контакты между 

китайским, японским и корейским народами и носителями английского языка 

состоялись в XIV-XVII веках [12, с. 81-83]. В ходе своего становления 

региональный вариант восточноазиатского английского языка выработал как 

устные, так и письменные нормы оформления, сложившиеся под влиянием 

автохтонных языков в результате реальной практики речеупотребления 

английского языка. При этом основой таких норм являются не ошибки, 

связанные с недостатком знаний в области фонологии, грамматики, прагматики 

и т.п. английского языка, а инновации, являющиеся результатом его адаптации 

к новым социально-культурным и языковым условиям. К таковым относятся: 

заимствования из местных (родных) языков, кальки, гибриды, переводы, 

некоторые коллокационные, семантические и стилистические изменения, 

являющиеся способом актуализации лингвокультурной идентичности 

представителей определённых социумов [13, c. 113-168].  

Особый интерес представляет сопоставление выявленных тенденций с 

положением английского языка в России. Следует признать, что методика 

преподавания английского языка в нашей стране ориентирована 

преимущественно на обучение экзонормативным для носителей русского языка 

параметрам британского (в некоторых случаях американского) вариантов 

английского языка, что с одной стороны формирует особое «осторожное» 

отношение к ним обучаемых, а, с другой стороны, является серьёзным 

препятствием для формирования собственного регионального варианта. Очень 

мало русских билингвов готовы признать, что мы владеем русским вариантом 

английского языка, несмотря на то, что исследования отечественных 

вариантологов свидетельствуют об обратном [14; 25].  

По их мнению, наиболее распространёнными отклонениями от нормы на 

фонетическом уровне в русском английском являются: особая интонация, 

неразграничение долгих и кратких гласных, отсутствие аспирации, замена 

межзубного согласного, оглушение конечных согласных и др. На уровне 

морфологии – недоиспользование перфекта и артикля. В синтаксисе – 

преимущественное использование предложного постпозитивного, а не 

препозитивного определения, отсутствие союза в группе из трёх и более 

однородных членов и т.п. На дискурсивном уровне русский английский 

оказывается маскулинно-ориентированным языком, излишне категоричным, не 

страдающим от избытка политкорректности, но отличающейся чрезмерной 

вербализацией. Указанные отличия выявлены на основе анализа научного и 

общественно-политического дискурса образованных россиян, профессионально 

владеющих английским языком, что позволяет утверждать, что подобные 

отклонения представляют собой не просто типичные ошибки, а определённые 
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тенденции узуса, которые, как было сказано, довлеют над нормой [10, с. 123]. 

Именно они становятся основой эндонормы регионального варианта, знание 

которых даёт возможность собеседникам из других культур лучше понимать 

русских людей, говорящих на английском языке, а нашим коммуникантам – 

стремиться к использованию языка, приближающемуся к норме его носителей. 

Таким образом, в современном отечественном языкознании происходит 

переосмысление роли английского языка, который рассматривается, в первую 

очередь, как инструмент выражения национальной идентичности россиян, что 

способствует выработке новых подходов к методике его преподавания.  
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ПЕРСУАЗИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 

В ТЕКСТАХ НЕМЕЦКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
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НГЛУ им. Н.А. Добролюбова», г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования 

социальной рекламы, которая направлена на изменение модели общественного поведения и 

привлечение внимания к социальным проблемам. Убедительность содержания немецкой 

некоммерческой рекламы достигается за счет применения персуазивных стратегий, 

использующих в качестве методов воздействия разнообразные языковые средства. 

Ключевые слова: социальная реклама, персуазивность, персуазивные стратегии, 

функции рекламы, дискурс, языковое манипулирование 

 

Abstract. The article considers the features of social advertising, which is aimed at 

changing the model of social behavior and attracting attention to social problems. The 

persuasiveness of the German non-commercial advertising content is achieved through the usage of 

persuasive strategies that use a variety of linguistic means as methods of influence. 

Keywords: Public service announcement (PSA), persuasiveness, persuasive strategies, 

functions of advertising, discourse, language manipulation 
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В современное время реклама является неотъемлемой составляющей 

частью нашего общества и повседневной жизни. Рекламу, в основном, следует 

понимать как побуждение, стимулирование или внушение (суггестия) и 

используется она для того, чтобы подтолкнуть к конкретному действию, 

вызвать определенные чувства, эмоции у других людей [3].  

Основная цель социальной рекламы – вызвать чувство ответственности 

или заставить людей изменить свое поведение и отношение. В этой связи 

необходимо понять мотивы, ведущие человека к определенному поведению, а 

также его поступки, и какие ценности он признает [6]. Жанровую специфику 

феномена рекламы составляет способ передачи рекламного сообщения, что 

является основой для выделения обобщенного значения термина реклама – 

рекламный дискурс. Современная теория рекламы предполагает, что эффект 

воздействия на целевую аудиторию достигается с помощью использования 

художественных (стилистических) приёмов. Воздействующая цель рекламы 

реализуется с помощью персуазивности. Персуазивность в тексте социальной 

рекламы следует воспринимать попыткой автора повлиять на сознание 

адресата, его мысли, чувства, эмоции, поведение при помощи языковых 

приёмов [5, c. 134]. Рекламный дискурс имеет эффект убеждения, если 

соответствует тактикам персуазивной коммуникации, а именно: 1) желание 

адресанта повлиять на оппонента и побудить его к определённому действию;    

2) возможное наличие противоречий между адресантом и реципиентом насчёт 

необходимости выполнения действия/поступка; 3) применение обоснований 

адресантом для убеждения реципиента, что действия необходимы для 

изменения чего-то или наоборот [4]. 

На основе этого выделяются две общие персуазивные стратегии, 

используемые в рекламе: 

1. Персуазивная стратегия привлечения внимания с целью обращения 

людьми интереса на рекламу; 

2. Стратегия скрытого персуазивного намерения, которая обеспечивает 

успешность рекламной коммуникации за счёт завуалированности, игры слов и 

смягчения императивности [4, с. 159]. 

Для данных лежащих в основе рекламного дискурса персуазивных 

стратегий характерны такие черты, как: сжатость, лаконичность выражения и 

выразительность, ёмкость информации. Для создания убедительного текста 

немецкой социальной рекламы, выделяются следующие основные 

лингвостилистические приёмы в качестве языкового манипулирования [7, с. 

168; 8; 9]: 

1. Восклицательные предложения (Runter vom Gas!). 

2. Вопросительные предложения (Noch hunger? Alkohol?). 

3. Отрицательные конструкции (Kein Tier hat Lust gequält zu werden.). 

4. Интернационализмы и заимствования (Cybermobbing ist nicht cool!). 

5. Сравнение (Fühl dich wie ein Affe. Tiere leiden wie wir.). 

6. Эпитет (Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel…). 

7.  Метафора (Den Stimmlosen eine Stimme geben). 
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8. Анафора (Auf einem Bein kann Mann nicht stehen. Auf allen vieren auch 

nicht.). 

9. Парцелляция (Versuchung. Versucht. Sucht.) [1; 2]. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что язык рекламных текстов имеет 

свой ряд особенностей. Эффект убеждения рекламы достигается различными 

лингвистическими приёмами и средствами, которые играют важную роль не 

только при её создании, но и дальнейшем восприятии обществом.  
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Abstract. This article is aimed at understanding advertising and its interpretation. It reflects 

the specifics of English titles, as well as the characteristics of their writing/creating and editing. 

Keywords:  advertising text, title, publicistic work, epithet, expressiveness. 

 

Публицистика всегда была обращена к самым насущным проблемам 

общества: экономическим, политическим, социальным, культурным и 

бытовым. Она тесно вплетена в жизнь современного общества, являясь 

индикатором языковой культуры общества в целом. 

Главнейшей целью стиля публицистики, наряду с ее функцией 

информативности, т.е. донесения до читателя определенной информации, 

является воздействие на ум и внедрение в сознание людей таким образом, 

чтобы у них не возникало сомнений, что позиция автора или говорящего 

является единственно истинной и верной. Таким образом, перед автором стоит 

непростая задача ‒ дать свою собственную оценку, убедив в своей правоте 

адресата. 

Несомненно, ни один глянцевый журнал, существующий в мире, 

невозможно представить без рекламы. Более того, цель у журнальной статьи и 

рекламы общая: привлечь внимание читателя с помощью визуальных и 

языковых приемов [5], а также воздействовать на его ум и сознание так, чтобы 

не было ни единого сомнения, что все изложенное является истиной. В связи с 

этим, исследуя стилистические особенности публицистики в целом и 

глянцевых журналов в частности, становится очевидной важность отдельного 

рассмотрения рекламы и рекламных текстов.  Люди доверяют рекламе, ее 

создают для формирования образа жизни и мыслей, не зря есть известное 

выражение «реклама ‒ двигатель прогресса». 

Печатная реклама ‒ самая распространённая форма рекламы во всём 

мире. Это объясняется тем, что данный вид появился несколько раньше всех 

остальных и является одним из простых способов донести информацию о 

товаре до потребителя. 

Нужно отметить, что, в отличие от телевизионных роликов, где большую 

роль играет визуализация, именно слову в печатных изданиях отводится 

доминирующая роль [4; 7]. Таким образом, наряду с ярким, обращающим на 

себя внимание иллюстрированием рекламы, нельзя недооценивать роль 

грамотного отбора автором стилистических средств языка и приемов для 

создания рекламных текстов. 

Как показывает исследование, для рекламных текстов характерно 

присутствие огромного количества эпитетов: super clean, shiny and smooth, 

plumped, quenched, and crazy-soft, ergonomic, curved (brush), epic (eyes), silky 

(texture), amazing, favorite lipstick ever, и др. 

Кроме того,  при описании продуктов автор делает ставку на их скорость 

в применении и эффективность ‒ just mist your pits and , натуральность ‒ natural 

acids, natural oils, факты ‒ emerge one hundred percent softer in seconds, better 

than 20 percent glycolic acid, delivering them 25 times faster, обещания ‒ lasts all 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Publicistic
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day, long-lasting pigment, protect against pollution, to improve elasticity and 

enhance smoothness in one week, а также на «гарантию качества» от 

авторитетных личностей/звезд Kate Moss, the original contour queen, gave this 

palette her stamp of approval. В тексте частотны сравнения feels like red velvet, to 

make skin feel like silk, риторические вопросы Want to stave off needles? New Olay 

research confirms it's all about SPF, Craving volume? Flip your routine on its head, 

The most important step in your morning routine? SPF! Иногда читателям дается 

альтернатива, где подразумевается очевидный вывод you could spend hours 

brightening your locks at the salon or five minutes DIYing with this. 

Заголовок должен быть краток, с большой долей экспрессии, можно 

сказать вызывающий [2]. Он звучит как некий зов, лозунг, заставляющий 

потенциального покупателя сделать выбор именно в пользу этого продукта. 

Конечно, какая девушка не хотела бы приблизиться к идеалу красоты Кейт 

Мосс, такая реклама продает скорее даже не сам продукт, а образ жизни, 

которым многие хотели бы жить. 

Статья «Nike Just Invented the Perfect Sneaker for Your Daily Starbucks Run» 

(by Gina Mei, May 19, 2016) анонсирует читателю о появлении новинки в 

линейке всемирно известных кроссовок Nike. Дизайн, по-видимому, был навеян 

повальной модой городских обывателей на утренние пробежки в парках с 

бодрящим кофе в стаканчике с узнаваемой эмблемой Starbucks. Кроссовки с 

многообещающим эпитетом perfect, по словам автора статьи, явили собой 

delicious collaboration: a pair of SB Dunk Low Premium sneakers inspired by 

Starbucks. Он уверяет, что любители Старбакс попросту не могут быть не 

одержимы новым стилем кроссовок: it's safe to say anyone who's obsessed with 

Starbucks will be just as obsessed with these. To есть, получатся, что каждый 

уважающий себя фанат сети Старбакс не усомнится, что новинка должна 

появиться в его гардеробе. Действительно, выбранная цветовая схема 

напоминает бодрящий напиток reminiscent of coffee mixing with cream, а также 

имитирует цвета эмблемы известной сети кофеен dark green and white accents..., 

meant to mimic Starbucks' trademark colors, что автор подробно описывает. 

Не обошлась статья и без стильных фотографий новых кроссовок Nike 

рядом с бело-зеленым стаканчиком на фоне россыпи кофейных зерен. Всем 

заинтересовавшимся дается полезная информация по приобретению «вкусной» 

новинки: The Starbucks SB Dunk Low Premium sneakers are available now for $100 

at select Nike retailers. Причем слова premium, select, now (только сейчас, не 

упустите момент!) не могут не обратить на себя внимание и создают 

искусственное, но очень действенное ощущение ажиотажа. 

Может показаться, что статья была создана автором с целью лишь 

информирования читателей о новостях/новинках, всплывающих на мировом 

просторе. С одной стороны, это, бесспорно, так. Но не стоит игнорировать те 

косвенные признаки, по которым мы можем понять реальную основную цель 

создателя статьи. В тексте присутствует оценочность суждения со стороны 

автора, а также подчеркивается актуальность предложенного веяния моды и его 

признание со стороны потребителей. Причем рекламный подтекст затрагивает 

сразу две крупные корпорации. 
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Рассмотренные рекламные статьи показывают многообразие 

стилистических приемов, умело заложенных в них авторами-публицистами, но, 

несомненно, их не исчерпывают. Любой прием привлечения внимания 

читателя, как языковой, так и визуальный, при грамотном его использовании 

играет на руку производителям продуктов на мировом рынке. 

Для привлечения внимания читателя также важен заголовок, 

особенностью которого является чрезвычайная экспрессивность лексических и 

грамматических средств. Предваряя текст, заголовок несет определенную 

информацию о содержании публицистического произведения. 

Одна из целей заголовка ‒ отражать общую картину излагаемого 

материала, то есть предварять представление о тексте до ознакомления с ним. В 

связи с этим Э.А. Лазаревой [3] были рассмотрены возможные пути нарушения 

целостного смыслового взаимодействия между заголовком статьи и ее 

содержанием. Так, ею отмечалась нечеткость связей заголовка с текстом, 

двусмысленность толкования заголовка, а также противоречие между смыслом 

заголовка и содержанием текста или в их оценочности. 

Видится несомненным то, что заголовок статьи должен состоять из 

ключевых слов текста, причем подобранных так, чтобы они были понятийно 

однозначны и легко толковались. При этом чаще авторы используют короткие 

заголовки, состоящие не более чем из 5-6 слов, максимально упрощая их 

конструкцию. Это связано с тем, что короткие и максимально простые 

заголовки лучше воспринимаются и запоминаются читателями, с первого 

взгляда не вызывают затруднений в своем понимании. 

Рассмотрим некоторые особенности заголовков известных англоязычных 

печатных изданий на примере газет The NY Times, The Times, The Guardian, The 

Washington Post. 

1. Cabinet row over May's plan to censor TV programmes. Данный заголовок 

четко передает основную тему предлагаемой информации. От читателя не 

требуется предварительных знаний, чтобы понять, о чем конкретно будет 

говориться в статье.  

2. Noteworthy Moments From Cannes. Заголовок сигнализирует о том, что в 

статье будут освещаться наиболее значимые события Каннского 

кинофестиваля. Таким образом, в отличие от первого заголовка, в данном 

примере становится очевидным, что читатель знаком с ситуацией и ожидает 

новостей о подробностях знаменательного события. Отличительная 

особенность ‒ использование автором номинативного предложения в качестве 

заглавия статьи. 

3. Exclusive: Fletcher scaling new heights after illness. Заголовок 

ознаменовывает для читателя «покорение новых вершин» известным 

английским футболистом после болезни. Статья под данным названием носит 

пометку exclusive, что неслучайно, поскольку автор указывает на то, что 

информация статьи является единственной в своем роде и не может встретиться 

в другом печатном издании, а также что новость дана из первых уст: капитан 

английского клуба Вест Бромвич Альбион Даррен Флетчер дает интервью об 

излечении от смертельно опасной болезни. Очевидно, что читатели с 
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нетерпением ожидали данную новость, и статья априори не может быть 

непривлекательной. Известный футболист не нуждается в представлении, в 

связи с чем заголовок содержит лишь фамилию, что обеспечивает его 

максимальную краткость. 

Заголовок играет первоочередную роль в успехе публикации. Для 

привлечения внимания читателя заголовки содержат в себе множество 

«уловок»: сенсационное заявление, интригу, провокацию. Часто заголовки 

строятся на основе синонимии, антонимии, устойчивых выражений, известных 

песен и фильмов, фразеологизмов. 

Для газетных заголовков характерна концентрическая подача 

информации, облегчающая читателю возможность выбрать в газете то, что его 

интересует. Предваряя текст, заголовок несет определенную информацию о 

содержании публицистического произведения. 

Ни один глянцевый журнал, существующий в мире, невозможно 

представить без рекламы. Рекламные тексты имеют общую цель с журнальной 

статьей ‒ привлечь внимание с помощью визуальных и языковых приемов, в 

связи с чем показывают многообразие заложенных в них стилистических 

приемов. По степени концентрации стилистических приемов для привлечения 

внимания читательской аудитории рекламные статьи конкурируют лишь с 

газетно-журнальными заголовками [2; 6]. 

В современном мире, общество имеет огромное количество печатных и 

интернет СМИ. Это означает, что имеет место конкуренция за читателя и 

зрителя, нередко интересный текст, может затеряться в потоке бессмыслицы. 

Задача редактора и автора как можно больше заинтересовать читателя не 

просто интересным, а, возможно, провокационным, будоражащим заголовком ‒ 

в конечном итоге такое название статьи привлечет внимание нового читателя. 
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Аннотация. В настоящее время мультимедийные технологии активно используются 

в сфере образования и открывают новые пути получения знаний в области иностранных 

языков. В статье рассмотрены основные задачи, решаемые мультимедиа при изучении 

русского языка как иностранного, так же представлены основные направления 

использования мультимедийных технологий при преподавании иностранных языков. 
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Abstract. Currently, multimedia technologies are actively used in the field of education and 

open up new ways of obtaining knowledge in the field of foreign languages. The article considers 

the main tasks that multimedia solves when learning Russian as a foreign language, as well as the 

main directions of using multimedia technologies in teaching foreign languages. 

Keywords: foreign language, teaching, multimedia technologies, informatization. 

 

В современном обществе мультимедийные технологии плотно вошли в 

сферы  жизни каждого человека, компьютерные технологии и интернет 

открывают совершенно новые пути и возможности получения знаний. Сфера 

образования  так же не осталась в стороне, сегодня невозможно представить 

обучение без использования презентаций, вебинаров, видео. 

Мультимедиа – это комплекс, используемый при работе с компьютером, 

который обеспечивает одновременную работу с  изображением, звуком, 

текстами и видео, при этом пользователю отведена активная роль. 

На сегодняшний день в образовательных организациях при изучении 

иностранных языков наиболее часто используют следующие мультимедийные 

средства: компьютер, ноутбук, интерактивная доска, проектор.Стоит отметить 

что, пару десятилетий назад мультимедийным уроком считалось занятие, на 

котором кроме рассказа преподавателя, присутствовали любые другие 

технические средства обучения, например магнитофонная запись. 

С помощью мультимедийных технологий на занятиях русского языка как 

иностранного, решаются следующие задачи:  

1. Поддержка учебной работы учащихся;  

2. Общение с носителями языка;  

3. Доступность к быстро растущим информационным ресурсам для всех 

участников учебно-воспитательного процесса. 

4. Развитие интереса и мотивации к изучению русского языка как 

иностранного [3]. 
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Использование мультимедиа на занятиях не имеет временных рамок и 

может варьироваться от нескольких минут до полного цикла. 

Следует отметить, что появление мультимедийных технологий в сфере 

образования, значительно улучшили как качество, так и количество 

получаемых знаний учащимися [1; 4; 6; 7; 8]. Преподаватель может применять 

мультимедийные технологии в следующих направлениях: 

1. Изучение нового материала. Благодаря мультимедийным технологиям 

новый материал можно подавать более красочно и разнообразно, при этом 

обучение становится более продуктивным. Использование таких технологий 

особенно выгодно тогда, когда необходимо показать динамику формирования 

какого-либо процесса.  

2. При закреплении новых знаний. После объяснения темы педагоги 

нередко применяют показы видеороликов по пройденному материалу, для 

наилучшего закрепления и наглядности использования приобретенных знаний. 

3. Для проверки знаний (тестирование).  

4. Дополнительный материал к занятиям [5, c.108].  

С появлением мультимедийных технологий преподавать иностранные 

языки, а в частности русский язык стало на порядок легче, так как появилась 

возможность тренировать речевую деятельность, создавать коммуникативные 

ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия, а так же данные 

технологии способствуют развитию индивидуального подхода к 

самостоятельной работе учащегося [2]. Новейшие разработки в области 

компьютерных и мультимедийных технологий открывают перед 

преподавателями иностранного языка большие возможности для 

совершенствования учебного процесса. Вышеперечисленные особенности 

компьютерных и мультимедийных технологий помогают выполнить главную 

задачу в языковом образование – формирование у учащихся необходимых 

компетенций. 
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Аннотация. В статье точки зрения аналитической психологии рассматривается 

архетипический аспект материала бессознательного изучающих иностранный язык 

взрослых, полученный в результате глубинно-психологического исследования 

психологических барьеров в процессе освоения иностранного языка. Описаны, 

проанализированы и проинтерпретированы образы бессознательного, связанные с 

восприятием сложностей в изучении иностранного языка, имеющие архетипическую 

окраску.  

Ключевые слова: иностранный язык, психологический барьер, аналитическая 

психология, коллективное бессознательное, архетип. 

 

Abstract. The article from the point of view of the analytical psychology deals with the 

archetypal aspect of the material of the unconscious of the adults studying foreign languages. The 

unconscious material is the result of the depth-psychological study of the barriers in the process of 

the foreign language acquisition. The author describes, analyzes and interprets the archetypal 

imagery associated with the hardships in studying foreign languages.  

Keywords: foreign language, psychological barrier, analytical psychology, collective 

unconscious, archetype. 

 

Реалии современного мира требуют быстрого овладения иностранными 

языками. В связи с этим в настоящее время приобрела актуальность проблема 

исследования и разработки способов преодоления психологических барьеров, 

возникающих в процессе изучения иностранных языков. Целью настоящей 

статьи является рассмотрение некоторых аспектов архетипической 

составляющей бессознательных факторов, влияющих на переживание 
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психологических барьеров обучающимися, обозначение возможных 

источников глубинных ресурсов личности.  

Психологические барьеры, появляющиеся у взрослых обучающихся при 

овладении иностранным языком, можно рассматривать как «психологические 

процессы и состояния студента, затрудняющие полноценное овладение им 

учебной деятельностью и развитие интеллектуального, эмоционального и 

социального потенциала его личности» [2, с. 2062]. Помимо осознаваемых 

психологических факторов когнитивного и эмоционального характера, на 

успешность изучения иностранного языка и на сложности, возникающие при 

его изучении, оказывают влияние и бессознательные детерминанты. Анализ 

этих неосознаваемых личностью факторов, лежащих за восприятием 

изучаемого языка, может помочь в нахождении глубинных ресурсов личности 

для преодоления психологических барьеров. 

Швейцарский психиатр и психолог, основатель аналитической психологии 

К.Г.Юнг выделял два уровня бессознательного: личное и коллективное 

бессознательное. Личное бессознательное отражает вытесненный или забытый 

опыт индивида, который некогда был в сознании. К коллективному слою учёный 

относил психологический опыт всего человечества, выраженный в психических 

внелиностных универсалиях – архетипах. Понятие архетипа было введено 

К.Г.Юнгом и сегодня широко используется не только в рамках психологической 

науки, но и в других областях научного знания – культурологии, лингвистике, 

филологии, юриспруденции и др. Под архетипом в аналитической психологии 

понимается «врожденный потенциальный паттерн воображения, мышления или 

поведения» [4, с.249]. К.Г.Юнг считал, что содержания коллективного 

бессознательного отражено в мифологии и других коллективных источниках.  

Проведённое нами исследование проявлений психологических барьеров у 

изучающих иностранный язык на уровне бессознательного взрослых учащихся 

с использованием метода ассоциаций и метода активного воображения 

показало наличие материала, отражающего содержания не только личного 

бессознательного (т.е. образов, связанных с личным опытом и личной 

историей) испытуемых, но и коллективного бессознательного – это образы, 

имеющие архетипическую окраску и не связанные с личным опытом из 

прошлого испытуемых, а отражающие психические универсалии, характерные 

для всех людей [1].  

К таким образам архетипического характера, представленным 

испытуемыми, можно отнести сферические или шарообразные объекты (третье 

место по количеству из всех заявленных испытуемых образов), образы горы, 

образ паука, образы беспорядка и хаоса.   

Образы сферической формы в аналитической психологии обычно 

связывают с символикой целостности и Самости как центрирующего архетипа 

в психике человека. Образ горы также зачастую связан с самостным аспектом 

психики, а также с осью эго-самость [6] как точкой связи личного и 

коллективного сознания с личным и коллективным бессознательным. 

Появление в сновидениях или воображении образов, связанных с символикой 

Самости, часто связано с тем, что личность находится ситуациях, вызывающих 
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повышенную тревожность. В таком случае эти образы служат своего рода 

бессознательной компенсацией текущего психологического состояния 

личности, помогают психике восстановить или поддерживать психологическую 

целостность и устойчивость. 

Образ горы и паука также связывают с архетипом Великой Матери, как с 

положительным, так и с отрицательным её аспектами. В контексте, отражённом 

испытуемыми, восприятие ими образа паука имело негативную эмоциональную 

окраску. Можно предположить, что здесь задействованы негативные 

характеристики архетипа Великой Матери – как поглощающей, 

обездвиживающей, лишающей инициативы фигуры коллективной психики. 

Кроме того, значительное количество образов (18%) воспринималось 

испытуемыми как гипертрофированные (слишком многочисленное, слишком 

большое, слишком высокое и т.п.). Такое восприятие может быть связано с 

архетипическими отношениями эго как части личности, являющейся центром 

сознания, и бессознательным, и в том числе с аспектами архетипа Великой 

Матери. Как писал юнгианский аналитик Э.Нойман об архетипе Великой 

Матери,  «Мать» <…> указывает <…> и на сложное психическое положение 

эго, и похожим образом термин «Великая» выражает символический характер 

превосходства, которым архетипическая фигура обладает по сравнению со всем 

человеческим и сотворенной природой в целом» [3]. Когда эго учащегося 

сталкивается с необходимостью усваивать новую информацию или овладевать 

умениями, связанными с изучением иностранного языка, и этот процесс 

вызывает сложности, то эти сложности воспринимаются учащимися как нечто 

превосходящее возможности эго-сознания. В результате формируется 

психологический барьер как эмоционального, так и когнитивного характера. 

Можно предположить, что эти сложности в освоении иностранного языка на 

архетипическом уровне воспринимаются как угроза целостности психики и 

стабильности эго, связываются с вероятностью поглощения эго 

бессознательным.  

Образ хаоса и беспорядка также можно связать с архетипическим 

представлением о первичном хаосе (выраженном в космогонических мифах, 

например) бессознательного, из которого позже формируется сознание. Как 

отмечала классик аналитической психологии М.-Л.фон Франц, в хаосе 

бессознательного в то же время содержится и порядок, и «только бессознательный 

порядок может преодолеть бессознательный беспорядок» [4, с. 52]. Таким 

образом, в восприятии сложностей в обучении как хаоса может быть 

символически выражено чувство бессилия перед неспособностью сознания 

решить проблему упорядочивания бессознательного. Однако способность 

положиться на упорядочивающий аспект бессознательного может оказаться 

внутренним ресурсом личности. 

Итак, проведенный анализ образов бессознательного, представленных 

испытуемыми в связи с их психологическими барьерами в изучении 

иностранного языка, показал, что восприятие сложностей в изучении может 

относить обучающихся к общечеловеческому психологическом опыту – к 

коллективному слою бессознательного. Наибольшее количество образов 
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архетипического характера оказалось связано с архетипами Самости и Великой 

Матери, а также с отношениями эго как центра сознания с бессознательным. 

Возникновение таких образов может быть связано со страхом поглощения эго 

бессознательным и с потребностью психики в сохранении целостности. В то же 

время обращение к образам целостности и положительным аспектам архетипа 

Великой Матери, может оказаться тем ресурсом личности, который может 

помочь преодолеть психологические барьеры при изучении иностранного языка 

на глубинном уровне.  
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Аннотация. Средний школьный возраст или же, как чаще называют ‒ 

подростковый возраст, считается возраст от 11 и до 15 лет. Данный период возраста 

является переходным от детства к юности, который обычно характеризуется глубокой 

перестройкой всего детского организма в целом. Подростковому возрасту присущи 

множественные психологические особенности, которые следует учитывать при обучении 

детей. Обращая внимание на данные возрастные особенности детей, мы сможем 

подобрать методики, которые повысят мотивацию к изучению английского языка 

подростка. 
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Abstract. School age from 11 to 15 years, known as adolescence, is a transition period 

from childhood to youth, which is usually characterized by deep physiological and psychological 

changes. Adolescence has multiple psychological characteristics that should be taken into account 

when teaching children. Paying attention to these age characteristics of children will allow 

teachers to choose methods that will increase motivation to learn English. 
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Для успешного обучения иностранному языку необходим учет 

психологических и возрастных особенностей, без которого практически 

невозможно достижение качественных результатов в процессе овладения 

иноязычным общением обучающимися. Избирательность внимания – это такая 

психологическая особенность, на которую должно обращаться  внимание в 

первую очередь. Приведенный выше термин, характеризует личность 

подростков, как детей, откликающихся на необычные, а где то даже и 

захватывающие уроки. Быстрая переключаемость внимания в среднем 

школьном возрасте не позволяет ученикам быть долго сосредоточенным  на 

одном и том же деле, особенно, если это задания одного типа.  Однако, если же 

на уроке создаются трудно преодолеваемые или нестандартные ситуации, 

ученики занимаются с удовольствием, не отвлекаясь  и длительное время. 

Критичность мышления является другой немаловажной психологической 

особенностью подростка. Так,  ребенок, который всегда и со всем соглашался, 

теперь выражает свое мнение, которое он демонстрирует как можно чаще, тем 

самым заявляя о себе и своей позиции. Подростки в этот период склонны к 

спорам и возражениям. Если ранее дети слепо следовали авторитету взрослого 

(родители, учителя), то сейчас авторитет взрослого, зачастую, сводится к нулю.  

Несмотря на это, средний школьный возраст принято считать самым 

благоприятным периодом для творческого развития, тем самым повышая 

мотивацию к обучению. В подростковом возрасте учащимся обычно нравится 

решать проблемные ситуации, которые требуют их собственного мнения, а так 

же находить сходство и различие, или же определять причину и следствие. 

Помимо этого, ребятам интересны еще и  внеклассные мероприятия, в течении 

которых они могут показать себя и свои способности, высказать свое мнение 

или суждение. В сложившейся учебной ситуации, школьник в первую очередь 

старается сам решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и 

доказывать свою точку зрения.  

В среднем школьном (подростковом) периоде важное значение 

приобретает чувственная сфера ученика. Собственные чувства подростки 

обычно проявляют очень бурно, а иногда, даже и аффективно. Этот возраст в  

жизни ребенка, обычно следует считать  периодом тяжелого кризиса. Его 

характерными признаками его могут быть как упрямство и эгоизм, так и 

замкнутость, а нередко и уход в себя, а так же  вспышки гнева. 

Особое значение для ученика в данном возрасте занимает то, что ученик 

имеет возможность само выражаться и само реализовываться. Учащимся также 

будут интересны такие классные дела, которые послужат активному 

самовыражению подростков, где еще и  будут учитываться их интересы. Ребят 

всегда привлекает возможность самим организовывать классные дела, вступать 

в диалог с учителем, принимать самостоятельные решения.  

Основным видом деятельности подростка является учение. Но 

содержание и характер учебной деятельности в данном периоде возраста 

значительно меняется. Ученик среднего школьного возраста не всегда способен 

осознать роль теоретических знаний, чаще всего он связывает их с личными, 

узкопрактическими целями. Несмотря на это, подростки все же склонны к 
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выполнению самостоятельных заданий и практических работ на уроках. Они с 

готовностью берутся за изготовление наглядного пособия, или за выполнение 

работы, которая сможет раскрыть их способности. Даже учащиеся с низкой 

успеваемостью и дисциплиной активно проявляют себя в подобной ситуации. 

Учебные предметы для учащихся начинают выступать как особая область 

теоретических знаний. Подростки знакомятся со множеством фактов. Они 

готовы рассказать о них или же выступить с короткими сообщениями на уроке. 

Однако, детей среднего школьного возраста начинают интересовать не сами 

факты, но их сущность или причины их возникновения. Образы, особые  

представления продолжают занимать большое место в мыслительной 

деятельности учащихся. Для детей подростков, характерна установка в 

большей степени на запоминание материала, чем на его обдумывание или же 

глубокое осмысление. 

Еще одной ярко выраженной характерной  чертой для подросткового 

возраста, является то, что  при встрече с любыми трудностями возникают 

сильные отрицательные чувства, которые обычно приводят к тому, что 

школьник не доводит до конца начатое дело. Но, несмотря на это, подросток 

может быть настойчивым, выдержанным, но только в случаи, если 

деятельность вызывает сильные положительные чувства. 

Таким образом, подводя итог, мы можем выделить характерные 

возрастные особенности подросткового возраста: особый интерес и внимание к 

собственному внутреннему миру; мечтательность, сознательный уход от 

реальности в выдуманный мир; авантюризм, балансирование  в целях само 

испытания; утрата внешних авторитетов, опора на свой личный опыт; 

моральный критицизм, негативизм; самоуверенность. 
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА 

В ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость развития эмоциональной 

сферы у детей дошкольного возраста в личностно-развивающем иноязычном образовании. 

Рассматривается роль эмоционального фактора в реализации целей дошкольного 

иноязычного образования. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональное развитие, эмоциональный интеллект, 

эмоциональный опыт, федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, дошкольное иноязычное образование. 

 

Abstract. The article substantiates the importance of emotional sphere development of the 

preschool children in the personal developing education. It considers the role of emotional factor in 

the realization of the foreign language preschool education aims. 

Keywords: emotions, emotional development, emotional intelligence, emotional experience, 

federal state educational standard of preschool education, foreign language preschool education. 

 

В современной системе дошкольного образования все больше внимания 

уделяется эмоциональному фактору в развитии и воспитании детей. В 

методических работах Н.Д. Гальсковой, Е.И. Негневицкой, З.Н. Никитенко, 

А.М. Шахнаровича также отмечается важность развития эмоциональной сферы 

и в развивающем иноязычном образовании детей дошкольного возраста. 

Эмоции у дошкольников выступают внутренней побудительной силой к 

выражению собственных мыслей, идей, мнений на иностранном языке. А 

эмоциональные знания нужны не только для развития мотивационной сферы 

ребенка, но и формирования у него эмоционального интеллекта, 

обеспечивающего возможность адаптации к условиям иноязычной 

деятельности на других ступенях образования. 

В разрабатываемой З.Н. Никитенко концепции развивающего 

иноязычного образования в начальной школе четко прослеживается смещение 

вектора образовательной цели, где знания, навыки и умения (т.е. 

коммуникативная компетенция в области иностранного языка) сменяются 

развитием и саморазвитием личности ученика, овладевающего иностранным 

языком [5]. Далее Н.Д. Гальскова и З.Н. Никитенко вместе продолжают 

разрабатывать идеи концепции развивающего иноязычного образования и 
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определяют дошкольное иноязычное образование как социально и 

индивидуально обусловленный способ, процесс и результат коммуникативного, 

познавательно-речевого и нравственного развития ребенка средствами 

иностранного языка и стратегически нацеленного на личностное развитие 

ребенка и формирование его культуры средствами иностранного языка [1].  В 

качестве целевых приоритетов дошкольного иноязычного образования 

перечисляются когнитивное, речевое, коммуникативное и нравственное 

развитие личности дошкольника, где эмоциональное развитие входит в состав 

нравственного.  

Обращаясь к задачам федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, на первом месте стоит следующее: 

«охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия» [7]. Но так как нравственный аспект 

недостаточно раскрывает важность сохранения и укрепления психического 

здоровья и эмоционального благополучия детей, то будет правомерным 

отделить эмоциональное развитие в самостоятельный целевой приоритет 

дошкольного иноязычного образования. 

А.Д. Кошелева, В.И. Перегуда, И. Ю. Ильина, Г.А. Свердлова, 

Е.П.Арнаутова эмоциональное благополучие рассматривают как устойчиво-

положительное, комфортно-эмоциональное состояние ребенка, являющееся 

основой отношения ребенка к миру и влияющее на особенности переживаний, 

познавательную сферу, эмоционально-волевую, стиль переживания стрессовых 

ситуаций, отношение со сверстниками [3, с.128]. 

Н.В. Пожиткина, Д.А. Савенок, А.В. Папушина утверждают, что 

эмоциональное благополучие как компонент психологического здоровья 

предусматривает удовлетворение потребности в общении, установлении 

доброжелательных взаимоотношений в семье, между детьми и воспитателями в 

учебно-воспитательных учреждениях, создание благоприятного 

микроклимата в группах. Эмоциональная сфера, по их мнению, является 

важной составляющей в развитии дошкольников и младших школьников, так 

как никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его 

участники не способны, во-первых, «читать» эмоциональное состояние 

другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями [6].  

На практике, к сожалению, дошкольное иноязычное образование часто не 

уделяет внимание описанному выше эмоциональному благополучию и 

эмоциональному развитию детей, так как не учитывает специфический возраст 

и индивидуальные особенности развития дошкольников, акцент ставится на 

когнитивное развитие ребенка, плохо разработана система преемственности 

между дошкольными и школьными образовательными учреждениями, 

форсируются темпы обучения иностранному языку в ущерб физическому и 

психическому здоровью детей.  

У ребенка дошкольного возраста в содержании эмоциональной сферы 

складываются следующие эмоциональные новообразования: способность 

дифференцировать признаки экспрессии и идентифицировать их значения в 

контексте определенных эмоциональных состояний (восприятие, опознание, 
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определение эмоций по экспрессии – декодирование эмоций; воспроизведение, 

социальное преобразование и выражение детьми различных эмоциональных 

состояний - кодирования эмоций); эмпатия (как способность сопереживать и 

сочувствовать другому); способность к эмоциональному предвосхищению 

(возможность заранее предвидеть и прочувствовать личностный смысл 

последствий совершаемых ребенком действий и поступков) [4]. Эмоциональное 

благополучие и чувство эмоционального комфорта у ребенка дошкольного 

возраста обуславливается прежде всего вышеперечисленными 

эмоциональными новообразованиями, которые формируются посредством 

общения. 

Но в рамках мониторинговой деятельности дошкольных образовательных 

организаций частота эмоциональных расстройств и расстройств поведения у 

детей раннего и дошкольного возраста оцениваются разными исследователями 

в пределах от 5 до 26% [12]. 

Также исследования последних лет показывают увеличение количества 

детей с признаками тревожности и агрессии, снижении эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, способности учитывать чувства 

других, сопереживать неудачам, радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства [4]. Экспериментальное исследование И.В. Чириковой 

подтверждает, что 46% исследуемых дошкольников имеют низкий уровень 

осознанности собственных эмоций [10]. Из исследования Н.И. Федоровой 

подтверждается факт наличия у современных детей многочисленных 

непатологических форм эмоциональных нарушений [8]. 

А.М.Казьминым, Н.А. Коноковко, О.Г. Сальниковой и др. была создана 

специальная шкала эмоционального неблагополучия и атипичного поведения 

дошкольников, где у 11,8% исследуемых дошкольников были выявлены 

выраженные отклонения в эмоциональной сфере. При анализе структуры этих 

отклонений у 38% детей эти проблемы имели сочетанный характер, т.е. 

имелись признаки неконтактности, тревоги, депрессии, дезадаптивном 

поведении, гиперактивности или расторможенности. Эмоциональное 

неблагополучие и атипичное поведение выявлялись как у детей с какими-либо 

установленными диагнозами, так и у детей, не имеющих никаких 

установленных диагнозов [11]. 

Результаты этих исследований показывают необходимость учета 

эмоционального фактора в личностно-развивающем образовании детей 

дошкольного возраста. Важен и тот факт, что эмоции помимо влияния на 

внешние признаки поведения (мимика, изменения голоса, физиологические и 

поведенческие изменения), также оказывают непосредственное влияние на 

формирование памяти, мышления и внимания. Отсюда вытекает и 

взаимозависимость эмоциональной и когнитивной сферы развития, которая 

раскрывается в эмоциональном интеллекте. 

В структуре эмоционального интеллекта можно выделить две сферы: 

сферу личностных характеристик и сферу способностей. Рассматривая это в 

контексте личностно-развивающего иноязычного образования для детей 

дошкольного возраста, влияние возможно оказать только на сферу 
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способностей, для которой не требуются врожденные задатки личности. А 

развить комплекс коммуникативных и познавательных способностей мы можем 

через общение и формирование эмоционального опыта, который включает в 

себя на определенных стадиях своего развития знания, навыки и умения. Чем 

богаче эмоциональный̆ опыт иноязычного общения дошкольника, тем выше 

уровень его способностей̆, входящих в структуру эмоционального интеллекта и 

обуславливающих такие его компоненты как: а) общяя осведомленность 

обучающихся об эмоциях, проявляемых носителями языка в тех или иных 

ситуациях инокультурного общения; б) любознательность как способности 

усматривать проблему эмоционального взаимодействия на межкультурном 

уровне и искать пути ее решения; в) восприимчивость как способности 

воспринимать информацию эмоционального содержания, расклассифицировать 

и перерабатывать ее; г) сообразительность как основы понимания своих и 

чужих эмоций, быстроты и гибкости мыслительных процессов в организации 

эмоционального общения; д) вербализация как способности выражать эмоции 

средствами языка с целью достижения разнообразных задач речевого и 

неречевого характера и др. [9]. 

Суммируя изложенное, можно утверждать, что роль эмоционального 

фактора в дошкольном иноязычном образовании очевидна. Также необходимо 

выделение эмоционального развития в качестве самостоятельного целевого 

приоритета в дошкольное иноязычное образование и включение 

эмоционального аспекта в содержание обучения иностранным языкам, которое 

приведет не только к успешному овладению иностранного языка детьми 

дошкольного возраста, но и к развитию личности дошкольника и его 

способности к межкультурному общению на иностранном языке; устранению 

эмоциональных отклонений и нарушений в личностном развитии ребенка; 

повышению эмоционального интеллекта и эмоциональной отзывчивости; 

отсутствию атипичного поведения и эмоционального неблагополучия; 

развитию эмоциональных новообразований в соответствии с разными этапами 

дошкольного детства. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА КИТАЙСКОМ 
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Аннотация. Практическая направленность изучения иностранного языка рождает 

необходимость обучения всем видам речевой деятельности. Основной сложностью для 

обучающихся является говорение, в частности – монологическая речь. Проектная методика 

является одним из эффективных путей развития речевых умений. Данная статья 

содержит описание одного из краткосрочных проектов, направленных на развитие навыка 

монологической речи.  

Ключевые слова: говорение, китайский язык, монологическая речь, проектная методика. 

 

Abstract. The practical focus of learning a foreign language gives rise to the need for 

training in all types of speech activity. The main difficulty for students is speaking, in particular, 

monologue speech. The design technique is one of the effective ways of developing speech skills. 

This article contains a description of one of the short-term projects aimed at developing monologue 

speech skills. 

Keywords: speaking, Chinese, monologue, project method. 

 

При изучении иностранных языков обучающиеся всегда сталкиваются с 

различными коммуникативными задачами и речевыми ситуациями, 

вариативность которых растет с каждым годом. Одной из видов деятельности 

учеников выступает монолог, или монологическое высказывание. Несмотря на то, 

http://psychology.snauka.ru/2012/06/856
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что монолог является компонентом общения на любом уровне – групповом, 

парном, массовом, подобные упражнения вызывают наибольшее количество 

трудностей на любом уровне. Но именно навыки монологической речи являются 

одним из основных показателей уровня владения иностранным языком. 

По характеристике И.А. Зимней, процесс создания монологической речи 

проходит три фазы: побудительно-мотивационную, аналитическую и 

исполнительную [1, c. 45]. Отсюда вытекает одно из важнейших правил 

организации обучения устной монологической речи – создание мотивации на 

уроке. Для эффективного обучения необходима сильная мотивация и условия, в 

которых ученики могут проявлять свою познавательную активность и 

испытывают желание использовать уже имеющиеся знания, а также 

сформированные умения и навыки. В свою очередь, активность – это проявление 

всех сторон личности обучающегося: это интерес к новому, стремление к успеху, 

радость познания, это и установка на разрешение познавательных противоречий 

[3]. В этом смысле проектная деятельность обладает колоссальным потенциалом 

[2, с. 14]. В проектной деятельности у учащегося появляется возможность 

проявить себя, свою самостоятельность в принятии решений, контролировать 

собственный образовательный процесс. Кроме того, проектная деятельность 

представляет большие возможности для формирования у будущих педагогов 

профессионального обучения проектных компетенций [4]. 

Представим проект, тематически связанный с содержанием темы 

«他们是练太极剑的» («Они изучают тайцзицзянь») из УМК «Новый 

практический курс китайского языка – 3» [5, c. 52-66]. Данная тема связана с 

традиционными видами досуга и хобби китайцев. Проект направлен не только на 

закрепление лексики по теме, но и на расширение лингвострановедческих знаний.   

В проекте предусмотрено три этапа, на каждый из которых отводится 

время на отдельном занятии [6]. Сначала учащиеся получили задание на дом: 

выбрать одно из традиционных видов досуга китайцев и предоставить его 

тезисное описание. Учащиеся могли кратко описать род деятельности и 

правила, необходимый инвентарь, основную аудиторию и пр. 

На уроке учащиеся разбились на группы и обсудили описания выбранных 

ими видов деятельности. Обучающиеся выделяли для себя «плюсы» и 

«минусы» каждого из видов деятельности. После обсуждения группы 

представили топ самых важных и заметных «плюсов» и «минусов» видов 

досуга. Учащиеся также фиксировали интересные мысли одногруппников для 

дальнейшей работы. Пример рабочей таблицы учащегося представлен ниже. 

 
优点 

Преимущества 

缺点 

Недостатки 

对身体有好处 

Полезно для здоровья 

需要很多时间 

Требует много времени 

获得很多本领 

Получение многих навыков 

制服很贵 

Дорогая форма 

… … 
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Далее обучающимся давалось следующее задание: выделить для себя по 3 

«плюса» и «минуса» описанного ими вида деятельности. Затем обучющиеся 

разделились на пары и обсудили свои ответы, используя фразы 你说得很对, 

问题是, 一般来说 и т.д. Данные фразы были вынесены на слайд в качестве 

опоры. Также опорами послужили ответы одногруппников. 

На дом обучающиеся получили задание: сделать презентацию того вида 

деятельности, который по итогу занятия понравился им больше всего. Помимо 

краткого описания,  также было необходимо аргументированно объяснить, 

почему они выбрали этот вид деятельности. 

На заключительном этапе проекта обучающиеся представили свои 

презентации, в процессе которых их одногруппники соглашались или не 

соглашались с аргументами выбора. По результатам рассмотрения и 

обсуждения проектов обучающимися был сделан вывод о том, что каждый из 

нас может по-разному воспринимать одну и ту же деятельность.  

Таким образом, в процессе работы с проектом учащиеся получили 

возможность работы не только над навыком монологической речи, но над 

навыками аудирования, письма, чтения и расширением лексического запаса.  
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Аннотация. Процессы модернизации высшего образования, возможности 

профессиональной деятельности в международном образовательном пространстве 

обусловили необходимость  повышения уровня иноязычной подготовки студентов-

нелингвистов, в частности, студентов управленческого направления. В статье 

рассмотрена целесообразность применения интерактивных технологий в целях развития 

продуктивной иноязычной речевой деятельности студентов управленческого направления, 

как показателя сформированности их профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции (ИКК). 

