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The article discusses the application of communicative methodology in the study of English in 

high school. Examples of the implementation of this technique are given, in particular games involv-

ing grouping or choosing suitable options, role-playing games, games for studying regional studies. 

Keywords: the English communication, language learning, methodology of foreign language 

teaching 

 

Сегодня общение, несомненно, является наиболее эффективным способом 

изучения английского языка. Общение является одним из основных видов рече-

вой деятельности для восприятия и воспроизведения информации. Наиболее эф-

фективной методикой в данном случае – применение коммуникативной мето-

дики на уроках иностранного (английского) языка [1, c. 99]. 

Цель коммуникативной методики состоит в том, чтобы научить учеников 

в полной мере использовать знания и навыки, которыми они обладают в настоя-

щее время, и благодаря постоянному общению на месте учащиеся используют 

весь доступный словарный запас. Чем более независимы учащиеся, тем эффек-

тивнее усваивается материал [2, c. 25]. 

В преподавании английского языка существует множество педагогических 

концепций. Среди них использование игр на уроках – один из немногих спосо-

бов, благодаря которому учащиеся смогут наиболее легко научиться восприни-

мать речь на слух. Это также продуктивный аспект методов коммуникации и ве-

дет к устойчивому личностному развитию посредством формирования универ-

сальных учебных действий, в которых коммуникативная деятельность занимает 

важное место [3, c. 50]. 

Рассмотрим примеры коммуникативных игр для изучения английского 

языка. 

1. Игры, предполагающие группировку или выбор подходящих вариантов. 

Данный прием может быть использован для формирования предложений, 

историй и диалогов из различных репродукций на основе обозначенных частей. 

В этом случае каждый учащийся получает часть высказывания и должен найти 

потерянную часть информации у партнера по общению. Например:  

 “JOKER’SIN THE PACK” («Шуточные карты»). Чтобы играть в эту 

игру, необходимо распечатать строки с заданиями и ответами на одной карточке 

и раздать их учащимся. Например, для отработки темы “ALTERNATIVE 

QUESTIONS OF THE PRESENT SIMPLE TENSE” («Альтернативные вопросы 

в настоящем простом времени») (табл. 1). 
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Таблица 1 – Задание на соотнесение 

1. Do pancakes turn out to be long or square? A. They turn out delicious 

2. Which jacket is better, yellow or green? B. I like to walk 

3. Do you like to clean the room in the morning or in the evening? С. Warm is better 

 

 “SPECIAL QUESTION OF THE PRESENT SIMPLE TENSE” («Специ-

альные вопросы в настоящем простом времени»). Задача участников игры – 

найти вторую строчку шутки и исполнить ее. Возможно дать дополнительное 

задание: определить самую остроумную шутку или лучшую пару, которая ин-

сценировала свою шутку. 

2. Ролевые игры.  

1. Where does the turtle like to run? A. At night, the sun turns into the moon. 

2. Why does the sun not illuminate the street at night? В. She's crawling. 

3. Why is my computer not working?  С. He's on maintenance 

Самыми простыми и лёгкими в восприятии формами организации ролевой 

игры являются интервью. Например, один из учеников представляется путеше-

ственником из США (Канады, Польши, Аргентины). Остальные ученики задают 

ему вопросы, пытаясь выяснить, кто он и где он был. Например: 

 “TRAVELLING” («Путешествие»): Данная игра проходит в формате 

вопрос-ответ. Предполагается, что один из учеников путешественник, который 

побывал во многих странах. Ученик-путешественник садится в центр, остальные 

ученики по кругу. Каждый ученик по очереди задает вопрос на тему путеше-

ствий, ученик-путешественник придумывает интересные ответы (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Примерные ответы на задание «Вопрос – ответ» 

ВОПРОСЫ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОТВЕТЫ 

– What's your name? My name is Jack.  

– Which countries have you visited? I have been to many countries: Russia, England, 

Germany, Thailand and other countries 

– Do you travel by plane or train? I most often fly by plane 

– What places have you visited? I have visited Big Ben, the Berlin Wall and 

many other places 

– Did you go on excursions? I often go on various excursions 

– Which country did you like the most? My favorite country is Russia 

– Are you a hitchhike?  Sometimes I am a hitchhike. 

– Are you staying at a hotel? Yes, I stay in hotels and hostels 
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 “FAMOUS PEOPLE” («Известные личности»). 

Для того чтобы отгадать известную личность, ученики делятся на две 

группы. им предоставляются несколько фактов об известной личности, и они на 

основе этих фактов они пытаются ее отгадать. Выигрывает та команда, которая 

быстрее отгадала. 

Факты о Христофоре Колумбе:  

I was born in Italy in 1451. I was very interested in astronomy and geography. I 

was an adventurous navigator. My first trip to the New World was in 1492. I lived for 

54 years. I am considered the discoverer of America. I had two children. 

Или, например факты про Майкла Джексона: 

I became famous when I was a child. People call me ‘king’ but I don’t belong to 

a royal family. I lived in a ranch called ‘Neverland’. I married Elvis Presley’s daughter. 

I had surgery to change my face and the colour of my skin. I started my career singing 

with four of my brothers. I died in 2009 and many people went to my funeral. 

Также рассмотрим другую вариацию данной игры. 

На учеников клеится бумага с именем знаменитости так, чтобы они не ви-

дели, что написано на их бумаге и поочередно задает вопросы, чтобы узнать ка-

кую знаменитость им загадали другие ученики. Учеников также можно разде-

лить на команды. Чья команда больше отгадает знаменитых личностей, та и вы 

и выиграла. Ученики могут задавать следующие вопросы (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Игра с фронтальными вопросами 

– Am I a man or a woman? – Am I alive? 

– Am I a contemporary? – Am I from Russia? 

– Am I a musician? – Am I married? 

– Am I an artist? – Do I have children? 

– Am I an actor? – Am I blond? 

 

 “GEOGRAPHICAL POSITION” («Географическое положение»). 

Данная игра позволяет закрепить изученный страноведческий материал. 

Суть заключается в том, что ученики отвечают на вопросы о различных городах, 

их местонахождении, населении, достопримечательностях и тому подобное. На 

слайд выводятся вопросы, а ученики делятся на 2 группы. Выбирается командир 

команды. Чья команда быстрее поднимает руку, та и отвечает. За каждый пра-

вильно отвеченный вопрос команде начисляется 10 баллов, выигрывает та ко-

манда, у которой больше всего очков (табл. 4). 
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Таблица 4 – Страноведческая справка 

QUESTION ANSWER 

The largest of the US states?  Alaska 

The official languages in Canada?  English and French 

What is American traditional music?  country 

What is Ben Nevis?  a mountain 

Who was the 1st American president?  George Washington 

The number of states in the USA?  50 

Black Americans’ music style?  jazz 

How many royal parks are there in London? Can 

you name some of them?  

They are 10. Hyde Park, Regent’s Park, St. 

James’s Park. 

What’s the color of London’s taxies?  black 

Australian money?  Australian dollar 

 

Из приведенного выше анализа, можно сделать вывод, что изучение ан-

глийского языка посредством различных игр – это эффективное и продуктивное 

средство в улучшении коммуникативных способностей учащихся. Так, можно 

выделить несколько эффективных игр для реализации данной методики: игры, 

предполагающие группировку или выбор подходящих вариантов, ролевые игры, 

отгадывание известных личностей, игры для изучения страноведческого матери-

ала. Подводя итог, нельзя не отметить, что использование игр в обучении ан-

глийскому языку наилучшим способом отражает сущность коммуникативного 

метода. 
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This article is devoted to the role of reading as a means of forming functional literacy, with a 

special emphasis on (linguistic) communicative literacy. Various types of functional literacy are stud-

ied, as well as the skills that are formed in the process of its formation, necessary for successful 

communication and interaction of students in the modern information society. Through the analysis 

of the category of functional literacy, its types and components, the author considers the importance 

of reading as a means of developing this important aspect of linguistic (communicative) literacy. 

Reading is considered as a key component of functional literacy, contributing to the expansion of 

vocabulary, the development of understanding of the text, as well as critical thinking and analytical 

abilities. 

Keywords: reading, functional literacy, components of reading literacy, skills and abilities of 

a functionally literate person 

 

В современном образовательном контексте функциональная грамотность 

играет ключевую роль в формировании функционально грамотной (компетент-

ной) личности и является важным компонентом парадигмальной структуры об-

разовательного процесса.  

Новаторское видение функциональной грамотности отличается несколь-

кими ключевыми характеристиками, такими как реактивность, адаптивность, 

технологичность, критичность и эффективность, которые отражают требования 

современного информационного общества и цифровой эры [1]. Реактивность 

подразумевает способность быстро реагировать на изменяющиеся условия и тре-

бования, а также гибко адаптироваться к новым ситуациям и вызовам. Адаптив-

ность означает готовность к изменениям и гибкость в принятии новых информа-

ционных и коммуникационных технологий. Технологичность предполагает уме-

ние эффективно использовать современные цифровые и информационные тех-

нологии для достижения поставленных целей. Критичность подразумевает спо-

собность анализировать информацию, оценивать ее достоверность и аргументи-

рованно выражать собственное мнение. Эффективность включает в себя умение 

достигать поставленных целей взаимодействия с информацией и решения задач 

с минимальными затратами времени и ресурсов.  

В сущности функциональной грамотности лежит комплекс умений и навы-

ков, необходимых для эффективного взаимодействия с разнообразной информа-

цией и решения различных жизненных задач. Основными компонентами функ-

циональной грамотности являются умение работать с текстами различных жан-

ров и форматов, анализировать информацию, выделять основные идеи, оцени-

вать достоверность и релевантность источников, а также применять полученные 

знания на практике.  
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Логично определить виды функциональной грамотности в соответствии с 

результатами международного исследования PISA, которое детерминирует 

функциональную грамотность по следующим ключевым направлениям: матема-

тическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамот-

ность, финансовая грамотность и глобальные компетенции [1].  

Каждый вид функциональной грамотности охватывает определенные ас-

пекты коммуникации и взаимодействия в современном мире. Одним из основных 

видов функциональной грамотности является языковая (коммуникативная) гра-

мотность, которая включает в себя умение правильно использовать язык 

для коммуникации и понимания информации. Необходимо обратить внимание 

на взаимосвязь грамотности с письменными текстами, где грамотность воспри-

нимается как осмысление контекста, его оценка, последующее использование 

и взаимодействие с любым письменным текстом, целью которого стоит успеш-

ное участие в жизни общества, достижения целей и пополнения знаний и разви-

тие личного потенциала. Представляется суть работы с текстом, выраженная 

в способности идентифицировать, понимать, интерпретировать содержимое, со-

здавать, общаться и вычислять, успешно используя разные контекстные матери-

алы, печатные или письменные [2].  

Кроме того, существенным аспектом является информационная грамот-

ность, которая включает в себя умение оценивать, анализировать и критически 

относиться к различным источникам информации. 

Система школьного образования ставит перед собой задачу не только обу-

чения языку как таковому, но и формирования у обучающихся широкого спектра 

языковых навыков, необходимых для успешной коммуникации в различных сфе-

рах жизни. Одним из ключевых аспектов развития языковых компетенций явля-

ется умение читать с пониманием и анализировать тексты различного уровня 

сложности. В этом контексте чтение выступает не только как инструмент позна-

ния информации, но и как эффективное средство формирования функциональ-

ной грамотности. От владения чтением как навыком зависит не только понима-

ние текста, но и способность к критическому анализу информации, развитие 

лингвистической и культурной компетенций, а также умение эффективно взаи-

модействовать в различных сферах жизни и деятельности. 

Чтение можно определить как процесс восприятия и понимания письмен-

ного текста. Это активный когнитивный процесс, включающий распознавание 

и интерпретацию символов, слов и предложений с целью получения информа-

ции, развития мышления, расширения знаний и удовлетворения потребностей. 
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Чтение является одним из ключевых навыков, необходимых для успешного обу-

чения, саморазвития и интеллектуального роста. Важно различать разные типы 

чтения, такие как скоростное чтение, чтение с полным пониманием, изучающее 

чтение и развлекательное чтение, каждый из которых имеет свои особенности 

и цели.  

Для осмысления понятийного аппарата категории «чтение», обратимся 

к Большому толковому словарю русского языка, где он представлен в следую-

щей формулировке: «чтение» образовано от глагола «читать», что значит: «вос-

принимать что-либо написанное или напечатанное буквами или другими пись-

менными знаками, произнося вслух или воспроизводя про себя; …уметь воспри-

нимать, понимать что-либо написанное, напечатанное» [2].  

По мнению американского философа и педагога Мортимера Адлера чтение 

это и есть сам мыслительный процесс, требующий интенсивной работы ума, яв-

ляющейся тяжелой и медленной работой [3].  