Ключевые слова: деловой иностранный язык; иноязычная коммуникативная 

компетенция; продуктивная иноязычная речевая деятельность; традиционные, проблемно-

поисковые/проектные, интерактивные технологии. 

 

Abstract. Society modernization processes and the possibilities of professional development 

abroad speak for the necessity of increasing the English level of non-linguistic students, especially 

Management students. In the article we consider the reasonability of using interactive educational 

technologies with a view to develop productive foreign language behavior for future specialists of 

Management Faculty as a characteristic sign of having a well-formed profession-oriented foreign 

language communicative competence. 

Keywords: business English, foreign language communicative competence, productive 

foreign language behavior, traditional technologies, problem-solving technologies, interactive 

technologies. 

 

В условиях модернизации высшего образования, появления Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения  

значительно возросли социально-образовательные требования к уровню 

иноязычной подготовки бакалавров в неязыковом вузе. Возможности 

профессиональной деятельности в международном образовательном 

пространстве обусловили необходимость  развития профессионально-

ориентированной ИКК студентов-нелингвистов, в частности, студентов 

управленческого направления. Достижение данной цели возможно при 

выполнении ряда условий, одним из которых является обоснование и 

реализация в образовательном процессе интерактивных технологий, 

направленных на формирование и дальнейшее развитие профессионально-

ориентированной ИКК. 

В теории и практике высшего образования накоплен значительный опыт в 

области обучения иностранному языку студентов неязыковых направлений и 

профилей. В ряде работ уточняется сущность понятия и структура иноязычной 

коммуникативной /межкультурной компетенции [2; 5], рассматриваются 

технологии формирования и дальнейшего развития ИКК студентов 

бакалавриата  [3; 4; 6; 9]. Анализ научно-педагогических исследований говорит 
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о том, что межкультурный аспект рассматривается как необходимое условие 

успешности иноязычной коммуникации.  

Целью данной статьи является обоснование и описание совокупности 

интерактивных методов или технологий обучения деловому иностранному 

языку, ориентированных на развитие продуктивной иноязычной речевой 

деятельности, которая является показателем сформированности всех ключевых 

составляющих профессионально-ориентированной ИКК бакалавров 

управленческого направления.  

Согласно требованиям ФГОС для направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, изучение дисциплины «Иностранный язык» должно 

способствовать формированию определенных компетенций, например, таких как [7]:  

‒ ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия),  

‒ ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации).  

Очевидно, что дисциплинарной частью заявленных в стандарте ОК и 

ОПК является профессионально-ориентированная иноязычная (межкультурная) 

коммуникативная компетенция (ИКК). 

В отечественных и зарубежных исследованиях традиционно выделены 

следующие ключевые составляющие в структуре ИКК: языковая/лингвистическая, 

речевая, дискурсивная, компенсаторная/ стратегическая, социально-

психологическая, также социокультурная /межкультурная (рассматриваемая как 

межкультурный аспект всех составляющих) [1; 10]. 

Технология развития продуктивных видов иноязычной деятельности – 

это алгоритмичный, поэтапный процесс функционирования целостной системы 

взаимообусловленных методов, способов и приёмов обучения, 

обусловливающих формирование определённого уровня профессионально-

ориентированной ИКК. 

Технология обучения иностранному языку в целом традиционна и 

включает в себя этапы /шаги, направленные на развитие всех видов иноязычной 

деятельности,  именно:  

‒  работу над лексической и грамматической сторонами иноязычной 

речи, направленную на развитие лингвистической/языковой компетенции; 

‒  рецептивные виды иноязычной деятельности (чтение, аудирование), 

как составляющие дискурсивной компетенции (осмысление логики 

высказывания, выделение основных смыслов и понятий); 

‒  продуктивные виды иноязычной деятельности (говорение, письмо), 

как составляющие речевой компетенции. 

В рамках методической системы разных педагогов данные этапы могут 

незначительно варьироваться, применяться в различной  последовательности 

в зависимости от видения авторов учебно-методического комплекта (УМК), 

формируемого языкового уровня (А2, B1, B2 и др.) и других целей и задач 

обучения.  
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Так, анализ известного УМК «Upstream» позволяет выделить следующие 

этапы и  последовательность видов иноязычной деятельности, предлагаемые 

авторами в целях овладения иностранным языком на уровне B2 [8]: 

‒ введение в тему, направленное на восприятие новых лексических 

единиц в усвоенном ранее контексте, а также в процессе разных видов 

чтения соответствующей информации по теме; 

‒ восприятие и тренировка иноязычного тезауруса в контексте 

нескольких микротем (углубление тематики в пределах изучаемого 

модуля); 

‒ повторение и систематизация грамматического материала; 

‒ восприятие информации на слух и развитие письменной/ устной 

(продуктивной) речевой деятельности; 

‒ академическое письмо (написание эссе). 

Анализ аутентичных УМК, ориентированных на овладение разными 

языковыми уровнями, а также эмпирический опыт работы, позволяют авторам 

статьи выделить следующие группы методов/способов, использование которых 

целесообразно на разных этапах формирования/ развития ИКК. 

1. Традиционные методы, применение которых приемлемо для развития 

лексической и грамматической сторон речи. Это, как правило, языковые и 

условно-речевые упражнения, а именно, тестовые задания с выборочной 

формой ответа; задания на использование лексических единиц и 

грамматических явлений в контексте, на основе данных речевых образцов. 

Примеры [8, с. 44, 73]. 

‒ Read the text and circle the answer A, B, C or D, which best fits each gap (1-

15). There is an example at the beginning (0).  

The four-hour rail journey to Machu Picchu in nothing 0) short of spectacular. 

On either 1) ___ of the tracks you will see steep mountains towering above. As the 

outlines of the 2) ___ site loom out of the mist, you will 3) ___ your first glimpse of 

the silent ruins of the «lost city». 

 
0 A expect B short C less D other 

1 A side B bank C edge D part 

2 A previous B past C ancient D old 

3 A grasp B take C catch D hold 

 

‒ Talk about the most and the least stressful situations, using the given 

example. 

I just hate being stuck in traffic jams.  I really get stressed when I have to sit and wait 

for ages. 

2. Проблемно-поисковые/проектные методы (способы) обучения, 

ориентированные на развитие рецептивных и репродуктивных видов 

иноязычной деятельности. К рецептивным следует отнести восприятие и 

понимание входной информации в процессе чтения и аудирования; к 

репродуктивным – извлечение и переработку значимой информации 
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(аннотирование, реферирование) в процессе подготовки высказывания, 

сообщения, доклада с презентацией. 

Например, Listen to the dialogue and identify the stages of the agreement, 

number them. Discuss the logic of the sequence and act the dialogue out. 

3. Интерактивные методы (презентация, дискуссия, игра), приемлемые в 

целях развития умений непосредственного общения. 

4. Методы текущего контроля, включающие в себя различные виды 

тестов (лексико-грамматические; на понимание прочитанного/прослушанного 

текста), индивидуальные/ групповые творческие задания, собеседование, 

ролевые игры и др. 

В центре внимания авторов статьи – исследование целесообразности и 

эффективности применения интерактивных методов, таких как дискуссия, игра 

«Парламентские дебаты», сторителлинг, направляющие вопросы и словесные 

импровизации, в целях формирования/ развития продуктивных видов 

иноязычной деятельности, в частности, устной речевой деятельности студентов 

управленческого направления. 

Исследуемые интерактивные методы также трактуются в методической 

науке как технологии обучения, поскольку их реализация в учебном процессе 

является пошаговой/ поэтапной и на разных этапах включает в себя разные 

виды иноязычной деятельности, обусловливающие развитие соответствующих 

ключевых компетенций в составе ИКК. В таблице 1 представлены формы, 

этапы и цели реализации технологии «Парламентские дебаты». 

 
Таблица 1 – Пошаговая реализация технологии «Парламентские дебаты» 

Название 

технологии 

Формы работы Этапы Цели 

(формируемые 

ключевые 

компетенции) 

«Парламент

ские 

дебаты» 

Самостоятельная 

работа с учетом 

методических 

указаний к ее 

выполнению 

 

 

1) ознакомление с памятками, 

чтение/осмысление 

ситуации/проблемы; 

2) написание возможных 

вариантов аргументации 

собственной точки зрения по 

проблеме 

лингвистическая, 

дискурсивная, 

речевая 

компетенции 

 

 

 

Предварительная 

подготовка с 

преподавателем 

3) ознакомление с ходом 

дебатов; 

с аргументациями оппонента 

дискурсивная, 

социально-

психологическая 

Участие в игре. 

Обратная связь 

4) предварительная 

тренировка в парах 

(проговаривание роли); 

5) участие в дебатах 

(говорение, аудирование); 

самооценка и оценка 

преподавателем 

речевая,  

социально-

психологическая 

 

Использование различных видов интерактивных технологий в ходе 

обучения иностранному языку целесообразно в определённой 
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последовательности, с учётом овладения умениями иноязычного делового 

общения, соответственно, развития способности делать устные высказывания в 

пределах определённой темы. 

На начальных этапах освоения языкового и речевого материала 

рекомендуется применение более трудоёмких технологий, учитывающих 

необходимость предварительной подготовки, таких как дискуссия, 

«парламентские дебаты», деловая игра и сторителлинг. 

Итак, необходимым звеном выше названных технологий является 

предварительная самостоятельная подготовка (с учётом методических 

указаний к её выполнению), в ходе которой обучающиеся должны 

ознакомиться с темой /проблемой высказывания, его структурой и спецификой; 

подготовить собственное высказывание (аргументы речи, ответы на вопросы, 

реплики в деловой игре и др.). Например, в ходе самостоятельной подготовки к 

деловой игре студенты знакомятся с её сценарием, описанием пунктов 

обсуждения, с задачами участников. Затем следует подготовка своей роли, 

продумывание возможных реплик и моделей поведения. 

Следует подчеркнуть, что тематика высказывания должна быть знакомой 

обучающимся. Например, деловая игра должна быть организована на 

изученном, т.е. в достаточной степени освоенном языковом и речевом 

материале. 

В ходе проведения данного исследования используются следующие темы 

для проведения деловой игры: Payment and delivery terms of the new produce; 

Price reduction for raw material; Breaking deadlines for produce supply to a big 

plant; Product service and guarantee discussion; New production line launch; 

Automotive market research; Choosing the place for the new manufacturing site. 

Промежуточным звеном реализации данных технологий должна стать 

предварительная подготовка с преподавателем. В процессе предварительной 

подготовки обучающиеся должны ознакомиться с ходом проведения 

дискуссии/дебатов/игры, т.е. порядком (очерёдностью) выступлений; c 

аргументациями оппонента/ репликами партнёров в игре; с критериями 

оценивания выступлений участников. 

Основным этапом реализации вышеназванных технологий является их 

проведение, участие студентов в интерактивном взаимодействии в ходе 

дискуссии/ игры/ сторителлинга, осуществление обратной связи, а именно, 

самооценка и оценка преподавателем. При этом допускается назначение 

студентов экспертов, не участвующих непосредственно в игре, но 

выполняющих функции оценивания выступлений участников. Критерии оценки 

участия в деловой игре включают в себя такие аспекты, как достижение 

участниками коммуникативной цели, языковая нормативность, творческая 

активность, использование паралингвистических стратегий и др.  

На более продвинутом этапе обучения, по мере развития способности 

делать устные высказывания достаточно спонтанно и самостоятельно, 

целесообразно включение в учебный процесс таких технологий, как 

направляющие вопросы и словесные импровизации. 
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Технология «Направляющие вопросы» обусловливает развитие всех 

ключевых компетенций в составе ИКК. За основу берётся перечень вопросов, 

ответы на которые определяют содержание монологического высказывания по 

какой-либо изученной теме.  

Обучающиеся получают перечень тем и памятку с направляющими 

вопросами для предварительного повторения пройденного материала с целью 

дальнейшего развития монологов. На занятии студенты развивают монолог на 

какую-либо заданную тему, используя опорные направляющие вопросы; либо 

презентуют несколько предварительно подготовленных монологов в малых 

группах. 

Использование «Словесных импровизаций» позволяет компенсировать 

недостаток языковых средств в ходе переговоров, легко и непринуждённо 

поддержать разговор, хотя сами переговоры (план, тезисы и возможные 

аргументы) должны быть предварительно подготовлены и проработаны.  

Технология «Словесные импровизации» позволяет эффективно 

формировать светскую беседу, не заучивая дословно весь текст, но используя 

20-30 ключевых слов; снять паузы хезитации, сохраняя спокойный тон беседы 

и уверенность; снизить степень стресса собеседников. Реализация технологии 

«Словесные импровизации» включает в себя самостоятельное ознакомление с 

памяткой приёмов данной технологии; затем тренировку этих приёмов в 

упражнениях на занятии. К приёмам словесной импровизации относятся 

ассоциации, вопросы, переход по последнему слову.  

Применение данных технологий на занятиях по иностранному языку 

способствует не просто овладению языковым материалом темы-модуля, но и 

повышению самооценки своей речевой иноязычной деятельности. 

Всё вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что 

теоретическая и практическая значимость данной статьи заключается в том, что 

в ней раскрыты целесообразность и возможности применения интерактивных 

технологий обучения в целях развития продуктивной иноязычной речевой 

деятельности студентов-нелингвистов, в частности, студентов управленческого 

направления, как показателя сформированности их профессионально-

ориентированной ИКК. 
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SELF- AND PEER ASSESSMENT 

IN AN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT 

 
Быкова Л.М. 

Ястребова Е.Д. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. Оценивание является важной составляющей образовательного 

процесса. Понимание обучающимися системы оценивания в значительной степени 

определяет их учебную деятельность, а именно ее содержание и организацию. 

Следовательно, результаты обучения во многом зависят от выбора технологий оценивания. 

В статье рассматриваются самооценивание и взаимооценивание как эффективные 

механизмы, способствующие повышению качества обучения в цифровой образовательной 

среде.      

Ключевые слова: самооценивание, взаимооценивание, цифровая образовательная 

среда, личностно-ориентированное обучение, аутентичное оценивание. 

 

Abstract. Assessment is a core element of teaching and learning processes. Students’ 

learning is mainly dominated by their perception of the assessment system; it has a powerful impact 

on what and how they learn. Consequently, the choice of assessment practices is crucial to the 

success of learning. This article focuses on self- and peer assessment as effective strategies to 

improve and promote learning in online educational settings. 

Keywords: self-assessment, peer assessment, online learning environment, learner-

centredness, authentic assessment. 
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In an online learning environment, where physical space and traditional face-

to-face interaction are absent, and the instructor is not able to directly observe 

students’ performance, assessment assumes a more significant role. It is asserted that 

approaches and types of assessment utilised in a traditional learning environment 

could be applied to online learning, the difference lying in the way the types of 

assessment are implemented [7]. 

Online technologies and web-based learning stimulated changes in online 

pedagogy, learning and assessment. Collis and Moonen describe these changes as a 

‘pedagogical re-engineering’ of online learning, the key components of which are 

flexibility and learner-centredness [3]. Due to modern communication technologies, 

which offer online learners multiple opportunities to demonstrate their academic 

performance and understanding through verbal and non-verbal communication, 

individual, collaborative and team work, assessment has also become more flexible 

and learner-centred. For example, while self-assessment techniques embedded in 

online tests and quizzes may be used to measure students’ learning outcomes, self-

assessment in the form of an online journal might be appropriate for evaluating 

learning itself. The very fact that one assessment strategy could be utilised in 

different types of assessment proves the flexible nature of online assessment. The 

learner-centred approach could also be realised through assessment activities, which 

promote students’ communication and participation in an online community and 

regard learners as active constructors of new knowledge. 

Self-assessment 

Self-assessment is one of the most important strategies available for educators 

to engage students in learning. It can be defined as «the involvement of students in 

identifying standards and/or criteria to apply to their work and making judgements 

about the extent to which they have met these criteria and standards» [2, с. 12].  Self-

assessment is more than students’ evaluation of their own work; it may enable them 

to identify techniques to improve their understanding and skills in a given 

circumstance.  

With technologies being increasingly utilised in different educational settings, 

self-assessment has become an effective educational strategy in online learning. 

Through technology, students can assess their performance and receive digital 

feedback, for example, when doing computer-marked assignments, graded quizzes or 

multiple-choice tests. Murphy and Tenenberg, who measured students’ knowledge by 

employing multiple-choice quizzes and questionnaires, found that students assess 

themselves based on their performance in these quizzes [6]. They concluded that self-

assessment improved students’ learning abilities, increased their motivation and self-

confidence.  

Studies which have examined the effectiveness of self-assessment on learners 

suggest that learners should be involved in the assessment process because it gives 

them the opportunity to view their own academic performance from the perspective 

of an assessor and encourages their critical and learning skills[5; 8]. It stimulates 

learners to examine their own work more thoroughly and focus more on their own 

performance, which fosters their reflective thinking and provides deep learning. They 

become more responsible and autonomous while learning by self-assessment.  
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Students need to be more informed about the importance of using self-

assessment, not only for their learning but also for their future career. They also need 

teachers’ guidance and support while self-assessing their learning because they are 

prone to making the evaluation too personal and might be susceptible to either 

underestimating or overestimating their work. Studies indicate that one of the 

deficiencies of self-assessment is grades, as they often do not reflect the reality [9]. 

To address this issue, grading rubrics should be appropriately designed; they should 

reflect aspects that need to be assessed. However, a number of researchers have 

pointed out that rubrics indicate learners’ knowledge gaps and areas for 

improvement, but they do not show how they could make their work better. 

Consequently, this type of feedback is not actionable and might be ineffective. As 

such, self-assessment needs further exploration to learn more about how it could be 

utilised in online learning. 

Peer assessment 

Topping defines peer assessment as «an arrangement for learners to consider 

and specify the level, value, or quality of a product or performance of other equal-

status learners»[10, с. 20]. It usually involves providing feedback on peers’ work or 

grading it using assessment rubrics. Rubrics are a fundamental element in peer 

assessment as they specify ‘target performance criteria’ and guide the assessment 

process [5].  

Peer assessment is an extensively used technique in online learning and has a 

number of benefits. It can be integrated into a variety of online learning activities, 

among which are written assignments, online presentations, projects and 

asynchronous discussions. Peer assessment provides learners with the opportunity to 

become members of an authentic audience they perform for; by analysing and 

critiquing each other’s work learners develop certain standards of successful learning 

practice [1; 4]. It helps students to know more easily the goals and objectives of the 

course content and clearly understand how they are assessed. It is argued that 

feedback given by peers enhances learners’ performance more than feedback from an 

instructor and students feel more motivated to learn [8]. Receiving their peers’ 

feedback comments, learners become more aware of their knowledge gaps; it thereby 

increases their ability to assess their own work and advance it to a greater level.  

In addition, peer assessment encourages students to learn collaboratively. 

Through exchanging their opinions about what constitutes good work, students select 

evaluation criteria against which their work could be assessed. Learners may re-

assess their peers’ work after they finish self-assessment. This double evaluation, 

which involves self- and peer assessment, prompts students’ interaction and enhances 

their reflective and critical thinking skills. They could present their assessment results 

in a group, explain the strengths and weaknesses of peers’ works and justify their 

decisions. This leads to building positive relationships in their online learning 

communities and thus increases interaction.  

Peer assessment might be highly valuable for both learners and instructors in 

large online courses like MOOCs. Online technology facilitates the assessment 

process, including peer assessment, by making it faster, more efficient and flexible. 

When peer assessment is technologically established, learners are likely to receive 
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more evaluative comments on their performance from their peers instead of receiving 

evaluation from an instructor only. 

However, educators and researchers point to a number of challenges online 

instructors and learners may face when utilising peer-assessment techniques. The 

most serious issue is related to learners’ lack of skills and knowledge of how to 

accomplish peer assessment [9]. As a result, learners give unclear or unfair feedback, 

which undermines the validity and reliability of peer assessment and negatively 

affects the motivation of those learners who receive unfair assessment. Another 

potential downside of peer assessment is that learners’ assessments could be biased 

or, on the contrary, certain work may be favourably graded regardless of its true 

quality. Moreover, learners might interpret their peers’ work differently, which is 

likely to influence their evaluation.  

To address the aforementioned issues, instructors should clearly define 

assessment requirements and criteria and introduce them to learners. It is also 

important that learners receive training on peer assessment. The instructor should 

present a detailed explanation of evaluation criteria and provide examples. Learners 

need to practice applying these criteria to sample submissions.  Some researchers 

confirm the importance of anonymity in peer assessment to increase learners' 

confidence in assessing their peers; anonymity contributes to fair and objective 

assessment as learners feel more comfortable while assessing their peers 

anonymously [9]. 

Self-assessment and peer assessment strategies adopt the communicative 

properties of technologies, provide online learners with authentic assessment 

experience and reflect their real interaction and participation. Assessment activities 

integrated into the learning process could become learning activities rather than 

function as standalone tools for measuring learners’ knowledge. Undoubtedly, 

technology offers multiple opportunities for online instructors and learners to assess 

learning and its outcomes, however, it poses challenges related to the quality, 

effectiveness, accuracy, reliability and validity of assessment strategies. Hence 

assessment mechanisms should be well designed and appropriately applied in online 

learning. Learners should be informed and trained on how to accomplish self- and 

peer assessment.  
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Аннотация. В статье анализируются особенности использования аутентичных 

текстов в процессе преподавания английского языка учащимся рамках их обучения чтению. 

Дано определение аутентичных текстов, а также их классификация, проведен анализ 

требований, предъявляемых к аутентичным текстам, выявлены лингводидактические 

особенности аутентичных текстов, принципы их отбора и источники нахождения. Также 

проведен краткий анализ УМК по английскому языку на предмет наличия в них аутентичных 

текстов, иллюстрирующих отдельные темы. В заключении автор делает вывод о том, что 

использование аутентичных текстов на уроках английского языка представляет собой 

эффективное направление обучения школьников чтению на всех этапах обучения 

английскому языку. 

Ключевые слова: аутентичные тексты, английский язык, язык, аутентичность, 

актуализация, познавательный интерес, УМК. 

 

Abstract. The article analyzes the features of the authentic texts usage in the process of 

teaching English to students as part of their education of reading skill. There is a definition of 

authentic texts, their classification; the requirements for authentic texts are analyzed, 

linguodidactic features of authentic texts, principles of their selection and sources of identification 

are identified. With the aim to monitor the presence of authentic texts, illustrating individual topics, 

the author analyzes educational materials. In conclusion, the author concludes that the usage of 

authentic texts in English lessons is an effective way of teaching students to read at all stages of 

learning English. 

Keywords: authentic texts, English, language, authenticity, actualization, cognitive interest, 

teaching materials. 

 

Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в 

настоящий период времени возрастают требования, касающиеся 

коммуникативной компетенции, которой должны овладеть обучающиеся 
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общеобразовательных школ [10]. Соответственно, представляется 

целесообразным проанализировать дидактико-методические особенности 

использования аутентичных текстов на уроках английского языка в школах с 

точки зрения обучения учащихся чтению и расширения их 

лингвострановедческого кругозора. 

В первую очередь необходимо отметить, что в настоящий период 

времени в обучении иностранным языком имеет место реализация 

межкультурного подхода. В отношении школьного образования 

«межкультурный подход предполагает обучение школьников иностранному 

языку через диалог культур, направленный на обеспечение реализации 

взаимопонимания между коммуникантами, представляющими различные 

этнообщности» [2, с.4]. В контексте лингвистического образования 

межкультурный подход «основывается на изучении того, как вычлененные в 

ходе кросскультурных и социокультурных исследований поведенческие 

особенности носителей различных культур влияют на взаимодействие 

индивидов как носителей разных культур» [3, с. 211]. В процессе овладения 

языком человек не просто становится функционально грамотным, но понимает 

качество мира, оценивает его, осознает и переживает свои оценивающие 

чувства и логические операции, получает инструмент сравнения себя с другими 

людьми, то есть понимает, собственно осознанно живет [8]. 

Понятие «аутентичные материалы» в методике преподавания 

иностранного языка появилось относительно недавно. Данный термин в 

современной отечественной и зарубежной методике почти полностью заместил 

понятия «оригинальные материалы», «неадаптированные материалы». 

Необходимо отметить, что появление термина «аутентичный текст» 

обусловлено возрастающими требованиями к уровню межкультурной 

компетенции изучающих английский язык. 

В методике обучения иностранному языку имеется несколько подходов к 

трактовке понятия «аутентичные материалы». Определения данного понятия 

встречаются у следующих авторов: Е.В. Жоглина, A. Scarcella, Е.В. Носонович 

и других). Обобщенно понятие звучит так: «материалы, созданные носителями 

языка и нашедшие свое применение в учебном процессе, ориентированном на 

коммуникативное обучение иностранному языку за пределами родной 

языковой среды» [7, с. 12]. 

Аутентичный текст является произведением, написанным носителем 

языка для носителей этого же языка. Именно аутентичный текст передает все 

богатство иностранного языка [13, с. 21]. С точки зрения лингвистики 

аутентичные тексты отличаются разнообразием и своеобразием лексики. Так, в 

них имеется множество местоимений, междометий, частиц, эмоционально 

окрашенных слов, словосочетаний, которые вызывают разнообразные 

лексические ассоциации, речевые клише, идиомы, фразеологизмы, сленгизмы, 

неологизмы, а также предложения, отличающиеся своей краткостью, 

неразвернутостью, фрагментарностью, недосказанностью, усеченностью, 

обрывом начатого смыслом. 
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Аутентичные тексты мотивируют обучающихся к изучению языка. Такой 

речевой материал является интересным. Он приближает читателя к целевой 

языковой культуре. За счет вышеперечисленного изучение языка становится 

более интересным и доступным [12, с. 60]. При работе с аутентичным текстом 

обучающийся не просто выполняет заранее ожидаемую работу над лексикой и 

грамматикой. Он увлеченно открывает для себя новые понятия, узнает много об 

особенностях образа жизни, протекающей в зарубежных странах. Подобные 

тексты способствуют воспитанию толерантности к другой культуре. 

Справедливым в данном случае является высказывание Пифагора о том, что 

для познания нравов какого-либо народа, постарайся прежде изучить его язык. 

При отборе аутентичного материала не следует упускать из внимания и 

национальную специфику страны, для изучения в которой предназначается 

данный материал. При обучении школьников аутентичным оборотам на 

английском языке следует объяснять, когда является неуместным употребление 

какой-то определенной фразы. Серьезная проблема ‒ работа над речевыми 

табу. Существуют негласные запреты на обсуждение конкретных вопросов. 

Так, в разных культурах могут быть различные запретные темы: религиозные 

убеждения, сексуальные проблемы, размер зарплаты, чья-то смерть и т.п. Все 

связано с непринятостью очень многих народов открыто выражать собственные 

чувства и жаловаться на свои проблемы. 

Исследуя проблему аутентичности заданий, используемых на уроках 

английского языка, следует выделять два этапа работы над ними: 

формирование навыков по усвоению аутентичного материала и практическое 

включение сформированных навыков в речевую деятельность на иностранном 

языке. Выделяется два типа учебных заданий: докоммуникативные и 

коммуникативные [16, с. 455]. Задания первого типа являются неаутентичными. 

Однако они обязательно нужны для учебного процесса, поскольку формируют 

у обучаемых базу по аутентичному применению иностранного языка в заданиях 

второго типа. 

К аутентичным материалам в современных УМК по английскому языку 

относятся: научно-популярные тексты, личные письма, выдержки из дневников, 

статьи, шутки, реклама, интервью, комментарии на форумах, кулинарные 

рецепты, страноведческие тексты. Такое жанрово-композиционное 

многообразие показывает обучающимся лексику, речевые клише, фразеологию 

из разнообразных сфер жизни и из различных стилей функционирования 

изучаемого языка. Важное значение при обеспечении аутентичности в 

восприятии текста отводится и его оформлению. Например, в современных 

учебниках рекламное объявление представлено в виде листка, приклеенного к 

стене, а статья ‒ в виде вырезки из газеты, причем вышеназванное позволяет 

создать иллюзию подлинности ситуации [9, с. 207]. 

Говоря о лингводидактических особенностях аутентичных текстов, 

необходимо остановиться на том факт, что аутентичный текст в первую 

очередь характеризуется своеобразием используемой в нем лексики [14]. Как 

правило, в аутентичном тексте употребляется множество фразовых глаголов, 

свойственных английскому языку, разнообразных художественных средств, 
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направленных на возникновение образных ассоциаций (метафоры, сравнения, 

эмоционально окрашенные слова и т.д.). Во-вторых, примечательным являются 

и синтаксические явления: отдельные предложения тесно связаны и дополняют 

друг друга. Предложения распространены, осложнены особыми 

грамматическими конструкциями (инфинитивы, инфинитивные обороты). 

Кроме того, в аутентичных текстах встречаются синтаксические 

художественные средства, например, инверсия, парцелляция и т.д. Это все 

свойственно, прежде всего, текстам из художественных произведений. 

Нельзя недооценивать преимуществ аутентичных материалов текстов и в 

качестве средства обучения. Большое число отечественных и зарубежных 

авторов методической литературы таких, например, как: Р.П. Мильруд, 

Е.В. Носонович, Г.Г. Жоглина, R.C. Scarcellа, описали данные преимущества. 

Согласно названным авторам преимущества заключаются в следующем: 

1. Язык аутентичных материалов является средством общения в реальных 

условиях, который раскрывает существующую языковую действительность и 

особенности языкового функционирования в качестве инструмента 

коммуникаций. 

2. Применение аутентичных материалов снижает риск искажения 

иноязычной действительности. Вышесказанное обусловлено тем, что такие 

материалы являются свидетельствами реалий современной цивилизации той 

страны, язык которой изучается. Они отражают менталитет, суждения, идеи, то 

есть весь накопленный багаж знаний, культурных норм и стереотипов 

иностранной культуры. 

3. Информация, почерпнутая из аутентичных материалов, созданных в 

стране изучения языка, обладает высокой степенью авторитетности. В ней 

отсутствует дидактическая направленность. Естественность таких материалов 

способствует развитию большой познавательной активности. Привычные же 

учебные материалы содержат искусственные ситуации, весьма редко 

встречающиеся в реальной жизни. Описанное приводит к снижению у 

обучающихся мотивации к изучению иностранного языка, искажает 

достоверность сведений о стране изучаемого языка. Все перечисленное в 

перспективе может стать причиной затруднения понимания материалов вне 

занятий [цит. по: 1, с. 127]. 

Е.В. Носонович и Р.П. Мильруд в статье «Критерии содержательной 

аутентичности учебного текста», наоборот, представляли доказательства 

нежелательности обучения иностранному языку на основе аутентичных 

материалов [7, с. 11]. Под аутентичными материалами они понимают 

материалы, взятые из оригинальных источников, изначально не 

предназначавшихся для учебных целей. Авторы одновременно указывают на 

повышенную сложность подобных материалов в языковом аспекте, часто не 

отвечают задачам обучения. Они предлагают разграничение учебно-

аутентичных (методически-аутентичных) текстов, составленных авторами 

УМК, в которых учтены все параметры учебного производства [7, с. 13]. Здесь 

у учителя иностранного языка формируется определенная культура 
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пользования учебником по языку, а в некоторых случаях учитель обновляет его 

содержание актуальным материалом [14, с. 323]. 

Н.В. Елухина, Е.А. Носонович и другие авторы определяют условия, не 

способствующие возможности применения аутентичных материалов как 

реальных средств обучения: 

‒ во-первых, сверхбольшое количество разной вербальной, визуальной и 

звуковой информации, затрудняющая проведение всей работы над языковым и 

речевым материалом; 

‒ во-вторых, тематическая многоплановость, затрудняющая усвоение 

материала в рамках одной лексической темы [4, с. 1059]. 

С учетом перечисленных трудностей отдельные авторы считают 

необходимым допустить некоторую обработку аутентичного материала, ранее 

созданного для внеучебной деятельности без нарушения его аутентичности.  

Центральной проблемой обсуждений и споров остается аутентичность 

текста в качестве основного средства обучения. Аутентичные тексты для 

изучающих английский язык имеют определенные преимущества. А вот 

обработанные аутентичные тексты могут отдельные признаки своей 

аутентичности утратить. 

1. В обработанных учебных аутентичных материалах отсутствуют 

характерные признаки текста как особой единицы коммуникаций, утрачена 

авторская индивидуальность и национальная окраска. 

2. Обработанные и упрощенные аутентичные тексты значительно 

затрудняют понимание при переходе к текстам, встречающимся в «реальной 

жизни». 

Преимущество аутентичных текстов состоит в том, что они являются 

эффективным средством при обучении культуре иноязычной страны. 

Аутентичные тексты намного разнообразнее и по тематике, и по стилю, 

поэтому работа с ними у обучаемых вызывает активный интерес. Аутентичные 

тексты являются иллюстрацией функционирования языка в форме, принятой у 

его носителей в естественном социокультурном контексте [15, с. 361]. 

Необходимо помнить: применение аутентичных текстов при обучении 

школьников английскому языку на начальном этапе может стать причиной 

существенных затруднений за счет широкого спектра лексики, грамматических 

форм, различий фоновых знаний представителей разных культур и т.п. 

Важная часть естественной коммуникации связана с упрощением языка 

согласно нуждам реципиента. К примеру, разговор взрослого и ребенка, 

разговор иностранца и носителя языка, рекламные тексты, туристические 

брошюры, язык телеграмм и т.п. Можно сделать вывод о том, что «простое» не 

означает «неаутентичное». Обработка текста и специальное составление текста, 

не нарушающие его аутентичность, являются допустимыми в учебных целях. 

Аутентичность теста и его методическая обработка являются не 

взаимоисключающими понятиями. 

Для методической обработки учебных аутентичных текстов выдвигаются 

определенные требования к их отбору, а именно: 

‒ использовать аутентичную грамматику, лексику, фразеологию; 
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‒ следить за связностью текста; 

‒ используемые языковые средства должны быть адекватными и 

уместными предлагаемой ситуации; 

‒ ситуация должна быть естественная реальной жизни; 

‒ в тексте необходимо отражать национальную ментальность и 

особенность культуры страны изучаемого языка; 

‒ текст должен быть насыщен как информативно, так и эмоционально [5, с. 62]. 

Указанные выше условия аутентичности текста способствует 

формированию целостности речевого воспроизведения, отличающегося от 

простого набора предложений. Здесь важно достичь восприятия материала 

обучающимся как естественного, являющегося аналогом некоего реального 

типа текста, например, письма, инструкции, статьи, рекламы и т.п. 

Аутентичность структуры, содержания и оформления текста способствует 

повышению мотивации обучающихся и наиболее эффективному их 

погружению на занятиях по иностранному языку в языковую среду. Таким 

образом, на занятиях по иностранному языку аутентичные тексты выступают в 

роли актуального лингводидактического медиума [11, с. 150]. 

Говоря об источниках получения аутентичных текстов, необходимо 

отметить тот факт, что в перечне аутентичных материалов часто используются 

одноразовые материалы из повседневной жизни: объявление, афиша, 

театральная программка, анкета, опросник, билет, схема проезда, вывеска, 

этикетка, план, меню, счет, чек, карта, рекламный проспект и т.п. К 

преподавателю они могут попасть, например, неофициально (личные   

контакты, переписка, туризм). Перечисленные материалы являются 

аутентичными и могут быть полезными для погружения в реальную языковую 

среду функционирования изучаемого языка. Специфичность данных 

материалов заключается в их отражении действительности ‒ общения с 

реальными «живыми» людьми и предметами. Они обеспечивают практически 

подлинную естественную коммуникацию: обучающиеся как будто бы сами 

проживают данные реальные события. Обучающиеся вживаются в конкретные 

роли. Здесь они как бы решают реальные проблемы, например, выбирают 

профессию, делают покупки, изучают меню в кафе, участвуют в экскурсии по 

городу, заполняют анкету, посещают зрелищные мероприятия и т.п. Они 

удовлетворяют вышеназванным способом свои познавательные                       

интересы [6, с. 1202]. 

К сожалению, на сегодняшний день в УМК по английскому языку нет 

достаточного количества аутентичных текстов. Так, например, в УМК 

«Spotlight» присутствуют тексты, содержащие аутентичные элементы, 

позволяющие назвать их учебно-аутентичными. Количество аутентичных 

материалов из класса к классу варьируется. Следовательно, практика чтения 

аутентичных текстов на уроках английского языка с использованием 

материалов учебников вполне возможна. Тем не менее, наличие аутентичных 

текстов еще недостаточно. Данный пробел возможно восполнять при помощи 

использования информационных материалов, размещенных в Интернете, 

бесспорно, являющимся мощнейшим источником как аутентичных текстов, так 
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и иных аутентичных материалов. Все они дают обучающимся возможность 

улучшать свои языковые и речевые навыки и умения. 

Подводя итог сказанному выше, можно отметить: только при условии 

применения на занятиях по английскому языку материалов, которые были 

взяты из жизни носителей изучаемого языка учетом особенностей 

иностранного менталитета и культуры в соответствии с принятыми в этом 

языке речевыми нормами станет возможным эффективное обучение 

естественному языку. Использование аутентичных и реальных речевых 

произведений содействуют эффективности обучения всем видам речевой 

деятельности, помогает на занятиях имитировать погружение обучающегося в 

естественную речевую среду.  

Список литературы 

1. Бредихина И.А. Методика преподавания иностранных языков. 

Обучение основным видам речевой деятельности. М., 2018. 324 с. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика: Учеб.пособие. 3-е изд., стер. М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. 336 с. 

3. Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб.: 

КАРО, 2005. 352 с. 

4. Захарченко Е.А., Тумакова Н.А. К вопросу аутентичности в обучении 

иностранным языкам // Молодой ученый. 2015. №9. С. 1058-1060.  

5. Казакова М.А., Евтюгина А.А. Аутентичные текстовые материалы в 

обучении иностранному языку // Вестник Бурятского государственного 

университета. Образование. Личность. Общество. 2016. Выпуск 4. С. 60-69. 

6. Лобанова Е.Ю., Тумакова Н.А. Аутентичность текста на занятии по 

иностранному языку // Молодой ученый. 2015. №10. С. 1201-1203.  

7. Носонович Е.В. Мильруд Г.П. Критерии содержательной аутентичности 

учебного текста // Иностранные языки в школе. 2008. №2. С. 10-14. 

8. Сулима И.И. Бытийный статус языка в образовании// Вестник 

Мининского университета. 2019. Том 7, №4. 

URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1047/762 (дата обращения 

27.03.2020). 

9. Ульянова М.Ю. Аутентичный текст и его представление в 

современных учебниках английского языка // LINGUISTICA JUVENIS. 2018. 

№20. С. 206-214. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. №1897): по сост. на 31.12.2015 [Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/. (Дата 

обращения: 24.02.2020). 

11. Чернышов С.В., Шамов А.Н. Современное языковое образование как 

актуальный лингводидактический медиум // Научная дискуссия: вопросы 

филологии и методики преподавания иностранных языков: сборник статей по 

материалам Международной научно-практической конференции. Н. Новгород: 

НГПУ им. К. Минина. 2017. С. 148-155. 

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1047/762
https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/


179 

12. Шамов А.Н. Реализация лингвострановедческого подхода на уроках 

немецкого языка // Иностранные языки в школе. 2003. №6. С. 56-62. 

13. Шамов А.Н. Аутентичный текст как средство совершенствования 

лексического аспекта речи на немецком языке // Иностранные языки в школе. 

2010. №7. С. 20-26. 

14. Шамов А.Н. Культура пользования учебником по иностранному 

языку и особенности ее формирования // Проблемы современного 

педагогического образования. Ялта, 2016. №51-6. С. 320-328. 

15. Шведак А.И. Сущность понятия «аутентичные материалы» в 

контексте обучения иностранному языку // Молодой ученый. 2018. №22. С. 

360-363. 

16. Эшбоева Д.А., Ашурбоева М.Р. Сущность и классификация 

«аутентичных материалов» // Молодой ученый. 2014. №10. С. 454-456. 

 
АНАЛИЗ МНЕНИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

ПО ВОПРОСУ КОНКРЕТИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Воронина Д.К. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В статье конкретизируется понятие иноязычной профессиональной 

компетенции на основе анализа определений, данных исследователями вопроса содержания 

и компонентного состава иноязычной профессиональной компетенции. 
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Abstract. The article defines the term of the foreign professional competency.  The opinions 

of the concept content researchers are the bases of the analyses. 

Keywords: foreign professional competency, foreign communicative competency, foreign 

subject-oriented competency. 

 

В условиях компетентностного подхода результаты освоения программ 

подготовки обучающихся в высшей школе формулируются через понятие 

компетенций. В результате освоения программ у выпускников должны быть 

сформированы общекультурные, обще профессиональные и профессиональные 

компетенции [2; 4; 7; 9].  

Методика обучения иностранным языкам формулирует цель иноязычного 

образования как формирование иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, стратегической, дискурсивной, социальной [12].  

Иноязычная коммуникативная компетенция трактуется как «способность 

средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в 

соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы 

деятельности» [14, с. 139]. В ее основе лежит целый ряд компетенций, 

связанных не только с владением системой знаний о языке и способностью к 
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формулированию своих и восприятию чужих мыслей, но и умениями вступать 

в коммуникацию, ориентироваться в различных ситуациях общения с учетом 

разности культурных, национальных, этикетных особенностей участников 

коммуникации.  

А.Н. Щукин выделяет также предметную (профессиональную) 

компетенцию, связанную со способностью ориентироваться в «содержательном 

плане общения в определенной сфере человеческой деятельности» [14, с.141]. 

Попробуем сконкретизировать понятие иноязычной профессиональной 

компетенции (далее ИПК) на основе анализа исследований, проведенных в 

данной области, и определить ее место в составе общей иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

М.Н. Новоселов отмечает, что рассмотрение понятия ИПК невозможно 

без разложения его на два основных компонента: коммуникативный и 

профессиональный [8]. 

Исследователи понятия иноязычной коммуникативной компетенции 

подчеркивают, что способность и готовность к иноязычной коммуникации не 

покрывается одним лишь лингвистическим компонентом. Владение языком 

предполагает понимание уместности употребления тех или иных элементов 

языка и речи, умение встраиваться в определенный социальный контекст, 

привлекать различные средства компенсаторного, культурологического 

характера для достижения цели коммуникации [12; 14]. 

Понятие профессиональной компетенции связано с личностным 

развитием, опирающемся на мотивационную, когнитивную, деятельностную, 

познавательную, оценочную составляющие в определенном направлении 

профессиональной деятельности. 

Объединяясь в целое, ИПК, таким образом, представляет собой 

комплексное образование, ориентированное на развитие теоретических и 

деятельностных компонентов, профессионально и личностно значимых 

качеств, свойств и способов мышления, имеющих ярко выраженный вектор 

профессионализации, и с учетом разнообразия культурологических, 

социальных, языковых сред их потенциального применения [3, с. 20]. 

Ряд исследователей добавляют составу ИПК прагматическую 

(предметную, энциклопедическую, лингво-профессиональную) составляющую, 

связанную с владением терминологическим аппаратом, стереотипными 

речевыми формулами конкретной предметной области [1; 9; 11; 13; 14]. 

А.К. Крупченко, О.Б. Тарнопольский считают, что компонентный состав 

ИПК не может считаться полным без выделения информационной 

составляющей, т.к. только на основании регулярной, систематической, 

обильной работы с иностранными Интернет-источниками возможно 

расширение информационного поля предметных и лингвистических                

знаний [6; 15]. 

Так или иначе, все исследователи вопроса состава ИПК подчеркивают 

интерпредметную (междисциплинарную) природу ее происхождения и залога 

дальнейшего развития. В связи с чем, определение, данное Е.В. Канатской, 

В.В. Сафоновой, видится наиболее полным и емким, позволяющим охватить 
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наиболее важные особенности ИПК. Исследователи отмечают, что в состав 

ИПК входят все структурные компоненты общей иноязычной 

коммуникативной компетенции, где содержательный план каждого из 

компонентов (лингвистического, дискурсивного, социокультурного и т.д.) 

расширяется за счет привлечения профессиональных знаний, умений, опыта, 

типа мышления [5]. 

Таким образом, мы видим, что понятие ИПК гораздо шире предметного 

(профессионального) компонента общей иноязычной коммуникативной 

компетенции, ограничивающегося знаниями профильно-ориентированного 

иностранного языка. 

ИПК как сложное, многоаспектное образование, характеристика личности 

находится в постоянном взаимодействии с иноязычной коммуникативной, 

профессиональными, общекультурными и общепрофессиональными 

компетенциями, за счет чего происходит пересечение структурных 

компонентов всех компетенций, что обуславливается одной из наиболее 

характерных особенностей компетентностного подхода – междисциплинарной 

интегративностью.  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Гужова Н.В. 

ННГАСУ, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В статье рассматриваются  современные способы дистанционного 

обучения  различным видам речевой деятельности и аспектам языка  преимущественно на 

начальном этапе обучения РКИ.   

Ключевые слова: русский язык как иностранный, дистанционные формы обучения языку. 

 

Abstract. The article discusses modern methods of distance learning for various types of 

speech activity and aspects of the language mainly at the initial stage of learning RCTs. 

Keywords: Russian as a foreign language, distance learning language. 

В создавшихся условиях вопрос о необходимости использовании 

дистанционных технологий никем не обсуждается. Это наша действительность. 

Поэтому сегодня даже противники этих форм обучения вынуждены задуматься 
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об эффективности применения отдельных элементов дистанционных 

технологий на разных этапах учебного процесса: объяснении нового материала, 

его закреплении, проверке домашней работы, самостоятельной работы.  

Для проведения он-лайн занятий преподаватели могут использовать 

следующие сервисы: 

1. Наиболее распространенной системой, в которой предлагается 

работать преподавателям, является образовательная платформа вуза. В таком 

случае все материалы размещены на сервере и доступны для самостоятельного 

чтения и изучения. Через Интернет есть возможность связаться с 

преподавателем, пройти промежуточные и итоговые тесты. Создание и 

использование материалов для поддержки обучения студентов осуществляется 

через использование систем дистанционного обучения (СДО), к числу которых 

относится, например, система Moodle, которая очень популярна среди ВУЗов. 

Кроме ЭУМК эта система содержит следующие компоненты: 

‒ новости и объявления, семинары и их расписание, конференции в 

режиме онлайн; 

‒ чат, предназначенный для проведения дискуссии между 

студентом и преподавателем в режиме реального времени; 

‒ специальная локальная электронная почта, с помощью которой 

могут проводиться консультации при изучении определённого курса 

лекций; 

‒ все материалы и лекции находятся на сетевом диске. Студент 

может сделать все домашние задания по тем или иным предметам, 

прикрепить их к сайту, чтобы преподаватель смог проверить это в любое 

удобное для него время; 

‒ сервисы для создания тестов  или других учебных материалов.   

2. Бесплатная версия программы Скайп. Доступны следующие 

функции: голосовая связь и видеоконференция, отправка файлов и 

изображений не больше 300 мегабайт; запись и отправка видеосообщений; 

возможность отправить контакты и поделиться ими, групповые звонки (до 25 

человек); контакты;  функция поиска информации в определённом чате; 

просмотр старых сообщений (за 1, 7 или 30 дней); демонстрация экрана. 

(возможность для преподавателя демонстрировать любой обучающий материал 

напрямую со своего компьютера); запись урока.  

3. На платформе Zoom (www.zoom.us) доступны планирование и 

проведение встречи (возможность пригласить студентов на встречу с помощью 

ссылки), проведение видеоконференции  (не более 100 участников в течение  40 

минут); чат (участник  не может видеть то, что происходило в чате до момента 

его входа туда); возможность поделиться экраном; демонстрация доски; 

возможность записи (значительно лучше, чем в скайпе); возможность 

совместного прослушивания аудиофайлов (при таком же качестве звука,  как на 

компьютере, с которого запись проигрывается). 

4. В программе GoogleMeet (meet.google.com) доступны планирование и 

проведение встречи с количеством участников не более 250 (по ссылке); 

возможность поделиться экраном; чат; список участников, видеовстречи с 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.zoom.us%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1584514909968000&sa=D&ust=1584514910156000&usg=AFQjCNERTQaq73EiwqrID8a8BShvYE0tQA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://meet.google.com%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1584514909973000&sa=D&ust=1584514910157000&usg=AFQjCNEdHzc7aRZO6n6MzHHshfHgdnjHmQ
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большим количеством участников (до 250 пользователей одновременно). 

Запись видеовстреч с дальнейшим сохранением на Google Диске. 

Письменные задания. Проверка письменных заданий, написанных от 

руки, может осуществляться таким образом: 

1. Студент высылает скан или фотографию своей работы, преподаватель 

проверяет её от руки или на компьютере, а затем отправляет студенту.  

2. На продвинутых уровнях студент может просто печатать свои работы в 

текстовом файле или на электронной доске, а преподаватель может проверять 

их, печатая красным (или любым другим) цветом. Также может быть 

использована функция демонстрации экрана. 

3. С помощью программы pinta (https://soft.mydiv.net/win/download-

Pinta.html) – графического редактора, который позволяет  проверять  фото 

письменных работ студентов так, словно это их тетрадь (подчеркивать, 

исправлять ошибки). 

Закрепление материала (прежде все  грамматического) может 

происходить в режиме тестов (доступны любые формы  он-лайн-тестов). Для 

создания таких тестов могут быть использованы следующие программы:  

1. Инструментальная программа-оболочка Hot Potatoesпредставляет 

собой комплекс программ, позволяющих создавать около десятка разных типов 

интерактивных заданий с использованием текста, графики, звука или видео, 

является бесплатной программой для государственных и некоммерческих 

образовательных учреждений. С  помощью программы можно создать  тесты 

множественного выбора, соответствия, последовательности, открытого выбора, 

кроссворды. Преимуществом программы является  возможность ее работы  оф-

лайн. Это значит, что преподаватель может выслать студентам ссылку на тест, а 

учащийся может выполнять его  любое количество раз  без траты трафика. 

Результат преподаватель  может узнать, если студент вышлет ему  скриншот 

последней страницы теста с результатом. Возможности  программы позволяют  

установить разные способы работы с ней: контрольный тест (без указания 

правильного ответа), тренировочный тест (возможность нескольких попыток 

выбора правильного ответа), обучающий тест (включенные комментарии 

преподавателя, ссылки на  обучающие материалы). Кроме этого доступны и 

другие опции: ограничение времени на выполнение теста, перемешивание 

вопросов и ответов (что исключает возможности списывания для студентов),  

возможность дизайна теста,  включения  аудио, -видеоматериалов.  

2. Программа http://learningapps.org/. Создание интерактивных 

упражнений и тестов разных типов. Возможно использование иллюстраций. 

Значительно облегчает и работу с программой возможность использования 

шаблонов (преподавателю не нужно тратить время на установку настроек 

тестов, он может использовать то, что сам создавал ранее, или создавали другие 

пользователи программы. Кроме этого преподаватель может  использовать 

материалы других пользователей.  

3. Google Forms. Создание тестов. Значительным преимуществом 

данной программы является ее понятный интерфейс  и статистика, которую 

получает преподаватель  после выполнения тестов  студентами. На основе 

https://soft.mydiv.net/win/download-Pinta.html
https://soft.mydiv.net/win/download-Pinta.html
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://learningapps.org/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1584514910048000&sa=D&ust=1584514910190000&usg=AFQjCNHMdF-rHYXZOGpRmiyohv7Tb9WK-A
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.google.com/forms/about/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1584514910049000&sa=D&ust=1584514910191000&usg=AFQjCNHonslM4l2IOZXc8x45EEi0GrgpSg
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данных материалов преподаватель может импортировать  наиболее трудные 

задания в следующий тест, дополнять его иными упражнениями на отработку 

наиболее трудного материала.  

4.  https://getkahoot.com/. Создание интерактивных упражнений и тестов 

разных типов. Возможно использование иллюстраций. 

5. https://quizlet.com/. Создание интерактивных упражнений и тестов 

разных типов. Возможно использование иллюстраций. 

Общение со студентами может легко быть осуществлено с помощью 

любого мессенджера, каждый из которых дает возможность аудио, видеосвязи, 

возможности послать голосовое сообщение. Эти функции могут быть 

использованы в случае, если необходима индивидуальная работа со студентами 

или проведение контроля (устного экзамена или зачета). Преимущество 

данного способа связи обусловлено его доступностью (у каждого современного 

студента на телефоне есть установленные  мессенджеры). Кроме того, для 

практики в аудировании и спонтанной речи преподаватель может предлагать 

студентам ссылки на заинтересовавшие его материалы из сети интернет и 

обсуждать их со студентами в той форме, в которой они привыкли общаться со 

сверстниками. Это в значительной степени снимает напряженность и 

способствует развития спонтанной неподготовленной речи. 

Очевидно, что сложившаяся ситуация значительно усложняет работу 

преподавателя. За короткое время мы вынуждены создавать большое 

количество новых учебных материалов. Однако  именно эта ситуация позволит 

преподавателям приобрести большое количество новых навыков, которые 

повысят эффективность работы преподавателя и его стоимость на рынке труда.  

 

ПОНЯТИЕ «ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ» 

В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ 

 
Гуменюк В.С. 

Кручинина Г.А. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные точки зрения на понятие 

«техника чтение» в трудах отечественных ученых, а также дается их систематизация. 

Раскрывается структура умений чтения. 

Ключевые слова: техника чтения, структура, зрительный образ. 

 

Abstract. The article discusses various points of view on the concept of «reading technique) 

in the works of domestic scientists, as well as their systematization. The structure of reading skills is 

revealed. 

Keywords: reading technique, structure, visual image. 

 

Свободное владение любым иностранным языком предусматривает 

совокупность четырех видов деятельности, таких как чтение, аудирование, 

говорение и письмо. 

Изучая иностранный язык, человек должен свободно читать, грамотно 

писать, понимать чужую речь и передавать свои мысли, при этом 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://getkahoot.com/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1584514910048000&sa=D&ust=1584514910191000&usg=AFQjCNH2XGaBcMoOiOffidW_Q3A6ZXeCYQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://quizlet.com/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1584514910048000&sa=D&ust=1584514910191000&usg=AFQjCNEuEJJo4wMQY0wgvnwMGDNQawnbzA
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придерживаясь речевых стандартов. То есть он должен в совершенстве владеть 

производительными видами речевой деятельности, такими как письмо и 

говорение, и рецептивными, куда входят аудирование и письмо [2]. 

Все компоненты видов речевой деятельности тесно взаимосвязаны между 

собой. Особую взаимосвязь можно увидеть между чтением и письмом. Так как, 

по мнению ученых, чтение направленно на узнавание и понимание уже 

зафиксированной информации. Когда мы даем задание ученику, ему 

необходимо прочитать и понять его, только после этого он переходит к 

процессу выполнения. 

Под чтением мы понимаем «процесс восприятия и переработки, 

графически зафиксированной буквенной речевой посылки, а результатом этого 

процесса является понимание и осмысление содержания» [7].  

Из вышесказанного определения, мы видим, что нам важно определить 

главную мысль текста, и уметь работать с информацией, оперировать ей после 

прочтения. Для этого нам необходимо уметь читать, то есть соотносить 

зрительные образы букв с их фонемами. 

Из определения понятия чтения, мы можем определить два аспекта 

чтения:  

• технический, связанный с техникой чтения,  

• содержательный, который направлен на понимание текста. 

С целью добиться установления семантических связей технический 

аспект чтения должен быть как можно более автоматизированным, поэтому 

обучение чтению начинается именно с автоматизации соотнесения графемного 

состава слов со звуковым. 

В связи с этим мы можем выделить цель обучения технике чтения, в 

которой заключается доведение технического аспекта до автоматизма для 

свободного понимания содержательного аспекта. 

Обучение английскому языку начинается с формирования навыков 

техники чтения, то есть с умения читать графический текст, так как и в чтении, 

и в письме, мы используем графические символы. Определение понятия 

«техника чтения» разнообразно: 

 
Исследователи  Определение понятия техника чтения 

А.Н.Щукин Техника чтения – навыки и умения чтения, которые обеспечивают 

перцептивную обработку текста, перекодирование визуальных 

сигналов в семантические единицы, восприятие графических 

знаков и их соотнесение с определенными звуковыми значениями 

[1, с.448]. 

Е.И. Пассов Техника чтения ‒ способность соотносить зрительный образ 

речевых единиц со слухо-рече-двигательным образом [6, c.159]. 

А.А. Миролюбов Техника чтения – совокупность техник, которые обеспечивают 

восприятие и переработку информации формального языка 

(буквы, комплексы букв, пунктуация, грамматика, морфология, 

синтаксис), которую учащийся может читать подсознательно, не 

обращая на нее произвольное внимание [4] 

Г.В. Рогова Техника чтения вслух – означает определённое воспроизведение 

текста, который может восприниматься визуально в звучащей 
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речи, а также всё это требует базового знания методов фиксации 

звуковых частиц, принятых на целевом языке. [7, с.232] 

Е.А.Маслыко, 

П.К.Бабинская 

Техника чтения – соотнесение графемного образа с его фонемой 

[3, с.112]. 

 

После того как мы исследовали уже имеющиеся понятия техники чтения, 

можно прийти к итогу, что на данный момент есть основные элементы, по 

которым мнения специалистов значительным образом расходятся: 

1) Одни исследователи пришли к утверждению, что техника чтения ‒ это 

определённый навык или совокупность умений (Е.И. Пассов), другие 

утверждают, что это своего рода сумма приемов (А.А. Миролюбов). Г.В. Рогова 

нередко говорит о необходимости применения в технике чтения знаний о 

способах закрепления звуковой составляющей языка.  

2) Подавляющее большинство исследователей сходятся в том, что 

техника чтения является своего рода взаимодействием и соотнесением звуков 

со зрительным образом, но некоторые учёные добавляют еще и соотнесение со 

каким-либо значением (Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская). 

Е.И. Пассов в своих работах утверждает, что сама возможность 

нахождения нужной для человека информации в тексте, как и какое-либо 

другое действие, главным образом, базируется на полностью 

автоматизированных действиях и принципах. Однако это будет возможно 

только в том случае, если это умение уже выработано.  

Если мы займёмся анализом структуры умений чтения, то нетрудно будет 

заметить, что к самой технике чтения относятся действия по перекодированию 

(если человек способен довести эти действия до определённого автоматизма, то 

они перерастают в умения, и техника чтения есть в некотором роде уже 

сложившейся навык). Сама структура состоит из: 

1. Графических изображений объектов чтения в семантике (в качестве 

примера можно привести некоторые случаи чтения знаков препинания); 

2. Графических изображений объектов чтения, которые считываются в 

звуке (к примеру, тождество и различие графем и фонем с одновременным 

отображением графем с фонемами, а также операции анализа и синтеза); 

3. Звуковых образов объектов чтения (например, лексические и 

грамматические догадки) [5]. 

Подводя к итогу всё вышесказанное, можно дать наиболее объективное 

определение технике чтения. Под ней следует понимать комплекс умений 

навыков, которые помогают человеку осуществлять перекодирование 

графического образа объекта чтения в звуковую составляющую. 

Список литературы 

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и 

понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. 

448 с. 

2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам // 

Пособие для учителя. 2-е изд., перераб. и доп. М.: АРКТИ, 2003 С. 192 



188 

3. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная 

книга преподавателя иностранного языка // Справочное пособие. 4-е издание, 

переработанное и дополненное. Минск, 1998. 522 с. 

4. Миролюбов А.А. Майкл Уэст и его методика обучения чтению // 

Иностранные языки в школе. 2011. №2. С. 24-27. 

5. Никитенко З.Н., Шумилова Н.Н. Обучение младших школьников 

технике чтения на английском языке с использованием графических моделей и 

элементов «Языкового портфеля» // Приложение к «Первое сентября». English. 

2010. №4. С. 5-9. 

6. Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Царькова В.Б. Учитель иностранного 

языка. Мастерство и личность. М.: Просвещение, 1993. 159 с. 

7. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: пособие для 

учителей и студентов педвузов. М.: Просвещение, 1998. 232 с. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Гусева Л.В. 

Осветимская К.Д. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В статье затрагиваются вопросы эффективного использования 

приложений для смартфонов в обучении иностранным языкам как для аудиторной работы, 

так и для самостоятельной. Авторы статьи анализируют данные, полученные другими 

учеными, и предлагают свое исследование популярных мобильных приложений.  

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, мобильные приложения, 

приложения для смартфонов. 

 

Abstract. The article addresses the issues of the effective use of smartphone applications for 

teaching foreign languages in classroom and for self-study. The authors of the article summarize 

the data obtained by other scientists and offer their research on popular mobile applications. 

Keywords: teaching foreign languages, mobile applications, applications for smartphones. 

 

В современном мире становится трудно представить жизнь без 

смартфона. Возможности мобильных телефонов уже давно вышли за рамки 

звонков и передачи сообщений. Помимо бытовых сфер, таких как доставка еды 

или просмотр новостей, смартфон открывает возможности и в других сферах 

жизнедеятельности, в том числе и в сфере образования. Иногда использование 

электронных средств и социальных сетей может быть обусловлено не только 

желанием преподавателя или обучающегося, но и необходимостью, такой как 

невозможность личного присутствия в месте проведения занятия. Сегодня 

преподаватели общаются со студентами и с помощью электронной почты, и с 

помощью различных мессенджеров, и в социальных сетях, также часто задают 

домашние задания, которые необходимо выполнить онлайн. Каждый студент 

имеет возможность практиковать полученные знания и умения в условиях 

реальной коммуникации с носителями языка в интернет-чатах [11]. 
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Использование не только традиционных методик, а активное внедрение новых 

определенно ускоряет процесс модернизации. Обучающиеся с огромным 

энтузиазмом воспринимают использование гаджетов в обучении, их 

использование помогает сделать учебный процесс более увлекательным. 

В современной методике преподавания иностранных языков данную тему 

изучают многие отечественные исследователи. Одним из них является 

Е.В.Вульфович [1]. Он утверждает, что для преподавания иностранных языков, 

использование мобильных телефонов открывает огромные возможности. 

Раньше недостаточный уровень владения иностранным языком часто 

объяснялся нехваткой естественной языковой среды, тогда как сейчас 

отсутствие языковой среды легко заменяется виртуальной коммуникацией.  

Также большой вклад в исследование данной проблемы внесли 

М.Ю. Илюшкина и А.М. Шейнкман [2]. Проведя контент-анализ мобильных 

приложений и результатов анкетирования, им удалось составить список 

рекомендаций преподавателям для использования мобильных приложений в 

обучении английскому языку, а также рекомендации для учащихся. Они 

показали возможность и актуальность использования мобильных приложений в 

традиционном обучении английскому языку. 

Д.Д. Климентьев и В.В. Климентьева описали практический опыт внедрения 

доступных и эффективных мобильных приложений в образование [3]. Они 

доказали на конкретных примерах возможность, а главное целесообразность 

использования мобильных приложений в целях оптимизации аудиторных занятий 

и самостоятельной работы обучающихся. 

Перечисленные работы определенно внесли вклад в понимание места 

использования мобильных приложений в обучении иностранному языку, 

однако из-за огромного количества мобильных приложений актуальной по-

прежнему является проблема выбора эффективных обучающих приложений 

для использования во время занятий или в самостоятельной работе [10]. 

Существует множество методов изучения и обучения иностранным 

языкам, которые предполагают использование информационных технологий и 

технических средств [9]. Изучив и проанализировав более 100 обучающих 

мобильных приложений, взяв основными критериями для анализа их 

доступность, простоту использования, функциональность и современный 

дизайн, мы выделили следующие приложения: 

1. Kahoot! Kahoot является одним из самых популярных приложений, 

которое используют на уроках учителя во всем мире. С его помощью можно 

создать разнообразные опросы, тесты, учебные игры или марафоны знаний. 

Данное приложение очень просто в использовании, а также имеет 

интерактивный режим, когда в режиме реального времени обучающиеся видят 

кто побеждает и как проходит игра/тест.  

2. Quizizz. Данное приложение представляет собой развлекательные 

викторины и поможет разнообразить любое занятие или домашнее задание. 

Можно использовать как уже имеющиеся викторины, так и создать свои 

собственные. Преподаватели также могут контролировать процесс, переключая 

таблицу лидеров, таймер и многие другие настройки. В приложении имеются 
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подробные отчеты о проведении викторины, где можно проанализировать свою 

работу и найти темы, которые нуждаются в более тщательной проработке с 

учениками. 

3. Quizlet. Бесплатный сервис для формирования лексических навыков 

обучающихся с помощью флэшкарточек и различных обучающих игр. Уже 

давно доказана эффективность использования карточек в изучении новой 

лексики, а с помощью данного приложения карточки хранятся организованно, 

никогда не потеряются, доступны всему классу, а на создание потребуется 

всего несколько минут. Для учеников здесь имеются разные виды тестов на 

проверку запоминания новой информации. А учителям помогут функции для 

контроля и статистики прогресса учеников. 

4. Mentimeter. Онлайн сервис для создания опросов и голосований 

обеспечивающий моментальную обратную связь от учеников. Имеются 

анонимные голосования, что очень удобно для определения общего уровня 

понимания темы обучающимися. Также отличной функцией является 

получение открытых ответов в виде облака, где все ответы учеников 

моментально появляются на экране в форме облака. Очень удобно использовать 

для проверки понимания темы или в конце занятия на этапе рефлексии. 

5. Padlet. Онлайн-доска, с помощью которой организация совместной 

работы станет быстрой и увлекательной.  Есть возможность загрузки картинок, 

видео, текстов, документов и просмотра обновлений доски в режиме реального 

времени. Удобно использовать как для совместного конспектирования или 

выполнения творческого домашнего задания, так и для хранения документов, 

которые будут доступны для скачивания в любое время. Данный сервис 

предоставляет большую автономность и самостоятельность ученикам и 

одновременно весь процесс находится под контролем преподавателя. 

Таким образом, проведя анализ некоторых доступных мобильных 

приложений для обучения иностранному языку, мы видим актуальность и 

возможность использования мобильных приложений в традиционном обучении 

иностранному языку.  

Когда обучение иностранным языкам реализуется с использованием 

мобильных и онлайн приложений в виде самостоятельной и игровой 

деятельности, появляется дополнительная мотивация обучающихся, 

интенсивное вовлечение учеников в весь учебный процесс и таким образом у 

преподавателя появляется возможность повлиять на успешность изучения 

иностранного языка. 
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Сегодня большинство студентов-дизайнеров, вне зависимости от их  

профиля подготовки, используют в своей учебной и профессиональной 

деятельности графические редакторы. Наиболее популярной программой  

является  Adobe Photoshop [4, с. 1099]. Данный продукт выпускается на 

различных языках, но преимущественно используется в англоязычном 

варианте, что обеспечивает наиболее стабильную работу. С точки зрения 

лингвистики, польза этого графического редактора заключается в том, что он 

содержит разнообразные профессиональные термины, которые будут полезны 

не только при решении конкретных задач внутри программы, но и при общении 

с работодателями, в международном профессиональном сообществе или  при 

изучении англоязычных источников. 

Чтобы выявить взаимосвязь между работой в англоязычных версиях 

графического редактора Adobe Photoshop и обогащения лексического запаса 

студентов, нами был проведен опрос, в котором принял участие 21 респондент, 

из которых 7 человек работают в англоязычных версиях графического 

редактора, 7 – в русскоязычных, 7 – как в русскоязычных, так и в 

англоязычных. Ниже последовательно приведены результаты опроса и их 

обсуждение. 

 
Таблица 1 – Анкета-опросник «Обучение иноязычной профессиональной лексике в процессе 

работы в Adobe Photoshop» 

Вопрос Варианты ответов 

Какие источники информации вы 

используете в процессе работы в 

графических редакторах? 

Видео-уроки (95,2%) 

Профессиональные сообщества (57,1%) 

Статьи, книги (28,8%) 

 

Большое количество информации по работе в графических редакторах 

опубликовано на английском языке. В процессе ее изучения расширяется не 

только профессиональная лексика, но и общеупотребительная. В данном 

вопросе респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.  

Популярность видео-уроков при работе в графических редакторах 

обусловлена тем, что пользователь имеет возможность наблюдать и повторять 

действия, происходящие на экране другого человека и сопровождаемые 

комментариями и объяснениями. Данное явление получило название 

«скринкаст». Благодаря использованию источников информации такого 

формата происходит развитие навыков аудирования [5, с. 107]. 

Получить ответ на заданный вопрос можно, опубликовав его на 

специальным форумах для дизайнеров в сети интернет. Участие в дискуссиях в 

англоязычных профессиональных сообществах  способствует расширению 

опыта общения со специалистами осваиваемой сферы деятельности, что 

является одной из ключевых целей при профессионально-иноязычном 

обучении студента-дизайнера [1, с. 36]. 

Изучение статей, книг и учебников является одним из традиционных 

способов поиска информации [3]. Данный тип источника является наиболее 

достоверным и исчерпывающим. 
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Таблица 2 – Анкета-опросник «Обучение иноязычной профессиональной лексике в процессе 

работы в Adobe Photoshop» 

Считаете ли вы, что ваш словарный запас англоязычной профессиональной лексики 

расширился за счет работы в графических редакторах или при обращении к источникам 

информации? 

Варианты ответы Ответов дано 

Да, за счет работы в англоязычной версии 4 (19,2%) 

Да, за счет обращения к англоязычным источникам информации 1 (4,6%) 

Да, за счет работы в англоязычной версии и обращении к 

англоязычным источникам информации 
10 (47,6%) 

Нет, но работаю в англоязычной версии или обращаюсь к 

англоязычным источникам информации 
3 (14,3%) 

Не использую англоязычные версии редакторов или источники 

информации. 
3 (14,3%) 

 

Данный вопрос предполагал самостоятельную оценку респондентами 

влияния работы в графических редакторах в англоязычных версиях и (или) 

использования англоязычных источников. Результаты опроса показали, что 

только 4 респондента не используют вышеуказанные способы. Среди 

респондентов, использующих англоязычные версии редакторов и (или) 

источники информации только 3 из 18 человек не заметили расширения 

словарного запаса, что составляет 16,7%. Остальные респонденты (83,3%) 

согласны с тем, что их словарный запас англоязычной профессиональной 

лексики расширился за счет работы в графических редакторах 

и (или) при обращении к источникам информации. 

С целью получения объективной оценки нами был составлен тест, в 

котором респондентам предлагалось написать перевод слов с английского, 

используемых как в Adobe Photoshop, так и при направленном 

профессионально-иноязычном обучении, без предварительной подготовки. 

Слова подбирались на основе англо-русского словаря фотошоп-терминов [7] и 

учебно-методического пособия «ART&DESIGN» М.В. Даричевой, 

М.С. Ляшенко [2]. Были использованы следующие слова: 

 brush (кисть); 

 saturation (насыщенность); 

 transparent (прозрачный); 

 rectangle (прямоугольник); 

 select (выделить); 

 edge (край); 

 image (изображение); 

 border (граница); 

 shadow (тень); 

 reduce (уменьшить). 

При оценивании результатов учитывались близкие по значению ответы. 

Например, для слова «select» – «выделить», засчитывался как правильный 

вариант «выбрать», «выделение». Среднее значение правильных ответов, 

распределенное по группам, представлено в Таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты теста 

Респонденты, использующие... Правильные ответы 

... преимущественно англоязычные версии редактора 85,7% 

... англоязычные и русскоязычные версии редактора 58,3% 

... преимущественно русскоязычные версии редактора 19% 

 

Исходя из данных таблицы, наибольшее среднее значение правильных 

ответов в тесте было набрано группой респондентов, работающих 

преимущественно в англоязычных версиях редактора. Данные пользователи 

графического редактора постоянно сталкиваются со значением функций 

программы на английском языке, благодаря чему улучшается их лексический 

профессиональный запас. 

Респонденты, работающие в равной степени в англоязычных и  

русскоязычных версиях редактора, набрали промежуточное среднее значение 

правильных ответов в тесте. Они также периодически используют те или иные 

функции на английском языке, но в меньшей степени, чем первая группа, ввиду 

чего уровень их усвояемости ниже. 

Респонденты, работающие преимущественно в русскоязычных версиях 

редактора набрали наименьшее число правильных ответов, что связано с 

отсутствием практики работы с англоязычными функциями программы, из чего 

следует наличие наименьшего профессионального лексического запаса. 

Таким образом, результаты данного исследования позволяют проследить 

прямую зависимость между работой студентов-дизайнеров в иноязычных 

версиях графических редакторов и их обучением иноязычной 

профессиональной лексике. Постоянное обращение к англоязычным терминам 

в процессе работы в редакторе, а также использование англоязычных 

источников литературы при возникновении вопросов погружает студента-

дизайнера в языковую среду и дополняет профессионально-иноязычное 

обучение [6]. 
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Аннотация. Целью представленной работы выступает анализ использования 

информационно-коммуникативных технологий в качестве одного из средств формирования 

иноязычного навыка на современной стадии обучения английскому языку. В статье 

определяются роль и место ИКТ на уроках иностранного языка, дается характеристика 

различных видов существующих информационных и Интернет-технологий. В рамках 

заявленной работы подчеркивается ведущее место ИКТ в применении инновационных 

педагогических методик, направленных на достижение конкретной цели ‒ обеспечить 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся. 

Ключевые слова: современные технологии обучения, информационно-

коммуникативные технологии, мультимедийные средства, языковые навыки, принцип 

наглядности, деятельностный метод, учебный процесс. 

 

Abstract. The purpose of this paper is to analyze the use of information and communication 

technologies as one of the means of forming a foreign language competence at the modern stage of 

English language teaching. The article defines the role and place of ICT in foreign language 

lessons and describes various types of existing information and Internet technologies. The stated 

work emphasizes the leading role of ICT in the application of innovative pedagogical techniques 

aimed at achieving a specific goal ‒ to ensure the general cultural, personal and cognitive 

development of students. 

Keywords: contemporary learning technologies, information and communication 

technologies, multimedia tools, language skills, the principle of visibility, activity oriented method, 

educational process. 

 

В современном мире уделяется большое внимание развитию 

коммуникативных умений иноязычном общении [2; 3]. Владение ими на 

высоком уровне позволяет эффективно взаимодействовать с другими людьми 

при различных видах деятельности, в том числе и учебной. Однако, несмотря 

на постоянно растущую в обществе потребность в коммуникабельных людях, 

умеющих общаться на английском языке, современная школа с существующим 

в ней набором форм и методов обучения, не всегда способствует 
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формированию такого рода умений. Эра цифровых технологий не позволяет 

учителю «сидеть на месте»: методы, которые являлись эффективными ещё 

десять лет назад, в наши дни теряют актуальность. Соответственно, существует 

необходимость охарактеризовать особенности использования информационно-

коммуникационных технологий в качестве одного из основополагающих 

факторов современного обучения английскому языку [4, с. 162].  

Представляется целесообразным определить «современные технологии» в 

рамках их существования на уроках иностранного языка. Стоит различать 

понятия «современные технологии обучения» и «современные технологии при 

обучении», так как первое понятие несёт в себе значение цельных методик 

преподавания, когда другое только инструменты, способ организации учебного 

процесса [6]. Так, например, современными технологиями обучения на 

сегодняшний день считаются такие дидактические системы, как: открытые 

школы (open education or open classroom), индивидуальный стиль обучения (the 

learning-styles approach) и обучение в сотрудничестве (cooperative learning) [1, 

с. 49]. Что касается современных технологий при обучении иноязычному 

говорению, то под этим понятием чаще всего подразумеваются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Информационные технологии являют собой техническое оснащение: 

электронные устройства и ресурсы. К ИКТ относят мультимедийные средства и 

Интернет-технологии [8].  

Если говорить о мультимедийных средствах, то повсеместно и очень 

давно используются продукты Microsoft Office, в особенности – презентации 

Power Point. С помощью них легче организовать процесс обучения говорению. 

Информация приобретает визуальный характер. Кроме того, к мультимедиа 

нужно отнести различные видеоматериалы. Здесь ученики получают 

информацию не только зрительно, но и на слух. К мультимедийным средствам 

также относят и интерактивные доски, которые можно настроить под тему 

урока и вид говорения.  

Нужно отметить, что на данный момент самым востребованными 

являются Интернет-технологии, относящиеся к ИКТ. «Интернет-технологии ‒ 

это автоматизированная среда получения, обработки, хранения, передачи и 

использования знаний в виде информации и их воздействия на объект, 

реализуемая в сети Интернет, включающая машинный и человеческий 

(социальный) элементы» [1, с. 9]. Сеть предлагает множество сайтов, 

интерактивные конференции, вебинары, веб-квесты. 

Интерес учащихся на уроке делает их замотивированными к изучению 

языка, выполнению заданий и закреплению результатов. Соответственно, 

можно говорить о том, что современные технологии являются ключом к 

пробуждению интереса учеников. 

На сегодняшний день существует множество мультимедийных 

обучающих ресурсов для самостоятельного изучения английского языка, и все 

они предназначены для достижения разных целей и выполнения 

соответствующих задач, поэтому представляется более детально 

проанализировать особенности применения отдельных мультимедийных 
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обучающих ресурсов именно с точки зрения изучения английского языка, 

причем такой анализ целесообразно производить, классифицировав 

мультимедийные обучающие ресурсы в соответствии с целями отработки того 

или иного навыка, что можно проиллюстрировать в следующей таблице. 

 
Таблица 1 – Анализ особенностей применения отдельных мультимедийных обучающих ресурсов 

Навык Произношение Лексика Грамматика 

Сервисы Профессор Хиггинс, 

English Platinum, 

Английский язык от А 

до Z, Pronunciation 

Power 

Lex, Language Memory 

Bomber, Fvords, Anki 

English Grammar In Use, 

Exerciser, Профессор 

Хиггинс, Anki 

Плюсы ‒ большое количество 

практики; 

‒ самостоятельность в 

обучении 

‒ большое кол-во 

лексического материала; 

‒ различные режимы 

работы; 

‒ контекст 

 

‒ большое количество 

практики; 

‒ самостоятельность в 

обучении; 

‒ наглядность 

теоретического 

материала 

Минусы ‒ неточности в 

произношении 

‒ конечный запас слов; 

‒ не пополняются 

‒ небольшой контекст 

 

В качестве одного из наиболее важных средств повышения качества 

процесса обучения, а также усвоения учащимися знаний и формирования у них 

разнообразных умений и навыков, выступают информационные обучающие 

средства, которые дают возможность не только реализовать принцип 

наглядности в процессе обучения, но также и задействовать деятельностный 

метод в процессе обучения. 

Использование потенциала сети Интернет для развития компетенций 

обусловлено тем, что данная сеть реализует необходимый принцип 

аутентичности в современной методике преподавания иностранного языка. 

Реализация аутентичных, неадаптированных текстов, представленных в 

многообразии зарубежных журналов и газет, сайтов, Интернет-источников, 

поспособствует изучению английского языка в его современном 

функционировании. 

Основными способами использования ресурсов сети Интернет, 

направленных на развитие познавательной компетенции,  являются: статичные 

сайты, блоги, веб-сайты, Wiki, IRC, подкасты, социальные сети.  

Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией 

невозможно без практики общения, и использование ресурсов Интернет на 

уроке иностранного языка. Виртуальная среда Интернет позволяет «выйти за 

временные и пространственные рамки, предоставляя ее пользователям 

возможность аутентичного общения с реальными собеседниками на актуальные 

для обеих сторон темы» [7, с. 65]. Однако нельзя забывать о том, что Интернет 

‒ лишь вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения 

оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его 

использование в процесс урока.  
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Современное общество очень динамично, оно постоянно развивается и 

совершенствуется. Существенные изменения происходят во всех сферах 

человеческой деятельности, в том числе и в образовании. Использование 

требований ФГОС НОО в школьном образовании требует применения 

инновационных педагогических технологий, направленных на достижение 

конкретной цели - обеспечить общекультурное, личностное и познавательное 

развитие обучающихся. При этом информационно-коммуникационные 

технологии по праву занимают ведущее место. В условиях модернизации 

образования использование ИКТ в процессе обучения английскому языку 

становится актуальным и полезным, так как позволяет достичь стабильных и 

высоких результатов в изучении иноязычной культуры. Наиболее 

эффективного использования компьютерных технологий в процессе выявления 

уровня знаний и умений можно достичь при построении целостной системы 

компьютерного контроля, причем контроль должен быть целенаправленным, 

объективным, всесторонним, регулярным, индивидуальным [5, с. 108].  
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Аннотация. В статье приведены  различные точки зрения на трактовку понятия 

способность. Кроме того,  понятие  способность  к иноязычной коммуникации 

рассматривается в контексте  деятельностного подхода, так как постановка 

способностей под контроль личностных ценностей и смыслов переводит их в качество 

способностей личности, обеспечивающих успешность социального познания.  
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Abstract. The article deals with different   interpretations of the word «ability». Besides, the 

phenomenon of ability is regarded from the point of view of activity and action. So, ability is 

interconnected with the personal characteristics of an individual, who is set in social processes. 
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В научной литературе существует большое количество трактовок термина 

способность. Множество этих определений можно объединить в три группы. 

Одни исследователи определяют способности как индивидуально-

психологические особенности личности, являющиеся условием успешного 

выполнения той или иной продуктивной деятельности или ее освоения, не 

сводимые к знаниям, умениям или навыкам (Б.М. Теплов, А.В. Петровский, 

Е.А. Климов). Другие рассматривают способности как психические свойства 

личности, которые являются условием успешного выполнения определенных 

видов деятельности или их освоения (Н.С. Лейтес, П.А. Рудик). Третьи видят 

способности как синтез свойств человеческой личности, которые отвечают 

требованиям деятельности и обеспечивают успешность ее 

выполнения (А.Г. Ковалев).  

Одним из главных вопросов, касающимся раскрытия феномена способности, 

является определение отношения способностей и деятельности. Б.М. Теплов писал, 

что «способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а 

лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо 

деятельности или многих деятельностей» [8, с. 16]. Способность не может 

возникнуть вне соответствующей конкретной деятельности…» [8, с. 20]. «Не в том 

дело, что способности проявляются в деятельности, а в том, что они создаются в 

этой деятельности [8, с. 20].  

С.Л. Рубинштейн утверждал, что всякая способность является 

способностью к какой-то деятельности. Наличие у человека какой-либо 

способности означает его пригодность к определенной деятельности. Кроме 
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того, способность должна включать в себя различные психические качества и 

свойства, необходимые в силу характера этой деятельности и требований, 

которые она предъявляет, по словам С.Л. Рубинштейна, способности имеют 

органические, наследственно закрепленные предпосылки для их развития в 

виде задатков. С.Л. Рубинштейн и Б.М. Теплов понимали способности в 

качестве свойств человека как субъекта деятельности. Всякая деятельность 

требует от человека обладания специфическими качествами, определяющими 

его пригодность к ней и обеспечивающие определенный уровень успешности ее 

выполнения.  

По утверждению Е.И. Рогова способности ‒ это свойства человека, как 

личности, определяющие его пригодность к деятельности. Психологи сходятся 

во мнении о  том, что способности – это индивидуальные свойства человека, от 

которых зависит успешность выполнения им деятельности.  

А.Н. Леонтьев, разработавший теорию деятельности, считал, что жизнь ‒ 

это совокупность, а точнее, система сменяющих друг друга деятельностей. 

Практическая деятельность состоит из последовательности решаемых 

человеком задач, каждая из которых ‒ это данная в определенных условиях 

цель деятельности, которая должна быть достигнута преобразованием этих 

условий согласно определенной процедуре.  

На обретение способностей решать задачи влияют определенные 

факторы, а именно, знания и умения, которые человек приобретает и 

формирует в течение жизни.  

Одной из задач обучения студентов-бакалавров неязыковых 

специальностей является развитие способности иноязычной коммуникации. 

В «Психологическом словаре» коммуникация определяется как 

взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними 

информацией познавательного или аффектно-оценочного характера [5]. Роль 

коммуникации в жизни человека трудно переоценить, так как помимо 

информационной функции присутствует функция обмена идеями, чувствами, 

настроениями,  которую принято называть общением.  

В «Словаре по этике» определение данного понятия выглядит 

следующим образом: общение – одна из форм человеческого взаимодействия, 

благодаря которому индивиды творят друг друга [6]. В этом определении 

преобладает внутренняя духовная сущность общения. Для культурного 

человека духовное общение является важнейшим условием существования. И 

если такое общение успешно проходит в рамках родного языка, то существует 

большая вероятность такого же успешного общения и на иностранном языке, 

при наличии условия владения речевыми навыками.  

Общение рассматривается как психосоциальное отношение между 

людьми, при котором происходит непрерывный обмен реакциями и «каждый из 

его участников воспринимает другого в качестве субъекта, способного 

изменить свое поведение в зависимости от внутренних психологических 

установок личности, что способствует научному пониманию проблем 

коммуникации [9, с. 82]. Б. Ф. Ломов рассматривает общение «как 

самостоятельную и специфическую форму активности субъекта» [4, с. 248]. 
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Средствами коммуникативного процесса являются различные знаковые 

системы (прежде всего речь), а также оптико-кинетическая система знаков 

(жесты, мимика, пантомимика), пара- и экстралингвистическая системы 

(интонация, неречевые вкрапления в речь, например, паузы), система 

организации пространства и времени коммуникации. По характеру 

используемых средств различают коммуникацию речевую (письменную и 

устную), паралингвистическую (жест, мимика, мелодия), вещественно 

знаковую (продукты производства изобразительного искусства и пр.) [7].  

Можно выделить работы психологов, непосредственно связанные с 

изучением феноменологии, закономерностей и механизмов коммуникации и 

общения. Это труды Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, Л.С. Выготского, 

А.Б. Добровича, Я.Л. Коломинского, А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, 

Б.Д. Парыгина, Ю.М. Забродина. Данные ученые доказали, что общение 

является важнейшей детерминантой всей системы психологического развития, 

ее структуры и динамики. В актах общения осуществляется как бы презентация 

внутреннего мира субъекта, и вместе с тем этот акт предполагает наличие 

такого внутреннего мира. 

Отсюда был сделан вывод о том, что одним из основных способов 

оптимальной презентации профессионала является его умение вступать в 

общение, активно формулировать профессиональные задачи, учитывать 

индивидуальные особенности общающихся [3].  

И.Л. Бим говорит об иноязычной коммуникативной компетенции и 

определяет ее как «способность и реальную готовность осуществлять 

иноязычное общение с носителями языка, а также приобщение учащихся к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение представлять ее в процессе                               

общения» [1, с. 159-160].  

Несомненно, способность к иноязычной устной речи появляется с 

приобретением определенных знаний, умений и навыков, связанных как с 

лингвистическим компонентом данной способности, так и с психологическим [2]. 

Коммуникация, так или иначе, присутствует во всех видах человеческой 

деятельности. 
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Аннотация. В данной публикации исследуется понятие  «культурный интеллект». 

Рассматривается многокомпонентность культурного интеллекта и влияние различных 

факторов (социальных, психологических, педагогических) на их развитие у обучающихся 

образовательных организаций. Культурный интеллект помогает понять и эффективно 

реагировать на убеждения, ценности, отношения и поведение отдельных лиц и групп в 

сложных и меняющихся условиях, а также позволяет осуществить достижение желаемого 

результата. Мы живем в эпоху быстрых изменений, что в свою очередь требует от нас 

быстрой адаптации почти в любой сфере деятельности, в том числе и в общении. В наши 

дни трудно встретить человека, который бы за всю жизнь ни разу не взаимодействовал с 

носителями другой культуры. Сейчас появляется все больше возможностей для общения и 

жизни рядом с людьми, принадлежащими к иным культурам. В каждой образовательной 

организации, классе или учебной группе, встречаются обучающиеся, принадлежащие к 

разным культурным группам. Для успешного решения совместных учебных задач ученику или 

студенту необходимо понимание других культур во всем их многообразии и умение 

выстраивать культурное взаимодействие с людьми различного культурного 

происхождения. 

Ключевые слова: культурный интеллект, когнитивный компонент, 

метакогнитивный компонент, мотивационный компонент, поведенческий компонент, 

интеллект, культурные группы. 

 

Abstract. This publication explores the concept of «cultural intelligence». The article 

considers multicomponent cultural intelligence and the influence of various factors (social, 

psychological, and pedagogical) on their development in students of educational organizations. 

Cultural intelligence helps you understand and respond effectively to the beliefs, values, attitudes, 

and behaviors of individuals and groups in complex and changing environments, and allows you to 

achieve the desired result. We live in an era of rapid change, which in turn requires us to quickly 

adapt to almost any field of activity, including communication. These days, it's hard to find a person 

who has never interacted with people of another culture in their entire life. Now there are more and 
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more opportunities to communicate and live next to people belonging to other cultures. In each 

educational organization, class, or study group, there are students who belong to different cultural 

groups. In order to successfully solve joint educational tasks, a student needs to understand other 

cultures in all their diversity and be able to build cultural interaction with people of different 

cultural backgrounds. 

Keywords: cultural intelligence, cognitive component, metacognitive component, 

motivational component, behavioral component, intelligence, cultural groups. 

 

В свете современных тенденций в образовательной сфере поставлены новые 

задачи – содействие культурной интеграции представителей разных 

национальностей. Действующий закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет сохранение поликультурного компонента в качестве одного из 

основных принципов государственной политики в сфере образования [1, с.4]. 

Вопрос о способности человека эффективно и рационально общаться с людьми из 

разных слоев общества, культур, а также о его успешной адаптации к среде с  

различными  культурными особенностями в наше время все чаще выходит на 

первый план. Он интересует не только политиков и бизнесменов, но и 

педагогическое сообщество. 

В поисках ответа на данный запрос американский профессор Кристофер 

Эрли и профессор Сингапурского технологического университета Сун Анг 

предложили концепцию культурного интеллекта. Культурный интеллект 

понимается ими как способность эффективно функционировать и 

взаимодействовать в ситуациях, характеризующихся культурным 

многообразием [3, с.274]. Данная концепция получила широкое признание у 

зарубежных исследователей, но пока слабо освещена в отечественной 

психологической науке, а также недостаточно изучен вопрос влияния 

различных факторов на развитие культурного интеллекта человека. К. Эрли и 

С. Анг выделили четыре базовых компонента модели культурного интеллекта: 

когнитивный, метакогнитивный, мотивационный и поведенческий [4, с.101]. 

Когнитивный компонент является показателем уровня индивидуального 

знания культуры, культурной среды, осознания себя как субъекта, включенного 

в культурный контекст среды. Он указывает на знания норм и правил разных 

стран и культур, знания культурных особенностей, полученных либо путем 

наблюдения и подражания в учебной деятельности, окружающей среде и даже в 

семейном окружении [4, с.102]. Следовательно, основными факторами, 

влияющими на развитие когнитивного компонента культурного интеллекта 

обучающихся, будут выступать социальные и педагогические факторы. 

Безусловно, важную роль в развитии когнитивного компонента играет содержание 

и методика обучения. Включение в совместные проекты участников 

образовательного процесса, использование интерактивных методов обучения 

позволит максимально усилить положительное влияние культурной среды, 

повысить знания и понимание обычаев, ценностей, норм и человеческой 

деятельности в различных культурах. 

Еще одним компонентом культурного интеллекта выступает 

метакогнитивный компонент. Он отвечает за уровень когнитивных стратегий, 

позволяющих человеку вырабатывать правила для социального взаимодействия в 
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новых культурных условиях через переработку уже имеющейся информации на 

сознательном уровне. Кроме того, данный компонент позволяет адаптировать и 

подстраивать стратегии поведения к культурным особенностям. Он включает в 

себя индивидуальный уровень сознательного понимания культурных 

особенностей в процессе межкультурного взаимодействия [4, с.103]. Можем 

предположить, что у разных людей степень проявления данного компонента будет 

отличаться, что определяется психологическими различиями.  

С первыми двумя компонентами культурного интеллекта тесно связан 

мотивационный компонент. Он отражает способность направлять внимание и 

энергию на изучение культуры и функционирование в культурно 

изменяющихся условиях. Мотивации культурного интеллекта проявляются в 

желании человека наладить отношения с лицами из иной культурной среды и 

изучить их культуру, что дает уверенность и позволяет человеку более эффективно 

решать поставленные задачи в различных культурных условиях [4, с.104].  

Люди  различаются по индивидуальным проявлениям (характеру, силе) тех 

или иных мотивов. У разных людей возможны различные соподчиненные группы 

(иерархии) мотивов. Мотив остается действенным, т.е. участвует в мотивации 

поведения, до тех пор, пока либо не достигнута цель, либо изменившиеся условия 

не сделают другой мотив более насущным для данного человека [2, с.259]. 

Следовательно, мотивы человека могут возникать под влиянием различных 

факторов. Они могут зависеть от его личностных особенностей, вызываться 

внешними условиями (средовыми), в том числе стимулироваться различными 

педагогическими воздействиями. В образовательной среде педагог может, 

учитывая личностные особенности обучающихся, мотивировать их на 

выстраивание отношений с лицами из иной культурной среды для решения 

совместно поставленных задач. 

Поведенческий компонент проявляется в способности проявлять 

надлежащее вербальное и невербальное поведение в ситуации кросс-

культурного взаимодействия. С его помощью человек может быть гибким в 

вербальном и невербальном поведении, а также он обеспечивает возможность 

научиться этой гибкости [4, с.108]. Для развития данного компонента 

необходимы реальные условия, наличие культурной среды, в которой 

обучающийся мог бы приобрести стойкие навыки культурного взаимодействия. 

Разумеется, эффективность обучения и воспитания также требует от субъектов 

образовательного процесса (обучающихся и обучающих) необходимого уровня 

развития сильных сторон личности, таких как эмпатия, толерантность и общая 

культура.  

Исходя из выше изложенного, следует отметить, что в современном мире 

возрастает потребность в проявлении у людей высокого уровня культурного 

интеллекта. Процесс его развития довольно длительный и зависит от множества 

факторов. Способность взаимодействовать с представителями разных культур, 

учитывать их ценности, находить рациональные решения формируется на 

каждой ступени образования и в дальнейшем оттачивается в профессиональной 

деятельности и свободном общении. Развитию межкультурной компетенции у 

обучающихся могут способствовать грамотно организованная образовательная 
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среда, система подготовки в образовательной организации, а также внедрение 

актуального методического инструментария, отвечающего современным 

требованиям в русле личностно-ориентированного подхода. 

Список литературы 
1. Об образовании в Российской федерации: федер. закон от 29 дек. 2012 

г. №273 273-ФЗ // Российская Газета. URL: https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-

dok.html  (дата обращения: 21.05.2020). 

2. Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К. 

Акимовой, К.М. Гуревича. СПб.: Питер, 2003. 652 с. 

3. Earley P. C. Redefining interactions across cultures and organizations: 

Moving forward with cultural intelligence. 

Research in organizational behaviour, 2002, vol. 24. pp. 271-299. 

4. Earley, P.C & Peterson, S.R. The Elusive Cultural Chameleon: Cultural 

Intelligence as a New Approach to Intercultural Training for the Global Manager // 

Academy of Management Learning and Education. 2004. Vol. 3. No. 1. pp. 100-115. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЯ Z 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ 

 
Зинина А.М. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются психологические особенности 

поколения Z, оказывающие наибольшее влияние на процесс обучения представителей 

данного поколения. В статье также предложены приемы и способы, позволяющие 

повысить эффективность обучения китайскому языку и поддерживать мотивацию и 
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Abstract. The article discusses the psychological characteristics of generation Z, which have 

the greatest impact on the learning process of representatives of this generation. The article also 

suggests techniques and methods to improve the effectiveness of teaching the Chinese language as 

well as maintaining the motivation of students studying Chinese in universities. 
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В настоящее время изучение китайского языка набирает всё большую 

популярность, растет спрос на образовательные услуги преподавателей 

китайского языка. Большой спрос и растущее предложение в данной отрасли 

неизбежно ведут к поднятию вопроса о качестве предоставляемых услуг. В 

современной российской практике преподавания китайского языка происходит 

постепенный переход от обучения с упором на грамматику и письмо к более 

коммуникативно направленным методикам. Коммуникативный подход в 

обучении иностранному языку в большей степени удовлетворяет потребности 

современного общества [2]. Говоря об изучении китайского языка, в наши дни 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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коммуникативный подход занимает ведущие позиции, однако на практике он 

не представлен в чистом виде, но скорее органично сочетается с элементами 

обучения, присущими другим подходам. Одной из трудностей реализации 

коммуникативного подхода является отсутствие подходящих УМК, и 

потребность доработки имеющихся УМК в сторону большей 

коммуникативности. 