Согласимся с мнением автора и подчеркнем, что в процессе чтения чита-

тель активно анализирует, интерпретирует и осмысливает информацию, содер-

жащуюся в тексте. Данная деятельность включает в себя не только понимание 

отдельных слов и фраз, но и улавливание общего смысла, выявление ключевых 

идей, анализ аргументации, а также создание своих собственных выводов и ин-

терпретаций, при этом, чтение требует концентрации внимания, терпения и уме-

ния критически мыслить.  

Опираясь на позицию автора книги «Технология формирования навыка ак-

тивного чтения» Т. А. Семенову, представляется возможным рассмотреть про-

цесс чтения с разных аспектов, где исследователь определяет чтение, как сред-

ство взаимного общения читателя с автором, позволяющее в диалоге установить 

истину [4].  

Согласно этому подходу, чтение рассматривается не только как процесс 

передачи информации от автора к читателю, но и как активный диалог между 

ними, в процессе, которого читатель активно взаимодействует с текстом, интер-

претирует его содержание, строит свои собственные смыслы и осмысливает пе-

редаваемую автором информацию. Перед нами предстает чтение как более глу-

бокое и комплексное явление, которое включает в себя не только пассивное вос-

приятие текста, но и активное мыслительное преобразование информации с це-

лью выявления смысла и установления взаимопонимания с автором.  

Чтение различных типов текстов помогает развивать способности понима-

ния написанного, выделения основной информации, интерпретации текста, 
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а также способствует пополнению словарного запаса, усвоению грамматики, раз-

витию критического анализа информации. Это важно не только для усвоения 

знаний, но и для успешного функционирования в обществе. 

Обратимся к мнению коллектива авторов М. В. Цыгулевой и А. В. Кузю-

ковой, которые в своей работе постулируют, что чтение научно-популярной 

и специальной литературы на иностранном языке позволяет не только получать 

передовые знания из оригинальных источников и использовать их для решения 

профессиональных задач, но и развивать мышление, а значит становиться кон-

курентоспособным специалистом, способным мыслить нестандартно. Работа 

с профессионально ориентированной информацией, получаемой из зарубежной 

литературы, требует умений извлекать смысл, обращать внимание на детали, ин-

терпретировать и трансформировать текст [5].  

Практические этапы работы с различными текстами во время чтения вклю-

чают в себя несколько ключевых шагов. В начале процесса читатель должен оце-

нить текст на предмет соответствия его целям и задачам. Затем следует активное 

сканирование и просмотр содержания текста, чтобы выделить ключевые темы, 

идеи и информацию. После этого необходимо провести более детальное чтение 

для полного понимания основного содержания и основных аргументов текста. 

Важно уметь выделять главные идеи, определять основные аргументы и анали-

зировать структуру текста. Параллельно с этим читатель должен быть готов 

к критической оценке информации, выдвигая вопросы и сравнивая различные 

точки зрения. Наконец, в завершение чтения текста важно сделать выводы, обоб-

щить прочитанное и применить полученные знания или идеи в соответствующем 

контексте. Эти этапы помогают читателю эффективно использовать тексты 

в своей работе или учебе, развивая при этом критическое мышление и аналити-

ческие навыки. 

При рассмотрении академического чтения, по мнению А. В. Звягинцевой 

выделяют несколько умений:  

 Распознавать в тексте его основные компоненты, или смысловые вехи. 

 Видеть основные аргументы, поддерживающие главную мысль текста. 

 Отделять основные аргументы от второстепенных. 

 Идентифицировать авторскую точку зрения, правильно понимать аргу-

ментацию. 

 Выстраивать логические связи между компонентами текста. 
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 Делать логические выводы и умозаключения из представленной в тексте 

информации [6]. 

Считаем важным рассмотреть различные подходы (виды, типы) чтения, ко-

торые могут варьироваться в зависимости от цели, контента и характера текста. 

Разнообразные виды чтения, такие как сканирование, детальное чтение, изучаю-

щее чтение и критическое чтение, предоставляют читателю различные стратегии 

и методы анализа текста, что помогает им эффективно обрабатывать информа-

цию и развивать критическое мышление. 

Обратимся к работе американского ученого Б. Блума, который сгруппиро-

вал уровни чтения, выделяя воспроизводящий тип чтения, понимающее чтение, 

примеряющее чтение, аналитический тип чтения, чтение для синтеза, крити-

ческое чтение текста [7]. 

Воспроизводящий уровень чтения обычно подразумевает базовые навыки 

понимания текста без необходимости глубокого анализа и интерпретации. 

На этом уровне читатель часто использует знакомые слова и фразы для понима-

ния общего контекста и содержания текста, но может испытывать затруднения с 

пониманием сложных предложений, нестандартной лексики или абстрактных 

понятий.  

Понимающее (осмысленное) чтение – это активный процесс, включающий 

в себя не только декодирование слов и фраз, но и глубокое понимание содержа-

ния и смысла текста. В процессе понимающего чтения читатель активно взаимо-

действует с текстом, выделяет главные моменты, задает вопросы, проводит срав-

нения и делает выводы. Этот тип чтения способствует развитию глубокого по-

нимания прочитанного и помогает читателю применять полученные знания 

в различных контекстах. 

Примеряющее чтение, также известное как адаптивное чтение, предпола-

гает использование прочитанной информации для решения конкретных задач 

или проблем. Этот тип чтения помогает читателю переносить знания из текста 

в реальную жизненную ситуацию и развивает его умение применять полученные 

знания в практических сферах деятельности. 

Аналитический тип чтения предполагает более глубокое и критическое 

осмысление текста с целью выявления его структуры, идей, аргументов и основ-

ных выводов. Аналитическое чтение помогает развивать критическое мышле-

ние, способность к анализу и синтезу информации, а также умение делать обос-

нованные выводы на основе текста. 
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Чтение для синтеза предполагает объединение информации из различных 

источников или частей текста для создания цельного понимания или выводов. 

Такое чтение требует умения анализировать и сравнивать информацию, выде-

лять основные концепции и обобщать их для формирования новых выводов 

или представлений.  

Критическое чтение текста представляет собой активный и аналитический 

подход к чтению, включающий оценку информации, выраженной в тексте, и раз-

витие собственного критического мышления. При критическом чтении читатель 

не только понимает содержание текста, но и анализирует его достоверность, точ-

ность, логичность и релевантность, а также оценивает аргументацию и представ-

ленные доказательства. Целью критического чтения является выработка соб-

ственного мнения о тексте на основе осмысленного и обоснованного анализа. 

М. Д. Смородинская в своем исследовании характеризует работу с тексто-

вой информацией в процессе чтения, направленную на формирование высокого 

темпа чтения – просмотр текста (предварительный – для общего ознакомления 

с ним, сквозной – для получения общего представления о книге или статье, по-

вторный – для выделения и закрепления в памяти отдельных деталей). При быст-

ром темпе чтения человек постепенно привыкает к осознанной компрессии 

(«сжатию») текста, к оперативному выделению из него основной информации, 

содержащейся в ключевых или опорных словах и сочетаниях слов [7].  

М. Адлер обосновал методы чтения, которые помогают читателям эффек-

тивно воспринимать и анализировать тексты, к ним отнесем следующие:  

 Выделять ключевые слова и находить общий̆ язык с автором. 

 Отмечать наиболее важные предложения в книге и определять утвер-

ждения, которые они содержат. 

 Находить или формулировать основные аргументы книги. 

 Определить, какие задачи автор решил в книге, а с какими не спра-

вился [1]. 

М. Адлер придавал большое значение развитию навыков критического 

мышления и анализа у читателей, поэтому его методы чтения направлены на 

стимулирование активного взаимодействия с текстом и глубокого понима-

ния прочитанного материала. 

М. Адлер определял ключевые слова как явный акцент автора на опреде-

ленные слова [3], которые наиболее точно и кратко передают основную суть 

или идею текста. Он считал, что выделение ключевых слов в тексте помогает 
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читателю сосредоточиться на самых важных моментах и лучше понять его со-

держание. Ключевые слова могут быть определены как термины, которые часто 

повторяются в тексте, а также как слова, которые уточняют центральные темы 

или идеи, представленные в тексте. Они помогают читателю быстрее ориентиро-

ваться в материале и выделять основные моменты для дальнейшего анализа и об-

суждения. 

Необходимо отметить, что заголовки и подзаголовки играют ключевую 

роль в осмыслении текста, предоставляя читателю информацию о его содержа-

нии и структуре. Т. А. Семенова подтверждает эту мысль, подчеркивая роль за-

главия книги, как указание на его тему, выражающее главную мысль произве-

дения [4]. Заголовок часто является кратким обзором основной темы или идеи 

текста, привлекая внимание читателя и предварительно ориентируя его на то, 

о чем будет рассказано. Подзаголовки дополняют заголовок, разделяя текст 

на логические разделы и предоставляя дополнительные ключевые темы или ас-

пекты содержания, помогая читателю лучше ориентироваться в тексте, быстрее 

находить интересующую информацию и легче понимать его общий контекст.  

Кроме того, использование эпиграфа, аннотации и предисловия также явля-

ется важным стратегическим подходом для понимания главной мысли текста. 

Эпиграф, как цитата или выразительное высказывание в начале текста, может 

предварительно обозначить тему и внести дополнительный контекст, способ-

ствуя лучшему пониманию содержания. Аннотация, в свою очередь, дает крат-

кое описание содержания текста, выделяя его ключевые моменты и цели. Преди-

словие же может содержать информацию о контексте создания текста, намере-

ниях автора, а также ориентировать читателя на ключевые темы и идеи, которые 

будут рассмотрены в дальнейшем. Исследователь Т. А. Семенова подчеркивает 

важность предисловия, как элемент текста, из которого можно почерпнуть ин-

формацию о задачах, которые ставил автор при написании текста [4].  

Применение определенных стратегий чтения, направленных на глубокое 

понимание текста, имеет прямое влияние на развитие языковых и когнитивных 

навыков. Использование таких методов, как предварительное сканирование тек-

ста для определения основных идей, активное выделение ключевых слов и аргу-

ментов, анализ контекста и выработка собственных выводов, способствует 

не только эффективному усвоению информации, но и развитию критического 

мышления и аналитических способностей. Критическое чтение, в частности, поз-

воляет читателю оценивать достоверность и значимость информации, выделять 
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основные моменты и формировать обоснованные суждения. Таким образом, уме-

ние применять различные стратегии чтения способствует не только расширению 

знаний и развитию языковых навыков, но и формированию функциональной гра-

мотности как ключевого компонента общей культуры личности.  

В заключение подчеркнем, что чтение, как ключевой инструмент форми-

рования функциональной грамотности, демонстрирует свою значимость на мно-

жестве уровней. В процессе анализа текста мы выяснили, что чтение способ-

ствует развитию навыков понимания, расширению словарного запаса, улучше-

нию навыков критического мышления и анализа информации, культурной гра-

мотности, позволяя обучающимся погружаться в разнообразные культурные 

контексты и понимать многообразие мировоззрений, подготовке к общению 

и социализации, а также стимулирует творческое мышление. Эти аспекты под-

тверждают, что чтение является неотъемлемой частью языкового образования 

и способствует формированию комплексной грамотности у обучающихся 

и успешной адаптации в современном информационном обществе. Взаимодей-

ствие с текстами позволяет индивидууму не только расширять свой лексический 

запас и улучшать навыки понимания, но и развивать критическое мышление, 

аналитические способности и умение выражать свои мысли четко и последова-

тельно. Чтение разнообразных текстов, начиная от художественной литературы 

до научных статей, способствует формированию у читателя гибкости мышления 

и способности адаптироваться к различным коммуникационным ситуациям. Та-

ким образом, активное и целенаправленное чтение становится мощным инстру-

ментом, помогающим совершенствовать навыки общения и взаимодействия в со-

временном информационном обществе, что является отражением основных це-

лей функциональной грамотности в целом.  
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The article highlights the relationship between language and culture in the context of modern 

education and communication. The author emphasizes that language not only regulates relations 

between people, but is also a part of the cultural system that influences aesthetic and ethical aspects 

of society. In conclusion, the author emphasizes the need to integrate the cultural approach into for-

eign language teaching, which will allow English to remain the leading means of intercultural com-

munication and contribute to the unification of peoples in a globalized world. 
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В современном мире язык является первостепенной основой, регулирую-

щей взаимоотношения между людьми, которые в свою очередь являются частью 

культурной системы. Совокупность взаимоотношений людей между собой 

и с окружающим миром включают эстетическую и этическую составляющие 

культуры. Они же являются следствием и катализатором материального про-

гресса цивилизации. 

Равно цивилизации не стоят на месте культура и язык. Культура, находясь 

в своей непрерывной эволюции, продолжает развитие каждого поколения, 

а не возвращает его к началу, является двигателем эволюции и языка, который 

сохраняет память и связь между поколениями.  

Взаимодействие языка и культуры является актуальной темой для обсуж-

дения и входит в круг вопросов, которые представляют научный интерес для спе-

циалистов из области культурологии, лингвистики и философии. Особое внима-

ние уделяется английскому языку, который находится на пике популярности 

среди молодежи и является главным связующим звеном коммуникации на миро-

вой арене. 

На сегодняшний день преподавание английского языка просто не может 

ограничиваться лишь обучением грамматике, лексике и фонетике. Стоит отме-

тить, что преподавание любого иностранного языка уже подразумевает за собой 

не «сухие» знания, а целостное погружение учащихся в историю народа, быт, 

культуру в широком этнографическом смысле слова, традиции и социальные от-

ношения. Генезис становления личности невозможен в отрыве от культуры. 

«Желая понять внутренний мир русского или немца, монгола или француза, сле-

дует изучать русскую или соответственно немецкую, монгольскую, француз-

скую культуру» [1]. Подготовка учащихся к межкультурному и профессиональ-

ному общению с представителями других стран и другими национальными осо-

бенностями, устройством общественной жизни и языковой культурой является 

центральной задачей современного преподавателя иностранного языка.  
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В новое время, когда английский язык «входит» в системы бизнеса, эконо-

мики и политики, перед ними встал вопрос о пересмотре целей, задач и методов 

преподавания языка. Отныне недостаточно владение языком, на выпуске они 

должны представить личность, готовую выступать на конференциях / совеща-

ниях / лекциях, участвовать в межкультурной коммуникации, умеющую пони-

мать и адаптироваться к культурным различиям между респондентами. Такие 

кардинальные изменения конечно же требуют от преподавателей большой ответ-

ственности и увеличения нагрузки, но с другой стороны изучение культуры па-

раллельно языку могут стать путем к успешному изучению языка в целом. Тому 

подтверждение и высказывание Ю. Цэна: «Успех в изучении языка зависит 

от приобретения культурных знаний: учащиеся, изучающие язык, приобретают 

знания культурного фона для общения и улучшения понимания изучаемого 

языка» [2]. 

Слияние изучения иностранного языка и иностранной культуры приводит 

к рассмотрению таких направлений, как лингвострановедение и социолингви-

стика. Социолингвистика как раздел языкознания, изучает связь между языком 

и социальными условиями его бытования, тем самым помогает выстроить пра-

вильные условия коммуникации с учетом особенностей жизни коммуникаторов. 

Лингвострановедение – это дидактический аналог социолингвистики, развиваю-

щий идею о необходимости слияния обучения иностранному языку как совокуп-

ности форм выражения с изучением общественной и культурной жизни носите-

лей языка. Включение данных двух понятий в преподавательскую деятельность 

и есть новый формат обучения, необходимый в современном мире. 

Отсюда следует, что также, как и культура оказывает влияние на формиро-

вание языковых компетенций, язык оказывает влияние на формирование культу-

рологических компетенций учащихся. Язык, являясь специфическим признаком 

определенного этноса стоит на первом месте среди национально-специфических 

компонентов культуры [3]. В основные функции языка входит хранение и пере-

дача культурных ценностей из поколения в поколение, создание определенного 

типа видения мира.  

Важность языка в формирование культурной идентичности подчеркивает 

в своей работе и Тер-Минасова: «Язык – мощное общественное орудие, форми-

рующее людской поток в этнос, образующий нацию через хранение и передачу 

культуры, традиций, общественного сознания данного речевого коллектива» [4]. 

Национально специфичную сторону любого языка стоит рассматривать 

не только с точки зрения системы ценностей, культуры и быта, хранящегося 
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в нем, но и с национальной и стилистической окрашенности идиоматики, при-

сутствующей в нем. Понимание другой культуры, ее истории, географического 

положения, образа жизни также, например, значительно иллюстрируют посло-

вицы и поговорки изучаемого языка. 

Следовательно, изучение иностранного языка, обладающего межкультур-

ной доминантой в век глобализации подразумевает за собой включение культу-

рологического подхода в учебный процесс для формирования культурологиче-

ских компетенций учащихся.  

Культурология – это новая, развивающаяся наука о наиболее общих зако-

нах развития культуры как системы со сложной внутренней структурой, находя-

щейся в постоянном развитии и взаимосвязи с другими системами и обществом 

в целом [5]. Под термином «культурологическая компетенция» понимается ком-

плекс экстралингвистических знаний, умений и навыков, и приемов осуществле-

ния межкультурной коммуникации, основываясь на знание лексических единиц 

с национально-культурным компонентом семантики, умение правильно приме-

нять их на практике, а также умение достигать взаимопонимания в межкультур-

ном диалоге [6]. 

Применение культурологического подхода и формирование культурологи-

ческих компетенций способствует преломлению культурных ценностей в своем 

поведении у учащихся, его становлению как качественного и квалифицирован-

ного специалиста в сотрудничестве с представителями мирового сообщества.  

Именно такое взаимодействие языка и культуры позволяет иностранному 

языку, на сегодняшний день английскому языку, как главному на мировом рынке 

выступать в межкультурной коммуникации в качестве общей идиомы, объеди-

нять народы, обмениваться опытом, выстраивать качественные и долгосрочные 

отношения между ними. 

Исходя из вышесказанного, следует, что язык не является базисом 

для культуры, а является его условием и продуктом. И несмотря на то, что язык 

является составной частью культуры как вид человеческой деятельности, как 

средство общения он стоит наравне с культурой. Тем самым подчеркивая, что их 

влияние равнозначно с двух сторон. 
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В данной статье рассматривается метод использования метафорических карт в ра-

боте с детьми дошкольного возраста, изучаются история первой метафорической колоды 

и классифицируются методы работы психолога с ребёнком, такие как: ролевые, коммуника-

тивные, дискуссионные игры, а также метод психогимнастической игры. Особым образом 

выделяются игры, направленные на развитие произвольного внимания и воображения. На ос-

нове проведённых исследований описываются методы разработки собственной колоды ме-

тафорических карт, даются правила игры к ним с использованием метода сказок. 
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This article examines the method of usage of metaphorical cards when working with preschool 

children. The methods of psychologist’s work with children are analyzed with the regards to the his-

tory of the first metaphorical deck. Such methods as role-play, communication and discussion games, 
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psycho-gymnastic games are taken into account. Games are aimed to develop arbitrary attention and 

imagination in a special way. Based on the conducted research, the methods of developing their own 

deck of metaphorical cards are described, the rules of the game for them using the method of fairy 

tales are given. 
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 Метафорические ассоциативные карты (сокращенно – МАК) – это колода 

иллюстрированных карт с разными жизненными ситуациями, персонажами, 

предметами и животными. Они не похожи на игральные или гадальные карты. 

Это инструмент психолога, помогающий проникнуть в подсознание человека. 

Эти карты называются метафорическими ассоциативными, потому что каждый 

рисунок – ассоциация или метафора мыслей, чувств, воспоминаний или пережи-

ваний. Метафорические карты относятся к проективным методикам, проекция – 

основа их эффекта [1, 4]. 

Первая метафорическая колода карт под названием “Oh” (английское меж-

дометие, выражающее восторг и удивление: «О!») появилась в 1975 г. благодаря 

канадскому художнику, профессору искусствоведения Эли Раману.  

Главный постулат его концепции заключался в том, что искусство должно 

быть вынесено за пределы галерей и выставочных залов, чтобы стать макси-

мально близким зрителям. Раман решил создать серию картин уменьшенного 

формата (концепция так называемого «искусства на ладони»), которые предпо-

лагалось не развешивать на стенах, а давать зрителям в руки. В процессе работы 

с собственными картинами карточного формата художник, увлекавшийся психо-

терапией, заметил их огромный потенциал для саморазвития и творчества, что 

в итоге привело его к созданию так называемой «переменной структуры», кото-

рая предполагает постоянные изменения и дополнения, казалось бы, «фиксиро-

ванного» набора изображений. 

Так появились на свет “Oh-карты”, в которые входят сразу две колоды. 

Одна колода представляет собой 88 репродукций картин Эли Рамана – 88 ситуа-

тивных изображений. А вторая колода состоит из 88 рамочных карт со словами, 

которые были отобраны по определенным критериям совместно с психотерапев-

том Джозефом Шлихтером. При этом две колоды отличаются по размеру: кар-

точки со словами имеют больший формат, нежели карточки с изображениями. 

Карту с изображением можно поместить на карту большего размера таким  

образом, что текстовое сопровождение оказывается на «рамке». Впервые,  

помимо визуального образа, воспринимаемого на эмоциональном уровне, 

https://www.live-and-learn.ru/courses/metaforicheskie-assotsiativnye-karty/assotsiativnye-karty-istoriya-sozdaniya/
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был задействован и вербальный ряд, который интерпретируется уже на уровне 

рассудка [2].  

В 1983 г. Эли Раман познакомился с немцем Моритцом Эгетмайером, ко-

торый имел психотерапевтическое образование и испытывал интерес к совре-

менному искусству. Эгетмайер увидел в картах “Oh” универсальный инстру-

мент, с помощью которого психотерапевт мог бы быстро и эффективно устано-

вить контакт с практически любым клиентом и получить от него необходимую 

для работы с ним информацию. Эли Раман и Эгетмайер заключили соглашение, 

согласно которому последний получал право на продажу “Oh-карт” в Европе, 

в частности в своей родной стране – Германии. Вдохновленный Эгетмайер вер-

нулся в родную страну с целью издавать метафорические карты. Однако немец-

кие издатели не оценили его энтузиазм, не видели сферы их применения. Изда-

тельства интересовал исключительно вопрос прибыли, поэтому таинственные 

метафорические ассоциативные карты сами по себе не представляли для них 

коммерческого интереса. Получив отказы от всех издательств, Эгетмайер решил 

брать дело в свои руки и открыл в Германии собственное специализированное 

издательство Oh-Verlag. Главная его цель до сих пор – издание и популяризация 

проективных карт, включая как первые карты “Oh”, так и другие метафорические 

ассоциативные карты, которые разрабатывались при участии Рамана и других 

художников. 

Часто карты этого издательства называют обобщенно “Oh-картами” 

или метафорическими ассоциативными картами Oh-жанра. Хотя все они имеют 

некоторые отличия друг от друга, в целом эти колоды имеют много общего.  

С тех пор метафорические карты получили широкое распространение 

у психологов, было создано огромные количество самых разных колод. Но не все 

они подходят для работы с детьми, так как восприятие и мышление ребёнка 

и взрослого сильно отличаются друг от друга. За психологическим состоянием 

ребёнка важно следить с ранних лет его жизни, потому как именно в детстве про-

исходят события, определяющие поступки и поведение человека в будущем. Ис-

пользование данного средства терапии рекомендовано, начиная с младшего 

школьного возраста. С помощью метафорических ассоциативных карт можно 

осуществлять проективную диагностику, консультативную и коррекционную ра-

боту [3]. 

Чтобы привлечь внимание детей к процессу во время индивидуальной или 

коллективной терапии необходимо разработать новый подход к использованию 
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метафорических ассоциативных карт: преобразовать как их внешний вид, 

так и процесс работы с ними. 

Существует классификация методов работы с дошкольниками и млад-

шими школьниками. Данная классификация методов применима как в индиви-

дуальной, так и в групповой работе с детьми. 

1. Ролевые игры 

Один из методов работы с дошкольниками и младшими школьниками – 

это ролевая игра. Роль воспринимается как функциональная форма, которая при-

нимается индивидом во время реакции на определённую ситуацию, в которой 

есть другие индивиды. Доказано, для того, чтобы обеспечить психическое здо-

ровье важно иметь адекватное ролевое развитие. 

У детей существуют нарушения ролевого развития. Самое распространён-

ное среди них – это ролевая ригидность, когда ребёнок не может перейти из роли 

в роль. Другое отклонение – ролевая аморфность, это ситуации, когда ребёнок 

не может принять любую роль. При отсутствии ролевой креативности ребёнок 

не может продуцировать новые образы, принимает патологические роли. Исходя 

из этого, становится ясно, что при любом ролевом методе работы ребёнку необ-

ходимо принять роль, проиграть роль противоположную обычной, проиграть 

свою роль в гротескном варианте. Роли могут иметь разное содержание и статус. 

2. Метод психогимнастической игры 

Психогимнастическая игра – это игра, которая основывается на стандартах 

социально-психологического тренинга и важности специальным образом созда-

вать среду, в которой есть место преднамеренным изменениям. 

Данные изменения возможны как в целой группе, так и в отдельных участ-

никах. Но при формировании психологического здоровья изменения, которые 

предусматриваются социально-психологическим тренингом, могут быть недо-

статочными и не соответствовать возрастной специфике детей. Так как создание 

самопринятия и принятия других людей являются необходимыми изменениями. 

Для организации изменений разработана структура самосознания личности, со-

зданная В. С. Мухиной. Согласно данной структуре в самосознании человека вы-

деляется его имя, притязание на социальное признание, социальное простран-

ство (нрав, обязанности) и психологическое время человека. Исходя из этого, 

можно сказать, что психогимнастическая игра способствует принятию у детей 

следующего: своего имени, своих свойств характера, своего прошлого, настоя-

щего и будущего, своих обязанностей и прав. 
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3. Коммуникативные игры 

Коммуникативные игры делятся на три вида: 

А. Игры, которые направлены на формирование у детей умения увидеть 

в другом человеке достоинства и уметь давать другому человеку вербальное 

или невербальное поглаживание. 