Используемые в процессе обучения технологии и методики должны 

учитывать психологические особенности поколения. Впервые идея о том, что 

каждое поколение имеет свои особенности и ценности, является определяющим 

в обществе на 15-20 лет, а затем сменяется новым поколением, была высказана 

Карлом Маннгемом в 1950-х годах. В 90-х годах прошлого столетия теория 

поколений была развита Уильямом Штраусом и Нилом Хау [1]. Современные 

учащиеся вузов, согласно теории поколений, относятся к поколению Z. И для 

того, чтобы сделать обучение представителей этого поколения максимально 

эффективным, необходимо учитывать их отличительные черты. Целью 

настоящего исследования является изучение психологических особенностей 

современной молодежи и подбор соответствующих методик обучения 

китайскому языку.  

Поскольку в настоящей статье рассматриваются характеристики 

поколения с точки зрения образовательной сферы, наибольший интерес для 

исследования представляют когнитивные способности поколения Z. 

Последние, в свою очередь, определяются окружающей средой, для которой 

характерен огромный поток информации и постоянное ускорение темпа жизни. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности, которые в большей 

или меньшей степени выражены у представителей  поколения Z:  

 Внимание. Для представителей этого поколения характерна низкая 

устойчивость и высокая переключаемость внимания, а также 

селективность внимания, развитая на фоне многозадачности.  

 Память. Через сознание современного человека ежедневно проходит 

огромный поток информации, которую мозг не в состоянии быстро 

обработать и запомнить. Вынужденные адаптироваться к 

информационной среде, молодые поколения запоминают не саму 

информацию, а пути поиска этой информации.  

 Восприятие. Для поколения Z характерен визуальный тип восприятия и 

восприятие через интерактивные формы. Освоение новой информации 

происходит посредством цифровых технологий и взаимодействия с 

объектами виртуальной среды.  

Одной из ключевых характеристик поколения, выделяемых учеными, 

является клиповое мышление. Данное понятие произошло от термина 

«клиповая культура», предложенного  Элвином Тоффлером в конце ХХ 

столетия. Под клиповым мышлением понимается процесс отражения 

множества разнообразных объектов без учета связи между ними. Клиповое 

мышление характеризуется высокой скоростью переключения между частями 

при отсутствии целостной картины восприятия окружающего мира [3].    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80
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Все вышеперечисленные особенности поколения Z приводят 

преподавателя иностранного языка к пониманию необходимости изменения 

процесса обучения для удовлетворения потребностей молодого поколения и 

поддержания необходимого уровня мотивации. Последнее является особенно 

важным при изучении китайского языка. Согласно опросу, в котором 

участвовало 110 студентов 3-4 курсов НГПУ им. К. Минина, изучающих 

китайский язык как второй иностранный, более половины студентов регулярно 

чувствую снижение мотивации, вызванное сложностью изучаемого языка. В 

настоящей статье предложены некоторые приемы,  выбранные с учетом 

потребностей и особенностей современного молодого поколения, помогающие 

сделать обучение иностранному языку более эффективным. 

Одним из эффективных способов повышения заинтересованности 

студентов при отработке изученных лексических единиц и грамматических 

конструкций является внедрение элементов онлайн образования во время 

очных занятий. Современный человек зависим от гаджетов, поскольку 

постоянно вовлечен в информационное пространство.  Для молодежи гаджеты 

являются неотъемлемой частью жизни, отсутствие возможности их 

использования в любой момент представителей молодого поколения 

чувствовать себя неуютно. Такую потребность взаимодействия с гаджетами 

можно обратить на пользу образовательному процессу, если давать студентам 

задания через разные онлайн платформы. Так, например, использование 

платформы qrcoder дает студентам возможность зашифровать послание на 

иностранном языке, считать послание партнера и отреагировать на него. 

Платформа mentimeter позволяет не просто создавать презентации, но давать 

возможность получения мгновенного отклика от студентов, создавать онлайн 

анкеты и опросники с возможностью мгновенного вывода полученных данных 

на экран. Тесты и анкеты в socrative позволяют автоматизировать процесс 

проверки тестовых заданий, поделиться со студентами статистикой по 

выполнению заданий.  

Социальные сети сейчас также активно используются для изучения 

иностранных языков, тем самым поддерживают интерес молодежи к процессу 

обучения. В популярной сейчас социальной сети Вконтакте имеется более 

тысячи трехсот сообществ, посвященных изучению китайского языка. Таким 

образом, через новостную ленту в социальной сети студенты ежедневно 

просматривают множество картинок и записей, посвященных изучению 

различных тем китайского языка. Однако зачастую эта информация не 

усваивается, или усваивается в очень небольшом объеме. В таком случае, 

представляется логичным совместить использование социальных сетей с 

проектной деятельностью и предложить студентам самим вести блог, 

посвященный определенной тематике.  

Другой возможный тип проектной работы – чтение и презентация темы 

на основе статей популярного в Китае блога 微薄（Sina Weibo）или 

презентация культурных явлений, интернет сленга, описываемых в статьях 

портала 知乎(Zhihu). Это заставит студентов самостоятельно искать и 
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обрабатывать информацию, что будет способствовать более эффективному её 

освоению.  

По причине низкой концентрации внимания, потребности в 

интерактивности и быстрой потери мотивации к обучению у представителей 

поколения Z,  большей эффективностью обладают приемы, позволяющие 

быстро освоить клише и речевые образцы, которые можно сразу начать 

использовать в различных коммуникативных ситуациях. Следовательно, 

большой популярностью среди студентов пользуются ролевые игры. 

Использование в процессе обучения ролевых игр может быть сопряжено с 

рядом трудностей, основной из которых служит отсутствие у студентов 

понимании того, что от них ожидается, или нехватка идей, которые могут быть 

реализованы в ролевой игре. Как следствие, студенты излишне упрощают 

коммуникативную задачу, а используемые для её решения лексические и 

грамматические структуры не выходят за пределы привычного и комфортного 

минимума.  

В результате анализа УМК «Новый практический курс китайского языка» 

(新使用汉语) [4] было обнаружено, что большинство упражнений, 

направленных на развитие навыков устной речи, использует следующие 

способы постановки коммуникативной задачи:  «обсудите с партнером…», 

«разыграйте сценку между покупателем и продавцом…» и т.п. В редких 

случаях дается список лексических единиц, которые студенты должны 

использовать в диалоге. На начальном и среднем этапе подобная формулировка 

не дает возможности полностью раскрыть потенциал учащегося. В таких 

случаях особой эффективностью обладают опоры с подробным описанием 

персонажа, его целей, предпочтений и возможных стратегий поведения. Так 

простые диалоги становятся ролевыми играми, заставляющими студентов 

максимально активизировать свои языковые навыки. Безусловно, подобные 

упражнения требуют большей подготовки со стороны преподавателя по 

подготовке ролевых игр для каждой из изучаемых тематик, но они также 

повышают вовлеченность студента в процесс обучения и служат эффективным 

средством повышения мотивации учащихся.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что, не смотря на 

непрерывное развитие методики преподавания иностранных языков и методики 

преподавания китайского языка в частности, следует учитывать степень 

выраженности психологических и когнитивных особенностей студентов с 

целью поддержания необходимого уровня мотивации у студентов и 

обеспечения высокой эффективности обучения.  

Список литературы 

1. Воронцова Ю.А. Теоретическая основа теории поколений // Ученые 

записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2016. №3 (72). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskaya-osnova-teorii-pokoleniy (дата 

обращения: 05.05.2020). 

2. Масловец О.А. Основы обучения китайскому языку в вузе и в школе: 

теория и практика: учебное пособие. 2-е изд., испр. М.: Издательский дом ВКН, 

2017. 264 с.  



209 

3. Старицына О.А. Клиповое мышление vs образование. Кто виноват и 

что делать? // АНИ: педагогика и психология. 2018. №2 (23). URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-myshlenie-vs-obrazovanie-kto-vinovat-i-

chto-delat (дата обращения: 05.05.2020). 

4. 实用汉语课本:俄文注释本.第3册刘琦主编;张凯等编. 

北京：北京语言大学出版社，2007. 252 c.  

 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКАМ АУДИРОВАНИЯ 

 
Молчанова Ю.А. 

Каукина А.C. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В статье приводится описание такого важного вида речевой 
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Abstract. The article describes listening comprehension as one of significant components in 

language activity. The authors systematize the information studied on developing auditive skills in 

school students. 
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Аудирование или его английский термин listening comprehension является 

рецептивным видом речевой деятельности [8, с.39]. На всех этапах обучения 

целью обучения иностранному языку является формирование 

коммуникативной компетенции, которое происходит по мере овладения 

различными аспектами языка (грамматики, фонетики, лексики) и, как 

следствие, развитие различных видов речевой деятельности, одним из которых 

является аудирование. 

В процессе обучения иностранному языку перед учителем ставится 

задача выработать у обучающего таких аудитивных умений, при наличии 

которых сохранялись и форма и содержание высказывания. 

Речевая деятельность является основой общения, в котором 

коммуникация (обмен информацией) является главной составляющей. В ходе 

коммуникации могут возникать различные трудности восприятия речи на слух. 

К основным причинам можно отнести: а) внешние шумы, акустика, наличие 

или отсутствие собеседника; б) особенности говорящего (возраст, пол, 

образование, дефекты речи); и в) особенности языкового материала 

(использование новых слов, идиом, разговорных фраз). Данные трудности 

можно преодолеть только по мере накопления опыта общения, а для этого 

обучающемуся необходимо научится преодолевать: лингвистические 

трудности, а именно: трудности общения связанные с фонетикой (расхождение 

между написанием и произношением, ассимиляцией, подвижностью ударения), 
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лексикой (распознавание омофонов, имен собственных, идиом, цифр и реалий, 

синонимов и антонимов) и грамматикой (синтаксические конструкции и 

морфологические особенности) [8, с.39]. 

Для преодоления данных трудностей обучающемуся важны умения по:             

а) выделению опор; б) использованию изобразительных опор; в) выделению 

структурных и логических частей текста; г) выделению ключевых фраз, 

предложений, слов; д) использованию заголовков и/или подзаголовков;                     

е) выделению тематических, ключевых слов [2, с.50-52]. Формирование данных 

умений достигается в ходе выполнения подготовительных, языковых и речевых 

аудитивных упражнений, которые могут комбинироваться с упражнениями, 

направленными на формирование других видов ревой деятельности. 

Для формирования аудитивных умений имеет значение восприятие и 

понимание речи говорящего. Самым легким видом аудирования является 

понимание монологической речи учителя, т.к. ученики имеют возможность 

видеть говорящего, к речевым особенностям которого они уже привыкли. 

Самым сложным аудированием можно считать понимание диалогической речи, 

в которой учащийся не принимает участия. Чтобы подготовить обучающегося к 

восприятию и пониманию такой речи, учитель использует различные 

аудиовизуальные средства обучения. Они включают в себя разнообразные 

программно-технические средства (социальные сети и электронные пособия с 

разнообразным аудио- и видеоматериалом), предназначенные для решения 

определенных образовательных задач, имеющие предметное содержание и 

ориентированные на взаимодействие с обучающимся. 

Проанализировав научные работы таких ученых, как Г.В. Рогова,                  

И.Н. Верещагина [4], Ю.В. Самсонова [5], Е.Д. Патаркин [3], А.Н. Сергеев [6], 

С.Н. Казначеева, В.А. Бондаренко [1], А.Н. Шамов, О.М.Ким [7], можно 

говорить о преимуществах использования социальных сетей в формировании 

аудитивных навыков. К ним можно отнести:  

1) непрерывность образовательного процесса, которая достигается за счет 

высокого уровня взаимодействия школьника и учителя, что, в свою очередь, 

повышает эффективность обучения в целом;  

2) стимуляция самостоятельной познавательной деятельности за счет 

создания учениками сетевого учебного материала, например, глоссария или 

мультимедийной библиотеки;  

3) упрощение распространения образовательных видео- и 

аудиоматериалов среди школьников, достигаемое за счет мультимедийности 

пространства;  

4) повышение мотивации школьников к обучению за счет реализации их 

потребности в общении;  

5) социальные сети обеспечивают бесплатное хранение цифровых 

данных;  

6) возможность для учащихся поделиться тем, чему они научились, не 

только со своими одноклассниками, но и с другими пользователями социальной 

сети.  
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Внедрение информационно-коммуникационных аудиовизуальных 

технологий в образовательный процесс может обеспечить расширение 

информационной образовательной среды, увеличение возможности 

коммуникаций школьников, педагогов и родителей, а также доступ к мировым 

информационным базам. 
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НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ПО ВОЕННОМУ ПЕРЕВОДУ 
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Аннотация. В высшей школе в настоящее время идет практически непрерывно 

процесс реформирования. Одним из аспектов изменений в новых федеральных 

образовательных стандартах стало перераспределение часов в пользу самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная подготовка студентов предусматривает развитие 

навыков самостоятельной работы с дальнейшим переходом в иное качество – 

профессиональную автономность. Развитие информационных технологий помогает 
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студентам будущим переводчикам не только самостоятельно овладевать иноязычным 

чтением и переводом, но и осваивать новые формы самостоятельной подготовки. Военный 

перевод, как часть специального перевода предполагает перевод репортажей, пресс-

конференций, брифингов, в том числе с использованием различных техник перевода. 

Ключевые слова: иностранный язык, самостоятельная подготовка студентов, 

специальный перевод, брифинг. 

 

Abstract. At present, the reform process is going on almost continuously in higher 

education. One aspect of the changes in the new federal educational standards was the 

redistribution of hours in favor of independent work of students. Self-training of students provides 

for the development of independent work skills with a further transition to another quality ‒ 

professional autonomy. The development of information technology helps students of future 

translators not only independently master foreign language reading and translation, but also 

master new forms of self-training. Military translation, as part of a special translation, involves the 

translation of reports, press conferences, and briefings, including using various translation 

techniques that are improved upon independent work. 

Keywords: foreign language, self-study of students, special translation, briefing. 

 

Процесс реформирования высшей школы с начала 90-х годов 

ориентируясь на зарубежные стандарты, предусматривает поэтапное 

увеличение времени на самостоятельную работу студентов. Самостоятельной 

подготовке студентов Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования отводится около 50% 

времени за весь период обучения [7]. 

Изучение иностранного языка предполагает большой объем 

самостоятельной работы, которая должна представлять единство трех 

взаимосвязанных форм: аудиторная самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, творческая, в том числе научно-исследовательская [7]. 

Трудность внеаудиторной самостоятельной подготовки к занятиям по 

переводу заключается в отсутствии слушателя при устном переводе, контроля и 

верификации. Сама профессия переводчика предполагает индивидуальную 

работу и личную ответственность за результат. Самостоятельная подготовка 

как раз призвана приучить студента к ответственности за качество перевода. 

Поэтому самостоятельная работа студентов предполагает наличие выверенного 

комплекса упражнений и заданий, нацеленных на индивидуальную подготовку, 

в продолжение аудиторной работы. Мотивационная составляющая 

самостоятельной работы включает последующий анализ и оценку её 

выполнения в аудитории. 

Практический курс устного перевода 1ИЯ дисциплина Б1.Б19.02, 

предусматривает 180 часов аудиторной и 144 часов самостоятельной работы. 

Практический курс военного перевода (Б1.Б36.01) 1 ИЯ – 314 часов аудиторной 

и 118 часов самостоятельной работы; дисциплина Б1.В 01.02 Практический 

курс военного перевода 2 ИЯ ‒ 178 и 74 часа соответственно. В качестве 

иллюстрации мы предлагаем разработанный комплекс заданий, 

предназначенный для самостоятельной работы студентов, с опорой на 

мнемотические упражнения из работы И.С. Алексеевой. В упражнениях 

повторяются: слова, ряды чисел, топонимы, имена, реалии-деньги и реалии-
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меры, мнемостихи, «снежный ком»; запоминание текста, внимание 

переводчика, мнемотехника и логические операции, смешанный тренинг по 

мнемотехнике [1, с.24-42].  

Подобный комплекс упражнений представлен в учебно-методическом 

пособии «Вооруженные силы Франции в ХХI веке» [3]. Например, в классе 

отрабатывается тема 1 урока: «L’armée de terre. Artillerie et cavalerie blindée». В 

аудитории предусмотрена работа в парах, перевод в быстром темпе 

прецизионных слов; последовательный перевод в паузах рядов чисел с русского 

и с французского языков; перевод устно и письменно на слух словосочетаний 

из темы урока; расшифровка и перевод сокращений текста урока. 

Завершающий этап урока: восстановить содержание текста по цепочке на 

французском языке: первый студент говорит одну фразу, второй студент 

повторяет первую фразу и добавляет следующую и так далее до конца; 

письменный перевод полученного текста; перевод с листа отрывка из военного 

плана «Au contact. La nouvelle offre stratégique de l’Armée de terre». Таким 

образом, эти упражнения являются подготовительными для дальнейшей работы 

дома, при которой интернет ресурсы играют основную роль. 

Исследования по проблеме организации самостоятельной работы 

студентов по иностранному языку в большинстве своём сосредоточены на 

использовании информационных ресурсов, работа с которыми уже достаточно 

хорошо представлена в различных исследованиях, касающихся практического 

использования интернета [2].  

Видеорепортажи с французского сайта Министерства обороны – это 

аутентичный материал, неотъемлемая часть коммуникативной составляющей. 

Также, с помощью видеорепортажа можно смоделировать реальную ситуацию. 

Например, актуальное сегодня обеспечение перевода брифингов Министерства 

обороны, которые требуют очень тщательной подготовки переводчика во 

избежание ошибок и неточностей [5].  

Задание I. Посетите сайты проектов «Barkhane» и «Sabre», в рамках 

военной программы Scorpion: (www. https://www.youtube.com/watch?v=oJ-

EAHynD0scom). Ознакомьтесь детально с представленной информацией и 

подготовьте самостоятельно брифинг, время изложения ограничивается 10 

минутами. Брифинг (от англ. brief ‒ краткий, недолгий) – аналог пресс-

конференции, отличающийся от нее тем, что обычно посвящен одному 

вопросу, новости, событию, и длится не более получаса [8]. 

В аудитории студент представляет информацию для последовательного 

перевода на французский язык. В ходе перевода преподаватель и студенты 

делают пометки и замечания для последующего анализа ошибок и неточностей. 

Таким же образом свой брифинг представляют ещё 2-3 студента. Сравнение 

брифингов проводится с разных точек зрения для пар студентов. Для 

выступающего на русском языке анализируются следующие критерии: 

владение русским языком; точность терминологии; информативность видео 

ряда; умение держаться и хороший темп речи. От переводящегося требуется: 

точность и скорость перевода; владение лексикой на французском языке; 

фоновая информация. Таким образом, самостоятельная подготовка выводит на 
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более качественный уровень знание темы, благодаря неоднократному 

повторению подготовленной информации.  

Задание II. 1) Просмотрите репортаж на французском языке об участии 

ВС Франции в военной операции: «Opération Chammal: former et conseiller les 

forces irakiennes».Фиксируйте прецизионную информацию с помощью 

переводческой записи. Подготовьте реферативный перевод следующего 

видеорепортажа [https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/jdef-operation-

chammal-former-et-conseiller-les-forces-irakiennes].  

2) В процессе просмотра фильма на французском языке переводите его 

синхронно, используя свои записи. Используйте при необходимости приёмы 

генерализации, описательного перевода и т.д. Старайтесь в процессе перевода 

не опережать диктора и значительно не отставать от него.  

При самостоятельной подготовке дома студенты имеют неограниченную 

временем возможность просмотра сложных фрагментов. В аудитории студенты 

самостоятельно работают в парах. Преподаватель только контролирует их. 

Первый студент восстанавливает содержание фильма по фрагментам на 

французском языке, второй студент переводит высказывания своего партнёра. 

Работа проходит с применением техники шушотажа [4]. Дома студент может 

настроить громкость собственного голоса при переводе, отработать правильное 

дыхание. Опора на видеоряд задаёт реальный темп переводу. Подготовленное 

задание студенты представляют аудитории, остальные студенты отмечают 

ошибки и неточности перевода, качество шёпотной интерпретации. 

Преподаватель оценивает студентов. 

Задание III. Переведите письменно. Текст по теме урока: «Le modèle Au 

Contact pour l’armée de Terre». Это задание завершает домашнюю работу. В 

классе письменный перевод студенты проверяют друг у друга, сообщив затем 

обнаруженные ошибки и неточности перевода. Таким образом, студенты-

участники занятий, выравнивают уровень своих компетенций после 

самостоятельной подготовки.  

Самостоятельная работа с аутентичным материалом по переводу в 

процессе обучения позволяет студентам приобрести профессиональные 

лингвистические знания и перейти в новое качество реальной 

профессиональной деятельности. 
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ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

ДЛЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Клюева М.И. 

Субботина В.И. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются сложившиеся способы и приемы 

формирования коммуникативных компетенций на основе анализа таких учебных пособий по 

английскому языку, как линия УМК «Rainbow English» авторы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева;  УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс; УМК «Enjoy English» авторы М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева; УМК «Forward» автор М.В. Вербицкая. Согласно результатам проведенного 

анализа отмечены достоинства и недостатки данных УМК. 

Ключевые слова: английский язык, обучение, учебное пособие, методика. 

 

Abstract. In the article the authors focus on some completed ways and kinds of forming 

communicative competence analyzing the following student’s books: «Rainbow English» by О.V. 

Afanasyeva, I.V. Мikheeva; «Spotlight» by U.Е. Vaulina, J. Duley, О.Е. Podolyako, V. Evans; 

«Enjoy English» by М.Z. Biboletova, О.А. Denisenko, N.N. Trubanayeva; «Forward» by М.V. 

Verbitskaya. The results of the analysis mention some advantages and disadvantages of the 

textbooks.  

Keywords: English language, teaching, student’s book, methodology. 

 

В наши дни существует ряд проблем в работе с УМК в общеобразовательной 

школе на уроках английского языка. Авторы, стараясь отвечать на запросы 

обучающихся по предмету, не редко опускают множество важных аспектов. В 

http://e-koncept.ru/2016/56797.htm
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данной статье нами рассмотрены популярные УМК рекомендованные 

министерством образования РФ для среднего звена общеобразовательной школы. 

По словам Е.Е. Беловой, овладение иностранным языком – это всегда труд не 

только умственный, но и физический. Это вносит  вклад в культуру и развивает 

специфические учебные умения, и мы не можем не согласиться с этим [1]. 

Состав УМК может быть различным. Согласно мнению И.Л. Бим, 

учебник по иностранному языку обычно идет в комплекте с книгой для 

учителя. В таком виде УМК, куда ещё обычно входит множество аудио и 

визуальных пособий, максимально ясно и четко отражает основные 

компоненты системы обучения ИЯ [2]. 

 
Всегда: 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

СД 

Диск 

Книга 

для 

учителя 

Дополнительно: 

Книга для 

чтения 

Сборник 

грамматических 

упражнений 

Тетради для 

контроля 

усвояемости 

материала 

 

В УМК «Rainbow English» все компоненты дают возможность получить 

начальные языковые представления. Данная серия совмещает инновационные 

технологии с традиционными, создавая условия для свободного общения на 

английском языке, способствует формированию мотивации в овладении 

знаниями. Недостатками объективно можно считать отсутствие формирования 

умений чтения и аудирования в процессе диалогического и монологического 

общения, умения понимать смысл прочитанного с использованием догадки, 

умений работать с текстом; нет обучения пониманию иноязычной речи; нет 

расширения словарного запаса учащихся; приобщение ребенка к 

самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке в 

рамках изученной тематики тоже отсутствует. 

В УМК «Forward» реализуется принцип устного опережения, материал 

предъявляется, при аудировании нового текста, привязанного к конкретной 

ситуации общения. Есть обобщение лингвистической информации в виде правила. 

Учебники этой серии строятся по модульному принципу. Включены задания, 

позволяющие применять полученные знания по грамматике в своей практической 

деятельности, так как этому уделяется много внимания разработчиками. Работа 

над творческими проектными заданиями является частью завершающей работы. 

Множество заданий формируют навыки смыслового чтения и навыки 

самостоятельной учебной деятельности на уровне среднего общего образования. 

Как отмечает Е.Е. Белова, «Изучение иностранного языка вносит в клад в 

развитие таких мыслительных операций, как спосотавление, анализ, синтез» [1], 

что является важнейшими процессами для обучающегося сегодня в школе.  

Именно с учетом этого, в данном УМК используются формы подачи 

материала в виде иллюстраций, схем, диаграмм, графов, таблиц. Материал 

учебников организован по тематическому принципу, где каждая глава учебника 

включает задания на формирование прагматической компетенции учащихся. 

Нельзя не оставить без внимания замечание А. Н. Шамова о том, что освоение 

учебного материала, формирование навыков и умений по использованию языка 
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для решения прагматических задач, формирование разных видов готовностей, 

приобретение практического опыта по использованию дискуссионных умений, 

умений отстаивать свои интересы и свои приоритеты крайне важны. Мы можем 

оценить соответствие полученных результатов заявленным учебным целями 

задачам. Контроль планируемых результатов обучения фиксируется благодаря 

использованию разных форм внутреннего мониторинга и внешней независимой 

оценки качества образования. [4] Но, в данном УМК нет выработки навыков 

работы в коллективе, умения и готовности вести дискуссию или диалог с 

другими людьми, достигать взаимопонимания. 

В УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») есть аутентичность 

языковых материалов, материал организован по модульному принципу. 

Обучающиеся осуществляют самоконтроль, рефлексию учебной деятельности и 

знакомятся с содержанием последующего модуля, формулируют его цели и 

задачи. Следуя принципу интеграции и дифференциации, выделяется ведущий 

вид речевой деятельности. Но, отсутствуют условия применения 

коммуникативной  методики; отсутствуют этапы становления коммуникативно-

развивающейся языковой личности и отсутствует анализ «герменевтического 

круга» при коммуникативно-ориентированном подходе, представляющего 

собой коммуникативную задачу. 

УМК «Enjoy English» построен по коммуникативно-деятельностному, 

личностно-ориентированному подходам к обучению. Материал подается на 

основе принципов коммуникативной и социокультурной направленности, 

системности, аутентичности материала, взаимосвязанности в обучении устным и 

письменным формам общения, дифференцированного подхода к отбираемому 

материалу, и соблюдаются многие другие принципы. В плане развития 

коммуникативных умений характерно равноценное внимание к формированию 

коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме. Но, 

мы не можем не признать такие недостатки, как отсутствие использования 

воспитательного потенциала иноязычной филологической предметной области, не 

учтены возможности личностно ориентированного, семиотического и 

герменевтического подходов в создании на уроках диалогической дидактико-

коммуникативной среды; не учтена ориентированность школьников на языковую 

толерантность; не отработана система речетворческих и риторических задач и 

обобщения личностно значимого социально-коммуникативного опыта 

школьников с помощью портфолио по английскому языку. Также, по мнению А. 

Н. Шамова, «жизнь создает речевые ситуации, стимулирующие высказывание или 

речевое намерение (мотив) ребенка. Изучение этих ситуаций легло в основу 

ситуативных методик в освоении иностранного языка» [3]. 
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Аннотация. Авторы рассматривают трудности, с которыми могут столкнуться 

китайские студенты при работе с интернационализмами на занятиях по русскому языку 
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Abstract. The authors consider some difficulties which Chinese students may face working 

with internationalism during Russian as a foreign language classes and discuss some ways of their 

overcoming. 
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За последние годы в современном высшем образовании Российской 

Федерации произошли глобальные изменения, которые были вызваны новыми 

требованиями государства и общества [3]. М.П. Прохорова и О.И. Ваганова 

подчеркивают, что современное образование становится всё более 

интернациональным [4]. 

В настоящее время Мининский университет активно сотрудничает с 

высшими учебными заведениями Китая, в связи с чем наблюдается приток 

студентов, приезжающих изучать русский язык как иностранный. Многие 

преподаватели, работавшие со студентами из Китая, отмечают некоторые 

специфические сложности в процессе обучения китайских студентов, которые 

необходимо учитывать в процессе преподавания языка. 

На начальном этапе обучения РКИ, одной из специфических трудностей, 

связанной с различием двух языков, представляется непонимание китайскими 

студентами интернациональных слов (интернационализмов), на знание которых 

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/351/352
https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/981/719
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преподаватель почти всегда может рассчитывать в англоязычной, 

франкоязычной, испаноязычной и другой аудитории. 

Интернационализмы обозначают понятия международного характера и, 

как правило, распространены в нескольких (минимально в трёх) неродственных 

языках. Обязательным условием для признания сопоставляемых лексических 

элементов интернациональными является сходство их семантики [1].  

В европейских языках существенным признаком интернационализмов 

является сходство звучания, или фонетическая общность. Отсутствие этого признака 

у большинства подобных заимствований, вошедших в китайский язык, приводит к 

выводу о том, что интернациональная лексика этого типа почти полностью 

отсутствует в китайском языке [5]. Это становится очевидным при сопоставлении 

интернациональной лексики в русском, английском и китайском языках. 

 
Таблица 1 – Сопоставление интернациональной лексики 

 Русский язык Английский язык Китайский язык 

1 телевизор TV-set 电视机 [diànshìjī] = 

电[diàn] – электричество, 

视[shì] – смотреть, 

机[jī] –устройство. 

2 телефон telephone/phone 电话 [diànhuà] = 

电[diàn] – электричество, 

话 [huà] – речь. 

3 компьютер computer 电脑 [diànnǎo] 

电[diàn] – электричество, 

脑[nǎo] – мозг. 

4 Интернет Internet 互联网 [hùliánwǎng]= 

互[hù] – вместе, 

联 [lián] – соединяться, 

网[wǎng]  – сеть. 

5 хоккей hockey 冰球[bīngqiú]= 

冰[bīng] – лед, 

球[qiú] – игра в мяч. 

6 футбол football 足球 [zúqiú] = 

足[zú] – нога, 

球[qiú] – игра в мяч. 

7 космос space/cosmos 太空 [tàikōng] = 

太[tài] – большой, 

空[kōng] – небо. 

8 космонавт cosmonaut/astronaut 太空人[tàikōngrén] = 

太[tài] – большой, 

空[kōng] – небо, 

人[rén] – человек. 

 

Большинство вошедших в китайский язык интернационализмов – кальки. 

Интернациональных слов, вошедших в китайский язык в форме фонетических 

заимствований, совсем немного. К интернационализмам можно отнести только 
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такие слова, как: 苏维埃 [Sūwéi'āi] совет, 布尔什维克 [Bù'ěrshéwéikè] 

большевик, 阿司匹林 [Āsīpīlín] аспирин, 卡特尔[Kǎtè ěr] картель [2]. В этих 

примерах есть лишь частичное фонетическое сходство. 

Таким образом, преподавателю не приходится полагаться на то, что 

студенты угадают значение интернациональных слов, если они не владеют, к 

примеру, английским языком. По этой причине на дотекстовом этапе 

целесообразно проводить дополнительную работу с интернациональной лексикой, 

присутствующей в учебном тексте. Рассмотрим пример заданий дотекстового 

этапа при работе с текстом, включающим интернациональные слова. 

Интернет 

Сегодня, интернет есть почти в каждом доме. В интернете можно найти 

много очень полезной информации. Многие люди смотрят в интернете фильмы 

и играют в игры. Также, в интернете можно найти работу или даже новых 

друзей. Интернет помогает не терять связь с родственниками и друзьями, 

которые живут далеко. Благодаря интернету с ними можно связаться в любую 

минуту. Еще, телефон или компьютер с интернетом поможет и тем, кто 

любит читать, но не может часто покупать новые книги. 

Еще, лично мне, очень нравится общаться в интернете с теми, у кого 

похожие увлечения. Например, я люблю читать информацию про космос и 

поэтому зарегистрировалась на нескольких сайтах. Участники сайта 

выкладывают очень много интересной информации. 

Так что интернет является отличным помощником во многих ситуациях. Также, 

важно не ставить интернет на первое место и не забывать о реальном общении и о 

занятиях спортом. Футбол, хоккей или прогулка с друзьями – лучшее занятие. 

Возможные задания дотекстового этапа: 

1) Преподаватель демонстрирует предметы или показывает слова при 

помощи карточек, презентации или приложения «Quizlet», называет и 

записывает слова на доске. Студенты повторяют слова хором и индивидуально, 

а затем записывают их в тетрадь. 

2) Преподаватель раздает каждому студенту набор карточек с 

изображением предметов, произносит слова и просит студентов поднять 

соответствующую карточку. 

3) Преподаватель просит студентов подобрать карточку с изображением 

к слову на доске. 

4) Преподаватель демонстрирует карточку/предмет и просит студентов 

ответить, что это. 

Таким образом, при условии должной организации работы с 

интернационализмами на дотекстовом этапе, у китайских студентов не 

возникнет значительных трудностей при работе с учебным текстом на 

текстовом и послетекстовом этапах. 
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компьютерные программы. 

 

Abstract. The use of information technology for teaching English will allow students and 

teachers to organize an effective educational process, helps to increase students' interest in the 

subject, and for the teacher to create a comfortable environment for learning and control. IT can be 

used both in class and in extracurricular activities. 

Keywords: Information technology, English, educational process, computer programs. 
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Сейчас информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь и 

применяются везде – и как средства обучения в том числе. В сетевом 

пространстве существует огромное количество обучающих программ и курсов 

– как простых, поддерживаемых энтузиастами-любителями, так и вполне 

профессиональных, выпускаемых известными фирмами-производителями, с 

привлечением профессионалов во всех областях – от педагогики до 

программирования и графики. В результате современные мультимедиа-

обучающие программы включают в себя элементы компьютерных игр, аудио- и 

видео-файлы, презентации, виртуальные «экскурсии» и т.п., что стимулирует 

интерес студентов к изучению иностранного языка [2]. 

Прочность усвоения материала напрямую зависит от того, сколько 

каналов восприятия задействовано в процессе обучения. Чем их больше, тем 

больше ассоциативных связей создается у студента при изучении языка [5]. Как 

известно, лучше всего усваивается визуальная информация, на втором месте – 

аудиальная. Именно контентом такого типа наполнены все электронные 

средства обучения, причем форма подачи материала такова, чтобы 

максимально заинтересовать пользователя. Часто используются игровые, 

тестовые, клиповые формы – все, что может заинтересовать современного 

подростка поколения Z. 

Изучение ИЯ не ограничивается просто умением читать и переводить 

иностранный текст или говорить на иностранном языке. Область деятельности 

переводчика гораздо шире, она включает в себя знание культуры стран 

изучаемого языка, истории, географии и политических реалий. Для получения 

этих знаний преподаватели используют такие типы занятий, как например, 

географический диктант. Географические диктанты призваны еще раз 

проверить определенный объем знаний, закрепить навыки и умения применять 

эти знания для осознанного усвоения изучаемого теоретического материала, 

для выполнения практических задач. Как известно, переводчик должен 

обладать знаниями в различных областях, а такая форма работы как 

географический диктант позволяет определить уровень географической 

грамотности студентов в короткие сроки  [4]. Конечно, для подготовки к такого 

вида урокам различные компьютерные программы и Интернет являются 

незаменимыми электронными средствами обучения. 

Для того чтобы добиться положительных результатов, необходимо 

решать задачи продуктивными средствами обучения. На каждом новом уроке 

необходимо ставить новые задачи, которые решаются с помощью современных 

средств и методов обучения и приводят к достижению ожидаемого 

положительного результата.  

Используя компьютерные и дистанционные средства изучения ИЯ, 

учащиеся имеют возможность развивать все типы УУД, но прежде всего 

некоторые аспекты регулятивных УУД, к которым относятся:  

1. Самооценка обучающимися результатов своей работы; оценивание того, 

что уже освоено и что нужно еще усвоить;  

2. Планирование последовательности деятельности на уроке;  
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3. Самоконтроль полученных результатов с эталоном и выявление отличий 

от него. 

Для самостоятельной работы комплект компьютер-обучающая программа 

‒ это вообще наилучшее решение. Как правило, фирмы-производители 

мультимедиа-продуктов предоставляют на рынок готовые пакеты, не 

требующие от пользователя специальных знаний для их установки и 

использования. А сам обучающий мультимедиа диск содержит и задачи 

основного уровня, и примеры упражнений с ответами, видео и аудио-файлы, 

тесты и многое другое. Кроме программ, распространяемых на CD-дисках, . 

(LinguaLeo, Memrise, Полиглот-16) есть и мобильные приложения (Duolingo, 

Busuu, HelloTalk, Learn Languages) и др. [3]. 

Не меньшую пользу учащимся для отработки правил построения 

грамматических конструкций принесет использование компьютерных 

тренажеров, модельная и дидактическая часть которого реализована на базе 

компьютерных технологий [2]. 

При использовании мультимедиа-технологий на занятиях иностранного 

языка процесс усвоения материала должен проходить под контролем 

преподавателя, направляться и регулироваться им. При этом, как правило, 

имеется возможность наблюдать за действиями студентов и, при 

необходимости, вмешиваться в процесс, а также объяснять новый материал и 

проверять заданий студентов. Управление ведется с рабочего места 

преподавателя – для этого программы содержит две части: пользователя и 

администратора, с разными правами доступа [1]. 

Для управления и ведения учебного процесса у преподавателя есть все 

необходимые компоненты, которые можно переслать на мониторы всем 

учащимся группы, или только некоторым студентам. Путем «выделения» на 

мониторах студентов избранных объектов можно акцентировать на них 

внимание, объясняя материал. Оценки могут выставляться в автоматическом 

режиме, что уберет элемент предвзятости и создаст условия для 

самостоятельной работы и комфортной среды обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА LISTENING DECODING ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АУДИРОВАНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Королева Е.В. 

Спехова П.С. 

НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость применения  метода 

Listening Decoding на уроке английского языка. Раскрываются возможности использования 

системы упражнений, направленной на снятие трудностей при обучении аудированию. 

Представлены данные опытно-практической работы, которые подтверждают 

целесообразность предложенной методики. 

Ключевые слова: аудирование, Listening Decoding, система упражнений, урок 

английского языка. 

 

Abstract. This article discusses the need to use the Listening Decoding method in an English 

lesson. The possibilities of using an exercise system aimed at removing difficulties in listening to 

learning are revealed. The data of experimental work are presented, which confirm the feasibility of 

the proposed methodology. 

Keywords: listening, Listening Decoding, exercise system, English lesson. 

 

В настоящее время согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту цель обучения английскому языку в школе 

рассматривается как формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции. Формирование речевого компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции заключается в развитии четырех 

видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения, и письма. Одним 

из основных является аудирование, поскольку без аудирования невозможно 

совершение речевого общения. 

Исследованием проблем, возникающих при обучении аудированию на 

уроках иностранного языка, занималось большое количество ученых, таких как 

И.Л. Бим, И.Н. Верещагина, Н.Д. Гальскова, И.И. Гез, Н.В. Елухина, 

Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, 

В.М. Филатов, В.А. Артемов, Л.В. Щерба. 
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В ходе изучения психологической, педагогической и методической 

литературы мы проанализировали психолого-педагогические основы обучения 

аудированию, являющиеся основополагающими при построении занятий, 

организации аудирования на уроках английского языка. Анализ таких 

механизмов аудирования, как речевой слух, память, вероятностное 

прогнозирование, показал их значимость в процессе определения путей 

развития и совершенствования навыков аудирования. Мы выяснили, что 

понимание механизмов аудирования и его психологических основ является 

залогом успешного обучения аудированию [1]. 

Мы также рассмотрели, с какими трудностями может столкнуться ученик 

при прослушивании и декодировании иноязычного аудиотекста: элизия, 

редукция, интрузия, ассимиляция, клитикализация. Нами были определены 

причины трудностей, возникающие при декодировании информации:  

1. отсутствие какого-либо набора сигналов, которые однозначно 

идентифицирует фонему, где бы она ни возникала; 

2. большое количество вариаций, возникающих, когда одно и то же 

слово произносится в разных контекстах [4; 5]. 

Целью нашего исследования было изучение метода Listening Decoding на 

уроках английского языка в средней общеобразовательной школе. 

Мы провели опытно практическую работу, целью которой являлось 

определение уровня сформированности навыков декодирования информации у 

обучающихся 6 «А» класса МБОУ «Гимназия № 13». В результате опытно-

практической работы было проведено исследование по повышению уровня 

владения данным навыком при помощи системы упражнений. Разработанная 

нами система упражнений была  направлена на ознакомление учеников с 

трудностями, с которыми они могут столкнуться при прослушивании 

иноязычного текста на слух (элизия, интрузия, клитикация, ассимиляция и т.п.). 

Данная работа включала в себя три этапа. 

На подготовительном этапе мы провели анализ учебно-методического 

комплекса «Choices Elementary» авторов М. Хэррис, А. Сикоржинская,  

М.Вербицкая, И. Шишова. В ходе нашего исследования нами были 

проанализированы аудиотексты, представленные в учебно-методическом 

комплексе, на наличие системы упражнений для аудировани,  направленных на 

формирование навыка декодирования 

Проанализировав систему упражнений по аудированию, мы пришли к 

выводу, что на дотекстовый этап приходится 19% всех упражнений, на 

текстовый этап ‒ 38% и послетекстовый этап ‒ 43% упражнений. Мы пришли к 

выводу, что данная система упражнений не развивает навыки декодирования и 

понимания информации на слух, поэтому мы дополнили ее своими 

упражнениями.  

Далее нами была проведена опытно-практическая работа по выявлению 

уровня аудитивных умений у обучающихся 6 класса в количестве 10 человек 

путем прослушивания аудиотекста и выполнения тестовых заданий. Нами было 

выявлено, что у большинства учащихся (50%) уровень владения аудитивным 

навыком средний у 30% детей высокий и у 20% низкий. 
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На основном этапе работы мы провели серию уроков, направленных на 

развитие навыков декодирования информации, помогающих воспринимать 

информацию на слух более успешно [2; 3]. 

На заключительном этапе было проведено контрольное оценивание 

уровня владения аудитивного навыка у учащихся 6 класса посредством 

прослушивания нового аудиотекста и выполнения тестовых заданий по нему.    

В ходе опытно-практической работы согласно критерию (количество ошибок в 

тесте) было выявлено, что благодаря урокам, посвященным развитию навыков 

декодирования информации, уровень сформированности данного навыка 

повысился.  

Большинство учеников, около 60%, показало средний уровень овладения 

навыком и 40% показали высокий результат. Исходя из полученных 

результатов исследования на контрольном этапе нашей опытно-практической 

работы, можно сделать следующий вывод: после проведения опытно-

практической работы, ученики стали лучше понимать аудиотексты на слух и 

владеть навыком декодирования и понимания информации.  

По результатам данного исследования мы можем сделать вывод, что 

метод Listening Decoding является эффективным способом формирования 

навыков аудирования. На наш взгляд, развитие навыков декодирования 

должно быть обязательным элементом при обучении навыкам аудирования, 

т.к. без развития данных навыков невозможно успешное понимание 

аудисообщений. 
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Аннотация. В статье описывается метод Пальмера в обучении иностранным 

языкам, основные принципы отбора лексического материала для освоения на начальном 

этапе. Раскрывается роль подстановочных таблиц в освоении иноязычным материалом.  

Ключевые слова: грамматический навык, лексический навык, подстановочные 

таблицы, эргоны. 

 

Abstract. The article describes the Palmer method in teaching foreign languages, the basic 

principles of selecting lexical material for mastering at the initial stage. The role of substitution 

tables in the development of foreign language material is revealed. 

Keywords: grammar skill, lexical skill, substitution tables, ergons. 

 

На протяжении многих лет обучение грамматической стороне речи было 

предметом споров и разногласий относительно вопроса ее роли в изучении 

английского языка. Изначально слово грамматика понималось как искусство 

чтения и письма, но затем, в средние века, она определялась как один из 

компонентов всякого образования, целью которого стало владение языком. 

Появление методики обучения иноязычной речи путем прямого метода 

дало толчок к появлению ряда теорий, которые делали акцент на исправлении 

недостатков прямого метода, его улучшении и развитии. Одним из таких 

методов стал устный метод Г. Пальмера.  

Г. Пальмер проводил исследование всех этапов обучения иноязычной 

речи и пришел к выводу, что для обучения иноязычной речи на начальном 

этапе необходимо использование системы устного вводного курса. Данный 

курс должен включать в себя пример того, как ребенок овладевает родным 

языком. И по аналогии с этим пройти некоторые этапы погружения в 

иностранный язык. Для развития речевой способности и других компонентов 

одаренности [3]. 

Г. Пальмер особое внимание уделял принципам отбора лексического 

материала и способам распределения данного материалам по ступеням 

обучения иноязычной речи. По его мнению, литературный разговорный язык, 

изучаемый на первом (начальном) этапе должен быть объектом изучения. 

Особенность заключалась в том, что литературный разговорный язык учащиеся 

на начальном этапе получают лишь в звучащей форме. 

Г. Пальмер выделял принципы тщательного отбора лексического 

материала для обучения иноязычной речи на начальном этапе обучения, 

которые основываются на ряде лингвистических и педагогических принципов. 

Он считал, что эффективность можно повысить, отбирая для лексического 

словаря не слова, а лексические единицы, так называемые «эргоны» ‒ 

лексические единицы, включающие в себя словосочетания и служебные слова. 
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Принципы выбора и отбора лексических единиц для словаря на 

начальном этапе обучения иноязычной речи по Г. Пальмеру: 

‒ частотность (Г. Пальмер считал, что важно обращать внимание на частоту 

употребления слова в устной речи и в письменной, а также, по его 

мнению, слова с несколькими значениями должны рассматриваться в 

отдельных ситуациях для разграничения их значения); 

‒ структурная сочетаемость (на начальном этапе учащийся учится 

употреблять слова с другими лексическими единицами, а в последующем 

ему необходимо провести цепь размышлений о возможности сочетания 

эргонов с другими единицами); 

‒ конкретность (лексические единицы и их способы употребления должны 

четким и ясным образом отложиться в памяти ребенка, путем их частого 

повторения в речи: письменной и устной); 

‒ пропорциональность (грамматический материал, путем введения новых 

лексических единиц должен вводится постепенно и последовательно); 

‒ целесообразность (данный пункт Г. Пальмер не считал необходимым, по 

его мнению, этот принцип может быть нарушен, если есть необходимость 

введения групп слов, относящихся к одной семантической группе). 

Г. Пальмер разработал подстановочные таблицы, которые, по его 

мнению, способствуют запоминанию лексического и грамматического 

материала. В теории устного метода Г. Пальмера подстановочные таблицы – 

это упражнения подстановочного характера [5]. Их использование необходимо 

для того, чтобы конструировать вторичные лексические единицы. Таблицы 

данного вида построены по принципу сочетаемости лексических единиц 

(эргонов), то есть словосочетаний и служебных слов. Подстановочные таблицы 

наиболее удобно использовать на промежуточной ступени обучения. 

Подстановочные таблицы могут быть даны в различных вариациях. Например, 

подстановочная таблица может быть дана в транскрипционной форме, 

буквенной форме. Педагог может по-разному подходить к заданиям, связанным 

с подстановочными таблицами. В зависимости от цели обучения он может либо 

дать всю таблицу целиком сразу, либо по частям. Г. Пальмер отобрал наиболее 

часто встречаемые грамматические структуры, которые внес в подстановочные 

таблицы. В своих таблицах он отразил наиболее распространенные формы 

предложений и вопросов. Целью этих таблиц была помощь учащимся в 

уместном, правильном и структурированном использовании эргонов. Более 

того, Г. Пальмер был уверен, что данные таблицы помогут овладеть большим 

количеством предложений и умением сочетать лексические единицы. 