Б. Игры, которые способствуют углублению осознания области общения. 

В. Игры, которые учат сотрудничать. 

4. Игры, которые направлены на развитие произвольности  

С дошкольниками важно играть в игры, которые способствуют созданию 

у них произвольности. Для того чтобы создание произвольности происходило 

осознанно, дошкольнику вводят такие понятия, как «сила воли» и «хозяин своих 

чувств». 

5. Дискуссионные игры 

Групповая дискуссия является одним из основных способов, который ис-

пользуется в социально-психологическом тренинге. При ее помощи возможно 

реализовать принцип «субъект субъектного взаимодействия», определить раз-

ные мнения на определенную проблему. 

Но метод дискуссий имеет ряд специфических особенностей во время ис-

пользования его для детей. Обычно младшие школьники еще не умеют вести 

дискуссии, кроме того, для них непривычно принять мнение взрослого, а не вы-

работать свое собственное. Поэтому разработаны особые игры, при помощи ко-

торых возможно вести дискуссию. 

6. Использование когнитивных методов 

Основа когнитивных методов заключается в утверждении о каузальной 

функции когнитивных аспектов во время возникновения эмоциональных рас-

стройств. Это подразумевает пересмотр мышления, отречение его от иррацио-

нальных понятий, «умственного мусора», вызывающего эмоциональную боль. 

Многие авторы, которые работают в направлении когнитивной терапии, считают, 

что особо важную роль играет избавление человека от абсолютистского мышле-

ния, которое содержит убеждение, что весь мир и люди должны принадлежать 

личности или, напротив, сам человек должен принадлежать окружающим. 

7. Использование сказок 

В современном мире метод использования сказок применяется все чаще 

и чаще. Существует три ключевых вида работы со сказками: ребёнку предлагают 

прослушать конкретные сказки, которые определил взрослый, и нарисовать 

к ним рисунки или разыграть их; ребёнку предлагают сочинить сказку самому 
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или при помощи взрослого; ребёнку предлагают использовать сказку в качестве 

игровой оболочки. 

Изучив методы работы психологов, для разработки собственной колоды 

мы выбрали метод использования сказок и игровой формат. 

Название игры: «Расскажи мне сказку» 

Правила: 

1. Каждый игрок получает 5 случайных карт. 

2. Задача игрока в течении 5–10 мин. сочинить сказку, задействовав при 

этом все полученные карты. Каждая карта должна быть раскрыта и задейство-

вана в истории, на ней игрок может найти локацию, героев своей сказки, волшеб-

ные предметы и прочее. Расположить карты для складной истории можно в лю-

бой последовательности. 

3. В сказке должны присутствовать зачины: «Жили-были», «Жил-был», 

«Жила-была», «В некотором царстве, в некотором государстве», «За тридевять 

земель, в тридесятом государстве» и окончания: «Стал (и) он (и) жить поживать, 

да добра наживать», «Зажил (и) он (и) себе припеваючи», «Вот и сказке конец» 

(возможны другие вариации зачинов и концовок известных игрокам). 

4. В сказке обязательно должен быть главный герой, он может представ-

лять собой как одушевлённое существо, так и неодушевлённый предмет. Герой 

должен быть полностью или частично (лапа, хвост, перо, рука и т. д.) изображён 

на одной из 5 карт, полученных игроком. 

5. Побеждает тот игрок, который быстрее придумал сказку, при этом смог 

рассказать её, выполнив все условия игры.  

Таким образом, разработанная нами колода и игра являются удобным спо-

собом взаимодействия с ребёнком, поскольку детское мышление – ассоциатив-

ное и метафорическое, и благодаря такому методу помочь ребёнку будет 

намного проще, упростив тем самым и взаимодействие между психологом и ре-

бёнком. 
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Полноценное формирование читательской грамотности предполагает ис-

пользование текстов разных видов и форматов [1]. Это обусловлено самой спе-

цификой современного информационного поля, когда читатель вынужден пере-

рабатывать одновременно несколько источников текстовой информации. 

В концептуальных документах исследования PISA отмечается, что на се-

годняшний день функциональность чтения подразумевает умение не просто по-

нимать одиночный текст, но и использовать комплексные стратегии обработки 

информации, включая анализ, синтез, интеграцию и интерпретацию соответ-

ствующей информации из нескольких источников [2]. Подобные установки дик-

туют определенные требования к конструированию учебных текстов для про-

верки уровня читательской грамотности. 

В этом отношении особую актуальность приобретает работа с составными 

текстами. Согласно приказу Рособрнадзора № 590 и приказу Минпросвещения 

России № 219 об утверждении методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики между-

народных исследований качества подготовки обучающихся (приложение 7.2 

«Сопоставление Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (в части объектов оценивания) с требованиями 

Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся 

(PISA)»), «составные тексты – это тексты, которые были созданы независимо 

друг от друга и имеют независимый смысл; они сопоставляются для конкретного 

случая или могут быть связаны друг с другом для целей оценивания» (“Multiple 

texts are defined as those that have been generated independently, and make sense 

independently; they are juxtaposed for a particular occasion or may be loosely linked 

together for the purposes of the assessment”) [3].  

Такое понимание составного текста представляется нам особенно ценным 

в отношении проектирования заданий для проверки уровня читательской гра-

мотности средствами учебного предмета Литература. Отметим, что эта же пози-

ция обозначена и в упоминаемом выше приложении 7.2 в одной из таблиц, опи-

сывающей корреляции между установками ФГОС ООО и концептуальных доку-

ментов исследования PISA: «проверка сформированности умения сравнивать 

произведения и их фрагменты, сопоставлять образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы и про-

блемы, жанры, стили, приемы, микроэлементы текста (с выявлением общего 

и различного, аргументацией выводов) (ЛИ)» [3].  

https://sudact.ru/law/prikaz-rosobrnadzora-n-590-minprosveshcheniia-rossii-n/7-prilozheniia/7.2-prilozhenie-2/sopostavlenie-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta/
https://sudact.ru/law/prikaz-rosobrnadzora-n-590-minprosveshcheniia-rossii-n/7-prilozheniia/7.2-prilozhenie-2/sopostavlenie-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta/
https://sudact.ru/law/prikaz-rosobrnadzora-n-590-minprosveshcheniia-rossii-n/7-prilozheniia/7.2-prilozhenie-2/sopostavlenie-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta/
https://sudact.ru/law/prikaz-rosobrnadzora-n-590-minprosveshcheniia-rossii-n/7-prilozheniia/7.2-prilozhenie-2/sopostavlenie-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta/
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Изучение литературы в школе предусматривает обязательное освоения 

корпуса художественных произведений в совокупности с теоретико-литератур-

ными понятиями и категориями, требующими обращения к научной информа-

ции. В этой связи можно выделить универсальную структуру учебного матери-

ала по литературе, построенную на интеграции учебно-научного текста и текста 

художественного, что и становится типовой моделью построения параграфа 

учебника по предмету. Это, безусловно, требует от школьника выработки опре-

деленного навыка работы с подобной текстовой структурой. В этом плане можно 

вспомнить тезис М. Бахтина о том, что «текст включает в себя все бесконечное 

поле иных текстов, которые могут быть с ним соотнесены в рамках некоторой 

смысловой сферы» [4, c. 484]. В случае изучения школьником литературы такой 

смысловой сферой становится художественный мир писателя.  

Напомним, что с учетом возрастных особенностей определяют следующие 

навыки читательской грамотности школьников 9–11 классов – умение конспек-

тировать и тезисами излагать информацию из текста, реконструировать автор-

ский замысел, опираясь на информацию, данную в тексте, и формальные эле-

менты текста, применять новую теоретическую информацию в других учебных 

ситуациях. 

В данной работе опишем задания на проверку группы читательских навы-

ков, актуализированных с учетом указанных выше возрастных особенностей 

обучающихся 9 классов:  

1. Нахождение информации в тексте. 

2. Интеграция и интерпретация информации.  

3. Осмысление и оценка содержания и формы текста.  

4. Использование информации. 

Приведем пример составного текста и заданий на обозначенные выше чи-

тательские умения из авторского банка заданий для мультимодального корпуса. 

В качестве составного текста предлагается текст, включающий в себя: № 1 –  

отрывок учебно-научного текста «Объективное и субъективное в литературове-

дении» [5]; № 2 – текст рассказа И. А. Бунина «Часовня» [6].  

Выполните задания, опираясь на оба представленных текста: 

1. Нахождение информации в тексте 

Можно ли считать надежным анализ приведенного рассказа И. Бунина по-

сле первичного его прочтении с точки зрения научного познания?  
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2. Интеграция и интерпретация информации  

После прочтения рассказа И. Бунина Вы наверняка испытали определен-

ные эмоции. Являются ли первичные впечатления важным шагом к научному 

анализу художественного текста? Аргументируйте Ваш ответ, опираясь на пред-

ложенные тексты, приведите примеры. 

3. Осмысление и оценка содержания и формы текста 

Используя установки для анализа художественного произведения, обозна-

ченные в тексте № 1, охарактеризуйте особенности построения (композицию) 

текста № 2.  

4. Использование информации  

Вы начинающий журналист литературного издания «Диалог с писателем». 

Составьте, опираясь на художественный текст, три вопроса для интервью с Ва-

шим гостем – автором представленного рассказа – по теме «Философия жизни 

Ивана Бунина». 

Прокомментируем банк заданий. 

Читательские действия, связанные с нахождением и извлечением инфор-

мации из текста, являются базовыми. Поиск информации – процесс нахождения 

фрагмента текста, где эта информация содержится. Отвечая на вопросы, которые 

требуют извлечения информации, учащиеся должны связать существенные де-

тали вопроса № 1 (первичное прочтения, надежность прочтения, позиция науч-

ного познания) и соответствующие детали текста. Здесь текст № 2 становится 

стимульным материалом для использования установок текста № 1, в котором со-

держится ответ на вопрос: «Из сказанного ясно, что анализ произведения после 

первого чтения не имеет надежной базы – слишком велика вероятность того, что 

впечатления еще придется так или иначе корректировать» [5]. Эта связь прямая, 

буквальная – по совпадающим ключевым словам (первичный, надежный). При-

чем важно отметить, что стимульный материал – в нашем случае достаточно 

сложный в художественном отношении текст И. Бунина – призван направить 

обучающегося в сторону верного ответа, поскольку его объем, универсализм 

проблематики и специфика композиции действительно требуют перечитывания. 

И этот верный ответ будет содержаться в авторитетном источнике – научном тек-

сте № 1.  

Очень важны читательские действия, связанные с интеграцией и интерпре-

тацией текста. Чтобы понять внутренний смысл текста, его отдельные компо-

ненты необходимо связать друг с другом и истолковать. Толкование или интер-

претация заключается в получении из текста такой информации, которая дается 
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не в явном виде. Для этого необходимо установить скрытые связи, распознать 

сообщение, подразумеваемое автором, осмыслить подтекст. Истолковывая 

текст, читатель делает явными скрытые допущения или утверждения как всего 

текста, так и любой его части. Для толкования текста требуются ряд умственных 

действий. Например, для формулирования ответа читателю иногда приходится 

делать выводы из сообщения текста, различать важные детали и детали второ-

степенные, кратко формулировать основные мысли и положения текста, делать 

умозаключения о предшествующем событии. Умение интегрировать или связы-

вать отдельные сообщения текста в единое целое говорит о том, что человек по-

нимает, что соединяет элементы текста – от отдельных предложений или абзацев 

до частей составных (множественных) текстов. В нашем примере, отвечая на за-

данный вопрос, необходимо использовать как потенциал текст № 1, так и текста 

№ 2. При ответе нужно обратить внимание на следующее: в тексте № 1 есть фраза 

«Когда читатель начинает давать себе отчет в испытанных эмоциях – это уже 

первый шаг к научному анализу» [5]. В ответе надо подчеркнуть, что сами по 

себе эмоции не являются таким шагом, а вот их осмысление, рефлексия по их 

поводу очень важна и становится главным элементом анализа текста. Вопрос 

также подразумевает аргументацию, и этот компонент ответа учитывается в по-

литомической шкале оценивания. Это возможно только при обращении к тексту 

№ 2, когда обучающему необходимо будет привести пример, иллюстрирующий 

рефлексию по поводу первичной эмоции, или же ряд примеров (количественный 

показатель тоже учтен в шкале оценивания). Если испытуемый не интегрирует 

методологическую установку, заложенную в научном сообщении, с художе-

ственным текстом, то его толкование будет поверхностным или даже неверным. 

Действия читателя, связанные с осмыслением и оценкой текста, являются 

необходимыми для формирования и развития читательской грамотности. Чита-

тель, который умеет осмыслить и оценить прочитанную информацию, может 

связать смысл текста со своими собственными убеждениями и опытом. Понима-

ние и оценка включают в себя использование знаний, идей и чувств, известных 

читателю до прочтения текста. Рефлексивные вопросы требуют, чтобы читатель 

обратился к своему собственному опыту или знаниям. Кроме того, вопросы на 

оценку предлагают читателю высказать суждение, основанное на его личных ми-

ровоззренческих установках, предпочтениях и т. п. В нашем случае читателю 

необходимо владеть пониманием такой литературоведческой категории, 

как композиция (мастерство построения). Чтобы осмыслить и оценить содержа-

ние текста, читатель должен соотнести информацию в заданном тексте с другим 
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источником информации. Ответ на вопрос № 3 в нашем случае исходит из текста 

№ 2, а текст № 1 понимается как материал, направляющий исследовательскую 

активность читателя. Магистральной установкой станет проверка первичных 

эмоций после прочтения в ходе умственной рефлексии через многократное пе-

речитывание художественного произведения. Заложенный в тексте № 1 фунда-

ментальный принцип анализа (многократное перечитывание) позволит выйти на 

композиционный принцип антитезы (варианты: контраст, противопоставление) 

и привести примеры (указать антитетичные пары: жарко – холодно, свет – тьма, 

живые – мертвые, молодые – старые и т. п.), поскольку в тексте эти бинарные 

элементы повторяются из предложения в предложение. 

Группа читательских действий, связанных с использованием текстовой ин-

формации, предполагает умение читателя применять информацию, представлен-

ную в тексте, для решения различных учебно-познавательных и практических 

задач. В задании № 4 мы предлагаем читателю смену роли. В таком случае со-

ставной текст для него превращается в средство достижения прагматической 

цели – смоделировать интервью с писателем. Естественно, по законам жанра ему 

необходимо с учетом темы разговора (она обозначена в вопросе) подготовиться 

и изучить материал, раскрывающий мировоззрение автора, авторскую концеп-

цию жизни. В представленных вопросах для интервью необходимо отразить осо-

бенности мироощущения, мировидения Ивана Бунина, сконцентрированные 

в рассказе (тексте № 2): например, вечность законов природы (изображение при-

родного мира в последнем абзаце, закон смены поколений), понимание мира как 

гармонии контрастов, трагизм любовного чувства. В свою очередь актуализация 

этих позиций будет возможна только после тщательного анализа художествен-

ного текста с привлечением методологических установок научного сообщения – 

текста № 1. 

Таким образом, можно заключить, что использование составных текстов 

на сегодняшний день становится одной из важнейших особенностей проектиро-

вания заданий по формированию читательской грамотности с учетом специфики 

предметной области обучения. 
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This article presents an attempt to define the definitional analysis role in interdisciplinary 
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the course of interdisciplinary study of various issues allows a more comprehensive approach to the 
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Изучение терминологии родства представляет собой одно из приоритет-

ных направлений современного языкознания. Данный вопрос относится к обла-

сти междисциплинарных исследований, поэтому изучением данной группы за-

нимаются ученые разных отраслей науки: этнографы, историки, социологи, 

лингвисты и многие другие. Терминология родства представляет собой междис-

циплинарное направление исследования и в последнее время появляется все 

больше работ посвященных данному вопросу [1]. 

В современной лингвистике терминология родства изучается с позиции 

различных аспектов: фонетических (В. И. Даль, О. Н. Трубачев, Б. А. Ларин), 

семантических (Б. А. Успенский, И. Б. Качинская, В. И. Жельвис), лексико-грам-

матических (Ю. Д. Апресян, Е. Л. Березович, И. К. Зайцева) и стилистических 

(А. Вежбицкая, Н. В. Громова, Г. В. Файзиева). В последнее время появляется 

значительное количество исследований, описывающих термины родства в раз-

личных языковых слоях: стандартном (Т. А. Агапкина, Е. Бартминьский), фра-

зеологическом (А. В. Калинина, Т. В. Кириллина), субстандартном (Н. В. Гро-

мова, И. А. Гроховская, Г. В. Файзиева, Д. К. Зеленин, Г. Ф. Ковалев) [2]. 

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных ана-

лизу и описанию терминологии родства в различных языках, в современной 

науке отсутствует комплексное описание образов, представляемых данной лек-

сической группой [3]. 

Основной целью изучения терминологии родства в настоящем исследова-

нии является выявление и описание базовых и дополнительных семантических 

характеристик присущих образам, отраженным в гендерных оппозициях терми-

нологии родства. 

Гендерная оппозиция первого порядка представлена лексическими едини-

цами «отец – мать», вторая – «сын – дочь», третья – «брат – сестра», четвертая – 

«бабушка – дедушка». Русском языке насчитывается более 10 гендерных оппо-

зиций терминов родства, по аналогии в английском языке подобных оппозиций 

значительно меньше [4]. 
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Исследование терминологии родства не может проводится исключительно 

с позиции лингвистики, данная отрасль научного знания является междисципли-

нарной и затрагивает, в первую очередь лингвокультурологию, этнолингвистику 

и когнитивистику. Следовательно, необходимы методы исследования, позволя-

ющие достичь поставленной цели исследования. Одни и наиболее часто приме-

няемым методом представляется метод дефиниционного анализа. Рассмотрение 

специфики применения традиционного лингвистического метода в новых науч-

ных исследованиях, не являющихся лингвистическими в полном смысле этого 

слова, представляется актуальным для формирования методологического аппа-

рата новой науки, так как в настоящее время, если этот метод и применяется 

в лингвокультурологическом исследовании (в основном, применительно к кон-

цептам), его использование характеризуется традиционным лингвистическим 

подходом. Примером этого может служить представление процедуры дефиниро-

вания при описании концепта в работе В. И. Карасика [5]. 

В проводимом исследовании представлена попытка определения ядра об-

раза посредством выявления базовых дефиниционных характеристик (зафикси-

рованных во всех лексикологических изданиях) и периферийных семантических 

характеристик (представленных только в некоторых анализируемых толковых 

словарях). Данные характеристики позволяют составить и описать как ядро ис-

следуемого образа терминологии родства, представив базовые характеристик, 

так и его периферию посредством дополнительных параметров. 

В качестве примера на слайде представлен анализ лексической единицы 

«дед / дедушка» (табл.).  

 

Таблица – Базовые характеристики лексических единиц «дед / дедушка» по данным толковых 

словарей 

Характеристика В. И. Даль 
С. А. Кузне-

цов 

Д. Н. Уша-

ков 
С. И. Ожегов www.vedu.ru 

Отец отца или 

матери 
+ + + + + 

Дед по отцу / ма-

тери 
– + – – – 

Двоюродный дед – + – – – 

Родной брат 

деда / бабки 
– + – – – 
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Родной дед вну-

чатого (трою-

родного) брата / 

сестры 

– + – – – 

Троюродный 

(внучатый) дед 
– + – – – 

Обращение  

к старому чело-

веку 

– – + + + 

Предки  – – + – – 

Более высокая 

позиция в иерар-

хической струк-

туре  

– – – + – 

Дед Мороз – – – + – 

Основополож-

ник, родоначаль-

ник 

– – – – + 

Старинный об-

разец 
– – – – + 

 

Из данной таблицы следует вывод о том, что единственной основной базо-

вой характеристикой, заложенной в значении лексических единиц «дед / де-

душка» является значение «отец отца или матери», так как данное значение пред-

ставлено во всех лексикографических источниках, составивших практическую 

основу настоящего исследования. 

Далее по актуальности следует дополнительная базовая семантическая ха-

рактеристика «обращение к старому человеку», которая была зафиксирована 

в трех анализируемых лексикографических источниках. 

Все остальные, представленные в таблице значения, были зафиксированы 

единожды в различных лексикографических источниках, являющихся базой 

настоящего исследования, что позволяет отнести их на периферию исследуемого 

образа. Среди данных значений представлены следующие: дед по отцу / матери; 

двоюродный дед; родной брат деда / бабки; родной дед внучатого (троюродного) 

брата/сестры; троюродный (внучатый) дед; предки; старослужащий; Дед Мороз; 

основоположник, родоначальник; старинный образец. 

Дефиниционный анализ применяется не только в рамках лингвокультуро-

логических исследований, но и при освоении студентами курсов «Иностранный 

язык», «Профессиональный иностранный язык» и др. при изучении любой  
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из заявленных в программе тем [6]. Также данный метод используется при под-

готовке междисциплинарных проектов для определения базовых и дополнитель-

ных семантических характеристик исследуемого понятия. 

Подводя итог, необходимо отметить, что метод дефиниционного анализа 

позволяет провести комплексное лингвокультурологическое исследование не 

только терминологии родства, но и использоваться в образовательном процессе 

студентов неязыковых направлений подготовки. 
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This article presents an analysis of ancient Chinese gongchepu notations and their compari-

son with the European system of musical notation. The study revealed the peculiarities of writing 

characters, the designation of octaves, beats and music meter of sounds in kunqu (musical drama) 

and yueju (one of the types of Chinese theater). The importance of studying Chinese musical notation 

is emphasized for understanding Chinese culture and mentality, as well as for revealing historical 

aspects through musical notation. The results of the study may be useful for further in-depth analysis 

of the Chinese musical tradition and its influence on the art of music. 

Keywords: gongchepu, Chinese musical notation, kunqu, yueju 

 

У Китая очень богатая культура, которой страна гордится и старается со-

хранить для будущего поколения. В настоящее время ведутся активные исследо-

вания в области древних нотаций, поскольку в них заключена история этой 

страны, а без прошлого не может быть будущего. Актуальность исследования 

обусловлена тем, что на данный момент это все еще малоизученная тема, погру-

жение в которую может помочь понять китайский менталитет, будет способство-

вать налаживать межкультурное взаимодействие России и Китая. 

Целью работы является сравнительный анализ древней китайской нотации 

гунчэпу (工尺谱) и современной цифровой китайской нотации, выявление их осо-

бенностей а также их сходство и различие с европейской системой музыкальной 

нотации. 

Музыка – это язык, который доступен не каждому, даже музыканты пони-

мают ее по-разному, тем более сложна ее фиксация в графической форме, по-

этому люди стали использовать различные знаковые системы, для того чтобы 

сделать музыкальную форму понятнее для большего числа рецепторов. Любой 

знак обладает семиотическими особенностями, которые зачастую зависят 

не только от конкретного периода времени, но и от территории, на которой ис-

пользуется знак той или иной семиотической системы. К примеру, из-за того, 

что в Китае существует очень большое число диалектов, музыкальная нотация 

в различных регионах неизбежно имеет свои особенности. Рассматриваемая 

нами нотация гунчэпу имеет два варианта, это куньцюй (昆曲один из локальных 

жанров традиционной китайской музыкальной драмы) и юэцзюй (粤剧 один 

из типов китайского театра). Семиотический код данных нотаций опирается 

на иероглифическую основу, однако они имеют графические различия . Тради-

ционно гунчэпу писалась вертикально, иероглифы располагались сверху вниз 

справа налево, но сегодня для упрощения процесса обучения этому типу нотации 

стало использоваться и горизонтальное написание. В литературе также можно 



58 

встретить записанную в международной системе музыкальной нотации мело-

дию, которая дополнительно подписана знаками гунчэпу [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Рукопись «Крика Феникса», собранная Чэнь Цинсуном 

(вертикальное написание гунчэпу). 

 

Звуки в гунчэпу обозначаются специальными знаками. В ходе анализа нами 

были выявлены следующие различия в написаниях гунчэпу в куньцюй и юэцзюй. 

Во-первых, знаки, фиксирующие звуки ля, си и фа, различаются: в куньцюй –  

это 四, 一, 凡, а в юэцзюй это будут 士, 乙, 反 соответственно.  

Стоит обратить внимание на обозначение октав в анализируемых семиоти-

ческих системах, в куньцюй для понижения звука на октаву вниз используют 

специальный графический знак 丿, например, . Для повышения звука на ок-

таву используется графема 亻, которая в современном китайском языке является 

ключом со значением ‘человек’. Данный знак ставился слева от иероглифиче-

ского знака, обозначающего определенный звук, например, 仩. Исключение со-

ставляют знаки 合, 四 и 一, написание которых при повышении соответствующих 

звуков видоизменяется на 六, 五, 乙, а затем с помощью добавления знака亻проис-

ходит повышение [2].  

Обозначение октав в юэцзюй значительно отличается от куньцюй, знак 

亻показывает, что нота звучит на октаву ниже亿, тогда как для повышения звука 

используется знак 彳, который в современном китайском языке представляет со-

бой ключ со значением ‘шагать левой ногой’. В этой системе записи также име-

ются исключения, представленные знаками 合, 士 и 上, которые при этом меня-

ются на 六, 五, 生, для того, чтобы повысить звук, необходимо добавить графему 

彳 в постпозицию.  
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В цифровой китайской нотации ноты обозначаются с помощью цифр от 1 

до 7, а октавы указываются с помощью точек над соответствующим знаком либо 

под ним. Точка под цифрой «смещает» звук на октаву ниже, над знаком – на ок-

таву выше соответственно.  