Г. Пальмер один из первых обосновал изучение грамматики в речевых 

образцах и структурах. Он считал, что грамматика запоминается и усваивается 

лучше, если ее вводить дедуктивным путем, через многократное повторение в 

речи и постоянное звучание в речи. Г. Пальмер один из первых, кто, проведя 

исследования, выявил, что система упражнений должна строиться по принципу 

нарастания степени сложности. Г. Пальмером была разработана определенная 

система, по которой выделялась следующая последовательность действий 

учеников: 
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‒ восприятие; 

‒ узнавание; 

‒ полусвободное воспроизведение; 

‒ свободное воспроизведение. 

Именно эта последовательность стала серьезным изменением и 

новшеством в методике обучения. Следует отметить, что все наработки 

Г.Пальмера стали сильным толчком к развитию методики как науки и внесли 

значительный вклад в методику обучения иноязычной речи. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема становления и развития речевых 

механизмов иноязычной речевой деятельности младших школьников в переходный период от 

дошкольного к начальному школьному иноязычному образованию. Успешность иноязычного 

образования обучающихся определяется созданием дидактико-методических условий, 

соответствующих психофизиологическому развитию детей.  

Ключевые слова: иноязычная речевая деятельность, речевые механизмы, младшие 

школьники. 

 

Abstract. The article deals with the problem of formation and development of speech 

mechanisms of foreign language speech activity of primary schoolchildren in the transition period 

from preschool to primary school foreign language education. The success of foreign language 

education of students is determined by the creation of didactic and methodological conditions that 

correspond to the psychophysiological development of children. 
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Актуальность исследования обусловлена проблемой преемственности 

дошкольного и начального школьного иноязычного образования. Дошкольная 

образовательная организация обеспечивает базисное языковое развитие, 

начальная школа, не используя опыт иноязычного образования, 

приобретенного в детском саду, во 2-м классе вновь формирует и развивает 

языковую личность младшего школьника без опоры на разные виды 

деятельности обучающегося.  

Начальная школа является первым звеном в общей системе школьного 

иноязычного образования. Задача начальной школы состоит в том, чтобы 

заложить основу способности к иноязычному общению. Развиваемые у ребенка 

способности к языку (родному и иностранному) будут позволять осуществлять 

иноязычное общение и взаимодействие детей даже на элементарном уровне 

владения языком [6, c.12]. Речевое взаимодействие будет происходить с учетом 

реальных потребностей и интересов детей данной возрастной категории.  

В этом контексте возникает необходимость разработки целостной 

дидактико-методической системы, учитывающей познавательные возможности 

ребенка, его опыт в родном языке, с опорой на разные виды развития (социально-

коммуникативное, коммуникативное, познавательное, художественно-

эстетическое) и педагогические особенности условий обучения [9; 10]. 

Создаваемая система будет направлена, прежде всего, на личность самого 

первоклассника, на формирование его разнообразных способностей 

(коммуникативных, нравственных, когнитивных). 

Стратегической целью обучения иностранному языку является 

формирование языковой и речевой личности, основной характеристикой 

которой является способность к общению на изучаемом языке на 

межкультурном уровне. Основную характеристику личности обучающегося по 

завершению обучения составляет коммуникативная компетенция, как 

способность «гибко и эффективно пользоваться иностранным языком в целях 

понимания и передачи информации» [3, с.86]. В становлении межкультурной 

способности особую роль играют компоненты, составляющие 

коммуникативную компетенцию: лингвистический, стратегический, 

социокультурный, дискурсивный, социальный, социолингвистический. 

Учитель, обладая четкими ориентирами, которые направляют его деятельность, 

обеспечивает всестороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка в процессе практического овладения языком.  

Говоря о практическом владении иностранным языком младшими 

школьниками на начальном этапе иноязычного образования, имеется в виду 

владение устными видами речевой деятельности: говорением (развитие 

диалогической и монологической речи) и аудированием (понимание устной 

речи на слух). Взаимовлияние формируемых элементарных навыков и умений в 

устных видах иноязычной речевой деятельности детей облегчит владение 

детьми языком в письменных видах деятельности. Обучение младших 

школьников устным видам иноязычной речевой деятельности предполагает 

овладение детьми иноязычным способом формирования и формулирования 

мысли средствами иностранного языка, т.к. в разных языках существуют 
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различия способов формирования и формулирования мысли. Способ 

формирования и формулирования мысли посредством языка, согласно 

исследованиям И.А. Зимней, зависит от четырех факторов: «от культурно-

исторической традиции носителей языка, от индивидуальных особенностей 

говорящего, от ролевых отношений (условий общения) и от характера общения 

– себе или другому человеку адресована мысль» [4, c.29]. 

Основной характеристикой речевой деятельности (далее РД), согласно 

исследованиям Н.И. Жинкина, являются ее механизмы. Ученый определил 

механизм речи как «живой, постоянно перестраивающийся и в норме 

постоянно совершенствующийся механизм. Его формирование, перестройка и 

запуск происходят в результате обмена сообщениями. Это необходимо и 

достаточно для того, чтобы накопились элементы отбора и сформировалась 

способность производить акт отбора» [5, c.38]. Обмен сообщениями – 

говорение, как пишет И.А. Зимняя, обслуживается механизмами логического 

плана, механизмом формирования и формулирования мысли (механизм 

внутреннего оформления высказывания), механизмом функционального 

оформления высказывания (механизм внешнего оформления) и механизмом 

мотивации [4, c.110].  

Механизмы предметно-логического плана переносятся из родного языка 

и отвечают за определение предмета высказывания, установление и 

регулирование его логической последовательности. Механизм формирования и 

формулирования мысли (внутреннее оформление высказывания) 

характеризуется: основными операциями отбора; сравнения; составления; 

комбинирования; структурирования. Данные операции единственные, которые 

отвечают за расширение и углубление создаваемого лексического и 

грамматического материала. К механизмам внешнего оформления речи 

относится фонационный механизм и его составляющие: дыхательные, 

ритмические, артикуляционные, интонационные операции. 

В целом РД обслуживается общими речевыми механизмами (приема и 

выдачи сообщения), специальными речевыми механизмами и 

общефункциональными механизмами говорения. Все представленные 

механизмы речи включаются в этапы (фазы) РД: 1) мотивационно-

побудительный; 2) ориентировочно-исследовательский (аналитико-

синтетический) и 3) исполнительный. 

Мотивационно-побудительная фаза деятельности, ее мотив входит во 

внутреннюю структуру деятельности, определяя и направляя ее. Мотив 

определяет динамику и характер всех видов РД. Источник же РД во всех видах 

– это коммуникативно-познавательная потребность – она же внутренний мотив 

речевой деятельности. Говоря о познавательной потребности первоклассников, 

учитель встречается с тем, что эта потребность у них отсутствует. Василий 

Васильевич Давыдов сформулировал положение, согласно которому 

«потребность детей в получении нового знания возникает у ребенка в процессе 

реального усвоения им элементарных теоретических знаний при совместном с 

учителем выполнении простейших учебных действий, направленных на 

решение простейших учебных задач». К тому же 1-й класс, согласно 
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исследованиям М.М. Безруких, считается наиболее уязвимым (критическим) 

периодом в процессе обучения в школе, т.к. он обусловлен физиологической и 

психологической адаптацией [1, c.405]. Физиологическая адаптация к школе 

предполагает адаптацию к новому режиму, нагрузке и деятельности. 

Психологическая – готовность детей к предлагаемой им деятельности на уроке. 

Таким образом, говоря о мотивационно-побудительной фазе РД, в первую 

очередь стоит создавать, развивать мотивацию детей через формирование 

учебно-познавательной потребности. Учитель планирует содержание учебной 

деятельности согласно психофизиологическим потребностям детей 6-7 лет. От 

действий учителя по организации учебных занятий, отбору методов 

преподавания, содержания и насыщенности учебных программ, условий 

внешней среды, согласно возрастным функциональным возможностям 

первоклассников, зависит не только благоприятное преодоление детьми 

критического периода в 1-ом классе, но и становление коммуникативно-

познавательной потребности детей 6-7 лет в формировании и формулировании 

мысли на иностранном языке.  

Когда появился мотив, потребность в приеме и выдачи сообщения, 

активизируется фаза планирования, программирования и внутренней языковой 

организации РД. Для того чтобы дети могли осуществить отбор средств и 

способов формирования и формулирования мысли на иностранном языке, 

учитель развивает у обучающихся фонетические, лексические и 

грамматические механизмы РД. А.Н. Шамов считает, что лексический аспект 

является «основополагающим, который способен дать возможность выразить 

свои мысли, чувствовать себя более уверенно в языке и речи» [8, c.3]. 

В этом контексте основой обучения иностранному языку детей 6-7 лет 

может и должна стать детская предметно-практическая деятельность, на 

основании концепции взаимосвязи категорий деятельности и психики 

А.Н.Леонтьева и «процесса интериоризации» Л.С. Выготского. Речь и общение 

обслуживают все сферы человеческой деятельности и неречевая предметно-

практическая деятельность служит основой системы взаимосвязей языка, речи 

и общения.  

З.Н. Никитенко основываясь на положениях деятельностного подхода, 

выдвигает идею о том, «что формирование иноязычной речевой деятельности 

младшего школьника с учетом психолого-педагогических условий 

способствует его личностному развитию, а овладение этой деятельностью 

будет эффективным, если он будет видеть в ней смысл и порождать и 

воспринимать смыслы, то есть творить свою иноязычную речь, а не повторять 

заученное» [7, c.84]. Согласно теории речевой деятельности (А.А.Леонтьев, 

И.А.Зимняя), личность не просто познает окружающую действительность, но и 

действует посредством речи в своем окружении, творчески преобразуя и его, и 

себя, то есть речь включается в деятельность человека, и сама она является 

деятельностью. В методической системе, нацеленной на формирование 

иноязычной речевой способности младшего школьника, мотивационно-

побудительной фазе речевой деятельности уделяется особое внимание, 

поскольку именно мотивация «запускает» все психические процессы ученика, 
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без активизации процессов его речь представляет собой формально 

выполняемые операции, что не способствует личностному развитию ученика. 

К неречевым видам деятельности, согласно исследованиям 

И.В. Вронской, которые возможно использовать на занятиях иностранным 

языком в первом классе и они же составляют основу «ситуативно-

деятельностных блоков и образуют структурное и композиционное ядро 

занятий относятся: рисование, лепка, аппликация, конструирование, элементы 

физической деятельности детей, игровая деятельность» [2, с.295]. Включение 

представленных неречевых видов деятельности в образовательный процесс 

обеспечивает совершенствование общих, специальных и общефункциональных 

механизмов речи. Создаются условия для постоянного использования в речи 

ранее усвоенного языкового и речевого материала, его комбинирование с 

новым и формирование иноязычных устно-речевых навыков и умений. 

Делая вывод по вышесказанному, мы можем заключить, что учитель, 

учитывающий особенности психофизиологического развития детей 6-7 лет, 

проблемы адаптации детей к школе, уровень развития родной речи, отсутствие 

познавательной потребности, разрабатывает на основании представленных 

трудностей дидактико-методические условия. Условия иноязычного 

образования в переходный период направлены на формирование, отработку и 

совершенствование всех механизмов речевой деятельности обучающихся, 

формирование коммуникативной компетенции, и всестороннее развитие детей 

в целом. Освоенные механизмы речевой деятельности на раннем этапе 

обучения иностранному языку позволят детям легче и успешнее продолжить их 

обучение на последующих ступенях образования. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам применения игровых технологий в 

процессе преподавания иностранного языка у студентов неязыковых специальностей. В 

качестве образца активно-игровых технологий рассматривается настольная игра «Tick 

Tack Boom!». Анализируется влияние игры на усвоение студентами лексико-

грамматического строя изучаемого языка и формирование коммуникативной компетенции. 
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Abstract. This article concerns the use of game technologies in the process of teaching a 

foreign language to students of non-linguistic specialties. As an example of active gaming 

technologies, the Board game «Tick Tack Boom!» is considered. The influence of the game on 

students' learning of the lexical and grammatical structure of the target language and the formation 

of communicative competence are analyzed. 
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За несколько столетий с ХVII века английский язык не только утвердился 

в позиции универсального языка международного общения, но и стал 

важнейшим языком научных исследований, а также наиболее 

распространенным из используемых в Интернете [1; 6; 8]. В этой связи все 

более актуальным становится вопрос качественной языковой подготовки 

студентов различных специальностей, прежде всего с точки зрения усвоения 

лексико-грамматического строя иностранного языка на среднем этапе его 

изучения [5, с.86]. 

Трудности в овладении языком и формировании коммуникативной 

компетенции возникают по причине широкого спектра факторов. Среди них 

отсутствие интереса у студентов к изучению предмета [4], недостаток базовых 

знаний, непонимание основ построения языка и неготовность быстро 

проанализировать и воспроизвести информацию в нужной ситуации [7]. 
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На эффективность процесса познания влияет не только содержание 

обучения по предмету, но и то, каким образом этот процесс организуется: 

коллективно или индивидуально, с помощью активных методов обучения или 

репродуктивных. К числу активных методов обучения относятся игровые 

технологии. В мировой педагогике накоплен значительный опыт использования 

игры в учебном процессе [2]. Игра ‒ это форма учебно-воспитательной 

деятельности, имитирующая те или иные практические ситуации; она является 

одним из средств активизации учебного процесса, способствует умственному и 

творческому развитию [3]. Игры как инструмент активного обучения 

соединяют в себе обучающую и игровую задачу. С помощью игровых 

технологий педагог может одновременно дать студентам теоретические и 

практические знания. 

Мы решили применить игровые технологии на занятиях у студентов 

первого и второго курса, обучающихся очно по направлению подготовки 

Педагогическое образование, профиль «История и право» в НГПУ 

им. К. Минина, для повышения мотивации к изучению слов и их 

грамматических форм, а также словообразующих морфем и правил 

орфографии. Для достижения поставленной цели была выбрана адаптированная 

к учебным задачам версия известной настольной игры «Тик Так Бумм!» (англ. 

«Tick Tack Boom!»). 

В набор игры входят бомбочка-таймер, игровой кубик с гранями трех 

типов, карточки с буквосочетаниями (в оригинале на русском, а в 

адаптированной нами версии на английском языке, в количестве 50 шт.). 

Перед началом игры карточки со слогами перемешиваются и стопкой 

выкладываются на стол рубашкой вверх. Кубик показывает, как расположить 

буквы в слове. Если на кубике выпало TICK – буквы должны быть 

использованы в начале слова; TICK-TACK – в середине слова; BOOM! – в 

конце слова. Педагог бросает кубик, нажимает на кнопку «START» на 

бомбочке и заводит ее, берет верхнюю карточку из стопки. Студенты по 

очереди придумывают слово с выпавшими буквосочетаниями в заданном месте 

и передают бомбу другому игроку по часовой стрелке. Раунд продолжается до 

тех пор, пока через случайное время бомбочка не взорвется. Тот студент, у кого 

в руках взрывается бомбочка, забирает карточку с буквосочетанием себе, а 

игрок, следующий за ним, начинает новый раунд. Игра заканчивается через 30-

45 минут, когда все карточки с буквосочетаниями на руках. Победителем игры 

признается студент, у которого наименьшее количество карт. 

До начала игры игроки договариваются о том, какие слова могут 

использоваться во время игры. Слово не может быть названо дважды в одном 

раунде. 

Игра «Tick Tack Boom!» проводилась в двух учебных группах один раз в 

неделю в течение двух месяцев (октябрь-ноябрь 2019г.) и была с энтузиазмом 

воспринята всеми студентами. По окончании тестового периода нами было 

проведено анонимное анкетирование среди студентов целевых групп, а также 

сравнение различных показателей у целевых групп относительно контрольных 
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групп студентов первого и второго курса соответственно. Вопросы анкеты и 

результаты применения игры представлены в таблицах. 

 
Таблица 1 – Анкета для оценки эффективности игры «Tick Tack Boom!» 

Ваша учебная группа  

Выберите один ответ  Да Нет Возможно 

1. Интереснее ли вам стало учить язык?    

2. Выучили ли вы новые слова?    

3. Узнали ли вы новые грамматические формы 

слов? 

   

4. Узнали ли вы новые словообразующие 

морфемы? 

   

5. Научились ли вы думать быстрее?    

6. Стали ли вы более внимательны?    

7. Запомнили ли вы верное написание слов?    

8. Научились ли вы анализировать структуру 

слова? 

   

9. Положительно ли вы оцениваете опыт 

применения игры на учебных занятиях? 

   

Ваши пожелания и замечания: ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 
Таблица 2 – Результаты применения игры «Tick Tack Boom!» в обучении английскому 

языку студентов 1 и 2 курса (профиль «История и право») 

Курс Первый Второй 

Эффект 

Повысился уровень мотивации к изучению языка да да 

Расширился лексический запас да да 

Усвоены грамматические формы слов да да 

Усвоены словообразующие морфемы да да 

Выработано умение быстро думать и действовать да да 

Натренирована внимательность да да 

Улучшилось знание правописания слов да да 

Возросло умение анализировать структуру слов да да 

Сформировано позитивное отношение к обучению да да 

Привнесен вклад в формирование коммуникативной 

компетенции 

да да 

 

Таким образом, с помощью адаптированной к учебным задачам игры 

«Тик Так Бумм!» (англ. «TickTackBoom!») в целевых группах студентов были 

выучены словообразующие морфемы и новые слова, достигнуто усвоение их 

грамматических форм и правил орфографии, а также повышена мотивация к 

дальнейшему изучению английского языка и формированию коммуникативной 

компетенции, необходимой современному специалисту. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of students' opinions on the use of ICT in the 

educational process at university. This issue is becoming particularly relevant in the context of 

digitalization of higher education. The analysis of students' opinions will help choose the most 

effective trajectory to deploy various forms of ICT into the educational environment at university. 

Keywords: higher education, student opinion, ICT, distance education, ICT deployment, 

learning foreign languages. 

 

В современных реалиях технологический прогресс затронул все основные 

сферы человеческой жизни, также отразившись и на образовании [1]. Интернет 

позволил сделать информацию доступной для широкого круга пользователей и 

упростить ее поиск. Высокотехнологичное оснащение кабинетов дало широкие 

возможности для создания разнообразия в проведении урока, подачи 

материала, его содержании. Государственные учреждения провели 

колоссальную работу по внедрению информационных технологий в обучение, 

не все участники учебного процесса одинаково воспринимают подобные 

преобразования [6]. Со стороны педагогов требуются новые компетенции и 

психолого-педагогическая готовность к интенсивному применению ИКТ в 

образовательном пространстве [2]. Следует отметить, что существует 

необходимость проводить информационный и базовый мониторинг для 

выявления сложностей и проблем у обучающихся при использовании ИКТ в 

процессе обучения [4].  

Для того, чтобы понять, насколько успешно студенты пользуются 

разнообразными ИКТ был проведен опрос среди второкурсников, обучающихся 

на факультете дизайна, изящных искусств и медиа-технологий НГПУ им. К. 

Минина. В анкетировании приняло участие 15 человек, которые добровольно 

прошли опрос онлайн. Анкета включала в себя вопросы, отражающие основные 

направления использования ИКТ в учебном процессе вуза: полезность 

использования, преимущества, количественное соотношение ИКТ и 

самостоятельной работы, вопросы дистанционного образования, изучение 

иностранного языка с использованием ИКТ.  

Первый вопрос касался необходимости или полезности использования 

ИКТ в учебном процессе. Из общего количества опрашиваемых 13,33% 

затруднились ответить на этот вопрос, 86,67% ответили утвердительно и 0% 

посчитали, что использование ИКТ в образовании не несет никакой 

практической пользы (смотри Таблицу 1). Отталкиваясь от данного результата, 

мы можем заключить, что обучающиеся данного факультета считают 

необходимым и полезным применение ИКТ в обучении. 

 
Таблица 1 – Необходимость и полезность ИКТ  

Считаете ли вы необходимым или полезным ИКТ в учебном процессе? 

Вариант ответа Процентное соотношение Кол-во голосов 

Да 86,67% 13 

Затрудняюсь  13,33% 2 

Нет 0% 0 

 

Табл.1 

Табл.2 
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Следующий вопрос ставил своей задачей выявить, что именно нравится 

студентам при обучении с использованием ИКТ технологий. 20% 

опрашиваемых отметили удобство работы из дома, столько же остались 

довольны легкостью использования. Большинство отметило доступ к 

материалам как важное преимущество ИКТ (53, 33%). 

 
Таблица 2 – Преимущества ИКТ 

 

Чтобы правильно понять ожидания и требования студентов к 

самостоятельной работе с использованием ИКТ, был предложен вопрос, 

касающийся процентного соотношения времени (из 100%), которое студенты 

готовы посвятить организации самостоятельной работы с использованием ИКТ 

(смотри Таблицу 3). 

 
Таблица 3 – Количественное соотношение ИКТ и самостоятельной работы 

 

Поскольку студенты находились на очной форме обучения, никто из них 

не ответил, что готов перенести образование в онлайн формат полностью. 60% 

опрашиваемых согласились с возможностью работать с использованием ИКТ 

только в соотношении 25% от общего времени. 26,67% человек посчитали, что 

можно отнести половину часов на подобный формат. В то же время 13,33% 

студентов оказались готовы работать с ИКТ 70% от учебных часов. Однако, на 

вопрос считают ли они необходимым перевод ряда дисциплин в 

дистанционный доступ в системе, 93,33% затруднились ответить и только 

6,67% ответили утвердительно. Отсутствие практического опыта на момент 

проведения опроса не позволило оценить действенность этого нововведения, но 

то, что никто из опрашиваемых не стал категорически отказываться от 

подобной возможности, дает нам право предполагать эффективность данного 

формата обучения по некоторым дисциплинам. 

Следующий аспект исследования касался дистанционного обучение с 

минимальным количеством аудиторных часов. Студентов спрашивали о 

возможности изучения иностранных языков в подобном формате, поскольку 

Что вам нравится при работе с ИКТ? 

Вариант ответа Процентное соотношение Кол-во голосов 

Доступ к материалам 53,33% 8 

Работа из дома 20% 3 

Легкость использования 20% 3 

Ничего не нравится 6,67% 1 

Сколько процентов учебного времени (из 100%) вы готовы работать с использованием 

ИКТ? 

Вариант ответа Процентное соотношение Кол-во голосов 

5% 0% 0 

25% 60% 9 

50% 26,67% 4 

75% 13,33% 2 

100% 0% 0 
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это одна из дисциплин, которую очень сложно усвоить без непосредственного 

контакта с преподавателем. 40% опрашиваемых посчитали это возможным, 

13,33% затруднились ответить и 46,67% категорически отрицали действенность 

данного формата. Превалирование негативной оценки, можно объяснить 

распространённостью мнения о том, что дистанционное обучение не способно 

качественно заменить общение с преподавателем как носителем языка.  

Дистанционное обучение с применением ИКТ необходимо для непрерывного 

образовательного процесса [5], но его рассматривают, как дополнительный 

элемент обучения, а не как ведущий или доминантный [6]. Следовательно, даже 

обучение иностранным языкам в дистанционном режиме онлайн необходимо 

сочетать с занятиями в реальном или онлайн синхронном режиме. 

 Следующим аспектом анкетирования был вопрос мотивации при 

самостоятельном изучении языка и тех формах ИКТ, которые предпочтительны 

у студенческой целевой аудитории. Исследование показало, что большинство 

студентов (66,67%) используют интернет-запросы через поисковые системы 

для мгновенного ответа на интересующий вопрос. И только маленький процент 

(6,67%) опрашиваемых пользуется специализированными сайтами со 

структурированной информацией, 13,33% проходили языковые дистанционные 

курсы и столько же изучали язык посредством использования иных 

информационных технологий. Никто из студентов не пользуется скайпом, 

почтой или социальными сетями в образовательных целях. 

 
Таблица 4 – ИКТ в изучении иностранных языков 

 

Данное исследование позволило сделать выводы, о том, что в НГПУ им. 

К. Минина студенты достаточно мотивированы и дисциплинированы для 

эффективного использования ИКТ в образовательном процессе. Общая оценка 

вовлеченности студентов в обучение через различные формы ИКТ 

положительна, и обучающиеся готовы к дальнейшим преобразованиям. Стоит 

заметить, что это особенно важно, поскольку университет им. К. Минина 

специализируется в области педагогики и, соответственно, определяет 

направления развития в данной сфере. Информационные новшества 

прививаются будущим педагогам еще во время обучения, что является 

необходимой компетенцией для современного специалиста. 
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АРТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

В НЕЯЗЫКОВОМ БАКАЛАВРИАТЕ 

 
Мамедова А.В. 

Олейник Э.Е. 

РГУ им. С.А. Есенина, г. Рязань 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения художественно-

рецептивных и художественно-творческих компетенций в процессе обучения иностранным 

языкам.  Описан опыт их применения на непрофильных специальностях с целью развития и 

последующего формирования коммуникативной компетенции и компетенции 

межкультурного взаимодействия у будущих учителей.  

Ключевые слова: арт-технологии, иностранный язык, бакалавр. 

 

Abstract. The article considers the application of artistically-receptive and artistically-

creative art-technologies in the process of foreign language studying.  The practice of using these 

pedagogical techniques to develop and to form communicative and cross-cultural interaction 

competences for the future teacher is described here. 

Keywords: art-technologies, foreign language, bachelor. 

 

Совершенствование подготовки педагогов в нашей стране задает новый 

вектор в формировании универсальных компетенций у будущего учителя. В 

частности, пункт 1.12 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО (3++)) в рамках освоения программы 

бакалавриата «Педагогическое образование» предполагает, что будущие педагоги 

должны готовиться к решению задач профессиональной деятельности различных 

типов, в том числе, культурно-просветительской.  У выпускника должны быть 

сформированы такие категории (группы) универсальных компетенций, как 

https://doi.org/10.26795/2307-1281-2020-8-1-5
https://doi.org/10.26795/2307-1281-2020-8-1-4
https://doi.org/10.26795/2307-1281-2020-8-1-4
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«Коммуникация» и «Межкультурное взаимодействие».  Универсальная 

компетенция УК-4 предполагает, что выпускник должен быть способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке; УК-5 

указывает, что выпускник способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контексте [3].  

Очевидно, что сформировать указанные компетенции у будущего учителя 

возможно только при условии, когда учебное заведение, как художественно-

эстетическая среда, обеспечивает соответствующие формы активности по 

освоению и развитию предметов и ценностей художественной культуры, 

качество художественной жизни. Вуз предлагает широкое использование 

творческих форм художественно-эстетической направленности в процессе 

обучения основным дисциплинам курса [1]. Следовательно, при разработке 

рабочих программ и отборе содержания образования для педагогического 

бакалавриата необходимо максимально учесть возможности применения таких 

методов изучения дисциплин, которые позволят обучаемым как можно больше 

узнать об общемировой культуре, сформировать умение грамотно вести 

культурно-просветительскую деятельность. 

Изучение иностранного языка является неотъемлемой частью подготовки 

студентов-бакалавров педагогических направлений и предоставляет широкие 

возможности для реализации задач по формированию вышеназванных 

универсальных компетенций, в том числе, и за счет использования арт-

технологий, таких как заучивание и последующая инсценировка поэтических 

произведений, создание мини-спектаклей, на основе изученных 

художественных произведений (английских народных сказок, баллад, 

сказаний), изучение изобразительного искусства Англии, подготовка докладов 

о жизни и творчестве английских и американских художников,  использование 

средств иллюстративной наглядности, такие как просмотр видео-сюжетов, 

посвящённых различным видам искусства, проведение виртуальных экскурсий 

по различным музеям мира, прослушивание музыкальных произведений [2].  

Еще одним интересным примером использования арт-технологий, широко 

применяемым на отделении Педагогическое образование факультета русской 

филологии и национальной культуры Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина, является иллюстрирование пословиц,  поговорок и идиом, а 

также любимых сцен из прочитанных книг. Мы используем как наглядные 

рисунки самих студентов, так и различные картинки юмористического характера 

и художественного замысла с целью непроизвольного запоминания иностранных 

слов.   Будущие учителя-биологи с удовольствием изображают структуру клетки, 

растительные ткани, микроорганизмы под микроскопом, обитателей водной 

среды и т.п. с описанием их на английском языке, что делает овладение 

профессиональной лексикой более эффективным. Студенты-географы посетили 

фотовыставку, представленную в Рязанском государственном университете, 

посвященную экспедиции русского географического общества «Гавайская 

губерния», с целью последующего изучения и презентации в собственных 

авторских работах на английском языке.   
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Многолетний опыт преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях в Рязанском государственном университете имени 

С.А.Есенина, а также в Рязанском филиале Высшей школы народных искусств 

(академия) на отделении «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)» показывает, что наиболее эффективным является 

сочетание арт-технологий художественно-рецептивного уровня (восприятие 

информации о произведениях искусства на русском и на английском языке) с 

художественно-творческими (в результате эстетического восприятия искусства 

анализ увиденного или создание собственного творческого произведения). 

Например, в рамках темы «Изобразительное искусство в зарубежных странах» 

бакалавры РГУ имени С.А. Есенина и Рязанского филиала Высшей школы 

народных искусств ознакомились с творчеством мексиканской художницы 

Фриды Кало, просмотрели фильм на английском языке Фрида, обсудили в 

группах, а также посетили выставку ее репродукций, проходившую в 

городском музее (Рязань, Музей молодежного движения, февраль 2020г.).  

Профессиональная экскурсия помогла по-новому взглянуть, как на творчество 

знаменитой художницы, так и на ее тяжелую судьбу. Студенты, 

воодушевленные новыми идеями, завершили данный проект собственными 

презентациями, составленными на иностранном языке, с включенными в них 

фото и видео материалами, своими комментариями, слайдами и т.п. 

Таким образом, формирование универсальных компетенций у будущего 

учителя на занятиях по иностранному языку на неязыковых специальностях 

может быть успешно реализовано за счет применения различных арт-

технологий, направленных на стимулирование коммуникативной 

компетентности, а также способствующих развитию артистических 

способностей, художественного вкуса и др. В свою очередь, применение 

элементов арт-технологий делает возможным более качественное и глубокое 

изучение дисциплины за счет использования творческого потенциала студентов 

и педагогический процесс более насыщенным и интересным. 
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Аннотация. В связи с быстрым развитием современного общества, установлением 

международных контактов, расширением торговых  и  экономических связей, основанных 

на принципах сотрудничества и  взаимоуважения,  возникает потребность в специалистах 

определенного  уровня; специалистов, способных поддержать имидж страны, обладающих 

не только высокой  профессиональной компетенцией и умением принимать решения, но и 

владеющих иностранными языками.  Министерство Образования и Науки не могло 

остаться в стороне от этих нововведений. Поэтому оно предлагает новую систему 

образовательных стандартов по иностранному языку для неязыковых вузов, систему, 

которая  поможет студентам использовать иностранный язык  в профессиональной 

деятельности, межличностном общении и самообразовании.  

Ключевые слова: основные понятия, содержание обучения, интерактивные методы, 

заключение. 

 

Abstract. In accordance with the fast development of the modern society, making 

international contacts, expansion of commercial and economic relations based on principles of 

collaboration and mutual respect, the need of specialists of certain level is required. Specialists, 

who are able to maintain the image of the country, possessing not only high professional 

competence and ability to make decisions, but speaking foreign languages. The Ministry of 

Education and Science could not stay away from these innovations. Therefore it offers a new system 

of educational standards on foreign languages for non-linguistic universities. This system will help 

students to utilize foreign language in their professional activity, interpersonal communication and 

self-education.  

Keywords: main concepts, content of teaching, interactive methods, conclusion. 

 

Перед преподавателями неязыковых вузов стоит задача разработать общую 

стратегию преподавания иностранного языка, подготовить аутентичные учебные 

материалы, используя методы обучения соответствующим видам речевой 

деятельности. Практическое занятие состоит из 5 компонентов:                   1) 

дидактической цели, 2) содержания учебного материала, 3) методов обучения,  4) 

способов организации познавательной деятельности, 5) реальных результатов [3].  

Все компоненты занятия должны основываться на принципе 

профессиональной направленности обучения. Преподаватель проводит строгий 

отбор учебного материала: тексты по специальной тематике, содержащие 

необходимый  лексический  минимум, включающий часто употребляемые 

термины, грамматический материал, отражающий специфику будущей 

профессиональной деятельности. Примером могут служить статьи из 

иностранных журналов и газет, а также статьи по выбранной специальности, 

подготовленные в виде презентаций и предполагающие краткое изложение 

основного содержания. Из собственной практики могу сказать, что при приеме 

тысяч в МИФИ (статей по выбранной специальности) студенты предпочитают 

презентациям устное сообщение на заданную тему при непосредственном 

общении с преподавателем. При отборе текстов нужно учитывать уровень 
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профессиональной компетентности обучаемых. Студенты 1-го курса работают 

с адаптированными текстами общенаучного или общеотраслевого характера в 

рамках избранной специальности. Студентам 2-го или 3-го курсов следует 

предлагать тексты с большей ориентацией на специальность, включающие 

значительное число терминов.  

На завершающем этапе обучение должно вестись на оригинальных 

специальных текстах, дающих дополнительную информацию о развитии 

данной области за рубежом и расширяющих профессиональный кругозор 

будущего специалиста. На всех трех этапах обучения используется разный 

объем лексического материала. Например, в МИФИ и МГТУ программа 1 и 2 

курсов предусматривает изучение общего языка (General English)  на основе 

бытовой, страноведческой и культурологической тематики. Начиная с 3 курса, 

обучение строится на материале произведений,  соответствующих профилю 

образования (English for specific purposes).  

От практических занятий по английскому языку ожидается развитие 

навыков говорения и улучшения аудиовизуального восприятия. Обучение 

аудированию предполагает выполнение упражнений на формирование общих 

аудитивных навыков, использование речевых моделей и последующую работу 

с текстом. Например, можно прослушать магнитофонную запись несколько раз 

и  задать наводящие вопросы, потому что задания типа Listen and choose the 

right word или Decide if you agree or disagree представляют трудность для 

студентов. Поэтому подсказки в виде таблиц, конструкций, полезного словаря 

помогают ориентироваться в данной ситуации. А при обучении говорению 

необходимо моделировать ситуации для отработки навыков соответствующего 

речевого поведения. Например, учебник New English Total помогает подобрать 

задания для обсуждения таких тем как Friends, Lifestyle, Free time, которые 

подразумевают составление небольшого рассказа, ответы на вопросы, 

групповое обсуждение проблемы, использование тематических карточек. 

При обучении грамматики многие преподаватели ставят цель повторить и 

обобщить основные грамматические темы, пройденные в средней школе, а также 

более глубоко изучить грамматические явления, необходимые студентам для 

профессионального общения на английском языке. При этом преподавателю 

нужно постоянно обращать внимание студентов на сопоставление схождений и 

расхождений грамматической структуры родного и изучаемого языков. Например, 

учебник Е.М. Гордон и И.П. Крыловой «Грамматика современного английского 

языка» подойдет студентам экономических и финансовых специальностей, т.к. 

освещает основные грамматические явления, встречающиеся в экономических и 

внешнеторговых текстах и документах.  

Необходимо создать такие условия, чтобы студенты получали 

удовольствие от занятий. Большое значение при обучении иностранным языкам 

имеет мотивация. Для повышения интереса к предмету нужно учитывать 

фактор привлекательности учебного материала. Студенты неязыковых 

специальностей рассматривают занятия по английскому языку как вид 

деятельности, совершенно отличный от их основного профиля, своего рода 

релаксацию и отдых. Но чтение современной литературы на иностранном языке 
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и его изучение  помогает развить у студентов неязыковых вузов умение 

разбираться в партнерах на переговорах, оценивать различные события, 

анализировать сложные ситуации и находить выход из них при общении с 

иностранцами на выставках и работе [4].  

Для поддержания интереса студентов к предмету необходимо 

использовать интерактивные методы обучения, которые позволяют вовлечь, 

заинтересовать студентов, активизировать их учебную деятельность, стать 

активным участником учебного процесса. К примеру, метод кластера (карта 

понятий, пазл) стимулирует познавательную деятельность учащихся, развивает 

память и пространственное мышление. В моей практике применение данного 

метода помогает закрепить пройденный материал и выбрать наиболее 

успешную стратегию в обучении. Эта стратегия определяется в зависимости от 

поставленных целей и задач, возможностей преподавателя и студентов.  

Другой пример, это технология обучения case-study, которая возникла  в 

середине XX в. в стенах Гарвардской школы бизнеса и получила широкое 

применение при подготовке специалистов разного профиля. Технология 

обучения case-study относится к неигровым имитационным методам обучения. 

Суть его заключается в том, что студенты получают пакет документов, при 

помощи которых выявляют проблему и пути ее решения, или вырабатывают 

варианты выхода из сложной ситуации. Применение  кейс-метода показывает, 

что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной 

самостоятельной деятельности студентов по разрешению противоречий. А в 

результате происходит творческое овладение профессиональными знаниями, 

навыками, умениями, развиваются  мыслительные способности [1].  

Нет никакого сомнения, что использование интерактивных технологий 

помогает найти необходимую информацию для решения любых 

образовательных задач. Современные аудио и видео материалы (тексты, 

упражнения, под-касты, фильмы, DVDs) полностью отражают потребности 

студентов и позволяют поддерживать их интерес к языку. Например, учебник 

New English File содержит прекрасно подобранный практический материал для 

выполнения лексико-грамматических упражнений, формирования правильного 

произношения и развития коммуникативных навыков. У студентов высокого 

языкового уровня нужно развивать научно-исследовательские навыки, 

способствующие управлению огромным информационным потоком в 

различных форматах. Проведение онлайн конференций, круглых столов, 

научных семинаров помогает студентам почувствовать уверенность, 

продемонстрировать владение профессионально ориентированным языком, 

хорошие организаторские и интеллектуальные способности [1].  

Таким образом, преподаватель должен постоянно искать новые 

источники информации для обучения будущих специалистов, так как для них 

изучение иностранного языка является приоритетной задачей.   
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Аннотация. В статье подробно рассмотрен вопрос целесообразности применения 

технологии критического мышления при работе с текстами, содержащими прецедентные 

феномены. В настоящее время возникают новые педагогические задачи: в условиях 

стремительного развития языка сформировать у учащихся иноязычную коммуникативную 

компетенцию на основе актуального лингвокультурного материала и при этом научить 

последовательно мыслить, делать конструктивные выводы и выдвигать оценочные 

суждения. Именно поэтому авторы берут за основу исследования тексты с прецедентным 

феноменом, способствующие формированию четкого преставления о языковых и 

культурных явлениях. 

Ключевые слова: технология критического мышления, прецедентный феномен. 

 

Abstract. The issue of expediency of using the technology of critical thinking during working 

with the texts including precedent phenomena is thoroughly considered in this article. At present 

new pedagogical purposes appear: under the conditions of rapid language development to build the 

students’ communicative foreign language competence on the base of relevant lingua cultural 

material, at the same time teach to think consequently, make constructive conclusions and advance 

evaluative perceptions. That is why the authors base their research on the texts with precedent 

phenomena capable for building clear idea about linguistic and cultural features. 

Keywords: the technology of critical thinking, precedent phenomenon. 

 

Современное образовательное пространство характеризуется 

непрерывным потоком информации. В эпоху стремительного развития 

информационных технологий учащиеся всех возрастов получают доступ к 

открытым ресурсам. Однако, большой процент информации быстро устаревает 

и теряет свою актуальность. Следовательно, в современном образовательном 

пространстве технология развития критического мышления приобретает особое 

значение. Появляются новые задачи обучения: развитие критического 

мышления, формирование умений ставить проблемные вопросы, выдвигать 

оценочные суждения, выявлять противоречия, вести дискуссии на разные темы. 

Разработчиками технологии критического мышления считаются Дженни Л. 

Стил, Кёртис С. Мередит, Чарлз Темпл и Скотт Уолкер. 

Российский ученый Л.С. Звягин выделяет следующие признаки 

критического мышления: 
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1. Самостоятельность, индивидуальный характер (мысли и идеи 

формулируются учащимися в индивидуальном порядке без учёта данных 

других источников); 

2. Информация ‒ отправной пункт мышления, его фундамент; 

3. Основанность на аргументации (каждое суждение подкрепляется 

релевантными аргументами); 

4. Осуществляемость в значимых проблемных ситуациях, основанных на 

потребностях и целях участников полилога [1]. 

С позицией автора сложно не согласиться, так как в условиях 

стремительного развития информационных технологий вопрос правильной 

оценки содержания определенного источника может вызывать некоторые 

трудности. У учащихся наблюдается тенденция к неосознанному восприятию 

любого вида информации без интеллектуальной обработки. Вот почему 

развитие критического мышления имеет такое большое значение в 

современном образовательном процессе.  

Педагоги выделяют достаточное количество эффективных инструментов 

технологии развития критического мышления сообразно преподаваемому 

предмету, возрастным и психологическим особенностям учащихся. В процессе 

преподавания иностранных языков предметом, требующим тщательной 

интеллектуальной обработки и активной дискуссии являются тексты, 

включающие в себя прецедентный феномен. Тексты подобного содержания, как 

правило, характеризуются неоднозначностью авторской идеи и провоцируют 

оживленные, активные дискуссии.  

Прежде чем рассмотреть способы применения технологии критического 

мышления в процессе обучения иностранным языкам, необходимо отметить  

роль языка в жизни людей. И.И. Сулима подвергает подробному анализу 

бытийный статус языка в образовании и предлагает следующий подход к 

толкованию роли языка в жизни человека.  Автор подчеркивает неразделимость 

понятий овладения языком и его понимания. Данное понятие трактуется не 

просто как технически отточенный навык, но и как «…понимание как 

выражение формы бытия-в-языке» [4]. С мнением ученого невозможно не 

согласиться. Действительно, только осознанный подход к изучению и 

использованию языка обеспечивает гибкое, многофункциональное владение 

практически  в любых ситуациях общения.  

И.И. Сулима вводит в научный оборот понятие «языковая культура 

понимания», в процессе формирования которой, происходит понимание 

качества мира, его оценка, осознание и переживание своих оценочных чувств, и 

логических операций, выработка инструмента сравнения себя и т. д. [4]. Это 

объясняет необходимость формирования критического мышления, 

интегрированного в процесс изучения иностранного языка. Выстраивая 

многогранное, насыщенное учебное занятие, позволяя учащимся открыто 

выражать самые разные, даже неординарные, точки зрения без риска быть 

непонятыми и высмеянными, преподаватель иностранного языка создает 

благоприятные условия для ведения полноценной, содержательной дискуссии, 
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обсуждения проблемных вопросов, формирования умений слушать и слышать 

своего оппонента [10]. 

Кроме того, стоит подробно рассмотреть процесс усвоения языка. 

Исследуя процесс обучения иностранному языку с позиции кросс-языкового 

переноса, М.В. Соколова и Е.В. Плисов различают 2 пути усвоения 

иностранного языка учащимися: наставленный (сопровождаемый 

профессиональным педагогом, координирующим деятельность обучающихся) и 

натуралистический (язык усваивается в процессе реального общения с 

носителями в естественной среде) [11]. Авторы приходят к выводу, что при 

обоих способах участвуют одни и те же анатомические и психологические 

механизмы, то есть расхождение присутствует только между способами 

предоставления информации. Соответственно, культурологическая основа 

будет идентичной. Инструментами построения устойчивой культуроведческой 

компетенции являются прецеденты культуры страны изучаемого языка. Это 

объясняет важность применения прецедентных феноменов на учебных занятиях 

по иностранному языку на всех этапах обучения. Культурные аспекты не 

усваиваются сепаративно от языковых. Они коррелируют в тесной                 

интеграции [9]. 

Таким образом, язык представляет собой строго упорядоченную, 

подчиненную определенным правилам, но динамичную и претерпевающую 

постоянные изменения систему. Вот почему важно повышать качество 

образования, основывая процесс обучения на современных источниках, 

поднимающих актуальные проблемы для обсуждения. Таким образом, цель 

обучения – формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности вести межкультурный диалог [9]. 

Для достижения поставленной цели наиболее часто применяемый 

инструмент на уроках английского языка – аутентичные тексты. Аутентичные 

материалы ‒ это материалы,  взятые из оригинальных источников, которые 

являются средством расширения лексического запаса учащихся необходимого 

для развития навыков и умений устной и письменной речи [7]. Однако, чтобы 

ввести в учебный процесс аутентичный материал, необходимо провести 

тщательную методическую работу по его отбору. Оригинальные изначально 

тексты могут отбираться по нескольким принципам. Принцип прецедентности 

является ключевым. Он представляет собой «отбор прецедентных фактов, 

обладающих свойствами: общеизвестности, когнитивной значимости для 

языковой личности или социума, постоянной возобновляемости в речи и 

реинтерпретируемостью в невербальных знаковых системах» [3, с. 286]. 

Данный принцип позволяет отойти от переводного метода и научить строить 

мысли на иностранном языке, а также погрузиться в культуру страны 

изучаемого языка, узнать и научиться применять характерные невербальные 

средства коммуникации [9].  

Прежде чем переходить к вопросу непосредственно технологии 

формирования критического мышления на основе работы с текстами, 

содержащими прецедентные феномены, целесообразно провести теоретический 

анализ понятия прецедента. Подробно рассматривая вопрос прецедентных 
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феноменов, Т.В. Лобан определяет их как «…результат кросс-культурного 

общения, ускоряющий процессы современной глобализации общества за счет 

интенсификации различных способов международной коммуникации: 

современных компьютерных технологий, научно-исследовательских и 

просветительских проектов, культурных обменов и т. п.» [2, с. 117]. Кроме 

того, автор приводит классификацию прецедентных феноменов по источнику 

происхождения, выделяя:  

 прецедентный текст (произведения художественной культуры, 

реклама, мифы, библейские тексты, публицистические тексты и т.д.); 

 прецедентную ситуацию (реальное событие, оставившее след в 

истории и культуре, исторический факт); 

 прецедентное высказывание (из художественных произведений или 

устного народного творчества); 

 прецедентное имя (имена героев художественных произведений, 

исторических личностей, мифонимы) [2]. 

В методической науке доказано, что тексты, содержащие прецедентные 

феномены, интегрируются в современный процесс иноязычного образования в 

соответствии с принципом культуросообразности, выделяемым Е.Г. Таревой. 

Автор подчеркивает тенденцию расширения границ образовательной ситуации, 

превращения образования в глобальную, готовую к интеграции среду [5]. 

Формирование личности, готовой к ведению полноценного диалога культур, 

жизни и работы в глобализованном современном мире, является ведущей 

задачей обучения. Являясь наиболее подлинным источником фиксированных 

национально-культурных стандартов, тексты, содержащие прецедентные 

феномены активно внедряются педагогами в современный процесс обучения 

иностранным языкам. 

Несмотря на стремительно протекающий процесс глобализации, вопрос 

культурных различий остаётся актуальным. Более того, культурные стандарты 

могут меняться в пределах одной национальной группы с течением времени. 

Вот почему тексты, содержащие прецедентные феномены, требуют вынесения 

определённых вопросов и противоречий на обсуждение. Кроме того, 

прецедентные феномены являются одним из наиболее эффективных 

инструментов для развития умений выдвигать оценочные суждения, 

аргументировать собственную точку зрения и вести грамотный, 

соответствующий общим правилам этикета, полилог [8]. 

Рассмотрим модель применения технологии критического мышления для 

работы с текстами, содержащими прецедентные феномены, взяв за основу 

последовательность, предложенную Л.Л. Ткачевой. Автор выделяет 3 фазы 

реализации технологии: 1) вызов; 2) реализация смысла; 3) рефлексия [6]. 

Итак, при работе с текстами, содержащими прецедентные феномены, на 

стадии вызова происходит актуализация опыта учащихся, введение темы для 

обсуждения, высказывание различных точек зрения без боязни быть 

исправленным учителем, фиксация ответов и сочетание групповой и 

индивидуальной работы (обмен мнениями в небольших группах). 
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На стадии реализации смысла осуществляется непосредственно контакт с 

новой информацией (в частности, чтение текста), сопоставление с имеющимися 

знаниями и опытом (например, выявление похожих явлений в своей или 

иностранной культуре), подготовка к анализу (рассмотрение противоположных 

феноменов, актуализация дискуссионных клише). Роль преподавателя на 

данном этапе заключается в том, чтобы предоставить эффективные способы 

вдумчивого чтения. Этап рефлексии характеризуется наличием достаточного 

количества различного вида вопросов как для контроля понимания содержания 

текста, так и для стимулирования мыслительной деятельности учащихся. 