 

 
Рисунок 2 – Вариант написания гунчэпу в куньцюй и юэцзюй 

 

Длительность нот в гунчэпу не фиксированная, но существуют специаль-

ные знаки для обозначения долей, такие, как « 、», «× », «.», «。» , «∟» и др. 

Например, с помощью знака «× » выделяют сильную долю, а знак « 、» обозна-

чает слабую долю [2]. 

Также в гунчэпу с помощью иероглифической записи обозначается размер, 
2

4
 в куньцюй – это 一板一眼, а в юэцзюй – это знаки 一板一叮, В которых 板 – 

показатель сильных долей, а 眼(叮) – слабых [2]. 

 
Рисунок 3 – Варианты указания размера 
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В ходе анализа нами было выявлено, что в гунчэпу нет единого варианта 

отображения музыкальной нотации. На выбор того или иного знака влияют раз-

ные факторы, такие, как территориальные особенности и область использования 

семиотической системы. Для обозначения значимого, а именно музыкальных 

звуков, знаки были взяты из графической системы записи китайского языка – 

иероглифики, так как письменности издревле является одной из важнейших со-

ставляющих части жизни и культуры Китая, где точные и естественные науки 

исторически занимали периферийное место, приоритет всегда отдавалась лите-

ратуре и иероглифической системе фиксации результатов когнитивной и иной 

деятельности человека.  

Стоит также отметить, что, несмотря на то, что Китай мало контактировал 

с другими странами, и поэтому европейская культура никак не могла повлиять 

на традиционную музыкальную нотацию в Поднебесной, все же можно обнару-

жить некоторые схожие моменты в анализируемых семиотических системах. 

К примеру, для древних китайцев было важно обозначить каждый звук, поэтому 

для каждого из них имелся свой уникальный знак, а также выделялась вы-

сота звука. 

Проанализировав доступные нам древние ноты Китая, мы пришли к вы-

воду, что у китайцев довольно рано сформировалось представление о таком му-

зыкальном понятии, как такт, который обозначался сильной долей, т. е. с помо-

щью знака «× ». Звук не был фиксирован, все зависело от мастерства исполни-

теля, в том числе от того, какой темп он возьмет, но при этом учитывалось коли-

чество долей, поэтому знаки обозначающие доли изначально были очень важны 

в китайской музыке. Если брался условный такт от сильной до сильной доли, 

от исполнителя требовалось посчитать количество иероглифических знаков: 

чем больше их было, тем короче оказывалась их длительность. Немаловажным 

было и обозначение размера в этой системе музыкальной нотации, ведь от раз-

мера зависит характер исполнения произведения.  

Дальнейшее изучение способов фиксации традиционных музыкальных но-

таций очень важно для определения исторического следа китайской музыки, 

ведь этот вид искусства в Китае всегда был очень тесно связан с литературой. 

В музыке запечатлевались важнейшие для носителей китайской культуры мо-

менты, которые можно будет полностью понять и адекватно оценить, только 

с учетом локальных особенностей, значительно выходящих за рамки представ-

лений западной цивилизации. 
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Читательская грамотность представляет собой способность учащихся вос-

принимать художественный текст, размышлять над его темами и проблемами, 

применять полученные знания в жизни. Известно, что уроки литературы явля-

ются важным компонентом образования. Одним из важным и, пожалуй, един-

ственным, образовательным средством является текст.  

Г. А. Цукерман на основе анализа терминологических дефиниций сформу-

лировала определение понятию читательская грамотность следующим образом: 

«способность человека понимать и использовать письменные тексты, размыш-

лять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расши-

рять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» [1]. 

Е. С. Балашова и И. А. Ерофеева рассматривают читательскую грамотность 

как компонент функциональной, под которой понимается «важный показатель 

качества школьного образования, достигаемый учащимися за время обучения 

и предполагающий способность человека решать стандартные жизненные ситу-

ации в различных сферах жизнедеятельности» [2, с. 29]. 

В современной методике преподавания литературы и научно-педагогиче-

ских исследования рассматриваются различные приемы, методы и способы фор-

мирования читательской грамотности. В данной статье мы опишем практиче-

ский педагогический опыт использования метода проекта и веб-квеста на уроках 

литературы в старших классах.  

В 10 классе формирование читательской грамотности на уроках литера-

туры проводилось на основе проектной деятельности, реализация которой соот-

носилась с примерной рабочей программой [3]. Так, применены два проекта: 

«Становление реализма как направления в европейской литературе», «Ирония, 

гротеск, сарказм в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина». Рассмотрим 

их подробнее.  

На реализацию проекта «Становление реализма как направления в евро-

пейской литературе» отведено 3 ч. Цель проекта: изучить роль писателей в раз-

витии реализма как литературного направления и в формировании жанра романа. 

Содержание проекта отражено в таблице 1. 

На реализацию проекта «Ирония, гротеск, сарказм в произведениях 

М. Е. Салтыкова-Щедрина» отводилось 5 ч. Цель проекта: развитие навыков ана-

лизировать художественное произведение с точки зрения наличия в нем гро-

теска, сатиры и иронии. Содержание проекта отражено в таблице 2. 
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Таблица 1 – Содержание проекта «Становление реализма как направления в европейской  

литературе» 

№ 

урока 

Кол-во  

часов 
Тема 

Проблемные  

вопросы 
Приемы и методы 

1 1 

Реализм как лите-

ратурное направ-

ление и метод  

в искусстве 

Место реализма в 

периодизации лите-

ратурного процесса 

XIX в. Художествен-

ные открытия реа-

лизма. Философская 

основа. Принципы 

реализма  

Урок-исследование. Работа 

в группах с теоретическим 

материалом:  

1 гр. – философские пред-

посылки. 

2 гр. – художественное 

своеобразие.  

3 гр. – принципы реализма  

2 1 

Страницы исто-

рии западноевро-

пейского романа 

ХIХ в. Стендаль 

(«Красное и чер-

ное») и Бальзак 

(«Гобсек») 

Что значит мыслить 

по словам Стендаля? 

Символика цветов? 

Социальный харак-

тер произведений. 

Проблема человече-

ских страстей и цен-

ностей. Что такое зо-

лото?  

Круглый стол. Работа  

в группах:  

1 гр. – отражение философ-

ских предпосылок реа-

лизма во французской ли-

тературе.  

2 гр. – художественное 

своеобразие романов.  

3 гр. – отражение принци-

пов реализма во француз-

ской литературе 

3 1 

Страницы исто-

рии западноевро-

пейского романа 

ХIХ в. Ч. Диккенс 

«Рождественская 

песнь в прозе»  

Проблема совершен-

ствования обще-

ственных отноше-

ний. Почему Скрудж 

изменился? Реаль-

ное и сказочное  

Урок-суд. Работа в груп-

пах:  

1 гр. – философские про-

блемы художественного 

произведения.  

2 гр. – художественное 

своеобразие.  

3 гр. – отражение принци-

пов реализма во француз-

ской литературе. 

ДЗ: Групповой реферат по 

групповым исследованиям  
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Таблица 2 – Содержание проекта «Ирония, гротеск, сарказм в произведениях М. Е. Салты-

кова-Щедрина» 

№ 

урока 

Кол-во  

часов 
Тема 

Проблемные  

вопросы 
Приемы и методы 

1 1 

Проблематика 

и жанровое 

своеобразие са-

тиры «История 

одного города» 

Темы и проблемы 

повести. Оценка са-

тирической повести 

современниками. 

Город гротеск. Тер-

мины: сатира, гро-

теск, ирония, юмор. 

Глава «О корени 

происхождения глу-

повцев» 

Распределение тем проек-

тов по группам. Синк-

вейн. Ромашка. Толстые и 

тонкие вопросы  

2 1 

Глуповские гра-

доначальники: 

гротескное изоб-

ражение пороков 

государственной 

власти 

в России 

Какие наиболее яр-

кие общие черты от-

личают всех градо-

начальников, упомя-

нутых в описи? 

Урок-выставка. Фотокол-

лаж. Цветопись  

3 1 

Народ в «Исто-

рии одного го-

рода». Размышле-

ния автора 

о прошлом и 

будущем России 

Поведение глупов-

цев в главах «Голод-

ный город», «Соло-

менный город», 

«Войны за просве-

щение», «Подтвер-

ждение покаяния. 

Заключение» 

Урок-суд. Деловая игра  

4 1 

Положительный 

идеал в сказке 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Пре-

мудрый пискарь» 

Что есть жизнь в ва-

шем понимании? 

Что составляет её 

смысл? Истинные и 

ложные ценности  

Дебаты. Технология крити-

ческого мышления 

5 1 Итоговый урок 

Подведение итогов 

по проблемному во-

просу проектной де-

ятельности  

Презентация результатов 

проектов  
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Выявлены возможности проектной деятельности в процессе формирова-

ния читательской компетенции на уроках литературы в 10 классе. Реализация 

проектной деятельности сопровождается использованием других приемов обу-

чения. Так, метод проектов гармонично сочетается с системно-деятельностным 

подходов, проблемным обучением. В образовательном процессе на основе про-

ектной деятельности необходимым является применением методов активизации 

ранее полученных знаний. Принципиальным отличием проекта, как формы обу-

чения, является освоение новых знаний в процессе практической деятельности, 

в результате которой накапливается жизненный опыт младшего школьника. 

Научно-методический потенциал такого метода состоит в интеграции содержа-

ния образовательного процесса. Использование метода проекта способствует ак-

тивизации и формирования познавательного интереса, развитию компетен-

ций (коммуникативных, информационных), социальных навыков, личного жиз-

ненного опыта.  

В образовательном процессе уроков литературы 11 класса с целью разви-

тия читательской грамотности был проведен веб-квест. Согласно примерной ра-

бочей программы по литературе [3], определена тема урока с использованием 

данной технологии «Особенности русской поэзии начала XX в». В связи с тем, 

что данной урок является обзорным и представляется собой ключевое звено 

в изучении литературы Серебряного века, временных ограничений рабочей про-

граммы (уделен 1 ч), появляется необходимость в использовании такого метода, 

который способствовал бы активизации самостоятельной работы обучающихся, 

а вместе с тем, и формирования читательской компетенции. Содержание и этапы 

веб-квеста отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание и этапы веб-квеста «Особенности русской поэзии начала XX в.» 

Этап Содержание Примечание 

Введение 

Серебряный век как историко-литера-

турное и эстетическое явление. Рас-

пределение класса на группы: симво-

лизм, акмеизом, футуризм  

Введение в тему урока. Объяс-

нение правил и принципов ра-

боты  

Задание 

Каждой группе необходимо раскрыть 

суть направления, используя Интер-

нет-ресурсы  

Обсуждается перед уроком  

Процесс 

Работа в группе осуществляется по 

общему плану: 

1. Истоки. 

Сайты: 

Русская и мировая литература: 

http://mosliter.ru/ruslit/20vek/rus

skij_simvolizm/. 
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Этап Содержание Примечание 

2. Представители в русской литера-

туре Серебряного века. 

3. Художественный принцип. 

Инструкция квеста: 

1. Изучите свой план. 

2. Изучите интернет-ресурсы.  

3. Найдите в них информацию к ва-

шей теме. 

4. Подберите иллюстрации  

Мир русской литературы: 

https://www.literaturus.ru/. 

Как русские писатели искали 

свой стиль и себя: 

https://www.culture.ru/literature. 

Парнас: http://parnasse.ru/. 

Выполняется самостоятельно  

Оценка результа-

тивности 

Взаимооценка результатов работы. 

Комментирование учителем работ 

обучающихся  

Презентации обучающихся. 

Обсуждение презентаций  

Вывод Подведение итогов учителем  Рефлексия  

 

Как видно, веб-квест представляет собой мини-проект, в процессе работы 

над которым обучающиеся осваивают учебную информацию, полученную 

из Сети на основе рекомендаций и заданий учителя.  

Таким образом, процесс формирования читательской компетенции требует 

системного подхода, как и в подборе методов и технологий, так и в деятельност-

ной системе, которая характеризует не только образовательный процесс на уроке 

литературы, но самостоятельную работу обучающегося.  
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В статье акцентируется внимание на использование экологических терминов в кон-

тексте международного обмена информацией. Автор рассматривает четыре лексико-се-

мантические группы, отмечая, что некоторые термины имеют два или три эквивалента 

«вариантных соответствий». Словарь экологических терминов расширяется, тем не менее 

имеет место недостаток достаточного количества специализированных терминологиче-

ских словарей. Перед переводчиками стоит задача грамотного применения трансформации 

перевода и соотнесения с тематикой текста. В работе говориться о несовпадениях в типе 

смысловой структуры слова и смысловом объеме слова, что порождает определенные труд-

ности при переводе. Делается вывод о том, что перевод иностранных текстов экологической 

направленности на русский язык может привлечь общество к различным практикам эколо-

гического образа жизни. 