Именно данная стадия является конечной целью деятельности, как 

преподавателя, так и обучающихся. 

Таким образом, развитие критического мышления у учащихся имеет 

огромное значение в условиях современного образовательного пространства. 

При обучении иностранным языкам тексты, содержащие прецедентные 

феномены, рассматриваются как один из наиболее эффективных инструментов 

для достижения данной цели. Такого рода тексты позволяют не только 

расширить культурный кругозор обучающихся, но и сформировать умения 

критического мышления, необходимые для ведения продуктивного диалога 

культур. 

Список литературы 

1. Звягин Л.С. Понятие и технология критического мышления как 

основа современных образовательных технологий // Планирование и 

обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса 

региона. 2016. Т.1. С. 102-108. 

2. Лобан Т.В. Прецедентный феномен как объект исследования // Веснік 

МДПУ імя І.П. Шамякіна. 2016. №2 (48). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pretsedentnyy-fenomen-kak-obekt-

issledovaniya (дата обращения: 11.03.2020). 

3. Осокина Н.К. Аутентичный текст как средство развития 

социокультурной компетенции студентов // Современная наука: проблемы, 

идеи, инновации. 2019. С. 282-288.  

4. Сулима И.И. Бытийный статус языка в образовании // Вестник 

Мининского университета. 2019. Т. 7, №4. С.16. 

5. Тарева Е.Г. Система культуросообразных подходов к обучению 

иностранному языку // Язык и культура. 2017. №40. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-kulturosoobraznyh-podhodov-k-

obucheniyu-inostrannomu-yazyku  (дата обращения: 14.03.2020). 

6. Ткачева Л.Л. Технологии развития критического мышления // Вестник 

Южно-уральского государственного университета. 2008. №16 (116). С. 95-96.  

7. Шамов А.Н. Аутентичный текст как средство совершенствования 

лексического аспекта речи на немецком языке // Иностранные языки в школе. 

2010. №7. С.20-26. 

8. Шамов А.Н. Принципы обучения лексической ситороне иноязычной 

речи // Иностранные языки в школе. 2008. №4. С.2-8. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-kulturosoobraznyh-podhodov-k-obucheniyu-inostrannomu-yazyku
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-kulturosoobraznyh-podhodov-k-obucheniyu-inostrannomu-yazyku


252 

9. Шамов А.Н. Организация деятельности учителя иностранных языков 

по обучению лексике // Иностранные языки в школе. 2016. №8. С.21-25. 

10. Шамов А.Н. Школьное языковое образование в современных 

условиях // Актуальные проблемы лингводидактики и лингвистики в контексте 

современных исследований: Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции.  Арзамас, 2017. С.22-27. 

11. Sokolova M., Plisov E. Cross-linguistic transfer classroom L3 acquisition 

in university setting // Vestnik of Minin University. 2019. Vol. 7, no. 1. URL: 

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/viewFile/927/710.pdf (дата обращения 

20.04.2020). 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные подходы, методы и 

приемы обучения письму и письменной речи на уроках английского языка в средней школе. 

Подчеркивается важность поэтапного формирования навыков письменной иноязычной речи 

с опорой на творческий подход. 

Ключевые слова: письмо, письменная речь, обучение письменной речи, креативное 

письмо, подходы к обучению иноязычной письменной речи. 

 

Abstract. This article considers modern approaches, methods and techniques for teaching 

writing and written speech in English lessons at the secondary school. The article emphasizes the 

importance of the gradual mastering of written speech based on a creative approach. 

Keywords: writing, written speech, written speech teaching, creative writing, approaches to 

written speech teaching. 

 

В связи с тем, что современное общество претерпевает постоянные 

трансформации, место иностранного языка в социальной жизни 

изменилось [8, с.78]. В настоящее время иностранный язык является не просто 

учебным предметом, но и неотъемлемым, фундаментальным компонентом системы 

образования, служащим средством профессиональной реализации личности [6, с.1]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования целью изучения предметной области 

«Иностранный язык» является формирование у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), те 

есть способности к межкультурному и межличностному иноязычному общению. 

Опираясь на данные примерной программы по иностранному языку, при 

овладении письменной речью на среднем этапе обучающиеся учатся: 

 заполнять анкеты, формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, используя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/viewFile/927/710.pdf
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 описывать результаты проектной деятельности. 

Важнейшим компонентом межкультурной коммуникации является 

владение письменной речью. По этой причине «Письмо» стало одним из 

заданий ЕГЭ по иностранному языку. Однако, Н.В. Гераскевич и 

Ф.Р. Файзуллиной, говорят о недостаточной подготовленности выпускников 

школ к письменной межкультурной коммуникации вследствие того, что 

используемые методы обучения письму не сформируют иноязычную 

коммуникативную компетенцию на должном уровне [4, с.168]. 

Чтобы сделать процесс обучения письму и письменной речи более 

эффективным необходимо рассмотреть соответствующие современные методы 

и приемы. Однако, прежде чем приступить к рассмотрению современных 

методов обучения письму и письменной речи, необходимо разобраться в 

значении данных понятий. 

На современном этапе «письмо» и «письменная речь» в методике обучения 

иностранному языку рассматриваются с опорой на различные подходы. 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез выделяют «письмо» как «аналитико-

синтетическую деятельность, связанную с порождением и фиксацией 

письменного текста».  Они включают в данное понятие как техническую, так и 

коммуникативную стороны речевой деятельности [3, с.249]. 

А.Н. Щукин утверждает, что следует разграничивать понятия «письмо» и 

«письменная речь». Автор отмечает, что письмо является технической 

стороной фиксации речи, а письменная речь, в свою очередь, рассматривается 

ученым как «продуктивный вид речевой деятельности, способность выражать 

мысли в письменной форме с помощью принятой в языке системы письма 

(графических знаков)» [11, с.299]. 

Н.К. Григорьева отмечает, что письмо, будучи более широким понятием, 

чем письменная речь, является неразделимым процессом, который состоит из 

техники письма и собственно письменной речи как «продуктивной аналитико-

синтетической деятельности, в основе которой лежат определенные речевые 

механизмы» [5, с.25]. Механизм письма включает в себя два компонента: 

составление из букв слов (в этот компонент входит владение графикой и 

орфографией), составление из слов и словосочетаний письменных высказываний. 

В связи с данными особенностями механизма письма, современная методика 

разграничивает понятия «письмо» и «письменная речь» [11, с.193]. 

На разных этапах обучения, письмо и письменная речь выполняют 

различные функции. Основной задачей обучения письму на этапе начального 

образования является формирование красивого почерка, то есть формирование 

каллиграфических навыков, а также формирование умений соотносить букву и 

звук [9, с.10]. С накоплением языкового материала, на среднем этапе ведется 

работа с орфографией, развивается письменная речь, которая служит базой для 

формирования устной речи. Далее, на старшем этапе, происходит 

совершенствование приобретенных навыков [7, с.193]. 

Как цель письмо предусмотрено на всех этапах обучения иностранному 

языку. Д.И. Калдыбаева и Ж.С. Джаилганова предлагают следующие виды 

письменных работ, которые стимулируют развитие навыков письма: 
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 Do-it-yourself comprehension text. Give students the questions for a story and 

ask them to write the original text. 

 First and last lines. Students write a story in which the first and last lines are 

given. 

 Key words or prompts which have to be included in a piece of writing. 

 Letter writing. Try to create a real audience [7, c.193]. 

Также авторы предлагают другие виды работ,  которые могут привлечь 

внимание обучающихся: multiple choice gap fill (the learners choose the best answer 

to complete sentences); reproducing a model (learners study a model text and then write 

their own text based on it); interactive writing (learners interact in writing: for example, 

they write, and respond to, text messages to each other) [7, c.194]. 

Существует несколько популярных подходов к обучению письменной 

речи в российской и зарубежной методике, которые могут быть использованы 

при обучении иностранному языку на среднем этапе. 

Начнем с рассмотрения формально-языкового подхода, который 

позволяет обучающимся формировать и совершенствовать грамматические, 

орфографические и лексические навыки. В рамках данного подхода 

используются подстановочные, трансформационные, вопросно-ответные 

упражнения, диктанты. Формально-языковой подход актуален на каждом из 

этапов обучения иностранному языку [2, c.70-74]. 

Ведущим в российских школах подходом является формально-

структурный подход. Процесс обучения письменной речи в рамках данного 

подхода характеризуется структурированностью и выполнением 

обучающимися достаточно большого количества рецептивно-репродуктивных 

упражнений. Целью обучения выступает создание текстов через анализ 

текстов-образцов, а также с использованием клише, правил, предоставленных 

учителем или учебно-методическим комплексом. Достоинство данного подхода 

заключается в облегчении запоминание изучаемого материала благодаря его 

структурированности [2, c.71-74]. 

Принципы личностно-деятельностного обучения находят свое отражение 

в содержательно-смысловом подходе. Согласно данному подходу учитель 

побуждает обучающихся к творческой деятельности. Творческое письмо 

позволяет обучающимся применить имеющиеся лексические и грамматические 

знания, проявить свою индивидуальность. Идеи содержательно-смыслового 

подхода нашли свое отражении в так называемом «креативном письме». 

Креативное письмо включает в себя различные по уровню сложности 

продуктивные упражнения часто игрового характера [2, c.72]. 

Рассмотрев несколько подходов к письменной речи, можно отметить 

уникальность и значимость каждого подхода. 

Таким образом, нельзя недооценивать роль письма на каждом из этапов 

обучения иностранному языку. Упражнения на формирование и развитие 

навыков письма и письменной речи должны вводится еще на этапе начальной 

школы, начиная с простых упражнений таких как списывание, диктанты 

простых слов. На последующих этапах обучающиеся совершенствуют свои 
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умения, приобретая навыки письменной речи, постепенно овладевая 

письменной коммуникативной компетенцией.  
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Аннотация. Статья посвящена разработке программы, с помощью которой 

студенты педагогических профессий смогут стать более компетентными в своей работе. 

Рассматриваемая тема будет интересна будущим специалистам географической 

направленности. Статья акцентирована на использование географической терминологии на 

английском языке. Где внимание будет уделять и нестандартным задачам, развивающим 

причинно-следственное мышление. 

Ключевые слова: географические термины, учебная программа, география. 

 

Abstract. The article is devoted to the development of a program by which students of 

pedagogical professions can become more competent in their work. This topic will be of interest to 

future specialists of geographical orientation. The article focuses on the use of geographical 

terminology in English. There attention will also be paid to non-standard tasks that develop cause-

and-effect thinking. 

Keywords: geographical terms, curriculum, geography. 

 

В глобальных условиях интеграции во всех областях жизни овладение 

иностранным языком становится одной из основных предпосылок успешного 

овладения специальностью, а также продвижения по карьерной лестнице. И 

подготовка высококачественных кадров с хорошим знанием иностранных 

языков является актуальной проблемой системы высшего образования России. 

Большое количество научных работ затрагивает сущность профильно-

ориентированного обучения иностранным языкам. Профильно-

ориентированное обучение объединяет потребность обучающихся приблизить 

иностранный язык к своей профессии. В некоторых случаях использование 

иностранного языка является средством профессиональной коммуникации [4]. 

Преподавание дисциплин общепрофессионального цикла на иностранных 

языках является актуальным направлением повышения качества образования в 

педагогических университетах. Знание профессиональной терминологии на 

иностранном языке позволит работать с литературой, писать статьи в 

зарубежные журналы, выступать на международных конференциях [3]. 

Профессиональная компетенция предусматривает:  

 овладение навыками и умениями чтения текстов по избранной 

специальности;  

 развитие умения обсуждать и интерпретировать содержание 

прочитанных профессиональных текстов;  

 развитие умения проводить занятия в предметной сфере (лекционные и 

практические) для иностранных студентов на изучаемом языке [5]. 

Поскольку география занимает одно из важных мест в научных 

дисциплинах, учитель географии должен быть компетентен в разных областях 
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этой науки.  Таким образом, хотелось бы предложить учебную программу 

«География на английском языке».  

Целями учебной программы является изучение географической 

терминологии на английском языке. Где внимание будет уделять и 

нестандартным задачам, развивающим причинно-следственное мышление.  

Краткая программа курса «География на английском языке» заключается 

в том, что в рамках курса студенты изучат специальную терминологию, с 

целью научиться работать с англоязычными картамии географическими 

статьями по темам: 

1. Физическая география. Общее землеведение. Ландшафтоведение. 

2. Социальная география. География населения. Геодемография. 

Этническая география. Лингвистическая география. География рынка труда. 

География расселения [2]. 

3. Экономическая география. География сельского хозяйства. География 

промышленности. География транспорта 

4. Политическая география. Электоральная география. Лимология. 

География конфликтов 

5. Культурная география. Электоральная география. География              

конфликтов [1]. 

Особенности структуры курса «География на английском языке» 

заключаются в следующем: во-первых, изучение географической терминологии 

на английском языке – набора английских терминов и выражений, 

встречающихся в географических текстах (статьях, лекциях, семинарах, 

учебниках).  

При обучении географии на английском языке студентам в какой-то 

степени легче усваивать географический контекст через уже имеющиеся у них 

географические знания на родном языке. Во-вторых, англоязычная география в 

гораздо большей степени нацелена на практическое взаимодействие. В-третьих, 

в курсе имеются нестандартные географические ситуации, развивающие 

причинно-следственное мышление.  

Учебно-методические особенности проведения занятий по курсу 

«География на английском языке» Концепция Федерального государственного 

образовательного стандарта предполагает реализацию целей формирования 

целостной личности, лежащих в основе модернизации образования, 

осуществлять в рамках компетентностного подхода. Основная задача высшего 

образования заключается в формировании творческой личности специалиста, 

способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в 

готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо предложить студенту 

новые образовательные технологии, побуждающие его к творчеству, активному 

самостоятельному получению новых знаний, к исследовательской и 

аналитической работе. С каждым годом процент самостоятельной работы 

студента вырастает. Компетентностный подход в образовании предполагает 

переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом 

потребностей и возможностей личности. 
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Основная задача курса «География на английском языке» ‒ создание 

условий развития интеллектуальной инициативы и мышления студентов. 

Студенты могут выполнять задания как индивидуально, так и малыми 

группами.  

Таким образом, организационно-методическое содержание занятий 

может включать в себя следующее:  

 Входной контроль. Определение уровня английского каждого студента. 

 Знакомство с основными материалами курса. 

 Контроль усвоения материала. 

 Разбор ошибок. 

 Студенческие доклады, рефераты, проекты и презентации. 

Таким образом, можно предположить, что студенты, пройдя курс 

«География на английском» станут более компетентны в своей 

профессиональной деятельности, более замотивированы и 

конкурентоспособны.  
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Аннотация. Признание гетерогенности контингента учащихся в существенной 

степени изменило дискурс лингводидактики и способствовало развитию концепции 

дифференцированного обучения иностранному языку. Статья посвящена дифференциации 

содержания, методов и результатов обучения с учетом способностей, потребностей и 

интересов учащихся. 
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Abstract. The recognition of heterogeneity among students brought about considerable 

changes to the discourse of foreign language teaching and promoted the development of the concept 

of differentiated instruction. The article deals with differentiation applied to the content, process 

and result in response to learners’ abilities, needs and interests.  

Keywords: foreign language acquisition, differentiated instruction, individual learners’ 
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Вплоть до 70-х годов ХХ века традиционная практика обучения 

иностранному языку, равно как и общее образование в целом, базировались на 

концепции гомогенности контингента учащихся, предполагающей некий 

усредненный уровень их способностей, развитие которых проходит в 

одинаковом темпе по единому сценарию, ориентированному на типовые цели. 

В соответствии с данными целями разрабатывались стандартные методы 

обучения и системы оценивания учебных достижений. К концу столетия 

методологический поворот в педагогической науке обусловил признание 

центральной роли конкретной личности в образовательном процессе, что 

повлекло за собой пересмотр подходов к организации обучения и закрепление в 

педагогическом дискурсе понятия гетерогенности [1; 4].  

Лингводидактика вслед за общей дидактикой интегрировала идею о 

многомерности индивидуальных особенностей учащихся, влияющих на 

развитие их иноязычной коммуникативной компетенции. Спектр таких 

характеристик охватывает как объективные демографические атрибуты 

(этническая принадлежность, пол, возраст, социальный статус), так и 

субъективные качества личности (когнитивные способности, социокультурный 

и образовательный опыт, степень развития языковых навыков и речевых 

умений). Следующим шагом стала разработка концепции 

дифференцированного обучения иностранному языку, под которым понимается 

конструирование учебного процесса с учетом гетерогенности ученического 

контингента, включая адаптацию содержания, методов и темпа обучения, 

учебных материалов к способностям, потребностям и интересам                   

учащихся [3, c. 5]. 

По мнению М. Eisenmann, существует два модуса дифференциации –

внешний и внутренний. Внешняя дифференциация определяется организацией 

образования и образовательной политикой в целом и носит эксплицитный 

характер: учащиеся объединяются в классы (группы) в соответствии с такими 

критериями, как возраст, соответствующий вид учебного заведения, требования 

к результатам обучения, уровень владения языком или специфика 

коммуникативной сферы (например, General English, Business English и др.). 

Внутренняя дифференциация является более открытым, гибким и динамичным 

процессом, поскольку соотносится с прогрессом учащихся в пределах учебного 

континуума, т.е. учитывает индивидуальный уровень развития навыков в 

каждый момент времени, включает рефлексию перспектив дальнейшего 

обучения и своевременную коррекцию учебных стратегий [2, c. 56]. 
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Дифференциация, наряду с прямым обучением и социокультурной 

инклюзией, рассматривается в качестве одного из ключевых ресурсов, 

обеспечивающих точную «настройку» учебного процесса для успешного 

освоения иностранного языка. Грамотно организованное прямое обучение 

включает в себя анализ требований государственных стандартов, постановку 

четких целей, входную диагностику уровня владения языком, планирование 

занятий с учетом конкретных языковых аспектов. Социокультурная инклюзия, 

с прагматической точки зрения, обеспечивает равные возможности для всех 

учащихся, формирует толерантное, позитивное отношение к разным 

социальным и культурным группам, а в онтологической перспективе, отражает 

лингвокультурное разнообразие и препятствует декультуризации как родного, 

так и целевого языка. Дифференциация в этой триаде отвечает за практическую 

трансформацию учителем обучения иностранному языку и предполагает его 

постоянную работу с тремя основными компонентами: содержанием, 

процессом (освоением содержания) и результатом. 

Содержание, с одной стороны, регулируется образовательными 

стандартами, а, с другой, формируется в этих рамках учителем с учетом 

разнородных способностей и интересов учащихся и текущей учебной ситуации. 

Содержание обучения дифференцируется через подбор учебных материалов и 

ресурсов, а также фокусирование на определенных темах, проблемах, деталях. 

При этом учитель использует широкое разнообразие текстов в зависимости от 

цели урока или формата занятия; визуализацию понятий, процессов, 

отношений; продуктивные техники взаимодействия, развивающие 

метакогнитивные способности учащихся, их фоновые знания и критическое 

мышление. 

Собственно процесс обучения (освоение содержания) реализуется через 

дифференциацию методов обучения и их рефлексию, индивидуальный подход 

и привлечение учащихся к планированию учебной деятельности. Учитель 

может использовать гибкие стратегии группирования учащихся для работы на 

основе дифференцированных заданий. Для объединения в группы могут 

учитываться следующие факторы: уровень владения языком, сходные 

интересы, индивидуальный стиль обучения или тип интеллекта [5, c. 3]. 

Дифференциация учебного процесса включает в себя также поддерживающие 

техники: использование при необходимости родного языка, представление 

информации параллельно устно и письменно, сопровождение объяснений 

невербальными средствами коммуникации, предоставление учащимся 

аудиозаписей с их расшифровкой, текстов и других ресурсов для 

самостоятельной работы. 

Дифференциация результата обучения позволяет использовать 

разнообразные форматы представления учебных достижений – ролевые игры, 

инсценировки коммуникативных ситуаций, монолог (для навыков устной 

речи); интеллект-карты, игра в дефиниции (для лексического навыка); письма, 

эссе, исследовательский проект (для навыков письменной речи); тесты и 

письменные задания (для навыков аудирования и грамматического навыка). 

Выбор способа дифференциации в данном случае в большей степени 
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ориентирован на текущий уровень владения языком и обусловлен, в том числе, 

форматом обязательных контрольных процедур (ОГЭ/ЕГЭ). 

В заключение необходимо отметить, что, с нашей точки зрения, 

дифференцированное обучение иностранному языку – это не просто дань моде, 

не набор популярных методик, а, скорее, философия, в рамках которой 

утилитарная цель овладения иностранным языком трансформируется для 

учащегося в индивидуальную программу развития и личностного роста, а для 

учителя ‒ в непрерывный процесс профессионального совершенствования.   
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В современном динамично развивающемся обществе иностранный язык 

стал востребованным в нашей стране. В соответствии с новым стандартом 

начального общего образования изучение иностранного языка в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается во 

втором классе и является неотъемлемой частью начального этапа языкового 

образования.  

Многие ученые, в том числе, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

Е.И. Негневицкая, З.Н. Никитенко, подтверждают тот факт, что раннее 
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обучение иностранному языку способствует более прочному и свободному 

практическому владению им. Например,  Л.С. Выготский отмечает у детей 

младшего школьного возраста «интенсивное речевое развитие и активизацию 

речемыслительных процессов» и подчёркивает «легкость усвоения 

иностранного языка в этом возрасте» [3, с.11].   

Однако многие школьники сталкиваются с трудностями при изучении 

иностранного языка в начальной школе в силу их возрастных особенностей. 

Цель учителя – знать специфику работы с детьми младшего школьного 

возраста для достижения лучшего результата в обучении иностранного языка. 

Известно, что каждый возрастной период характеризуется специфическими 

особенностями. Дети младшего школьного возраста имеют следующие 

особенности: низкая концентрация внимания, быстрое запоминание 

сопровождается стремительным забыванием, механическая память доминирует над 

логической, отсутствие страха допустить ошибку. Произвольное внимание 

младшего школьника требует мотивации, так как он может заставить себя работать 

лишь при наличии близкой мотивации, например, заслужить похвалу учителя или 

справиться с заданием лучше всех. Это качество находится лишь в стадии 

формирования, поэтому младшие школьники неустойчивы и легко отвлекаются. 

Надо отметить что, несмотря на это, у младших школьников развито 

непроизвольное внимание. Так как данный вид внимания растет только с 

помощью интереса, педагог старается сделать свой урок живым и занимательным. 

Ведущей деятельностью всё еще является игровая, но особенность 

заключается в том, что она постепенно сменяется на учебную. Поэтому 

изучение иностранного языка возможно включить «в контекст игровой 

деятельности с целью создания внутренней мотивации и интереса к овладению 

новым языком в условиях, когда естественной потребности в общении на 

изучаемом языке у детей нет» [4, с.50]. Отсутствие мотивации приводит к 

различным сложностям в овладении неродным языком. У детей появляются 

психологические проблемы, связанные с его отношением к предмету, 

пропадает желание подготавливать домашнее задание, что отражается на 

работе на уроке. Они сомневаются в полезности и нужности предмета для их 

настоящей жизни. Все вышеизложенное в результате формирует стойкую 

неприязнь к предмету и может отразиться на будущей учебной деятельности в 

виде боязни сделать ошибку [8, с.20].  

Бесспорно, возможность проявить самостоятельность, инициативность и 

находчивость в процессе учебных предметов – это непреложное условие для 

возникновения у обучающихся интереса к учебной деятельности. И как мы 

знаем, чем ярче, активнее используемые приемы, тем легче заинтересовать 

детей в уроке. Предлагаемый учебный материал, содержание урока и 

различные игровые приемы должны быть достаточно разнообразными. Новизна 

‒ это предпосылка к возникновению интереса. Следует учесть, что 

монотонность  и повторяемость не дадут такой же эффект и результат, как 

открытие новых горизонтов [6, с. 142].  

Помимо мотивации, необходимо обращать внимание на особенности 

развития психических процессов: мышления, памяти, внимания и воображения. 
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Произвольная логическая память в этом возрасте является ведущей. 

Другие виды памяти также важны. Так, моторная память необходима для 

овладения произносительными навыками, в устной и письменной речи;  

«зрительная ‒ в обучении лексике, чтению, письму; слуховая ‒ при 

аудировании и при овладении произношением. Задачей учителя является 

развитие у ребёнка всех четырёх видов памяти в их единстве» [1, с. 39].   

Развитие воображения в младшем школьном возрасте характеризуется 

его возрастающей произвольностью.  Учитель играет немаловажную роль в 

развитии воображения и способствует этим изменениям, создавая ситуации, где 

побуждается работа воображения, в том числе при обучении грамматики. 

Именно преподаватель организует игровую деятельность. Все зависит от 

эмоциональности учителя, а также от его умения дать ученикам возможность 

проявить себя, поработав самостоятельно [3, с.20]. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей младших школьников, 

можно предложить следующие игры, повышающие мотивацию обучения и 

развивающие те или иные психические процессы [5, с.102]: 

Речевые упражнения. 

In the shop. 

Игра в магазин. Всем детям раздаются бумажные деньги, и открывается 

магазин. Сначала нужно купить нужные продукты питания у учителя, а затем 

покупать друг у друга. Играя, дети должны использовать лексику и 

разговорные фразы по теме «Еда». 

Гардероб. 

Картинки с одеждой или бумажная кукольная одежда размещается на 

доске. Все предметы одежды повторяются, меняется только цвет. Учитель 

задает вопросы участникам, чтобы выяснить какой предмет они хотят взять и 

какого он цвета. Дети используют одежду для своего воображаемого наряда 

или для бумажной куклы.  

Хвастунишки. 

Учитель дает ученикам возможность выбрать любые картинки, какие им 

нравятся. Далее дети хвастаются тем, что у них есть. Говорят количество и цвет 

имеющихся предметов.  

Season pictures. 

Повторение времен года с их характерными признаками. Первый 

участник достает из стопки одну картинку и спрашивает у своего соседа: What 

season is it? Why? Далее по цепочке отвечают все ученики. 

Следует особо подчеркнуть, что все игровые приемы, использованные в 

различных видах игр, могут варьироваться и изменяться в зависимости от целей 

урока, состава участников, фокусирования на определенном виде речевой 

деятельности и изучаемого языкового материала. 

Однако необходимо четко разграничивать потенциальные способности 

ребенка к восприятию нового языка и реальные условия, исходя из которых 

составляется наиболее эффективная стратегия для достижения лучших 

результатов. Также не стоит забывать, что первостепенная задача – заинтересовать 

ребенка и мотивировать на коммуникацию через неродной язык [7, с. 48].  
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Поэтому  очень важно удержать этот интерес и повысить мотивацию 

младших школьников к изучению иностранного языка. Правильно 

подобранные игры и оптимальное включение их в учебный процесс будут 

способствовать успешному овладению базовыми знаниями иностранного 

языка, повышение мотивации в дальнейшем изучении и снятия эмоционального 

напряжения учеников младших классов.  
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Аннотация. В исследовании рассматриваются насущные вопросы повышения 

качества преподавания второго иностранного (английского языка). В частности – 
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области основных типов высказывания и анализа лексико-грамматических значений 

глагольных словоформ, научные результаты которых отражены в ряде статей, а также в 

учебном пособии. Авторы рассказывают о практике гармоничного сочетания когнитивного 

подхода и коммуникативной методики преподавания. 

Ключевые слова: глагольные словоформы, когнитивная грамматика, когнитивная 

методика преподавания, лексико-грамматическое значение, когнитивный подход, три типа 

сообщения. 

 

Abstract. The study deals with topical issues of teaching a foreign language (English). It 

shows experience of applying cognitive approach in the study of the statement construction and the 

predicate forms. Based on the researches of P.I. Prikhodchenko in the field of basic types of 

utterance and analysis of lexical and grammatical meanings of verbal word forms, which are 

reflected in a number of articles, as well as in a textbook, the authors work on the practice of a 

harmonious combination of cognitive approach and communicative teaching methods. 

Keywords: verb forms, cognitive grammar, lexical and grammatical meaning, cognitive 

approach, cognitive teaching methods, three types of utterance. 

 

Когнитивный подход, предполагает осмысление грамматических норм и 

правил. Также необходимо отметить, что применение данного подхода 

способствует развитию таких познавательных мыслительных процессов, как 

мышление и память. Это достигается путем глубинного анализа языковых 

конструкций и единиц, вычленением логических особенностей их 

использования в устной и письменной речи. В отличие от традиционных 

методов изучения грамматики равное внимание при этом уделяется не только 

функции, но и значению грамматических единиц.  

Осуществляя перечисленные познавательные операции, студент 

одновременно развивает и коммуникативную компетенцию, в состав которой в 

числе прочего Ю.Д. Апресян относит: «умение выражать заданный смысл 

разными способами; умение извлекать смысл из сказанного; умение отличать 

правильные в языковом отношении высказывания от неправильных. Например, 

к сфере языковой компетенции относится умение распознавать омонимию, 

способность к перефразированию и другое» [5, с.262]. 

Очень важно отметить развитие речи, как одной из ключевых 

составляющих коммуникативной и когнитивной компетенции [7]. Развитие 

коммуникативной компетенции в связи с когнитивным подходом оставляют 

широкое поле для рефлексии, ведь учащиеся могут видеть приемы, 

используемые ими в процессе работы, а также отслеживать эффективность 

данных приёмов, что не может не сказаться на их самооценке и мотивации. 

Причём, этот подход способствует развитию как взрослых обучающихся, так и 

школьников. Обратим внимание, что «сегодня в процессе обучения и 

воспитания младших школьников ключевые позиции занимает опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, что 

формируется через систему универсальных учебных действий» [4, с.6]. 

Если цель – овладение языком как средством коммуникации, 

недостаточно просто показать, как устроена его грамматическая система, как 

взаимодействуют единицы языка. Необходимо объяснить, почему так 

происходит и на что это влияет в плане коммуникации, чтобы человек мог 
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свободно обращаться со средствами языка, не сверяясь ежеминутно с 

грамматическим справочником. И если мы говорим об изучении грамматики, 

главная задача – раскрыть в доступной форме языковые процессы, особенности 

иноязычного языкового мышления. При этом необходимо объяснять значение 

каждого слова в высказывании, не зависимо от того, как оно воспринимается в 

родном языке студента, так как именно слово является основным строительным 

материалом сообщения, значимым элементом. И если человек использует эти 

элементы, не должно быть механики, схематизма – она, механика, может 

появиться только в виде готовых фразовых шаблонов в процессе развития 

лексического запаса и языковых навыков. Использование каждого слова – это 

осознанный выбор говорящего для создания определенного высказывания, 

значит, каждый элемент высказывания должен быть осмыслен. Только в таком 

случае можно говорить об осознанной и содержательной речи. 

Задача изучения грамматики в таком аспекте – ускорение процесса 

осознания значений единиц речи и механизмов ее порождения. Поэтому 

описание слов как «служебных», «вспомогательных», не имеющих 

лексического либо лексико-грамматического значения недопустимо.  

Разницу предложений She is beautiful. She is sleeping. She is fed. She is like 

a cat.  She is a cat. с формальной стороны создают значения слов, следующих за 

be, т.е. третье слово является определяющим. Однако все эти предложения 

имеют общее – это сообщения о существовании «её» в каком-то статусе, 

состоянии. Такое построение значений высказываний напрямую вытекает из 

аналитической «линейности» английского языкового мышления.  

Сообщения She is eating и She eats различаются не особенностями 

протекания действия, а тем, что в первом говорится о существовании «её» в 

активном состоянии, дословно: «Она есть (существует в настоящем как) 

поедающая что-то», а во втором – о действии «Она ест». Примечательно, что 

глаголы состояния не требуют использования перед ними be, но если нам надо 

подчеркнуть активность данного состояния, то мы можем это сделать:  

I love it. I am loving it. 

При этом изменение значения высказываний происходит не столько в 

плоскости грамматических категорий, сколько в лексическом плане. 

Мы пришли к идее создания новой лексико-грамматической 

классификации английского глагола, в которой каждый элемент сложных 

аналитических форм имеет свое значение, а сами эти формы воспринимаются 

как свободные сочетания. 

Мы выделяем по формальным показателям: глаголы с нулевым 

окончанием, с окончанием -s, -ed формы (Past Simple и Past Participle), -ing 

формы (Gerund и Present Participle), простой инфинитив (начальная форма). 

При этом значение –ing форм находится в прямой зависимости от контекста, 

поэтому разделение их на Gerund и Present Participle относится больше к сфере 

многозначности, а точнее, особенностей проявления одного и того же значения, 

как абстрактного свойства, либо характеристики конкретного предмета. 

Такой подход к систематизации и раскрытию значений глагольных форм 

напрямую связан с особенностями английского синтаксиса, а именно, выделением 
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трех типов высказывания в зависимости от основного грамматического элемента 

предиката: глагола действия, глагола be или глагола have. 

Таким образом, мы пришли к следующей последовательности действий 

при построении предиката на английском языке, отвечающей общей логике 

коммуникативного акта: 

1. Определение цели высказывания: о существовании, 

наличии/отсутствии, действии; 

2. Выбор соответствующего основного грамматического элемента 

предиката: be, have, do (глагол действия); 

3. Дополнение его другими элементами (при необходимости): -ed, -ing 

формами. 

Практическое применение когнитивного подхода к изучению грамматики 

английского языка, апеллирующего к нашей системе типов высказываний и 

значениям глагольных форм, можно продемонстрировать на примере 

следующих упражнений, позволяющих привить студентам понимание 

свободного использования лексических единиц для создания грамматических 

конструкций с определенным значением. 

Упражнение 1: Описание картины при помощи Present Continuous или 

Present Simple Passive. Упражнение призвано расширить понимание 

грамматических категорий и активного словаря. В этом задании очень важен 

выбор материала для использования на уроке, который может положительно 

сказаться на мотивации учащихся.  

Первая вариация упражнения: ученик описывает персонажа, например: «He 

is seating», «She is frightened», etc. Задача остальных угадать, что это за персонаж. 

Вторая вариация: ученик загадывает персонажа, а остальные задают ему 

вопросы: «What is he doing?», «Is he laughing?», «Is he frightened?», etc. Ученик 

должен отвечать на вопросы. 

Таким образом дается понимание значения глагола бытия -be, -ed и -ing 

форм, используемых в однотипном высказывании о существовании, состоянии 

предмета (человека) на картине.  

Можно грамматически усложнить данное упражнение введением 

аналитической конструкции Present Continuous Passive Voice. 

Упражнение 2: Определение значения -ed форм. Необходимо дать 

ученикам несколько предложений, где применяется Past Simple и Past 

Participle, а потом, после выяснения смысла высказываний, предложить 

придумать свои аналогичные.  

This forest seems familiar; we gathered mushrooms there last year. We gathered 

around at his place for several times. One could take the gathered mushrooms to the 

town expert and let him decide which were poisonous. Asked for help, I went out of the 

car and made it up the stairs. Asked by Tom, I didn’t know what to say. I have asked him 

for help many times. That day I asked him for help as usual. 

Преимущества нашего подхода: отсутствие «белых пятен», схематизма и 

исключений; простота воссоздания речемыслительных шаблонов; отсутствие 

труднообъяснимых проблемных проявлений грамматической интерференции с 

родным языком студента. 
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Негативные стороны: необходимость абстрагирования от привычных 

речемыслительных схем родного языка и труднопереводимость некоторых 

лексико-грамматических значений по причине отсутствия их прямых аналогов 

в родном языке. Однако последнее является в то же время положительным 

свойством данного подхода, так как отвлекает студента от калькирования, 

«прямого перевода» с родного языка на иностранный, с самого начала изучения 

развивая англоязычное мышление. 

Также в пользу нашего подхода можно отнести практическую простоту 

его применения и гармоничность его сочетания с коммуникативной методикой 

преподавания. Практика его использования неизменно приводит к высоким 

результатам в плане освоения грамматики английского языка. На настоящий 

момент результаты нашей работы апробированы более чем в десятке статей [1; 

2; 3], нашли воплощение в практическом пособии и частично применяются на 

практике. Дальнейшая работа нам видится в развитии и обосновании теории 

трех видов высказывания, а также в создании оригинальной методики 

преподавания грамматики и интеграции ее в существующие языковые курсы. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения говорению на английском 

языке школьников с ОВЗ, в частности, с ДЦП, в средней школе. В работе исследуются 

этапы и методика обучения английскому языку школьников с особыми образовательными 

потребностями, а также ситуация с инклюзивным образованием в ряде нижегородских 

школ.  

Ключевые слова: иностранный язык, говорение, школьники с ограниченными 

возможностями здоровья, инклюзивное образование ДЦП. 

 

Abstract. The article considers the problem of teaching speaking the English language 

students with disabilities, in particular, with cerebral palsy, in secondary school. The work 

examines the stages and methods of teaching English to students with special educational needs, as 

well as the situation with inclusive education in a number of Nizhny Novgorod schools.  

Keywords: foreign language, speaking skills, students with disabilities, inclusive education, 

cerebral palsy (CP). 

 

На сегодняшний день обучение как английскому языку, так и другому 

иностранному языку школьников в сложных условиях подразумевает обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и представляет собой 

актуальную проблему в современном мире. В данном случае основной задачей 

является не только передача ребенку как можно большего багажа знаний, но и 

обеспечение его общекультурного, личностного и познавательного развития, 

«вооружение» таким важным умением, как умение учиться. Как отмечает А.В. 

Липатов, каждый ребенок имеет право на образование, и дети с ОВЗ не 

являются исключением. С введением ФГОС дети с ОВЗ могут обучаться и уже 

обучаются в коррекционных классах общеобразовательных школ [5]. 

Нами было проведено анкетирование 20 педагогов из нескольких 

нижегородских школ, посвящённое теме инклюзивного образования в школе и 

особенностям работы с детьми с ОВЗ. Проанализировав полученные 

результаты, выяснилось, что 70% никогда не работали с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 60% педагогов не проходили никакой 

подготовки к обучению детей с ОВЗ. 50% учителей не считают необходимым 

введение обязательных курсов для приобретения дополнительных знаний о 

специфике работы и взаимодействия со школьниками с ОВЗ, а с мнением, что 

инклюзивное образование полезно, так как оно благотворно влияет как на 

http://cse.iitk.ac.in/users/se367/10/langacker_intro-cog-grammar-cogSci86.pdf
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обучающегося с особыми образовательными потребностями, так и на весь 

класс, в целом согласились всего 30% опрошенных. Готовы работать в 

инклюзивном классе только 20% педагогов, а 50% отметили, что не имеют 

возможности преподавать в таком классе именно в силу психологической 

неподготовленности. Всего 20% респондентов считают, что к школьнику с ОВЗ 

нужно предъявлять такие же требования, как к другим учащимся, остальные 

склоняются к мнению ситуативности оценивания таких детей. Среди 

трудностей при работе с детьми с ОВЗ педагогами отмечены проявления 

агрессии детей, их специфическое поведение, а также проблема их оценивания. 

Проведенное исследование позволяет нам согласиться с М.А. Захаровой, 

которая отметила, что в России огромное количество детей с ОВЗ вынуждены 

обучаться на общих основаниях в обычных школах, где для них отсутствует 

какая-либо адекватная психолого-педагогическая помощь, и происходит 

явление «вынужденной интеграции» (В.И. Лубовский) [1]. 

Таким образом, мы можем говорить о необходимости знания педагогами 

особенностей детей с ОВЗ и специальных методик обучения школьников 

данной категории. 

Предмет «иностранный язык» дает возможность каждому школьнику не 

только приобрести новые знания, навыки и умения, но и освоить новую ступень 

в собственном культурном развитии. Поэтому, вне зависимости от того, какой 

род занятий или прикладную сферу он изберет в будущем, знание иностранного 

языка будет предоставлять определённые преимущества в любой 

профессиональной деятельности. Поэтому, как отмечает М.А. Захарова, 

качественное обучение иностранному языку приобретает особую важность и 

значение для детей с ОВЗ, в частности, для обучающихся с двигательной 

патологией [1]. 

Говорение – один из основных видов речевой деятельности наряду с 

аудированием, чтением и письмом. Обучение иноязычному говорению 

представляет собой способность выражать свои мысли посредством устной 

монологической и диалогической формы на иностранном языке. Обучение 

говорению на английском языке – социальный заказ общества, т.к. современную 

жизнь уже невозможно представить без широких интернациональных 

контактов, а английский язык является также языком интернета и 

международного общения [10]. 

Обучение говорению школьников на любом этапе в основном начинается 

со становления навыков произношения, аудирования, и, конечно же, 

формирования лексических и грамматических навыков. Данный вид 

продуктивной речевой деятельности на уроках английского языка может 

обладать различной степенью сложности, от выражения актуального состояния 

посредством простого восклицания до самостоятельного развернутого 

высказывания. 

Говорение относят к самому сложному виду речевой деятельности. Даже 

обычные дети испытывают большие сложности при овладении данным 

продуктивным видом деятельности на английском языке, оно, как заметили 

А.В. Конюшко, А.Е. Дубина и С.А. Александрова, самое слабое звено 
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подготовки по иностранному языку в массовой средней школе [4]. Поэтому в 

случае обучения говорению школьников с ОВЗ на среднем этапе необходимо 

учитывать их психологические и возрастные особенности. По статистике в 

России нарушенными функциями двигательной сферы страдают 5-7 % детей. 

Самым распространенным заболеванием в этой области считается детский 

церебральный паралич (ДЦП) с различными причинами происхождения, 

которым страдают около 90% всех детей с функциональными нарушениями 

двигательной системы организма [2]. 

ДЦП – это группа двигательных нарушений, которые возникают 

вследствие поражения двигательных систем головного мозга и проявляются в 

недостатке или отсутствии контроля со стороны ЦНС за функционированием 

мышц. Двигательные расстройства сочетаются с психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому большинству школьников с ДЦП необходима не только 

лечебная и социальная помощь, но и психолого-педагогическая и 

логопедическая коррекция [7]. 

Как для педагогов специального образования, так и для педагогов общего 

образования необходимо обеспечить инклюзивность для обучающихся с ДЦП (с 

сохранным интеллектом). Данная категория детей чрезвычайно нуждается в 

понимании и поддержке. При этом установлено, что большинство детей с 

церебральным параличом имеют средний или выше среднего уровень IQ  [13]. 

Дети с ДЦП нуждаются в активном участии, как со стороны дефектологов, так 

и со стороны преподавателей и семьи. Учителям необходимо применять 

индивидуальный подход к каждому ребенку с данным заболеванием опорно-

двигательного аппарата, знать его особенности, быть осведомленными о 

специфических проблемах каждого особенного ребенка и учитывать все это при 

организации обучения. 

Также важен учет возрастных особенностей школьников с диагнозом 

ДЦП. На среднем этапе при обучении иноязычному говорению необходимо: 

 стараться задействовать собственный опыт подростков, знания, 

полученные ими ранее; 

 по возможности менять виды деятельности и темп выполнения 

упражнений; 

 включать задания, связанные с поиском, оцениванием, присвоением 

информации; 

 способствовать развитию целенаправленного наблюдения, стремления 

выделять главное, отмечать опорные пункты, способствующие 

облегчению запоминания и воспроизведения [10]. 

У детей с ДЦП чаще всего пониженная самооценка, им не хватает 

уверенности в себе. Поэтому важно стараться чаще хвалить таких детей, а 

также отмечать их достижения, при этом «не избаловав» повышенным 

вниманием [12]. 

В работе по обучению говорению школьников с ДЦП важно создать 

позитивную и творческую среду, так как это является универсальным условием 

для передачи знаний от учителя к ученику. Общение и полноценный диалог 

возможно только в дружелюбной атмосфере свободы и доверия, а для общения 
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с учащимися с ДЦП необходима серьезная подготовка и позитивный 

эмоциональный настрой педагога [8]. 

При обучении говорению школьников с ДЦП следует использовать 

разнообразные зрительные схемы, опоры, таблицы, сигнальные карточки. 

Любые типы заданий должны сопровождаться четкой инструкцией и 

поэтапным алгоритмом выполнения. Детям с ДЦП педагог должен давать 

больше времени на выполнение любого задания и предоставлять возможность 

переделать его в случае неправильного выполнения. 

Мы выделили ряд следующих этапов по обучению говорению 

школьников с ДЦП, с опорой на методику А.В. Конюшко, А.Е. Дубиной и 

С.А. Александровой [4]: 

1. Этап вовлечения. На этом этапе уже с первых минут урока в период 

речевой зарядки следует побуждать детей говорить на английском языке. 

Можно задать им простые вопросы: «Как дела?», «Какая на улице погода?», 

«Какой сегодня день недели?», которые обычно не вызывают каких-либо 

сложностей. Благодаря этому приему осуществляется погружение в языковую 

среду. 

2. На втором этапе можно провести фонетическую зарядку так же, как и 

речевую, что поможет настроиться на работу на уроке английского языка. 

Возможно применение рифм, поговорок, небольших пословиц. Частые 

тренировки, например, отработка звука, эффективно отрабатываются с 

использованием детских рифмовок. Также педагог может подготовить 

презентацию, где школьники разных стран говорят изучаемую фразу, среди них 

желательно, чтобы был и носитель языка, и детям было бы дано задание 

распознать этого носителя по признаку фонетики. Дети будут пытаться 

повторить необходимую фразу максимально приближенно к оригинальному 

выражению. Упражнения такого типа способствуют преодолению барьера в 

языковом плане и формированию навыков правильного говорения, при котором 

важнейшее значение принадлежит ритму и интонации. Данные упражнения 

способны помочь ребенку с ДЦП развить речевой аппарат, побороть стеснение. 

3. Главный этап – результативная практика. При развитии говорения 

необходимо совместное изучение грамматических, лексических и фонетических 

основ. На данном этапе в особенности важным является формирование 

ситуации успеха ребенка с ДЦП, при этом реально придерживаться простейшей 

схемы «от простого к сложному». 

Для повышения мотивации к обучению следует использовать игровые 

технологии: лексические, грамматические, фонетические и коммуникативные 

игры [4]. 

Н.М. Пасенкова рекомендует в ходе обучения применять следующие 

приемы: 

1. Сокращать количество изучаемой лексики (пытаться отобрать только 

наиболее широко применяемые и значимые лексическиe единицы). 

2. Подбирать адаптированные тексты для чтения и прослушивания. 
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3. Стараться оценить детей не столько по достигнутым результатам в 

процессе учебы, сколько по личностным и познавательным успехам, то есть 

старания и усилия каждого ребенка, продвижения в личностном плане и т.д. [6]. 

Л.М. Хобракова считает, что особая важность состоит в осознании 

школьниками того, чему они научатся в конце занятия. Вследствие этого 

возникает необходимость использования адаптированных раздаточных 

материалов; предоставления четких и кратких инструкций, простых заданий; 

возможности перемещений во время урока; использования цветных стикеров, 

фломастеров; использование наглядных средств и т.д. Рекомендуется также 

давать таким детям алгоритм пошагового выполнения задания, дополнительное 

время для его выполнения, организовать коллективную работу с 

одноклассниками для презентации работы [9]. 

При обучении школьников с ДЦП говорению на среднем этапе педагогу 

следует использовать всевозможные опоры для построения высказываний. 

Этими опорами могут быть клише для ведения самого простого диалога 

(побуждение, расспрос), опоры для краткого монологического высказывания 

(реплики для начала и окончания монолога, содержательный план 

высказывания, незаконченные, но уже практически готовые предложения и т.д.). 