Ключевые слова: экологическая терминология, структура термина, перевод экологи-

ческих терминов 

 

ENGLISH-RUSSIAN ENVIRONMENTAL TERMINOLOGY  

AND ITS TRANSLATION FEATURES 

 

M. A. Barybin  

the 1st year Master’s degree 

the Faculty of Agriculture and Biology 

Astrakhan Tatishchev State University 

maks.barybyn.99@mail.ru 

mailto:maks.barybyn.99@mail.ru
mailto:maks.barybyn.99@mail.ru


69 

The article focuses on the use of environmental terms in the context of international infor-

mation exchange. The author considers four lexico-semantic groups, noting that some terms have two 

or three equivalents of “variant correspondences.” The vocabulary of environmental terms is ex-

panding, however, there is a shortage of a sufficient number of specialized terminological dictionar-

ies. Translators are faced with the task of competent application of translation transformation and 

correlation with the subject of the text. The work speaks of discrepancies in the type of semantic 

structure of the word and the semantic volume of the word, which creates certain difficulties in trans-

lation. It is concluded that the translation of foreign environmental texts into Russian can attract 

society to various practices of the ecological way of life. 

Keywords: ecological terminology, term structure, translation of ecological terms 

 

Студенты неязыковых направлений подготовки, изучающие англоязычные 

источники, должны учитывать особенности переводов экологических терминов, 

ведь термин – это точность, однозначность и строгое соответствие обозначае-

мому понятию. Полагаю, что биоэкология особенно нуждается в уточнении тер-

минов, так как проблемы экологии – это прежде всего международные про-

блемы. По мнению исследователей, при переводе научно-технической литера-

туры большое значение имеет взаимодействие термина с контекстом. Совокуп-

ность этих терминов составляет особый пласт научной лексики – экологическую 

терминологию [1]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что самая актуальная проблема в мире – 

охрана окружающей среды. Поэтому важную роль играет международный обмен 

информацией. Появляется необходимость перевода новых терминов и уже суще-

ствующих, так как идет постоянный рост исследований. 

Почему проблема формирования экологической терминологии столь акту-

альна в последнее время? Это связано с возникновением экологии как науки, 

тесно связанной с биологией, геологией, химией и другими научными дисципли-

нами [2]. 

Экологические термины различаются по областям функционирования. 

Можно найти общие термины в биологии и химии, в биологии и геологии. В син-

тезе наук имеют место общенаучные термины. Уникальные же термины исполь-

зуются только в одной области науки, например, в экологии. В научных журна-

лах мы находим много терминов из статей экологической направленности и их 

переводы на русский язык [3]. Такие термины образуют четыре лексико-семан-

тические группы. 
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К первой группе относятся простые термины, состоящие из одного слова, 

(частота использования в научных статьях 22 %). Разное происхождение терми-

нов в английском и русском языках приводит к алломорфизму их структуры . 

Ко второй группе относятся производные термины, образованные при по-

мощи аффиксации (16 %). 

К третьей группе относятся сложные термины, которые образуются путем 

сложения двух основ (12 %). 

К четвертой группе относятся термины-словосочетания, состоящие 

из двух и более слов [4]. 

В соответствии с классификацией, термины-словосочетания делятся на три 

типа. К первому типу относятся термины-словосочетания, оба компонента кото-

рых являются словами специального употребления и могут использоваться вне 

данного сочетания, сохраняя собственное значение. Ко второму типу относятся 

термины-словосочетания, у которых только один компонент относится к науч-

ной лексике, а второй – к общеупотребительной или может употребляться в не-

скольких областях науки. Третий тип – термины-словосочетания, у которых оба 

компонента относятся к общеупотребительной лексике [5]. 

Трудности перевода заключаются в том, что некоторые термины имеют 

два или три эквивалента «вариантных соответствий». В качестве примера рас-

смотрим термин ferment. В английском языке термин означает «брожение», 

а в русском языке из всех вариантов более точным является слово «закваска» [6]. 

Наличие терминов в тексте делает перевод точнее. Обзор исследований позво-

ляет нам сформулировать следующие выводы: 

1) экологическая терминология – особый пласт научной лексики, тесно 

связанный с другими науками; 

2) среди английских и соответствующих им русских терминов экологии 

наиболее весомыми являются термины-словосочетания с атрибутивной связью; 

3) при анализе терминов-словосочетаний в английской экологической тер-

минологии установлено наличие терминов-неологизмов; 

4) основными способами образования экологической терминологии явля-

ются: расширение значения общеупотребительных слов, словосложение, заим-

ствования иноязычных лексем; 

5) основными источниками заимствования являются греческий, латин-

ский, немецкий, французский язык; 
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6) большинство английских экологических терминов имеют аналоги в рус-

ском языке, а в остальных случаях используют дословный перевод и конкрети-

зацию. 

Словарь экологических терминов неуклонно расширяется. Возникают но-

вые проблемы в экологии, ухудшается состояние воды и воздуха, разрабатыва-

ются новые методы борьбы с загрязнением окружающей среды. Эти новые меры 

порождают новые термины. Потребность в грамотном переводе текстов эколо-

гической тематики все более растет. Много сложностей в переводе специальных 

текстов, насыщенных терминами, приводят к нарушению смысла изначального 

содержания материала. Переводчику нужно обладать специализированной ин-

формацией чтобы не допустить ошибок и погрешностей. Основными способами 

перевода экологических терминов сопоставляемых языков являются: 

1) калькирование (используется при передаче интернациональных терминов); 

2) транскрипция и транслитерация (для перевода географических названий 

мест стихийных бедствий и экологических катастроф); 

3) буквальный перевод; 

4) описательный перевод (дополнительная экспликация) используется 

при необходимости восполнения лакун; 

5) аббревиация [7]. 

Отметим, что языковеды, занимающиеся исследованиями особенностей 

переводов в сфере экологии, придерживаются следующего принципа: при совпа-

дении терминов в различных языках используют калькирование; если в языке 

нет нужного термина, применяют описательный перевод. Мало хорошо знать 

иностранный язык, нужно грамотно применять трансформации перевода и пони-

мать тематику терминов. К сожалению, экологические термины не до конца изу-

чены. а потому нет точно определенных переводческих приемов, которые могли 

бы служить для передачи английских экологических терминов на русский язык. 

Появление новых терминов создает определенные трудности в работе с иноязыч-

ными текстами. Перевод экологических текстов может столкнуться с культур-

ными различиями, которые влияют на понимание определенных взглядов и идей. 

В некоторых культурах понятие «природный ресурс» может отличаться от обще-

принятого. Для более точного перевода иногда используют сравнительно- сопо-

ставительный анализ [8]. 

Приведем пример. Предложение “Many environmental problems have no 

borders, which can be both a challenge and an opportunity” переводится в некоторых 

источниках как «Многие экологические проблемы не имеют границ, что может 
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одновременно создать трудности и возможности». В английском предложении 

есть экологический термин-словосочетание “environmental problems”. А в рус-

ском языке, это «экологические проблемы». Словарь утиочняет значение слова 

“environmental”: «относящийся к окружающей среде; относящийся к борьбе с за-

грязнением окружающей среды». Можно сказать, что при переводе была исполь-

зована модуляция, так как сделан вывод, что загрязнение окружающей среды – 

это экологическая проблема. 

При переводе с английского языка на русский возникает еще одна труд-

ность: недостаточное количество специализированных терминологических сло-

варей. Адекватным считается перевод, точно передающий содержание и форму 

оригинала в их неразрывной связи, воссоздающий как смысловую сторону, так 

и стилистическое своеобразие аутентичного источника. Адекватный перевод 

определяется и как перевод, соответствующий подлиннику по функции (полно-

ценность передачи) и по выбору средств переводчика (полноценность языка 

и стиля) [9]. Адекватность перевода достигается путем отказа от повторения 

форм оригинала. Необходимость такого отказа выявляется в результате сравне-

ния средств выражения двух языков, определения их смысловой и стилистиче-

ской функций. В лексических системах английского и русского языков наблюда-

ются несовпадения, которые проявляются в типе смысловой структуры слова 

и смысловом объеме слова. В значении слова в разных языках часто выделяются 

разные признаки одного и того же явления или понятия, где отражено видение 

мира, свойственное данному языку, что создает трудности при переводе [10]. 

Вот некоторые из них: 

1. Небольшое количество специальных терминологических словарей. 

2. Сложности с поиском правильного значения слова, если перевод слова 

антонимичен. 

3. Стилистические особенности научной литературы. 

Чтобы приблизиться к смыслу специализированной терминологии, сле-

дует соблюдать следующие правила: 

1. Не начинайте переводить текст, явно не понимая предложенной темы. 

2. Переводите основную часть информации, пропуская сложные фразы 

и двусмысленные термины. 

3. При переводе используйте необходимые терминологические словари. 

4. Соблюдайте научный стиль повествования. 

5. Дважды проверьте спецификацию всего текста. 
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Перевод иностранных текстов экологической направленности на русский 

язык может помочь распространить сведения о данных проблемах среди населе-

ния и привлечь граждан к различным практикам экологического образа жизни. 

Этим повысится коэффициент переработки, что приблизит нас к решению гло-

бальных экологических проблем.  
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The article examines the psychological and linguistic features of the foreign language profes-

sionally oriented dialogical speech of students of the Faculty of Psychology. The author focuses on 

the aspects of the foreign language professionally oriented dialogue “psychologist – client”. Dialogic 

interaction in the professional sphere of joint activity on the basis of interpersonal contacts and in-

teraction is of particular importance. 

Keywords: psychological features, linguistic features, foreign language professionally-ori-

ented dialogic speech, structure of professional dialogue, interaction of a psychologist and a client, 

future psychologists 

  

Обучение иностранному языку студентов-психологов в высших учебных 

заведениях является крайне актуальным в контексте профессиональной подго-

товки будущих специалистов. В современном мире иностранный язык стано-

вится инструментом повышения уровня знаний в рамках будущей профессии 

психолога и для формирования профессиональной ориентации студента. Кон-

кретизация и актуализация целей профессионально-ориентированного иностран-

ного языка в системе высшего образования по психологии очевидны как нико-

гда. Необходимо учитывать направленность на формирование навыков профес-

сионального общения в межкультурном пространстве и сфокусировать внима-

ние на профессионально-деловом аспекте изучения иностранного языка буду-

щими психологами. 

В структуре психологической модели клиент ориентированного подхода 

ключевая роль отводится психологу, где важной составляющей его профессио-

нальных компетенций является не столько обширный объем теоретических зна-

ний и практических умений, но и способность эффективно общаться и проявлять 

эмпатию. Общение между психологом и клиентом не должно сводиться к про-

стой передаче информации, оно должно быть направлено на достижение взаимо-

понимания, проведение диагностической беседы и выработку общих взглядов на 

результаты консультации. 

Учитывая, что одним из ключевых факторов, влияющих на успех консуль-

тации, является эффективное взаимодействие между психологом и клиентом, 

особое значение приобретает развитие речевой деятельности в процессе изуче-

ния иностранного языка (ИЯ). Цель данной статьи – рассмотреть профессио-

нально-ориентированный диалог на иностранном языке как вид речевой актив-

ности в профессиональной сфере психолога с позиции психолингвистики. 

Методы изучения иностранного языка включают в себя глубокие психологи-

ческие процессы, через которые студенты усваивают новые правила неизвестного 

языка и автоматически применяют их в различных ситуациях, перерабатывая 
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воспринимаемый материал путем его структурного упрощения и последующего 

включения в индивидуальную когнитивную структуру [2]. 

Профессионально-направленный диалог на иностранном языке – форма 

устной коммуникации, с помощью которой осуществляется обмен информацией 

с использованием языковых средств, устанавливается контакт и достигается вза-

имопонимание, способствующее воздействию на собеседника согласно комму-

никативному намерению говорящего. Данный процесс характеризуется сложной 

мыслительной деятельностью с опорой на слуховое восприятие речи, память, 

предугадывание и концентрацию внимания, учитывая при этом: различную сте-

пень сложности, простой возглас, название предмета, ответ на вопрос, самосто-

ятельное развернутое утверждение. В следствии чего переход от слов и фраз к це-

лому утверждению демонстрирует различную степень вовлечения мышления и 

памяти [6]. 

Л. Я. Лычко полагает, что профессионально-ориентированное взаимодей-

ствие может проявляться в двух форматах: личном и дистанционном [1, c. 72]. 

Возьмем за основу, что для профессионального общения будущих психологов 

более подходящий контактный формат, где в процессе такого общения психолог 

может видеть своего собеседника (клиента), отслеживать его реакцию, сопро-

вождаемую интонацией, взглядом мимикой и движениями тела. Возникающие 

неясности в выражениях или недостаточность слов дают возможность собесед-

никам использовать различные компенсирующие средства, начиная от жестов 

и заканчивая графическими изображениями и рисунками. 

Согласно современным подходам к преподаванию иностранного языка 

очевидны следующие психологические особенности диалога: коммуникативная 

мотивация, направленность на собеседника, ситуативный характер, эмоциональ-

ная насыщенность, импровизация, взаимная активность участников, их взаимо-

связь и взаимовлияние, краткость и реактивность высказываний [3, с. 62]. 