Педагог должен быть готов к тому, что ребенок с данным диагнозом не сможет 

построить целостное высказывание даже со всеми этими опорами. Однако 

следует помнить, что спокойная атмосфера и постоянное преодоление 

психологического и коммуникативного барьеров способствуют постепенному 

изменению ситуации в лучшую сторону [4]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что важнейшая цель 

образования для детей с ОВЗ состоит не в достижении высокого уровня 

образованности, а в преодолении психофизических барьеров и возможности 

полноценно жить и развиваться в социуме [3]. Поэтому в ходе 

целенаправленной работы в этом отношении каждому педагогу можно 

реализовать вышеуказанные приемы, методы и возможности обучения 

говорению данной категории детей. 
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Abstract. This article discusses the issues of teaching retelling in elementary school. The 

role of memory, inner speech and its connection with reading is revealed. The criteria for selecting 

texts for retelling are indicated.  

Keywords: retelling, primary school, methods of teaching, criteria for selecting. 

 

Интегративной целью обучения иностранному языку в классах начальной 

школы является развитие у учащихся начальных навыков общения на 

доступном уровне языковой активности: аудирование, говорение, чтение и 

письмо. Элементарная коммуникативная компетентность понимается как 

способность и желание ученика младшей школы реализовывать межличностное 

и межкультурное общение с носителями иностранного языка, как в устной, так 

и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций общения и 

областей, которые являются для него доступными [1]. 

Коммуникативные ситуации и речевой материал, предлагаемые на уроке 

иностранного языка, должны соответствовать реальным коммуникационным 

ситуациям и активировать лексико-грамматический и фонетический минимум, 

полученный для иностранного языка. Дети начальной школы не могут 

осваивать новый язык, если все необходимые аспекты не будут находиться в 

постоянной взаимосвязи. Лучше всего сначала передать навыки и умения на 

определенных типах речевой деятельности, а затем комбинировать их в 

зависимости от задачи [2]. Чтобы создать психологические предпосылки для 

взаимосвязанного обучения лексическим навыкам и навыкам чтения, мы 

должны надлежащим образом рассмотреть и обозначить наличие взаимосвязи 

данных типов. Если опираться на мнение А.Н. Соколова, то можно говорить о 

том, что абсолютно все виды речевой деятельности имеют между собой тесную 

взаимосвязь на каждом уровне языка [6]. 

По мнению психологов, внутренняя речь выступает в качестве особого 

кода, который применятся для планирования высказываний и сохранения 

информации после прочтения в памяти. Целостность видов речевой 

деятельности, а именно устной речи и чтения, обнаруживается здесь в их 

структуре. Обнаружить сходные черты устной речи и чтения можно в речевых 

механизмах, которые осуществляют их работу. Поскольку практические и 

коммуникативные цели являются взаимозаменяемыми, можно предположить, 

что основной целью обучения иностранному языку является коммуникативная 

цель, а именно, практическое овладение и внедрение иностранного языка как 

средства устного и письменного общения. В свою очередь это решает не только 

задачи обучения английскому языку, но и способствует формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий [5]. 

Пересказ, включает в себя работу над текстом, и следует отметить, что 

при обучении речи монологической, текст в качестве опоры имеет большое 

значение. Работа с текстом предполагает выполнение серии упражнений для 

развития речевых навыков. Пересказ на английском языке позволяет запомнить 

новые слова и выражения, которые формируют и развивают речь. 
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Пересказ является одним из наиболее часто используемых методов 

обучения иностранному языку. Среди множества методик, которые заменяют 

устаревшие и неэффективные, он продолжает занимать важное место в 

преподавании иностранного языка. Как известно, практическая цель обучения 

иностранному языку ‒ овладеть коммуникативной компетенцией. При 

организации обучения речевой деятельности на иностранном языке обычно 

используется следующая схема последовательности функционирования 

речевых механизмов: прием ‒ производство. 

«Рецепция» ‒ означает восприятие и осознание значения информации, 

поступающей извне в виде текста в аудио или графических материалах. Текст 

является моделью речевого произведения на иностранном языке и поэтому 

служит примером использования конкретного лингвистического и речевого 

материала. «Продукция» предполагает конструирование продукта, 

независимого от речи, речи, с использованием языка и речевых средств 

воспринимаемого текста. Пересказ выполняет много функций. Это, прежде 

всего, развитие и совершенствование языковых (фонетических, лексических, 

грамматических) речевых навыков через доступ к репродуктивной речи [4]. 

Одной из основных задач начального образования является развитие 

речевого общения. Пересказ ‒ это способ работы над созданием связного 

монологического высказывания, наиболее важным из которых является 

воспроизведение содержания высказывания и способность создавать новый на 

основе этого текста. Овладение пересказом означает, что ребенок может 

анализировать логико-композиционную и семантическую структуру этого 

текста, извлекать информацию из текста в соответствии с заданием и 

полагаться на образец текста для создания своего текста с использованием 

синтаксических моделей и визуальных средств исходного текста. 

Пригодность текстов или их частей для практики речи можно определить, 

например, по критериям отбора: 

‒ яркий и занимательный сюжет текста или отрывка; 

‒ эмоциональность и образность изложения; 

‒ актуальность предложенного текста; 

‒ тематическая близость предмета к жизненному опыту и интересам 

студентов; 

‒ наличие взглядов и мнений, вызывающая дискуссии. 

Часто пересказ ‒ это буквальное дублирование или просто запоминание 

текста. Это не имеет никакого эффекта. Кроме того, при таком повторении 

значение текста забывается, а новые слова не сохраняются в памяти. 

С целью обеспечить преподавание иностранного языка уже в начальной 

школе, опираясь на визуально эффективное наглядно-образное мышление, 

преобладающее среди младших школьников, а также на другие психические 

функции, намеренно моделируя и развивая их словесно-логическое мышление 

на должном уровне. Опираясь на слова К.Д. Ушинского, можно сделать вывод, 

что педагог обязан практиковать разговорную речь детей и контролировать эти 

упражнения, одновременно выполняя такие упражнения, которые стимулируют 

мысли ребенка и вызывают выражение мысли в слове [7]. 
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Производительность памяти учеников младшей школы зависит от 

освоения соответствующих приемов и методов запоминания и 

воспроизведения. Изначально дети используют самые простые методы – такие 

как неоднократное повторение материала, когда он разбит на части, что обычно 

совпадает с семантическими единицами. Метод разделения материала на 

семантические единицы заключается в подготовке плана. Его следует 

преподавать даже на этом этапе школьной работы, когда дети передают 

содержание только в устной форме [3]. Эти характеристики мышления 

школьников служат основой для широкого использования принципа 

визуализации в начальной школе. Во время обучения в начальной школе 

активно начинает проявляться воссоздающее воображение, которое 

трансформирует образы относительно действительности. 

Верное толкование и осмысление текста зависит не только от его 

характеристик, а также от доступности его содержания, но и от того, насколько 

хорошо вы можете работать с методами аналитической работы. Ученикам 

начальной школы сложно работать с готовым планом и, особенно с его 

самостоятельной подготовкой. Именно работы с планом, его составление и 

представление для дальнейшего пересказа, является необходимым навыком, 

который должен быть сформирован во время обучения в начальных классах. 

Ведь именно обучение пересказу помогает ученику во время контролировать 

себя и свою речи, обращать внимание на сложные моменты и тонкости, 

анализировать их и, таким образом, лучше понять, что он читает и запоминает. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методики преподавания 
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Конкурентоспособность специалиста определяется востребованностью 

выпускника высшего учебного заведения на рынке труда [3]. Сегодняшний 

выпускник ВУЗа должен быть осведомлен во многих областях научного знания 

и хорошо ориентироваться в современных реалиях. Хотя политика не является 

приоритетом для сегодняшних интересов молодежи, учащаяся молодежь 

интересуется политическими событиями [2]. 

На рубеже XX-XXI веков можно проследить четкую взаимосвязь языка и 

политики при всей их онтологической сущности проявления в различных 

научных полях изучения как таковых. Единой моделью изучения данных сфер 

является политическая лингвистика. Четкого определения данного термина не 

существует, в связи с тем, что сфера изучения политической лингвистики не 

имеет четкого научного предмета. Но существуют две общепризнанные точки 

зрения по данному вопросу в политологии и лингвистике [4, с.45].  

Научные тезисы Франкфуртской школы, в частности работы 

Ю. Хабермаса, идеи Грамши и его концепция идеологии и гегемонии, 

концепция «дискурсивного порядка» М. Фуко и американская лингвистическая 

антропология (Майкл Сильверстейн) – это базисный пласт для развития 

политической лингвистики в дискурсе общественного течения [4, с.60]. 

Критическая лингвистика и критический дискурсивный анализ определяются 

как «установившиеся и признанные субдисциплины политической 

лингвистики». Инновационные идеи о взаимоотношении языка и общества 

стали изучаться именно в рамках политической лингвистики. 

С точки зрения политологии, политическая лингвистика – совокупность 

дискуссионного анализа с исследованием политических акторов и действий в 

условиях общественного процесса. Также существует другая трактовка 

термина, которая характерна для лингвистики, это политические измерения 

языкового устройства общества [4, с.47-48].  

Специфика изучения политической лингвистики отражается в том, что 

западные исследователи выделяют ее гораздо чаще как автономную сферу 
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научного знания в социально-гуманитарных исследованиях, а отечественные 

специалисты редко прибегают к ней в качестве отправной точки научной 

работы. «Для российских лингвистов совсем недавно открылись те области 

приложения знаний о языке, которые вполне традиционны для западного 

лингвистического сообщества. В России появился ощутимый спрос на 

лингвистов, работающих в области рекламы и в сфере публичной                             

политики» [1, с.324]. Необходимо обозначить основные разделы методики 

преподавания политической лингвистики: 1) языковая политика и языковое 

планирование; 2) язык в процессе национального строительства; 3) язык и 

символическая власть; 4) языковые изменения с точки зрения их 

детерминирующих процессов; 5)политика как дискурсивно/текстуальный 

процесс; 6) идеология и идеологический процесс [7, с.57]. 

Данная методика была успешно апробирована в крупнейших 

иностранных университетах мира [7, с.205]. Она показала эффективную оценку 

как у студентов в их общественно-социальной жизни, так и у работодателей, 

получающих высокую работоспособность своих подчинённых. 

Следовательно, можно сделать вывод, что преподавание политической 

лингвистики в условиях университетского факультатива будет эффективным 

подспорьем для будущих специалистов и современных интеллектуально 

развитых студентов, стремящихся к получению новых знаний.  

Список литературы 

1. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику // Эдиториал 

УРСС. М., 2001. 358 с. 

2. Басимов М.М. Психологические причины неучастия молодежи в 

политической жизни // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7, №4. С.9. 

URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1040/755 (дата обращения 

11.04.2020). 

3. Дунаева Н.И., Суворова О.В. Проблема конкурентоспособности 

личности студента в условиях образовательной среды вуза в отечественных и 

зарубежных исследованиях//Вестник Мининского университета.2020. Т. 8, №1. 

URL: (дата обращения 11.04.2020). 

4. Мухарямов Н.М. Политическая лингвистика как научная дисциплина / 

Н.М. Мухарямов, Л.М. Мухарямова // Политическая наука. М., 2002. С. 45-67. 

5. Смоловик О.В. Организационно-технологические подходы к 

оптимизации изучения иностранного языка студентами // Актуальные 

проблемы лингводидактики и методики обучения иностранным языкам 

сборник научных статей. Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева. Чебоксары, 2015. С. 274-277. 

6. Belova E., Arkhipova M, Gavrikova Y., Kosareva A., Povstyanaya I. 

(2019). Enantiosemy In English Language Teaching. // The European Proceedings of 

Social and Behavioural Sciences. International Scientific Conference «Social and 

Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism». p. 348-354. 

10.15405/epsbs.2019.12.04.48. 

7. Blommaert J. Language and politics, language politics, political 

linguistics// Belgian j. of linguistics. Bruxelles, 1997. № 11. P. 45-67. 

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1040/755


280 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Снопкова И.А. 

МБОУ СОШ № 9, г. Балахна 

 

Аннотация. В данной статье  рассматривается  применение игровых технологий в 
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С каждым годом повышаются требования для зачисления в школу. 

Будущим первоклассникам требуется внушительный багаж знаний. 

Нововведения диктуют тенденцию на раннее изучение иностранных языков. 

На сегодняшний день, является нормой, когда дошкольники наравне со 

школьниками начинают свое обучение. Меняется только сам учебный 

процесс. Он подстраивается под эмоционально-психологическое восприятие, 

свойственное младшему возрасту.  Дошкольный возраст идеален для начала 

изучения второго языка. Благодаря психофизическим особенностям раннего 

возраста, когда развиты длительная и оперативная памяти, дети быстро и 

надолго запоминают материал в большом объёме. Несмотря на это, им всё еще 

не доступны для понимания сложные таблицы и схемы, еще не научились 

масштабно анализировать информацию на слух.  

Словесно-логическое  мышление развивается ближе к школе [5]. На 

помощь в обучении приходит привычная деятельность – игра. Все хотят играть, 

никто не хочет «учиться» и сидеть ровно за партой. Игра выдвигается на 

первый план обучения, учащиеся выполняют свои роли, где педагогические 

цели для них скрыты [3]. 

Что же представляет собой грамматика? Сначала она была отдельной 

областью знаний. Понятие «грамматика» (от греч. grammatike) означает 

«искусство чтения и письма». С 19 века термин наполняется совсем иным 

содержанием: грамматический строй языка; раздел языкознания; совокупность 

правил изменения слов; пособия. 

В XX веке методисты и лингвисты ввели в грамматику понятия: 

 фонетика, 

 словообразование, 

 стилистика и лексикология, 
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 орфография, 

 семантика и прагматика. 

Учебники стали ориентироваться на ступени обучения, возрастные 

категории, профессии, типы учебных заведений. Роль грамматики в системе 

обучения всегда будет изменяться под влиянием: 

1) государственной политики в области образования 

2) учёта практических результатов 

3) эволюции теории лингвистики. 

Образовательная игровая среда дошкольников – спроектированная 

гибкая целостная педагогическая система, в которой осуществляется 

социализация и развитие. Ее можно трансформировать, применяя различные 

методы и приемы обучения. При обучении грамматике иностранного языка не 

следует опираться на объяснения правил. Дошкольники воспринимают их 

абстрактно [9]. Необходимо делать акценты на отработку определенных 

конструкций – грамматических паттернов (pattern – образец, шаблон). Многие 

дети понятия не имеют, что такое глагол «to be», но прекрасно знают, как его 

употреблять (I – am / You – are / She – is и прочее). На вопросы «Как называется 

этот предмет?» или «Что это такое?» ребенок может не ответить, но это не 

означает, отсутствие у него правильного ответа. Он знает ответ на вопрос 

«What is this?» и может показать многие вещи. В более раннем возрасте может 

срабатывать обратный механизм. Ребенок (около 2 лет), неговорящий на 

родном языке, теряется и не знает, где у него, например, нос. Зато сразу 

показывает ответ (нос) при вопросе «Where is your nose?». Это происходит в 

связи с тем, что в  процессе раннего обучения из-за неразвитого абстрактно-

логического мышления иностранный язык формируется отдельно от родного. 

Советский психолог Д. Б.Эльконин считал, что игра выполняет четыре 

важнейшие для человека функции: средство развития мотивационно-

потребностной сферы, средство познания, средство развития умственных 

способностей детей и средство развития произвольного поведения [12]. 

Привлечение игровых технологий в процесс обучения – актуальный вопрос для 

развития образования. Но появления игр на уроках нельзя считать 

инновациями. Еще К.Д.Ушинский, основоположник научной педагогики, 

говорил, что в монотонном учебном процессе обучения детей необходимы 

игровые технологии для более продуктивного познания [4].  

Систему образования заполняет геймификация «gamification». Слово 

новое, но в образовании уже давно применяются видеоигры. Как же произошло 

edutainment – обучение  через игру? Education («образование») + Entertainment 

(«развлечение»).  Недавно появившееся в употребление слово для не совсем 

новых технологий. Какие можно вспомнить примеры? Истоки начинаются с 

самого Уолта Диснея в 1948 году, при зарождении его серийного мультфильма 

с образовательными мотивами. Как это понятие коренным образом могло 

внедриться с систему образования? Всеми любимая телепередача «Улица 

Сезам» с 90-х годов захватила внимание детей и побуждала их к обучению. 

Запустился первый процесс обучения английскому языку с игровыми 

техниками прямо с экранов телевидения. Программа опиралась, по большей 
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части, на грамматику, дети повторяли и запоминали. Масштабный 

положительный результат наблюдали все. Грамматика – важный раздел 

языкознания при изучении любого иностранного языка, так как коммуникация 

в отсутствии ее происходить не может [10]. Она состоит из словообразований, 

строений фраз и словоизменений. Для организации процесса усвоения с 

помощью игровых технологий необходимо: 

1.  в игровой форме поставить цель; 

2.  учебную деятельность подчинить правилам; 

3.  учебный материал сделать средством обучения; 

4.  подвести игровой результат – должен выполнять поставленную цель. 

Технология обучающей игры имеет четкую учебно-познавательную 

направленность. Побуждает и стимулирует [11]. Процесс проходит как 

деятельность учащихся «Practice makes perfect» (Повторение – мать учения). 

Услышанное усваивается лишь на 40%, увиденное – на 50%, то, что мы видим и 

слышим, усваивается на 70%, а если мы это делаем сами, запоминаем 90%. 

Поэтому, необходимо учить дошкольников пользоваться наглядностью, 

обращать внимание на мимику и жесты, паузы и интонацию, учить 

домысливать ситуацию [1]. 

Технология ролевой игры закрепляет языковой материал. Опираться 

необходимо на мотивацию и стимулирование деятельности. Здесь нет учеников 

и учителя, есть только действия и роли. Происходит взаимное ненавязчивое 

обучение друг друга [11]. Творческая технология – сценки, диалоги, спектакли. 

Используются имитированные костюмы, цветные маски [11]. 

Использование грамматических игр повышает: 

 качества знаний; 

 поддерживает мотивацию; 

 сохраняет психологический комфорт в учебной деятельности 

(первостепенная цель при обучении). 

При регулярных занятиях любая игровая деятельность способна 

реализовать необходимые для учебного процесса моменты: 

1) Critical thinking – критическое мышление (самостоятельное), 

2) Creativity – творчество, 

3) Communication – общение, 

4) Collaboration – сотрудничество. 

У дошкольников ограниченный объем памяти, поэтому следует часто 

менять деятельность. Задействованные психологические процессы (мышление, 

восприятие, память) развивают разностороннюю личность.  Для наилучшего 

результата дети должны видеть смысл в том, что они делают [6]. 

Грамматическая сторона  уникальна и трансформирующаяся. Она может быть 

задействована в двигательной деятельности, художественной (изучение 

иллюстраций и мультипликаций), музыкальной (пение, танцы). Вместе с ней 

изучают лексику, фонетику и строение слов в предложении. В зависимости от 

уровня детей, одну и ту же игру можно адаптировать под различные темы, 

упрощать её или наоборот, усложнять, добавляя изученный материал с 

совершенно новой лексикой [8]. Отделить ее от грамматики невозможно, да и 
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не следует. Без усвоения новых лексических единиц отрабатывать 

грамматическое строение языка будет проблематично. Как и чем наполнить и 

разнообразить урок планирует сам учитель. От его настроя во многом зависит и 

ход игры, и результат [2]. Цель игрового обучения: усвоить и научиться 

применять шаблон конструкций. 

В рамках исследования были реализованы следующие виды 

грамматических игр для дошкольников: 

 Игра для младших дошкольников (3-4 года): 

Отрабатываются притяжательные местоимения. Запоминаются имена 

играющих, множественное и единственное числа существительных. Все дети 

водят хоровод. Произносят вслух считалочку, каждый друг за другом, по 

одной фразе. «One potato, two potatoes, three potatoes, four; 

Five potatoes, six potatoes, seven potatoes more». Как только считалочка 

заканчивается, необходимо быстро сказать имя того, на ком остановились: Her 

name is.../ His name is... Кто отвечает неправильно, покидает хоровод. 

 Игра для дошкольников среднего возраста (4-5 лет): 

Учатся употреблять обороты  «There is/There are», составляя 

предложения и произнося их. Учитель заранее сложил в коробку предметы, 

известные детям. Делятся на команды. По одному подходят к коробке и 

закрытыми глазами достают одни предмет. Составляют предложения, опираясь 

на пример. There is (are) a book(s) in the box. 

 Игра для дошкольников старшего возраста (5-7 лет): 

Отрабатывают времена, например, Present Simple. Делятся на команды. 

Составляют предложения из слов. Каждое слово написано на отдельном листе. 

a, I, book, read = I read a book. 

В зависимости от уровня изученного, каждую игру можно 

усложнить/упростить. Усложним первую – добавим предложения с возрастом 

того, чьё имя произносят, цветом в одежде, что понравилось у человека. (Её 

имя Тома. – Her name is Toma. Мне нравится ее глаза. – I like her eyes). 

Упрощаем, адаптируем для первого урока знакомства, тогда дети говорят сами 

свои имена: «My name is... Nika». Такая схема может бесконечно 

трансформироваться. 

Усложняем вторую – все предметы из коробки уже достали. Теперь 

называют предметы, которых нет. There is/are not a pen(s) in the box. 

Усложняем третью игру – полученное предложение перестраивают в 

другое время, по шаблону. Например,  Present Continuous. 

I read a book. ‒  I am reading a book. 

После усовершенствования времен, вводим  задания  «исправить 

ошибку». Сделать игру более сложной можно путем предоставления лишних 

карточек со словами. Игроки догадываются, что лишнее и почему. 

Все 3 игры можно объединить в одну и задействовать дошкольников всех 

возрастов в совместной работе. Например, взять за основу интеллектуальную 

программу «Что, где, когда?». Доставать из конверта, на какой указала 

стрелочка, фотографию. В результате, младшие дошкольники могут говорить, 

что они видят, кого, какие цвета, придумать имена и так далее. Дети постарше 
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опишут происходящее подробнее, смогут описать простые действия. Старшие 

дошкольники, употребляя времена и суммируя всё то, что услышали, смогут 

сложить полноценную картину происходящего.  

Таким образом, участвуя в грамматической игре, дети получают 

информацию друг от друга, запоминают ее, воспроизводят практические 

предметные действия, выражая свои эмоции [1]. В конечном итоге, для 

закрепления полученных совместных знаний, с помощью фантазии возможно 

даже обыграть изображение сценкой. Игровые технологии показывают всю 

универсальность и гибкость грамматической стороны речи при обучении детей 

дошкольного возраста на занятиях по английскому языку. Вместе с ней 

изучаются как фонетика, так и лексика, что обеспечивает гармоничное развитие 

дошкольников. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования виртуальной обучающей 

среды, направленной на развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов. В 

статье представлен анализ принципов и преимуществ применения сетевых технологий в 

обучении иностранным языкам, а также продемонстрированы примеры сетевого 

сопровождения практических занятий. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of the virtual learning environment formation 

that are intended to develop students’ foreign language communicative skills. The analysis of modern 

principles and advantages of using web-technologies in foreign language teaching and examples of 

web-based platforms for foreign language practices are presented in the article. 

Keywords: virtual learning environment, interactive practice, web technologies, interactive 

technologies, foreign language teaching. 

 

Представителей современного поколения студентов совершенно 

справедливо называют «цифровыми людьми», большую часть своего 

жизненного времени они проводят в телекоммуникационной среде, непрерывно 

получают информацию из сетевых источников и активно взаимодействуют 

между собой в интернет реальности. Справедливо, что в современной практике 

обучения иностранным языкам успешно применяются информационно-

коммуникационные технологии и сетевые ресурсы.  

Проблемы использования информационно-коммуникационных 

технологий в обучении языкам в разное время исследовались целым рядом 

ученых: Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной, С.В. Титовой, М.Н. Евстигнеевым, 

Э.Г. Азимовым, А.Н. Щукиным и другими. Сегодня мы наблюдаем примеры 

научного анализа, в которых сеть Интернет ‒ не просто источник информации, 

а виртуальная обучающая среда [3, с.100-108]. 

Привлечение сетевых технологий затрагивает все компоненты процесса 

обучения иностранному языку. Сетевые ресурсы сегодня позволяют 

эффективно осуществлять предъявление фонетического и лексико-

грамматического материала в различных форматах, тренировку умений во всех 

четырех видах речевой деятельности, контроль и оценку результатов обучения. 

К тому же сетевые ресурсы становятся площадками для организации 

самостоятельной и внеаудиторной работы. 

Сетевые технологии способствуют формированию учебно-

коммуникативной мотивации, выступают средством моделирования 

социокультурного пространства и ситуаций иноязычного общений [1; 4]. В 

условиях отсутствия у студентов опыта общения с носителями языка и 

возможности погружения в социокультурную среду стран изучаемого языка 
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потенциал виртуальной реальности становится значимым. Сетевое 

сопровождение курсов иностранного языка связывают также с целями 

интенсификации обучения иноязычному общению [5, с.70-79]. 

Подробнее остановимся на сетевом сопровождении интерактивных 

практических занятий по иностранному языку. Интерактивные занятия основаны 

на применении интерактивных технологий и отвечают следующим принципам: 

коммуникативная направленность занятий, активность студентов в познавательном 

процессе, доминирование активности студентов, сопровождаемое межличностным 

речевым взаимодействием, творческая основа совместной деятельности, взаимное 

обучение и обмен опытом между студентами и др. [2, с. 104-106]. 

Сочетание сетевых и интерактивных технологий обеспечивает 

синергетический эффект. Такие характеристики сетевых коммуникаций как 

интерактивность, аудиовизуальная основа, опосредованность, возможность 

отложенного общения и другие активизируют познавательный интерес студентов, 

обмен опытом, развитие компенсаторных умений, а также снимают 

коммуникативные барьеры и расширяют возможности взаимодействия студентов с 

учебно-речевым и игровым материалом. На сегодняшний день наиболее 

распространенными форматами сетевой интерактивной практики выступают: 

сетевая дискуссия, кейс-стади, интерактивные игры, веб-квесты и квизы [6, с. 44-61].  

Проиллюстрируем дидактические возможности ресурсов современной 

сети Интернет. Анализ массива сайтов лингводидактической тематики 

позволяет спроектировать функциональный контент сетевого ресурса 

преподавателя по иностранному языку: 

 электронная библиотека учебников и учебных пособий, каталог 

литературы по дисциплине, представленной в фондах библиотеки, в фондах 

онлайн библиотек, к ресурсам которых открыт доступ для студентов 

(eLibrary.ru, Лань и т.д.); 

 каталог ссылок на современные онлайн словари (Cambridge, Oxford, 

Webster, Longman и т.д.); 

 база справочных учебных материалов по фонетике, грамматике, 

лексике; 

 комплекты опорных аудио и печатных текстов; 

 фонд аутентичных и учебных аудиовизуальных материалов, в том 

числе сформированных как канал на сервисе Youtube; 

 материалы для контроля и оценки результатов обучения, в том числе 

сервисы тестовой проверки знаний и навыков студентов (Google tests, Online 

test pad, Quizlet и т.д.); 

 площадки для речевого и игрового взаимодействия, интерактивной 

практики, игровые интернет приложения.  

В тоже время современные исследователи подчеркивают, что 

организацию сетевого ресурса преподавателя иностранного языка 

сопровождает проблема подбора контента: выбора качественного, не 

нарушающего авторские права языкового и речевого материала, надежных 

иноязычных информационных и образовательных ресурсов, точных сервисов, 
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позволяющих получить достоверные результаты оценки знаний, навыков и 

умений и т.д. Другой проблемой является необходимость обучения студентов 

принципам работы с сетевыми источниками и сервисами [6, с. 27-43]. 

В качестве сетевого сопровождения традиционных и интерактивных 

занятий по дисциплине «Иностранный язык» в Дзержинском филиале 

РАНХиГС используются группы в социальной сети «Вконтакте». Контент 

групп состоит из электронной библиотеки, каталога современных онлайн 

словарей, базы материалов по грамматике английского языка и комплектов 

заданий по развитию речевых умений, фондов оценочных средств. Группы 

также выступают площадкой для проведения интерактивных занятий: веб-

квестов, квизов, сетевых дискуссий. Интерактивная офлайн практика по 

английскому языку освещается и обсуждается в социальной сети. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем, связанных с обучением чтению на 

английском языке в начальной школе. В статье раскрывается необходимость формирования 

техники чтения в раннем возрасте. Особое внимание уделяется различным видам проблем и 

способам их решения или уменьшения возникших трудностей во время чтения, с которыми 

чаще всего сталкиваются учащиеся. 

Ключевые слова: чтение, техника чтения, графический знак, артикуляция, темп чтения. 

 

Abstract. The article analyzes the problems associated with teaching English reading skills 

in primary school. The article reveals the need for the formation of reading techniques at an early 

age. Particular attention is paid to various types of problems and how to solve them or reduce the 

difficulties students often encounter. 

Keywords: reading, reading technique, graphic sign, articulation, reading speed. 
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В настоящее время в методике преподавания иностранных языков особое 

внимание уделяется вопросу обучения чтению, актуальность которого вызвана 

модернизацией в сфере образования. В государственном стандарте отмечается 

важность обучения чтению не только на родном, но и на иностранном языке, 

так как в современном информационном пространстве данное умение, имея 

«надпредметный» или «метапредметный» характер, несомненно, принадлежит 

к универсальным учебным действиям [6, с.3]. 

Будучи одним из видов речевой деятельности, чтение представляет собой 

восприятие письменной, т.е. графически оформленной, речи, целью которого 

является понимание и осмысление текста. В работах, посвященных анализу 

процессов понимания речи, встречается разное трактование основных этапов от 

восприятия графемы к осмыслению всего высказывания – от выделения этапов 

принятия решения на акустическом, фонетическом, фонологическом, 

лексическом, синтаксическом и семантическом уровнях до целостного 

рассмотрения процесса смыслового восприятия речи [8, с.145]. 

С психологической точки зрения, чтение представляет собой цельный 

неразрывный процесс, включающий в себя технику чтения и понимание при 

чтении. Таким образом, в процессе обучения необходимо учитывать обе 

стороны чтения: техническую или владение системой графических знаков, и 

смысловую или умение понимать прочитанное [2, с.82]. Техника чтения 

состоит из навыков и умений, обеспечивающих перцептивную переработку 

письменного текста, другими словами, восприятие графических символов и их 

сопоставление с конкретными значениями [8, с.145]. 

Ребенок начинает читать на русском языке только после того, как у него 

сформировались навыки и умения устной речи, вследствие чего чтение становится 

процессом распознавания письменного лингвистического материала, который уже 

понятен ему из устной речи. Следует также помнить, что умение читать 

формируется однократно. Когда ребенок осуществляет слитное соединение букв и 

слогов и начинает узнавать знакомые слова, он преодолевает барьер чтения и 

понимает, как читать. Впоследствии происходит совершенствование исходного 

умения посредством развития отдельных умений, которые связаны с восприятием 

графической стороны текста и ее пониманием.  

Когда ребенок начинает читать на иностранном языке, он уже умеет это 

делать на родном языке, полностью владея графикой родного языка на 

автоматизированном уровне, вследствие чего он может сконцентрироваться на 

смысле текста. Для ребенка чтение является деятельностью, с помощью 

которой он открывает новый мир, получает знания, развивает собственное 

мышление и получает от этого удовольствие. 

Часто можно заметить у многих учащихся отрицательную 

интерференцию, т.е. трудности чтения на русском языке переносятся на чтение 

на иностранном языке. Более того, проблема усугубляется из-за недостаточного 

языкового опыта учащихся, которые мало занимаются изучением языка и редко 

встречают при чтении слова в разных значениях с разными оттенками. Ученики 

начинают совершать артикуляционные ошибки и ошибки при интонировании 

текста в тех местах, где в устной речи они их не делают. Это, в первую очередь, 
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вызвано тем, что для большинства детей трудно соотнести буквенные сигналы 

и перекодировать их в артикуляционную систему.  

Также при обучении чтению на иностранном языке следует помнить, что у 

младших школьников отсутствуют прочные слухо-рече-моторные образы 

языкового материала. По мнению З.И. Клычниковой [5], данную проблему можно 

преодолеть при помощи устного опережения, суть которого заключается в том, 

что сначала отрабатывается артикуляция звуков, слогов, слов и небольших фраз, и 

лишь потом дети приступают к чтению. Аналогичного мнения придерживаются 

Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина [7], подчеркивая, что устный вводный курс, 

состоящий в предварительной устной отработке учебного материала, 

способствует частичному снятию трудностей. Однако, по их мнению, устное 

опережение может помочь в плане содержания, т.е. способствует пониманию 

прочитанного материала, но практически не помогает в процессуальном плане. 

Другой достаточно сложной для младших школьников задачей является 

освоение системы графических символов иностранного языка, отличающихся 

от символов родного, и формирования навыков соотнесения иноязычных 

графем со звуками нового для них языка. В отличие от русского языка в 

орфографической системе английского языка 26 букв, 146 графем, которые 

передают 46 фонем. Из всех букв английского языка (как строчных, так и 

заглавных) только три (K, M, T) по своему значению и форме напоминают 

соответствующие буквы русского языка. Самыми сложными для освоения 

являются буквы A, B, C, E, H, O, P, Y, X, так как, несмотря на то, что 

встречаются они в обоих языках, читаются по-разному. Остальные буквы для 

учащихся являются новыми. Другой трудностью, с которой сталкиваются 

младшие школьники, является чтение ряда сочетаний гласных и согласных, 

которые произносятся по-разному. Например: break – meal; what – whose; that – 

thin, her – computer, fork – doctor; nice – give; low – how. Учащихся также 

следует научить читать слова, которые пишутся по-разному, а читаются 

одинаково: won – one, know – no, flour – flower, I – eye и т.п. [3]. 

Вместе с тем в английском языке многие слова читаются не по правилам, 

что заставляет учащихся заучивать большое количество правил чтения и 

исключений из них. Более того школьники воспринимают и стараются 

озвучивать графических символы, сравнения их с теми эталонами, которые уже 

имеются в долговременной памяти. Необходимость припоминания нужного 

правила, требует значительного времени для установления звуко-буквенных 

соответствий, и, следовательно, замедляет темп чтения и тем самым не 

позволяет овладевать техникой чтения на достаточно высоком уровне [3].  

Незнание учащимися некоторых лексических явлений также является 

большой трудностью при обучении чтению. Если в тексте встречаются 

незнакомые слова, которые, несомненно, вызовут затруднение при чтении, они 

(и их транскрипция) должны быть вынесены в начало. Кроме незнакомых слов 

в тексте могут также встретиться непривычные значения уже знакомых слов, 

грамматические явления и сложности, связанные с синтаксисом. Поэтому 

необходимо формировать у учащихся способность к прогнозированию, 
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догадке, идентификации и анализу используемых в тексте слов и опор, при 

затруднениях отсылать детей к словарю. 

Чтение является очень сложным процессом в обучении иностранному 

языку, при котором необходимо учитывать то, что закладываемая на начальном 

этапе база должна стать устойчивым фундаментом для изучения иностранного 

языка и прочной опорой при дальнейшем обучении чтению, так как важным 

качеством навыка чтения является правильное чтение. 
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РЕЧЬ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО КОМФОРТА 
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НГПУ имени Козьмы Минина, г. Н. Новгород 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается способ обеспечения 

коммуникативного комфорта на примере использования сценария «миротворчества», 

дается определение коммуникативного комфорта, описываются особенности восприятия 
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речи участниками коммуникации в повседневной жизни и в рамках педагогического 

процесса. 

Ключевые слова: коммуникативный комфорт, коммуникативная ситуация, сценарий. 

 

Abstract. This article discusses a way to ensure communicative comfort using the 

«peacemaking» scenario as an example, defines communicative comfort, describes the features of 

speech perception by participants of communication in everyday life and within the framework of 

the pedagogical process. 

Keywords: communicative comfort, communicative situation, scenario. 

 

Речь характеризует человека. Через особенности речевого поведения 

человек получает устойчивую общую характеристику в обществе. Мы 

подмечаем яркие особенности речи окружающих людей, которые становятся 

фактором, определяющим отношение к человеку, степень доверия и 

социальный потенциал. Эта характеристика находится в ряду других 

(внешность, манера поведения) и функционирует как маска или ярлык, которые 

относят человека к предпочтительному или непредпочтительному для 

взаимодействия типу. Отношения с человеком строятся исходя из этой 

характеристики, то ест в ряду социальных, нравственных, имущественных 

показателей она является равноправной, и на нее обязательно обращают 

внимание вместе с ними. Она отражает проявление некоторых внутренних 

особенностей человека и в этом смысле служит регулятором и отправной 

точкой для вступления с ним в эффективное речевое взаимодействие. Она 

указывает на то, что можно, а чего не следует ожидать от человека, о чем 

можно и о чем не следует говорить, на что способен и на что не способен, 

насколько он мобилен и т.д., то есть, по сути, является универсальной 

характеристикой лица. 

Обратим также внимание на то, что эти оценки часто носят субъективный 

характер. Чтобы произвести нужное впечатление или достичь цели в условиях 

конкретной коммуникативной ситуации, нужно владеть способами управления 

речью с помощью необходимых коммуникативных стратегий и тактик.  

Профессия педагога обязывает следить за характером собственной речи, 

речевым поведением учащихся. Преподаватель иностранного языка должен 

быть образцом речевого поведения на иностранном языке. Педагогу следует 

обратить внимание на свою речевую активность, артикуляцию, тематику речи, 

степень ее связанности, динамичность, соотношение сказанного с 

действительностью, степень и характер воздействия речи на собеседника. 

Препятствием к овладению устной иностранной речью становятся такие 

нарушения, как агрессивность, негативизм, эмоциональная лабильность, 

тревожность, повышенная эмоциональная истощаемость, несформированность 

аффективной регуляции [2].  

Особенности речи зависят от многих факторов. К числу этих факторов 

относятся половая принадлежность, возраст, авторитетность, уровень 

интеллекта, опрятность. Речь воспринимается сквозь призму этих факторов. 

Речь каждого человека, кроме индивидуальных особенностей, проявляет еще и 

особенности определенной группы. В коммуникативной практике этот 
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стереотип выражается совокупностью традиций, связанных с 

дифференцированием речевого поведения и восприятия в той или иной среде: 

ограничение тем и участников разговора; использование жаргонов; восхищение 

детской речью; открытие и закрытие мероприятий речами важнейших 

руководителей; привлечение авторитетных людей для объявления результатов 

голосования, вручения призов, отбора участников для ведения переговоров. 

Также этот стереотип оправдывает внимание или невнимание к речи в 

зависимости от субъективного восприятия, разделение этикетных формул (к 

кому и как обратиться), читательские и зрительские предпочтения, хвастовство 

своей принадлежностью к определенной научной школе, творческому методу, 

социальной группе [1, с.43]. Необходимо понимать, что для разных возрастных 

групп и направлений подготовки учащихся необходимо иметь разную тактику 

ведения беседы, уметь направлять общение в русле, соответствующему 

предпочтениям той или иной группы.  

В данной статье рассматривается способ обеспечения коммуникативного 

комфорта на примере использования сценария «миротворчества». Сценарий, 

как последовательность речевых действий, подчиненных целевой установке, 

лежащей во внеязыковой сфере и выраженной посредством взаимодействия тем 

в информационном пространстве и конкретных участников (инициатора, 

реагента, наблюдателя) в коммуникативном пространстве [1, с.75]. Сценарий 

фиксирует оптимальный путь достижения результата в определенной ситуации. 

Сценарий, в отличие от коммуникативной стратегии, отличается тесным 

взаимодействием с контекстом, избирательностью, интерактивностью, 

переменностью и периодичностью. С помощью сценария инициатор 

упорядочивает коммуникативные формы, переводя ситуацию в предсказуемое 

русло. Управлять сценарием может любой участник ситуации: ее инициатор 

(тот, кто запустил сценарий) или реагент (тот, кто вовлекается в 

коммуникативную ситуацию). Отличительная особенность основного 

участника – желание обязательно довести актуальный для него сценарий до 

конца. В данной статье рассматривается коммуникативный комфорт как 

частная цель развязки конфликта. 

Коммуникативный комфорт – положительное психологическое состояние 

человека, позволяющее ему осуществлять коммуникативное взаимодействие с 

другими людьми без каких-либо субъективно ощущаемых затруднений. 

Благоприятный психологический климат характеризуется атмосферой 

раскрепощенности, взаимного уважения, дружелюбия, деликатности, создает 

комфорт и условия для работы, раскрывает потенциальные возможности 

личности. Неблагоприятный климат препятствует личностному развитию, 

ввергая человека в состояние незащищенности, нервозности, боязни и 

отчаяния. 

В информационном пространстве всегда существуют конфликтные 

области. Любой из участников коммуникации или сегмент коммуникативного 

пространства до начала развертывания сценария «миротворчества» может 

обладать набором качеств. Этими качествами могут быть неустойчивая 

ситуация, состояние конфликта, нервозности, дискомфорта [3]. Отражение этих 
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процессов в коммуникативном пространстве является спецификой данного 

сценария, одной из целевых установкой которого является стабилизация 

равновесия. Объектом внимания инициатора данного сценария является мера 

устойчивости ситуации, которой он стремиться управлять, нейтрализовать. 

Реагент же, напротив, дестабилизирован, не адекватно воспринимает ситуацию, 

подчинен ей – то есть находится в контексте нестабильного неравновесного 

окружения. Задача инициатора – вывести реагента за пределы ситуации, он 

наделяет себя функциями регулятора или координатора коммуникативных 

процессов. 

Чаще всего причина конфликта с учеником в неумении педагога взять 

под контроль свои эмоции, непрофессионализм, коммуникативная 

некомпетентность. Такая характеристика личности как конфликтоустойчивость, 

т.е. способность педагога контролировать свое эмоциональное состояние, имеет 

особую значимость в развертывании сценария «миротворчества». К методам 

снятия эмоционального напряжения относят релаксацию, конструктивный 

выплеск гнева, юмор, внешние изменения (одежда, прическа), сравнительная 

терапия [1]. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, ‒ писал 

А.Чехов в шуточном рассказе «Жизнь прекрасна!», ‒ даже в минуты скорби и 

печали нужно: уметь довольствоваться настоящим и радоваться сознанию того, 

что «могло быть и хуже».  

Информация проявляется через коммуникацию, а сам характер ее 

проявлений определяется множеством факторов, один из которых ‒ 

способность человека адекватно воспринимать окружающие его 

коммуникативные формы, тем или иным способом откликаться на них, иначе 

человек обречен на коммуникативную неудачу. Но знание основных 

коммуникативных стратегий, тактик, приемов, сценариев позволяет осознанно 

использовать коммуникативные единицы в своих целях, контролировать 

происходящее, оберегать себя от деструктивных воздействий, воздействовать 

на окружающий коммуникативный мир в нужном направлении. 
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В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены некоторые общие особенности 

выражения эмоций в русской и английской лингвокультурах. Данные особенности 

необходимо знать и учитывать в межкультурной коммуникации для предотвращения 

барьера к позитивному взаимопониманию. 

Ключевые слова: эмоции, выражение эмоций, межкультурная коммуникация. 

 

Abstract. The article demonstrates some general peculiarities of expression of emotions in 

Russian and English linguocultures. It is necessary to know these peculiarities and take them into 

consideration in cross cultural communication to prevent from a barrier to a positive mutual 

understanding. 

Keywords: emotions, expression of emotions, cross cultural communication. 

 

Ни одна коммуникация не может происходить без участия эмоций. 

Эмоции способны сплотить коммуникантов, но могут и разъединить их, 

становясь неким препятствием к взаимопониманию и взаимоприятию. 

Безусловно, существуют индивидуальные проявления определенных 

эмоциональных состояний, но мы в данной работе рассмотрим только 

типичные эмоциональные аспекты для представителей определенной 

лингвокультуры. 

Вследствие неправильной интерпретации участниками межкультурной 

коммуникации этнокультурных особенностей выражения эмоций 

взаимодействие коммуникантов может быть нарушено. 

Представители разных стран по-разному проявляют свои эмоции, 

поэтому определенная степень сдержанности или, наоборот, открытости, 

контролируемости и неконтролируемости эмоций является важным 

культурным различием. Всем известно бурное выражение эмоций 

латиноамериканцев, жителей юга Европы и ближнего Востока, а также 

самоконтроль и сдержанность немцев, японцев, китайцев, финнов, англичан, 

эстонцев. 

Сегодня ведущим языком межкультурной коммуникации является 

английский язык, поэтому остановимся на особенностях выражения эмоций 

англичанами более подробно. Эмоциональная сдержанность и самоконтроль 

занимают главенствующее место в норме поведения англичан, вследствие этого 

проявлять эмоции эксплицитно, в особенной степени негативные, не 

рекомендуется во время коммуникации с ними; более того, считается, что 

только невоспитанные и недостаточно зрелые люди позволяют вести себя 

подобным образом. Незнание данного факта может быстро повернуть ход 

коммуникации в неблагоприятное русло и охарактеризовать собеседника как 

разнузданного и неприятного в общении [6]. 

Данная норма социального поведения характерна как для позитивных, так 

и для негативных эмоциональных ситуациях. Так, например, на похоронах не 
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принято плакать и выражать эмоции, которые чувствуют родственники 

усопшего [10, с. 377]. Эмоциональная сдержанность распространяется и на 

сферы межличностных отношений, включая отношения детей и родителей. 

Одним словом, самоконтроль – это ведущая особенность коммуникативного 

поведения англичан, в любой ситуации следует сохранять внешнее 

спокойствие, не демонстрируя своих истинных чувств. На данную особенность 

обращали свое внимание такие исследователи, как: В.И. Карасик, Т.В. Ларина, 

С.Г. Тер-Минасова и др. следует также отметить, что эта особенность отражена 

и в английском языке. Слово emotional (эмоциональный) имеет негативное 

коннатационное значение, указывая, что неконтролируемость эмоций не 

вписывается в нормы поведения. 

Несмотря на указанную выше особенность, англичане охотно 

демонстрируют хорошее настроение, бодрость духа, оптимизм [1]. Ярким 

проявлениям этому являются такие фразы, как: be optimistic (будь оптимистом) 

и keep smiling (улыбайся), ставшие своего рода визитной карточкой истинного 

англичанина. 

В отличие от английской культуры, в русской культуре проявление эмоций 

считается одной из культурных ценностей. Т.В. Ларина указывает, что в 

английском языке «нет эквивалента русскому слову хохотать, которое означает 

смеяться самозабвенно, не сдерживаясь, в свое удовольствие; при этом 

существуют слова, обозначающие другие разновидности смеха: chuckle (смешок), 

giggle (хихиканье), cackle (хохоток, хихиканье), которые подразумевают нечто 

меньшее, чем смех от всего сердца» [6, с.148]. А. Вежбицкая, описывая 

неконтролируемость проявлений эмоций русскими, приводит в пример 

словосочетания со словом сердце, большинство из которых не имеет эквивалентов 

в английском языке: сердце оборвалось / сжалось / ушло в пятки, сердце 

замирает / ноет / щемит / рвется на части [2]. Для преодоления недопонимания 

в процессе межкультурной коммуникации участники должны иметь «обширные 

знания об эмоциях, их функциях, знать эмотивный фонд своего языка (и чужого), 

средства номинации, выражения и описания своих эмоциональных переживаний в 

процессе межкультурного взаимодействия с учетом особенностей языковой 

картины мира носителя языка» [9, c.241]. 

Этнокультурной спецификой обладают не только вербальные единицы 

коммуникации, но и невербальные, а именно: улыбка, слезы, жесты, взгляд, 

поза). Так, улыбка, будучи обязательным атрибутом коммуникации, выполняет 

социальную функцию, выступает знаком благополучия и успешности. 

Известно, что среди англоговорящих стран чаще всех улыбаются американцы. 

Но улыбка у американцев и англичан в большей степени формальная. 

Демонстрируя отсутствие агрессии и скрывая истинные чувства, формальная 

улыбка является обязательным коммуникативным сигналом в западной 

культуре. В русской культуре улыбка искренняя, она передает реальную 

эмоциональную информацию, такую как действительно хорошее настроение, 

подлинно положительная реакция на обстоятельства, истинная симпатия. 

Формальная улыбка, называемая дежурной или даже фальшивой улыбкой, 

воспринимается русскими отрицательно и расценивается как неискренность, а 



296 

неискренность, в свою очередь, граничит с ложью, что добавляет 

отрицательный настрой к формальной улыбке. 

Исходя из данной информации относительно невербального выражения 

эмоций, хочется отметить тот факт, что, готовясь к ведению межкультурной 

коммуникации, вполне реально подготовить себя к непродолжительному 

контакту с представителями другой культуры, однако долгое межкультурное 

взаимодействие, как, например, длительный рабочий контакт, может быть 

психологически очень сложен, так как эмоции передают глубинные установки 

личности; и если выучить лексические единицы выражения эмоций вполне 

реально, то изменить свое внутреннее эмоциональное выражение бывает очень 

тяжело. Тем не менее, знание этих особенностей способно уменьшить 

недопонимание между представителями разных культур, тем самым 

способствуя межкультурной коммуникации. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения загадок на уроках 

иностранного языка, обосновывается целесообразность использования данного ресурса с 

точки зрения каждого из четырех компонентов комплексной цели обучения иностранному 

языку. Наиболее подробно авторы описывают практическую пользу реализации данного 
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Abstract. The article discusses the use of riddles in foreign language lessons, substantiates 

the feasibility of using this resource from the point of view of each of the four components of the 

comprehensive goal of teaching a foreign language. The authors describe in more detail the 

practical benefits of implementing this method. 

Keywords: riddle, learning purpose, foreign language, small folklore form, logical thinking, 

vocabulary. 

 

Целью обучения иностранным языкам в средней школе является развитие 

личности школьника, его способностей и желаний участвовать в 

межкультурной коммуникации на иностранном языке. В современных 

терминах это можно сформулировать как «развитие вторичной языковой 

личности школьника». Цель обучения иностранным языкам раскрывается в 

единстве четырех компонентов: воспитательного, развивающего,  

общеобразовательного, практического [1, с.30]. 

Такой прием как разгадывание загадок в обучении иностранным языкам 

позволяет в полной мере реализовать все вышеназванные четыре компонента.  

1. Воспитательные возможности загадки многообразны. Средствами 

загадки у обучающихся развивается нравственность, любознательность,  интерес к 

изучаемому языку. Загадка, являясь малой фольклорной формой, приобщает 

учащихся к народному складу мышления. Она позволяет взглянуть на одно и то 

же явление с разных, иногда неожиданных для отгадывающих, точек зрения: 

иногда указывает на сущность предмета, иногда – на его значение [2, с.33]. 

2. Использование загадок в учебном процессе позволяет реализовать 

развивающую функцию. Загадка способствует развитию у учащихся 

логического мышления, так как ее своеобразие заключается в том, что она 

представляет собой логическую задачу. Загадка всегда содержит вопрос, 

представленный в явном или скрытом виде. В процессе отгадывания ученик 

совершает сложную мыслительную операцию [4, с.3]. Решение подобных 

логических задач развивает аналитические, синтетические  способности, 

способствует формированию умения делать выводы, умозаключения. Загадки 

тренируют сообразительность, быстроту реакции, гибкость мышления. 
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3. Загадка представляет собой изображение одного предмета посредством 

другого при помощи элементов метафорического описания и аллегории, 

является культурологическим объектом. Рассматривая на уроках аутентичные 

загадки, учитель реализует общеобразовательную функцию обучения 

иностранному языку, призванную расширить кругозор учащихся. Являясь 

популярным жанром устного народного творчества, загадка обычно 

предполагает диалог между тем, кто описывает предмет или явление в 

иносказательной аллегорической форме, и тем, кто пытается отгадать, что 

имеется в виду. Как объект фольклорного жанра загадка отражает языковую 

картину мира.  

4. Из всех четырех компонентов цели обучения иностранным языкам 

именно практическая составляющая в большей мере реализуется на уроке. 

Использование загадок в процессе обучения иностранным языкам направлено 

на овладение различными видами речевой деятельности. Так загадка 

формирует аудитивные навыки, навыки устного  перевода с иностранного 

языка (рецептивные виды речевой деятельности), навыки говорения, чтения, 

перевода с родного на иностранный язык (продуктивные виды речевой 

деятельности) [4, с.4]. 

Загадки обладают огромным потенциалом в плане пополнения 

словарного запаса, так как их тематика многообразна. Таким образом, учитель 

может грамотно использовать загадки для отработки новой и закрепления 

пройденной лексики. Загадка представляет собой законченное высказывание, 

соответственно, может найти  применение для объяснения грамматического 

материала. Так как тексты загадок всегда короткие, часто рифмованные, то они  

особенно полезны при практической отработке навыков устной иноязычной 

речи [5, с.7]. 

Применение такого приема как разгадывание загадок весьма 

целесообразно, оно позволяет учителю создать на уроке иноязычную среду, в 

которой органично функционируют обучающиеся – они слушают, анализируют 

услышанное, выражают свои мысли, делают выводы. Таким образом, загадки 

выступают средством межличностного общения, обогащения духовного мира, 

отстаивания своих убеждений, формирования нравственности и мотивации 

студентов. Они помогают приобретать знания о культуре страны изучаемого 

языка, о строении языка, его системе, характере, особенностях, развивают 

чувство языка, языковой догадки, мышление, память во всех ее видах [3, с.311]. 
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Метод проектов достаточно широко исследован в современной научно-

методической литературе. Именно его ставили в центр своего рассмотрения такие 

методисты, как Е.С. Полат, Н.Ю. Пахомова, Н.А. Кочетурова и другие. История 

развития метода проекта относит нас, как известно, в начало прошлого столетия в 

США. Его называли также методом проблем и связывался он с идеями 

гуманистического направления в образовании, разработанными американским 

философом и педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком [6]. 

В специальной литературе есть несколько определений термина «проект». 

По мнению Н.Ю. Пахомовой, «результатом любой деятельности является 

удовлетворение породившей ее потребности. Результатом проектной 

деятельности является «проект» ‒ замысел способа решения проблемы, 

разрешения проблемной ситуации, а «проектирование» ‒ это процесс, 

протекающий в умственном плане, который начинается с рассмотрения 

проблемной ситуации и проблемы в ней содержащейся и заканчивается 

выработкой способа решения проблемы в виде замысла, проекта» [9]. Доктор 

педагогических наук, известный исследователь в области современных 

технологий обучения учащихся Е.С. Полат определяет метод проектов как 

«определенным образом организованную поисковую, исследовательскую 

деятельность учащихся, индивидуальную или групповую, которая 

предусматривает не просто достижение того или иного результата, оформленного 

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/viewFile/927/710.pdf
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в виде конкретного практического выхода, но организацию процесса достижения 

этого результата» [10]. Мы в свою очередь присоединимся к мнению Н.А. 

Кочетуровой, которая понимает под проектом «специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 

завершающихся созданием творческого продукта» [5]. 

Самое главное в проектной деятельности – это направленность на 

самостоятельную работу [1], то есть ученики сами разрабатывают план своего 

проекта, и его реализацию. Хотя при этом проектная деятельность может 

выполняться как индивидуально, так в парах или группах. Педагогический 

процесс должен строиться не только на передаче учащимся информации, но и на 

формировании целостной личности, способной осуществлять комплексную 

профессиональную деятельность. Под формированием целостной личности 

понимается «развитие психических функций и способностей человека, систем его 

отношений с объективным миром, другими людьми и самим собой, а также 

передача социального опыта» [5]. Однако исходным субъектом психического 

развития является не отдельный человек, а группа людей. Индивидуальный 

субъект формируется и становится развивающимся субъектом под воздействием 

социально-культурной деятельности группы. В рамках коллективного обсуждения 

проблемы каждый участник становится либо субъектом, либо оппонентом, либо 

источником идей. Поэтому учащийся прилагает индивидуальные творческие 

усилия для изложения собственного мнения, формулирования выводов, 

построения гипотезы и проверки их в диалоге с оппонентами.  

Данная теория получила свое развитие в рамках коллективно-

мыследеятельностного подхода, основным положением которого является 

утверждение о неразрывности сознания и деятельности, где деятельность 

представляет собой совокупность активных действий, направленных на 

достижение социальных целей. Как считает М.И.Клюева, «коллективная 

мыследеятельность дает двойной результат: решает учебную задачу и развивает 

умение учащихся рефлексировать над своими действиями, а также 

способствует деловому общению» [4]. 

Проектная деятельность представляет большие возможности для 

формирования у будущих педагогов профессионального обучения проектных 

компетенций. Проектная компетенция педагогов профессионального обучения 

представляет собой способность реализовывать проектную деятельность в 

реальной профессионально педагогической ситуации. «Проектная компетенция 

выступает новым качеством, обеспечивающим когнитивную и деятельностную 

составляющие результатов обучения, позволяющим осваивать и принимать 

междисциплинарные знания для разработки социально-педагогических проектов, 

методик обучения, учебных и профессиональных целей, форм, методов и средств 

обучения» [4]. Познавательная активность выступает как условие формирования у 

студентов потребности в знаниях, овладения умениями профессиональной 

деятельности, самостоятельности, обеспечения глубины и прочности знаний. По 

мнению Д.И.Гриценко и С.Н.Казначеевой,  образовательный процесс 

рассматривается как «управляемая система, в которой осуществляется 
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познавательная активность студента и формируется учебно-операциональная, 

проектировочная и организаторская самостоятельность» [2]. 

Выделяют следующие преимущества проектной деятельности: 

1) Учащиеся видят перед собой конечный результат – вещь, которую они 

сделали своими руками; 

2) Введение уроков методом творческих проектов позволяет выявить и 

развить творческие возможности и способности учащихся, научить решать 

новые, нетиповые задачи; 

3) Профессиональное самоопределение; именно при выполнении 

творческого проекта учащиеся задумываются над вопросами: на что я способен, 

где применить свои знания; 

4) При выборе темы проекта учитываются индивидуальные способности 

учащихся: сильным – сложное, слабым – по их реальным возможностям. 

По мнению О.И. Кашаевой, каждый проект «включает в себя пять «П»: 

проблема, проектирование, поиск информации, продукт, презентация» [3]. 

 
Проблема Необходимо наличие социально значимой задачи 

‒ исследовательской, информационной, практической. 
Дальнейшая работа над проектом ‒ это разрешение данной про-
блемы. Данный этап работы состоит из постановки проблемы и 
выдвижения гипотез. 

Проектиро-
вание 

Выполнение проекта начинается с планирования действий по 
разрешению проблемы, иными словами, с проектирования самого 
проекта, в частности, с определения вида продукта и формы 
презентации. Этап проектирования распадается на две 
составляющих: подготовительный этап и планирование. 

На подготовительном этапе необходимо: 
1. Сформулировать тему проекта в соответствии с проблемой; 
2. Определить цели проекта; 
3. Обозначить конечный продукт; 
4. Тип проекта (исследовательский, практико-ориентированный, 
ролевой, игровой, творческий, информационный). 
      При организации работы на этапе проектирования нужно: 
1. Определить возраст участников проекта (одного возраста или 
разных возрастов; одного класса или из разных классов); 
2. Определить количество участников проекта (проект может быть 
индивидуальным, парным или групповым); 
3. Определить степень самостоятельности выполнения проекта 
учащимися; 
4. Назначить сроки выполнения проекта и соблюдать их. 

Поиск 
информации 

Каждый проект обязательно требует исследовательской работы 
учащихся. Таким образом, отличительная черта проектной  деятельнос-
ти ‒ поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена, 
структурирована и представлена участниками проектной группы. 

Продукт Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом 
проекта, является продукт. В общем виде это средство, которое раз-
работали участники проектной группы для разрешения поставленной 
проблемы. 

Презентация Подготовленный продукт должен быть представлен достаточно 
убедительно, как наиболее приемлемое средство решения 
проблемы. На этом этапе решаются следующие задачи: выбор 
презентации, подготовки презентации, сама презентация и 
обязательно самооценка и самоанализ. 
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Таким образом, завершая обозрение проектной деятельности как метода 

преподавания иностранного языка, подведем некоторые итоги. Использование 

метода проектов дает возможность студентам больше работать самостоятельно 

и на занятиях, и во внеурочное время, развивать их творческие способности, 

проявлять свои лидерские качества, совершенствует умение работать в 

команде. Метод проектной деятельности позволяет учащемуся 

раскрепоститься, повысить уровень его познавательной активности и учебной 

мотивации, а также способствует эмоциональной уравновешенности и 

уверенности в своих силах. Он предполагает не просто исследование проблемы, 

но и практическую реализацию полученных результатов в конечном продукте 

деятельности. При подготовке обучающийся должен изучить всю необходимую 

информацию по теме и в ходе теоретической, а затем и практической 

деятельности он приобретает свое собственное знание. По мнению Е.С. Полат, 

«это знание становится «его» знанием, а не абстрактной научной мыслью» [10]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 
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Аннотация. В статье приведены примеры использования рекламных текстов в 

процессе обучения иностранным языкам, и доказана эффективность использования данных 

видов текстов в качестве учебных материалов на уроках иностранного языка. 

Ключевые слова: реклама, рекламный текст, слоган, обучение. 

 

Abstract. The article provides examples of the use of advertising texts in the process of 

teaching foreign languages, and proves the effectiveness of using these types of texts as educational 

materials in foreign language lessons. 

Keywords: advertisement, advertising discourse, slogan, teaching. 

 

Поскольку в процессе обучения иностранным языкам преподается не 

только язык, но и «идеи» и контент, реклама идеально подходит для 

обсуждения вопросов и оказания помощи студентам в развитии навыков 

цифровой грамотности, осведомленности о средствах массовой информации, 

улучшении усвоения иностранного языка (ИЯ) [6]. Отмечается, что «в 

настоящее время приоритетным является коммуникативность, интерактивность 

и аутентичность общения, изучение языка в культурном контексте» [1, с.27]. 

Рекламные тексты отвечают данным требованиям. Главная цель рекламы ‒  

создать спрос на определённые товары или услуги, и для этого она использует 

целый комплекс семиотических кодов разных модальностей. И.В. Вашунина 

пишет, что «сопровождая изображениями вербальные тексты, авторы стремятся 

к улучшению восприятия информации путем двойного кодирования: 

вербального и визуального» [3, с.47]. По мнению исследователей, визуальный 

прием информации преобразуется во внешне либо внутренне воспроизводимое 

высказывание и завершается узнаванием лингвистической единицы, а именно 

соотнесением с ее значением [2, с.80]. Кроме того, визуальное представление 

может передать «непередаваемое» словами, способствуя лучшему 

проникновению в идею [4]. 

Подготовительный этап в работе над рекламными текстами включает, как 

правило, вводную беседу, раскрывающую смысл предстоящей деятельности; 

исследование ряда ориентирующих текстов, позволяющих учащимся получить 
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представление о рекламе как социальном феномене, а также задания на 

антиципацию. К этому же этапу могут быть отнесены различные фонетические 

и лексико-грамматические упражнения. Например: 

1.  Фонетические упражнения: 

1) Read the following slogans paying attention to pronunciation. 

[ŏ] Soft, strong and very long (Andrex toilet tissue) 

[w] Welcome to World Wide Wow (AOL) 

2) Read the slogans. Pay special attention to intonation of interrogative and 

exclamatory sentences:  Does she or doesn’t she? (Clairol Hair Colouring). There 

are two motivations in sports. Which is yours? (New Balance Athletic Shoe). 

3) Read the slogans and choose those that are based on a rhyme. 

Talk is good when wine is fine! (Aspect Invest Vin). 

Kendall-Jackson. A taste of the truth (Kendall-Jackson wines, United States). 

2.  Лексико-грамматические упражнения: 

          1) Find antonyms in the following slogans. 

          Not everything in black and white makes sense (Guinness) 

          Sooner or later, you’ll own Generals (General Tires Corp.) 

          2) Fill in the gaps using the words «tide», «ingredients», «team». 

Papa John’s. Better … . Better Pizza. (Papa John’s Pizza) 

          Together we make a great…(Midland Bank) 

          For… that do dishes. (Fairy washing up Liquid) 

          3) Divide the slogans into two groups:  

          a) containing abbreviations; b) containing neologisms. 

          The favorite Chip of The S. E. C. (Golden Flake Potato Chips) 

         Too-Good-To-Hurry-Mints (Murray Mints) 

          No F. T. …No comment (Financial Times Newspaper) 

3.  Упражнения на развитие антиципации: 
1) Read the headline/slogan of an advertisement and suppose what product is 

advertised. 2) Have a look at the illustration. Does it give any hints on what the ad is 

about? Give your suppositions. 3) Read the headline of the ad. What text would write 

according to this headline? 

Текстовый этап направлен на вычленение плана содержания и 

структурно-смысловых компонентов текста рекламы. Работа с контекстом 

способствует формированию как активного, так и пассивного словарного 

запаса [5, с. 185]. Упражнения направлены на развитие языковой догадки. 

Например:  

1)  Read the advertisement. What constituent parts of an advertisement are 

represented in it? What is it about?  

2)  Try to make some other appropriate slogans for the ad.  

3)  How does the picture contribute the understanding of the ad’s topic? Prove 

your ideas.  

4)  Read the text and try to understand the meaning of unknown words without 

consulting a dictionary.  

5)  Match the slogans to the advertising texts: 

          a) The way to your heart is still through your stomach. 
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          b) Burn rubber, not money. 

1. We’re not suggesting you do anything illegal here, but the Dodge SXT series 

will make you feel as if you are getting away with something. That’s because 

intrepid; Neon, and Status Sedan and Coupe give you such great performance, cool 

looks, and value. 

2. Post Spoon Size Shredded Wheat is reach in whole grain and can help 

reduce your risk of heart disease. And with its delicious taste, it’s not just your heart 

that’s going to love it. 

Исследовательский этап направлен на совершенствование 

лингвокультурологической компетенции и дальнейшее проникновение в смысл 

текста рекламы на основе лексического, грамматического, стилистического 

анализа, различных видов комментария. На этом этапе выполняются задания на 

семантизацию стилистически окрашенных слов, идиом, образных выражений, 

на усвоение грамматических явлений. Например:  

 

 
 

1) Find in the text all examples of abbreviation (neologisms, colloquial words, 

slang). Try to explain what their function is.  

2) Read the ad. What from your point of view may seem unusual for 

Russians?  

3) What kind of people, demographically, are being targeted? Prove your 

opinion.  

4) What grammar constructions are used in the text?  

5) Is the ad persuasive? Name all techniques that are implemented. 
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6) Are there any idioms in the text? Consult the dictionary and find their 

definitions. 

7) What tendencies in modern English/American society can we name taking 

into consideration the idea of the ad? 

8) What stereotypes are reflected in the text? Find all the words supporting 

your point of view. 

Таким образом, использование аутентичных текстов английской рекламы 

на уроках ИЯ является эффективным средством обучения иноязычной 

культуре, так как содержащаяся в рекламных текстах культурная информация 

полностью отвечает содержанию обучения ИЯ в контексте социокультурного 

подхода. Кроме того, насыщенность текстов выразительными языковыми 

средствами и грамматическими явлениями, а также доступность текстов 

данного типа для преподавателей и учащихся делают возможным их 

эффективное использование при обучении чтению на ИЯ. Особенностью после 

текстового этапа работы с рекламным текстом в рамках социокультурного 

подхода является глубокий анализ лингвистических и экстралингвистических 

средств, использованных при его создании, с целью определения в тексте 

фактов культуры и их усвоения в процессе изучения иностранного языка. 
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У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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Аннотация. Грамматический уровень английского языка, как показывает практика, 

является наиболее сложным для овладения младшими школьниками. Выходом из ситуации 

становится привлечение к обучению игровых технологий, которые представляют особую 

ценность в методическом портфеле педагога начальной школы, так как игровая 

деятельность является ведущей для детей 6-10 лет. В данной статье рассматриваются 

теоретические основания обучения грамматике, а также принципы организации игр на 

уроке иностранного языка в начальной школе. 

Ключевые слова: грамматические навыки, грамматические игры, начальная школа, 

принципы применения игр, педагогические условия реализации грамматических игр. 

 

Abstract. English grammar appears to be the most difficult area of ESL for junior learners 

to master. Game activities may be a reasonable alternative to traditional practice as they are of 

value in the methodological portfolio of a primary school teacher, since playing is the key type of 

exercise for children at the age of 6-10. This article focuses on theoretical issues of teaching 

grammar as well as principles of organizing play activities in primary ESL classroom. 

Keywords: grammar skills, grammar-focused game, primary school, principles of 

implementing games, pedagogical prerequisites for implementing grammar-focused games. 

 

Современная методика преподавания иностранных языков ориентирована 

на развитие идей, в основе которых лежит усовершенствование учебных 

процессов [11, с.6]. Важное место в лингводидактике занимает изучение 

способов формирования различных видов навыков, в том числе 

грамматического навыка [5, с.132]. В последнее время исследованию практики 

обучения грамматической стороне иностранного языка уделяется незаслуженно 

мало внимания. Необходимо отметить, что именно грамотно сформированный 

грамматический навык в начальной школе является залогом успешного и 

адекватного общения на иностранном языке в будущем: неправильное или 

недостаточное понимание, а также употребление грамматических явлений и 

категорий ведет к явному искажению смысла высказывания, и, как следствие, 

снижению эффективности иноязычной коммуникации. В начальной школе, 

помимо учебной, преобладающей является игровая деятельность как ведущий 

способ познавания окружающего мира. В связи с этим представляется 

целесообразной организация обучения грамматической стороне иностранного 

языка с использованием игровых методов.  

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального 

общего образования, требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по иностранному 

языку включают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
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возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы [7]. 

Учитывая содержание обучения грамматике – «синтаксические 

закономерности организации текстов из слов, синтагм и предложений, правила 

слово- и формообразования» [2, с.305], ‒  в преломлении к начальному общему 

образованию, можно сделать вывод о том, что в соответствии с ФГОС НОО 

обучение грамматической стороне иностранного языка на данном этапе 

сосредоточено вокруг изучения базовых грамматических категорий, 

достаточных для осуществления устной и письменной речевой деятельности на 

элементарном уровне. 

Говоря об особенностях обучения грамматической стороне иностранного 

языка в школе, прежде всего, необходимо отметить, что знание грамматики 

включает в себя знание формы, значения, употребления и речевой функции 

какого-либо грамматического явления [9]. Выбор метода объяснения 

грамматического материала, и соответственно, определенной системы 

упражнений по его отработке, зависит от индивидуальных особенностей 

обучающихся, а также характеристик самого грамматического материала. 

Е.И. Пассов под грамматическим навыком понимает «способность говорящего 

выбрать модель, адекватную речевой задаче, и оформить ее соответственно 

нормам данного языка» [6, c.401]. Выделяют навыки продуктивные (при 

порождении текста в устной или письменной речевой деятельности) и 

рецептивные (в процессе аудирования или чтения) [2; 3]. 

По мнению Е.Н. Солововой, задача формирования лингвистического 

кругозора младших школьников, помимо прочего, состоит в ознакомлении их с 

базовыми грамматическими терминами и понятиями, содержащимися в 

правилах [8]. Также исследователь советует увеличивать число условно-

речевых и собственно речевых упражнений и заданий, а именно разнообразных 

грамматических игр, целью которых является отработка грамматических 

навыков в значимом, коммуникативно-ориентированном контексте [8]. Исходя 

из этого, можно определить этапы формирования грамматического навыка: 

ознакомление с материалом, его тренировка и выход в речь [8]. А.Н. Щукин, в 

свою очередь, выделяет пять этапов формирования грамматического навыка: 

ознакомление с учебным материалом, его объяснение, закрепление, 

применение и контроль уровня владения грамматическим материалом. 

По определению Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина игра на уроке английского 

языка – это «форма деятельности в условных ситуациях, специально 

создаваемых с целью закрепления и активизации учебного материала в 

различных ситуациях общения» [1, с.74].  Е.Н. Соловова определяет учебную 
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игру как небольшую ситуацию, особо организованное задание с сюжетом и 

действующими лицами, которые имеют общую и / или специфическую роль, 

особую цель в конкретной ситуации общения [8]. 

Опираясь на психологию игровой деятельности, а также исследования 

Д.Б. Эльконина и Б.П. Никитина по проблеме организации детской игровой 

деятельности, можно сформулировать следующие принципы применения 

развивающих игр на уроке иностранного языка в начальной школе: 

– принцип построения / моделирования творческого процесса: урок 

иностранного языка необходимо ориентировать на развитие продуктивных 

видов речевой деятельности; 

– принцип интенсификации творческой активности ребенка: необходимо 

создавать на уроке иностранного языка такой микроклимат, который 

обеспечивает развитие познавательного интереса младших школьников; 

– принцип вариативности учебных задач заключается в использовании 

различных видов развивающих заданий – моделей, чертежей, рисунков, 

инструкций и др.; 

– принцип возрастающей сложности задач: позволяет обучающимся 

идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, развивать свои 

интеллектуальные и творческие способности; 

– принцип активности ребенка в деятельности: развивающие игры 

должны быть на виду у обучающихся, но не должны перейти в число очень 

доступных и привычных; 

– принцип активности преподавателя иностранного языка: освоение игровых 

действий младшими школьниками требует активной помощи педагога, который в 

дальнейшем может выполнять роль наблюдателя или консультанта [4; 10]. 

На формирование грамматических навыков направлены грамматические 

игры, которые являются группой языковых игр наряду с играми 

орфографическими, фонетическими и лексическими. Грамматическая игра, как 

и любое другое упражнение по обучению грамматической стороне английского 

языка, по мнению Е.И. Пассова, должна реализовывать следующие 

педагогические условия: 

– грамматической игре следует придавать с первых шагов ее 

осуществления коммуникативную направленность, так как грамматика – это 

одно из важнейших средств, обеспечивающих акт коммуникации; 

– в содержании и структуре грамматической игры должен найти 

отражение не только языковой, но и речевой материал; 

– на практике реализация грамматической игры предполагает учет 

особенностей родного языка [9]. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что игровые технологии 

являются компонентом традиционной методики обучения грамматике 

английского языка и должны гармонично вписываться в целостный процесс 

формирования грамматических навыков у обучающихся. Поэтому интеграция 

традиционных и игровых методик в данном процессе может быть задана как в 

рамках конкретного учебно-методического комплекта, так и самим педагогом. 
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ИЗ ОПЫТА ПРЕДМЕТНО-ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы интегрированного предметно-

языкового обучения (CLIL) в педагогических университетах. Представлен опыт работы 

кафедры интегрированного предметно-языкового обучения МПГУ и результаты 

исследования мотивации студентов к обучению и их успешности в освоении иностранного 

языка и профильных дисциплин. CLIL позволяет студентам использовать иностранный 

язык при изучении других дисциплин, что придает им уверенность, устраняет языковой 

барьер и подкрепляет мотивацию к совершенствованию как языковых, так и предметных 

компетенций. 

Ключевые слова: интегрированное предметно-языковое обучение, коммуникативный 

подход, CLIL, иностранные языки в вузе. 
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Abstract. The article deals with the issues of content and language integrated learning 

(CLIL) at teachers’ training universities. It aims to present the experience of the Department of 

Content and Language Integrated Learning of MPGU and the results of research of students’ 

motivation, as well as their success in mastering linguistic and professional disciplines. CLIL 

enables students to use their foreign language skills while studying their professional disciplines, 

thus giving them confidence, removing language barrier and promoting motivation for mastering 

both foreign language and subject competences. 

Keywords: content and language integrated learning, communicative approach, CLIL, 

foreign languages in university. 

 

Процессы глобализации, приобретающие сегодня все большее значение в 

жизни социума, становятся причиной изменений в системах образованиях многих 

стран. В европейских образовательных программах иностранные языки уже 

сегодня играют ключевую роль, так как создание многоязычной среды, где люди 

могут свободно говорить и работать на двух или трех языках, видится 

европейскими лидерами как одно из главных стратегических направлений 

развития [4; 6]. В России также растет интерес как к собственно билингвальным 

школам, так и к школам с преподаванием ряда дисциплин на иностранном языке. 

В связи с этим приобретают актуальность предметные курсы на 

иностранном языке, и, соответственно, необходима подготовка современных 

учителей предметов естественнонаучного цикла к разработке подобных курсов 

и правильной организации учебного процесса для обеспечения их 

эффективности.  

Недостаточная сформированность иноязычной компетенции для 

применения в профессиональной сфере ведет к значительным ограничениям в 

использовании и презентации профессионально-значимой информации на 

иностранном языке, в том числе в научных и методических публикациях, 

вследствие чего многие учителя оказываются оторванными от мирового 

педагогического сообщества. Для успешной конкуренции на рынке 

образовательных услуг и гибкого реагирования на потребности общества 

педагогические вузы должны готовить учителей, способных к эффективной 

работе по специальности на двух и более языках (полилингвальное 

образование), готовых к постоянному самосовершенствованию и 

профессиональному росту, отличающихся социальной и профессиональной 

мобильностью.  

Возможность общения с зарубежными коллегами, будучи явным 

преимуществом нового социокультурного контекста работы учителя, в 

реальности часто становится «слабым звеном» в его деятельности. Таким 

образом, важно целенаправленно развивать билингвальную коммуникативную 

компетентность будущих педагогов при обучении в вузе, а для действующих 

учителей полезно уделять этому внимание на курсах повышения квалификации. 

Становится актуальным обращение к моделям билингвального обучения 

естественнонаучным и педагогическим дисциплинам, при которых 

иностранный язык выступает как инструмент для получения предметных 

знаний и самообразования, что способствует интериоризации 

профессиональных знаний, ценностей и смыслов. Такое обучение предполагает 
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взаимосвязанную деятельность преподавателя и студента в процессе изучения 

отдельных дисциплин или предметных областей средствами родного и 

иностранного языков, в результате которого достигается синтез определенных 

компетенций, обеспечивающий высокий уровень владения иностранным 

языком и глубокое освоение профессионального содержания. 

Преподавателями Московского педагогического государственного 

университета, работающими на естественнонаучных факультетах, накоплен 

значительный опыт организации билингвальной учебной деятельности студентов 

бакалавриата и магистратуры, в том числе обучающихся по программам со 

вторым профилем «Английский язык» [2]. С 2016 года появилось больше 

возможностей для развития этого направления благодаря открытию 4-летнего 

бакалавриата «Фундаментальная физика на английском языке».  

В 2017 году было принято решение о создании кафедры 

интегрированного предметно-языкового обучения в составе Института физики, 

технологии и информационных систем МПГУ на базе коллектива 

преподавателей иностранных языков естественных факультетов. Как следует из 

названия кафедры, ведущим методом на занятиях в бакалавриате и 

магистратуре является метод интегрированного обучения, сочетающего 

языковую подготовку с профессиональными темами.  

Интегрированное предметно-языковое обучение – Content and Language 

Integrated Learning (CLIL) означает не просто смену языка преподавания, а 

тщательное обдумывание и планирование каждого занятия с учетом 

определенных целевых установок и условий. Целью интегрированного 

предметно-языкового обучения является формирование у студентов 

«когнитивной академической языковой компетенции» (Cognitive Academic 

Language Competence, CALP), иными словами, личности, способной и готовой к 

учебно-познавательной деятельности с использованием иностранного языка [5].  

Основными условиями успешной реализации интегрированного 

предметно-языкового обучения являются: 

‒ отбор и подготовка аутентичных учебных материалов по предмету, 

предпочтительно интерактивных, разнообразных по форме представления 

информации (видеоролики, флэш-анимации, квесты, подкасты или др.), 

разработка творческих заданий; 

‒ активное применение визуальных опор, что облегчает восприятие 

иноязычной информации (особое внимание уделяется образности 

материала); 

‒ многократное повторение материала в различных коммуникативных 

ситуациях (монолог, диалог, дискуссия; письменная и устная речь);  

‒ поддержка обучающихся со стороны преподавателя, постепенно 

уменьшающаяся по мере развития их билингвальных знаний и умений; 

‒ выбор значимых для учащихся коммуникативных целей и ситуаций 

общения, связанных с профессией, для поддержания познавательного 

интереса; 

‒ развитие когнитивных навыков высокого уровня при помощи 

проблемных вопросов. 
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Рассмотрим особенности организации учебного процесса с учетом 

принципов интегрированного предметно-языкового обучения. Освоение 

каждой темы начинается с самостоятельного выполнения студентами 

домашнего задания на основе чтения научно-популярного текста, 

прослушивания онлайн лекции на английском языке и/или просмотра 

видеофрагмента. Преподаватель рекомендует обучающимся составить перечень 

полезных терминов – в форме списка, таблицы или концептуальной схемы. 

Затем проводится аудиторное практическое занятие, направленное на 

закрепление изучаемого материала в различных коммуникативных ситуациях. 

Каждое практическое занятие открывают три коротких устных сообщения (по 2 

мин) в рубриках «Сегодняшний день в истории науки», «Новости науки на этой 

неделе» и «Естественно-научное образование: путешествие вокруг света», что 

способствует повышению познавательного интереса обучающихся и расширяет 

их кругозор. Для подготовки сообщений студентам рекомендовано регулярно 

знакомиться с материалами научно-популярных вебсайтов «Science News for 

Students», «Science News». 

Далее следует письменный блиц-опрос в тестовой форме, который 

совмещает функции контроля и актуализации знаний, необходимых для 

выполнения последующих коммуникативных заданий. Приведем примеры 

заданий блиц-опросов. 

Курс «Иностранный язык для специальных целей», магистерские 

программы педагогической направленности: 

Match English and Russian terms:  

1) контекстный подход, 2) обучение через сотрудничество, 3) 

исследовательский подход, 4) проблемное обучение, 5) игровые технологии, 6) 

кейс-метод, 7) составление понятийных схем. 

A) Concept–mapping, B) Games and Fun Activities, C) Context-based 

approach, D) Inquiry-based instruction, E) Cooperative instruction, F) Problem-

based (Issue-based) learning, G) Case study. 

(Ответы: 1C, 2E, 3D, 4F, 5B, 6G, 7A.)» 

Освоение специальной лексики и речевых моделей должно постоянно 

подкрепляться их применением в разнообразных ситуациях общения. Основная 

часть занятия строится на различных видах устной коммуникации, при этом 

преподаватель выступает как координатор и наблюдатель. Наиболее 

эффективными формами аудиторной учебной деятельности, позволяющими 

учесть принципы интегрированного предметно-языкового обучения, мы 

считаем: 1) комментирование реального или виртуального эксперимента по 

химии, физике и др., 2) обсуждение проблемных вопросов и педагогических 

ситуаций, 3) выполнение заданий зарубежных (GSCE и т.д.) и международных 

(IB, IMAT, SAT и т.п.) экзаменов по химии, физике, биологии для абитуриентов, 

анализ содержания этих заданий и их сравнение с вариантами ОГЭ и ЕГЭ [1]. 

Аудиторное занятие завершается кратким обобщением, подведением 

итогов и рефлексией. 

В 2018-19 учебном году преподавателями кафедры интегрированного 

предметно-языкового обучения проведен первый этап долгосрочного 
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исследования эффективности использования подхода CLIL в обучении 

студентов 2 курса бакалавриата естественнонаучных и педагогических 

специальностей, в котором приняли участие 95 обучающихся (студенты, 

обучающиеся по программам со вторым профилем «Английский язык» были 

исключены из исследования). В качестве показателей эффективности методики 

выбрали изменение учебной мотивации студентов и уровень языковой 

компетенции.  

Для анализа изменения мотивации учащихся в начале и конце учебного 

года была использована методика изучения учебной деятельности студентов 

Реана-Якунина [3], а также два разработанных специально для этого 

исследования авторских опросника на определение отношения к предмету 

«Иностранный язык» и понимание связей между выбранной профессией и 

изучением иностранного языка. Один опросник включал 25 утверждений, второй 

– 10, степень согласия с которыми предлагалось оценить в баллах. Уровень 

англоязычной компетенции оценивали с помощью письменного лексико-

грамматического теста из 50 заданий с множественным выбором ответа.  

Во всех группах отмечено улучшение языковых знаний, однако 

статистическая обработка результатов не подтверждает достоверность этой 

тенденции на настоящем этапе исследования.  

Более статистически значимы оказались изменения в учебной мотивации. 

Так, в экспериментальных группах показатель по шкале связи между профессией 

и языком возрос на 9% (против падения на 3% в контрольных), а число желающих 

осваивать курсы профессиональных дисциплин на иностранном языке 

увеличилось на 15% (в контрольных группах число таких студентов не 

изменилось). При анализе опросника Реана-Якунина отмечается рост на 4% по 

шкале профессиональных мотивов к обучению в группах эксперимента (в группах 

контроля этот показатель упал на 5%). Наконец, осознающих значимость 

изучения специальной терминологии на иностранном языке стало на 13% больше 

в экспериментальной группе (достигнув 93%), и на 10% меньше – в контрольной. 

При этом, такие показатели как эмоциональное восприятие иностранного языка и 

отношение к языку как к предмету вузовской программы имеют примерно равную 

тенденцию к росту в обеих группах (на 8-9%). 

Исследование не окончено, однако даже полученные промежуточные 

результаты говорят о постепенном улучшении понимания необходимости 

владения иностранным языком для будущей профессиональной деятельности 

среди тех, с кем занимались по методике CLIL. 

Итак, CLIL благоприятно сказывается на учебной мотивации при 

обучении студентов. Мотивация – показатель очень значимый, так как именно 

она является основным внутренним регулятором всей жизнедеятельности 

человека, в том числе и его профессиональной сферы. Поэтому повышение 

мотивации к изучению иностранного языка в контексте профессии помогает 

как увеличить эффективность усвоения языкового материала, так и заложить 

основы для роста иноязычной компетенции в будущем.  

Эффективность CLIL можно объяснить следующими причинами.                      

Во-первых, происходит погружение обучающихся в языковую среду. Во-
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вторых, обогащается словарный запас за счет предметной терминологии, 

развиваются его умения и навыки использования академического иностранного 

языка. В-третьих, CLIL способствует более глубокому пониманию научных 

понятий и более легкому их запоминанию, так как обучающиеся одновременно 

узнают термин и соотносят его с научным понятием. В процессе использования 

CLIL происходит взаимодействие когнитивных процессов, применяемых при 

изучении иностранного языка и профессиональной дисциплины, что имеет 

положительный синергетический эффект, выражающийся в развитии 

мыслительных навыков обучающегося и в повышении мотивации к изучению и 

предметного курса, и второго языка. Внутри темы устное обсуждение, чтение и 

письменные работы создают естественный контекст для обучения языковым 

навыкам.  

Таким образом, предметно-языковое интегрированное обучение 

позволяет развить практические навыки использования иностранного языка в 

ситуациях академического (учебного) общения с учетом 

лингвострановедческих аспектов, т.е. овладеть общей языковой, учебной и 

профессиональной коммуникативными компетенциями. Данный подход 

предоставляет студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям 

возможность использовать знания иностранного языка в процессе изучения 

других вузовских предметов, тем самым повышает их уверенность, снимает 

языковой барьер в общении и способствует росту мотивации в овладении 

иноязычными компетенциями. 

Список литературы 

1. Борунова Е.Б., Шварц Е.С. О Международном медицинском 

вступительном экзамене (IMAT) // Химия в школе. 2018. № 6. С. 31-35. 

2. Борунова Е.Б., Шварц Е.С. Развитие иноязычной компетенции 

магистрантов и аспирантов естественнонаучных специальностей // 

Современные исследования в области преподавания иностранных языков в 

вузе. 2015. Вып. 4. С. 27-34. 

3. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. 

СПб., 2000. 416 с. 

4. Council Resolution of 21 November 2008 on a European strategy for 

multilingualism. Official Journal of the European Union. 16.12.2008.  

5. Krashen S., Brown C.L. What is Academic Language Proficiency? STETS 

Language & Communication Review. 2007. № 1. Vol. 6.  Pp. 1-4. 

6. Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 

2004–2006. Commission of the European Communities. Brussels. 2003. 

 



316 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Мы благодарны всем, кто принял участие в нашей конференции. Организаторы 

уверены, что главная цель нашей конференции – объединить ученых разных 

регионов и стать площадкой для обсуждения смелых инновационных научных 

идей – выполнена. С возвращением к обычному режиму работы мы вернемся к 

очному общению и будем рады принять у себя коллег из разных регионов и 

стран с докладами, мастер-классами и круглыми столами. Мы уверены, что 

ничто не может заменить межличностное общение между 

единомышленниками. Мы убедились в заинтересованности коллег и уверены, 

что научная дискуссия будет продолжаться и станет началом новых 

межвузовских и международных проектов. Для нас очень важен опыт, которым 

вы делитесь, и интерес, который вы из года в год проявляете к нашему форуму. 

Нижегородский государственный педагогический университет им.Козьмы 

Минина ежегодно реализует сотни успешных проектов и приглашает вас к 

сотрудничеству как в научной, так и практической работе. Мы надеемся на 

расширение контактов и взаимное активное участие в мероприятиях, 

организованных в разных городах и странах в будущем.  

 

Гусева Л.В., канд. пед. наук, заведующий 

кафедрой иноязычной профессиональной 

коммуникации НГПУ им.К. Минина  
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(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова), г. Н. Новгород 

69. Мидова Екатерина Олеговна, старший преподаватель кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

70. Минасян Вика Аркадевна, учитель английского языка, частная 

школа им. М.В. Ломоносова, г. Н. Новгород 

71. Минеева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

72. Молева Марина Валерьевна, аспирант, направление подготовки 

«Образование и педагогические науки», направленность «Теория и методика 

обучения и воспитания», Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), 

г. Н. Новгород 



324 

73. Молчанова Юлия Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

74. Муромская Эльвира Викторовна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания, Академия социального 

управления (АСОУ), г. Москва 

75. Назаров Егор Валерьевич, студент 2 курса, направление подготовки 

«Химия», профиль подготовки «Химия», Владимирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых), 

г. Владимир 

76. Никанорова Екатерина Игоревна, старший преподаватель кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, аспирант кафедры русской и 

зарубежной филологии, Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), 

г. Н. Новгород 

77. Николаева Оксана Александровна, магистрант 1 года обучения, 

направление подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской 

подготовки «Современные технологии преподавания немецкого языка как 

иностранного», Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

78. Николаева Юлия Валерьевна, студентка 2 курса, направление 

подготовки «Профессиональное обучение», профиль подготовки «Дизайн и 

декоративно-прикладное искусство», Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 

79. Новоселова Светлана Дмитриевна, студентка 4 курса, направление 

подготовки «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (немецкий язык как основной)», 

Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова), г. Н. Новгород 

80. Олейник Элла Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков, Рязанский государственный университет 

им. С.А. Есенина (РГУ им. С.А. Есенина), г. Рязань  

81. Орлова Ольга Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры немецкого языка, Санкт-Петербургский государственный университет 

(СПбГУ), г. Санкт-Петербург 

82. Осветимская Ксения Даниловна, магистрант 2 года обучения, 

направление подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской 

подготовки «Иностранный язык», Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 

83. Осокина Нина Константиновна, старший преподаватель кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, Нижегородский 
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государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

84. Панина Анастасия Алексеевна, студентка 3 курса, направление 

подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки «Иностранный 

(английский) язык и иностранный (китайский) язык», Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

85. Паранюшкина Алина Сергеевна, студентка 5 курса, направление 

подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки «Иностранный 

(английский) язык и начальное образование», Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 

86. Перова Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры 

теории и практики иностранных языков и лингводидактики, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

87. Плесканюк Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

88. Плисов Евгений Владимирович, доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой теории и практики иностранных языков и 

лингводидактики, Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), 

г. Н. Новгород 

89. Плющ Анна Олеговна, студентка 3 курса, направление подготовки 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Иностранный 

(английский) язык и иностранный (китайский) язык», Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

90. Полунина Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры английского языка, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого (ТГПУ им. Л.Н. Толстого), г. Тула 

91. Пономарева Елена Владимировна, магистрант 1 года обучения, 

направление подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской 

подготовки «Иностранный язык», Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 

92. Приходченко Петр Иванович, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

93. Проворова Татьяна Геннадьевна, заведующий отделением экономики 

и права колледжа экономики и права, Дзержинский филиал Российской 
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академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (Дзержинский филиал РАНХиГС), г. Дзержинск 

94. Прокопьева Надежда Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и практики немецкого языка, Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова 

(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова), г. Н. Новгород 

95. Пронина Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и практики иностранных языков и лингводидактики, 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

96. Резепов Иван Антонович, студент 3 курса, направление подготовки 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Иностранный 

(английский) язык и иностранный (китайский) язык», Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

97. Реушкин Илья Максимович, студент 2 курса, направление 

подготовки «Философия», профиль подготовки «Социальное управление», 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

98. Рябкова Юлия Владимировна, преподаватель кафедры иноязычной 

профессиональной коммуникации, Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 

99. Рябчикова Юлия Махкамовна, магистрант 1 года обучения, 

направление подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской 

подготовки «Иностранный язык», Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 

100. Садиева Анна Назимовна, студентка 3 курса, направление 

подготовки «Педагогическое образование», профиль «Иностранный 

(английский) язык и иностранный (китайский) язык», Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

101. Санатова Ирина Александровна, магистрант 2 года обучения, 

направление подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской 

подготовки «Преподавание русского языка как иностранного», Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

102. Скрипко Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

«История и иностранные языки», Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная Академия (НГСХА), г. Н. Новгород 

103. Смирнова Мария Алексеевна, магистрант 2 года обучения, 

направление подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской 

подготовки «Иностранный язык», Нижегородский государственный 
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педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 

104. Смолина Дарья Вячеславовна, студентка 5 курса, направление 

подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки «Иностранный 

(английский) язык и начальное образование», Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 

105. Смоловик Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

106. Снопкова Ирина Александровна, учитель английского языка, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Балахнинского муниципального 

района Нижегородской области (МБОУ СОШ № 9), г. Балахна 

107. Соловьева Евгения Владимировна, преподаватель колледжа 

экономики и права, Дзержинский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Дзержинский филиал РАНХиГС), г. Дзержинск  

108. Спехова Полина Сергеевна, студентка 5 курса, направление 

подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки «Иностранный 

(английский) язык и иностранный (китайский) язык», Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

109. Субботина Валерия Игоревна, магистрант 1 года обучения, 

направление подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской 

подготовки «Иностранный язык», Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород  

110. Сучкова Алина Сергеевна, магистрант 2 года обучения, направление 

подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской подготовки 

«Иностранный язык», Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), 

г. Н. Новгород 

111. Сюксин Андрей Михайлович, магистрант 1 года обучения, 

направление подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской 

подготовки «Иностранный язык», Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 

112. Тарасова Лариса Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры романо-германской филологии и переводоведения, Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова (ЧГУ им. И.Н. Ульянова), 

г. Чебоксары 

113. Терентьева Елена Валентиновна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иноязычной профессиональной коммуникации, 
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Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

114. Уфаева Елена Михайловна, студентка 5 курса, направление 

подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки «Иностранный 

(английский) язык и начальное образование», Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 

115. Федоров Виталий Викторович, доктор филологических наук, доцент 

кафедры экономических и социально-гуманитарных наук, Петропавловский 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (Петропавловский филиал РАНХиГС), 

г. Петропавловск-Камчатский 

116. Харитонова Мария Александровна, старший преподаватель кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

117. Хилкова Марина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

118. Хроменкова Елизавета Александровна, студентка 4 курса, 

направление подготовки «Лингвистика», «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур (немецкий язык как основной)», Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова 

(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова), г. Н. Новгород 

119. Хусяинова Юлия Наилевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и практики иностранных языков и лингводидактики, 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

120. Цветкова Светлана Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики иностранных языков и лингводидактики, 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

121. Чарчоглян Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ 

имени Козьмы Минина), г. Н. Новгород 

122. Чернышев Илья Сергеевич, магистрант 1 года обучения, направление 

подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской подготовки 

«Иностранный язык», Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы Минина), 

г. Н. Новгород 

123. Чубарова Алина Вадимовна, магистрант 1 года обучения, 

направление подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской 

подготовки «Иностранный язык», Нижегородский государственный 
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педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 

124. Чубиряева Наталья Викторовна, магистрант 2 года обучения, 

направление подготовки «Педагогическое образование», профиль магистерской 

подготовки «Иностранный язык», Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ имени Козьмы 

Минина), г. Н. Новгород 
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