Диалогическое общение всегда имеет мотивационный аспект, когда люди 

начинают общаться по какой-либо причине, с определенной целью, вызванной 

внешними или внутренними стимулами. В таком контексте преподаватель дол-

жен создать условия для будущих психологов, культивируя стремление и необ-

ходимость что-либо сказать, выразить свои чувства, донести необходимую ин-

формацию, таким образом погружая студентов в условия «предполагаемых об-

стоятельств». Здесь важен выбор и создание учебно-речевых ситуаций, таких как, 

например, тема для обсуждения на занятиях «Мое умение – моя профессия – мое 

будущее». Студенты получают возможность высказать свое личностное мнение 
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о будущей профессии, объяснить кто повлиял на их выбор, что им даст будущая 

профессия психолога в будущем. Комфортный психологический климат на заня-

тиях иностранного языка, доброжелательные отношения между преподавате-

лями и студентами, а также интерес к процессу обучения способствуют постро-

ению конструктивного профессионального диалога. 

Диалогическое общение должно носить направленный характер таким об-

разом, чтобы общение происходило при непосредственном участии сторон хо-

рошо знакомыми с обстоятельствами коммуникации. Диалоговое общение под-

разумевает зрительное восприятие собеседника и предполагает определенную 

независимость реплик, которая дополняется невербальными средствами комму-

никации (мимика, жесты, зрительный контакт, позы собеседников). Использова-

ние таких средств помогает участникам диалога выражать свои пожелания, со-

мнения, сожаления, предположения. Поэтому в процессе обучения диалогиче-

ской речи на иностранном языке нельзя игнорировать внеязыковые факторы. 

Ситуативность как один из ключевых аспектов диалогического общения 

демонстрирует смысл диалогического высказывания только с учетом непосред-

ственного контекста разговора. Не следует понимать буквально существование 

прямой связи между диалогом и ситуацией. По словам Е. И. Пассова, если даже 

внешние обстоятельства предлагаемой ситуации не присутствуют в момент диа-

лога, они все равно сохраняются в памяти участников и обязательно включаются 

в процесс коммуникации [4]. Такими обстоятельствами могут выступать как про-

шедшие события, которые известны только участникам, так и их чувства, жиз-

ненный опыт, общая информация и так далее. Важно отметить, что при обучении 

профессионально-ориентированному диалогу на иностранном языке интерес вы-

зывают не все ситуации, происходящие в реальной жизни, а только те, которые 

стимулируют студентов к общению в профессионально-ориентированном кон-

тексте [8]. Так называемые обучающие ситуации диалогического общения всегда 

служат стимулом к коммуникации и имеют эмоциональную окраску, поскольку 

говорящий выражает свои мысли, чувства и отношение к предмету обсуждения. 

В реальном диалоге присутствуют реплики, выражающие удивление, восхище-

ние, оценку, разочарование и недовольство и это проявляется в выборе лексико-

грамматических средств, структуры реплик и интонационного оформления.  

Диалог невозможно заранее спланировать, в следствии чего спонтанность 

диалогического общения заключается в том, что поведение каждого участника 

диалога во многом определяется поведением собеседников. Обмен репликами 

происходит довольно быстро, и ответ требует нормальной скорости речи. 
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Это обуславливает спонтанность и неподготовленность речевых актов, требуя 

от говорящего высокого уровня автоматизма и готовности использовать весь 

имеющийся языковой потенциал. 

Для диалогического общения характерна реактивность, когда преимуще-

ственно используются стандартные фразы и количество реплик, подходящих 

для заданной ситуации. В связи с этим большое внимание уделяется отбору раз-

говорных и ситуационных шаблонов, которые становятся основным языковым 

материалом при обучении диалогическому общению. 

Диалогическое общение обладает двусторонним характером, а именно 

во время общения собеседник выступает то в роли говорящего, то в роли слуша-

теля, которому необходимо отреагировать на реплику своего партнера. Иначе го-

воря, обмен репликами невозможен без взаимного понимания и для участников 

общения требуется как двусторонняя речевая активность, так и инициативность. 

Исходя из этого, преподавателю иностранного языка следует развивать у буду-

щих психологов способность инициативно начинать диалог, отвечать на реплики 

собеседника и стимулировать его к продолжению беседы. Следовательно, типич-

ными коммуникативными целями в процессе обучения профессионально-ориен-

тированной диалогической речи являются: конструировать вопросы, предлагать, 

сообщать, рассказывать, объяснять, оценивать, возражать, подтверждать, обос-

новывать. По нашему мнению, для выполнения этих задач студентам, обучаю-

щимся на психологических специальностях, необходимо овладеть различными 

функциональными видами диалогов, а именно: диалог-расспрос, дискуссионный 

диалог, диалог – обмен мнениями. 

Обучение функциональным типам профессиональных диалогов является 

критически важным, равно как и обучение их использованию в различных ситу-

ациях проблемного профессионального общения. В процессе обучения общению 

в профессиональной сфере студентов психологических направлений, ключевой 

ролью обладает профессионально ориентированный диалог. К примеру, диалог 

«психолог – клиент» обладает рядом отличительных черт, которые следует изу-

чать на занятиях [7]. В первую очередь, на разных языковых уровнях можно 

наблюдать различия в речи психолога и клиента в силу их различных социаль-

ных ролей, фоновых знаний и языкового арсенала. В то же время, психолог яв-

ляется не просто лидером общения, обладающим стратегией диалога и такти-

ками его проведения, но также и получателем информации. Поэтому ему важно 

уметь адекватно воспринимать информацию и правильно реагировать на речь 

клиента, учитывая, что речь психолога во время общения с клиентом является 
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более формализованной версией литературного языка. Обычно, процесс обуче-

ния уделяет должное внимание развитию лексико-грамматического аспекта речи 

психолога, а также его умению выбирать верные формы и грамматические струк-

туры в общении с клиентами. Речь клиента отличается большей свободой в вы-

боре лексико-грамматических инструментов, активным использованием разго-

ворной лексики и более неформальным стилем общения. 

С точки зрения логической структуры, диалог представляет собой един-

ство реплик, количество которых должно быть не меньше двух. Существуют 

инициирующие (стимулирующие) и ответные (реагирующие) реплики. Лингви-

стические особенности профессионально-ориентированного диалога включают 

в себя стереотипность, эллипсность, фразеологичность, использование «гото-

вых» языковых единиц, слов-заполнителей пауз, краткость реплик, краткость 

контекста, наличие множества восклицательных предложений и различных ти-

пов вопросов и обращений [5]. 

Профессионально-ориентированная диалогическая речь будущих психо-

логов на иностранном языке сохраняет некоторые общие черты, такие как нали-

чие вопросительных, восклицательных и эллиптических предложений, раздели-

тельных вопросов, вводных слов для заполнения пауз, дающих говорящему 

время на организацию своих мыслей. При этом необходимо выделить следую-

щие экстралингвистические характеристики такой диалогической речи: офици-

альными отношениями между участниками беседы, деловой обстановкой, спо-

собствующей обсуждению профессиональных вопросов, направленностью на 

общение, имеющее официальный, а не личный характер, и определенными зна-

ниями по профессиональной теме. 

Подводя итог, стоит отметить, что наиболее значимыми для методики пре-

подавания иностранного языка являются психологические и лингвистические 

особенности профессионально-ориентированной речи, обусловленные специфи-

кой ее функционирования и необходимостью экстраполировать факторы есте-

ственного общения в учебный процесс. В ходе общения развиваются навыки слу-

шания, выражения собственного мнения, разрешения конфликтов, создания до-

верительной и содержательной атмосферы беседы. Знание всех возможностей 

и особенностей диалога, владение коммуникативными технологиями – важный 

признак профессионализма, что предполагает, что будущий специалист в сфере 

психологии должен уметь аргументированно убеждать и достигать консенсуса 

при компромиссном разрешении проблем диалогового общения в контексте изу-

чения иностранного языка. 
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Физика – это одна из самых фундаментальных наук, которая изучает законы и явле-

ния природы. В процессе своего развития физика создала обширную терминологию, которая 
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non-native speaker to understand. This article is devoted to distinguish some aspects of translation 

of physical terms into English. 

Keywords: physical terms, translation of terms, complex terms, translation into English 

 

Техническим переводом в той или иной форме приходится заниматься 

всем специалистам. Рано или поздно вам попадает в руки книга или журнальная 

статья по вашей специальности на английском языке, которую вам надо будет 

прочесть и перевести. Возможно, у вас возникнет необходимость побеседовать с 

иностранными специалистами на интересующую вас тему или перевести такую 

беседу. Во всех этих случаях вы столкнётесь с особенностями и трудностями 

технического перевода, без знания которых можно сделать много ошибок, даже 

хорошо владея иностранным языком [1]. 

В современной технической литературе на английском языке все чаще упо-

требляются цепочки из поставленных рядом слов, которые не связаны между со-

бой синтаксическими средствами, т. е. предлогами to, of, from и т. д. Например: 

overload prevention device (рус. «устройство для предотвращения перезагрузки»); 

X-ray thickness gauge (рус. «рентгеновский толщинометр»); two-stage single-cyl-

inder air-cooled reciprocating compressor (рус. «двухступенчатый одноцилиндро-

вый компрессор с возвратно-поступательным движением поршня и с воздушным 

охлаждением») и т. д. [2]. 

Первое, что следует отметить, это то, что некоторые термины физики 

имеют уникальное значение и не имеют прямых английских эквивалентов. 

Например, термин «коэффициент трения» в физике описывает силу, возникаю-

щую между двумя поверхностями, препятствующую их скольжению. Однако ан-

глийскому эквиваленту “friction coefficient” не всегда удается передать ту же точ-

ность значения. 

Другой сложностью является то, что некоторые термины физики имеют 

несколько различных значений в разных контекстах. Например, термин «потен-

циал» в физике может описывать как электрический, так и гравитационный по-

тенциал. Понятно, что это требует точного контекстного перевода, чтобы избе-

жать путаницы и неверного толкования. 

Также стоит отметить, что некоторые термины физики требуют дополни-

тельных объяснений или уточнений на английском языке, чтобы быть легче по-

нятыми. Например, термин «инерция» в физике описывает свойство тела сохра-

нять свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Однако 
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этот термин может потребовать дополнительного объяснения в английском пе-

реводе, чтобы быть полностью понятым. 

Наконец, перевод сложных понятий физики на английский язык может вы-

зывать сложности из-за различий в формулировках и концепциях между раз-

ными научными школами и традициями. Например, термин «квантовая меха-

ника» в физике является основой для объяснения поведения частиц на квантовом 

уровне. Однако его точный перевод может значительно меняться в зависимости 

от используемой физической теории или школы мысли. 

В целом перевод сложных понятий физики на английский язык встречает 

некоторые сложности, связанные с несоответствием между языками, многознач-

ностью терминов, необходимостью дополнительных объяснений и различиями 

в формулировках и концепциях. Правильное перевод понятий требует внима-

тельного подхода, чтобы точно передать значение и избежать путаницы или не-

верного толкования [3]. 

Одним из ключевых аспектов перевода сложных понятий физики на ан-

глийский язык является правильное использование терминологии. При переводе 

таких понятий важно брать во внимание не только их значение, но и контекст, 

в котором они используются. 

Вот несколько примеров перевода сложных понятий физики на английский 

язык: 

1. Энергия – это измеряемая величина, которая характеризует способ-

ность системы или объект, рассчитанный на работу или измерение активности. 

Перевод «Energy» точно передает идею энергии и широко принят. 

2. Сила – это векторная измерительная величина, которая описывает воз-

действие, способное изменить состояние движения или форму объекта. Перевод 

“Power” отражает основную идею силы и аккуратно передает этот термин на ан-

глийский язык. 

3. Масса – это измерительная величина, которая является одной из основ-

ных характеристик материи и определяет ее инерционные и гравитационные 

свойства. Перевод “Mass” сохраняет идею о массе. 

4. Координаты – это значения, которые определяют положение объекта 

в пространстве. Перевод “Coordinates” точно передает идею о значениях, исполь-

зуемых для указания местоположения объекта. 

5. Вектор – это величина, которая имеет как магнитуду, так и направле-

ние. Перевод “Vector” сохраняет основные аспекты понятия вектора и является 

широко распространенным термином в английской физике. 
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Важно отметить, что в некоторых случаях перевод сложных понятий мо-

жет быть сложным и потребовать учета контекста и вариации в использовании 

терминологии в разных странах. Однако, связь между английским и русским 

языками в области физики достаточно сильна, и большинство сложных понятий 

имеют принятые и широко используемые переводы [4]. 

В то время как основная трудность перевода художественной прозы заклю-

чается в необходимости интерпретации намерений автора, т. е. в передаче 

не только внешних фактов, но и в сохранении психологических и эмоциональ-

ных элементов, заложенных в тексте, задача, стоящая перед переводчиком тех-

нического текста, лишенного эмоциональной окраски, оказывается более про-

стой – точно передать мысль автора, лишь по возможности сохранив особенно-

сти его стиля.  

Для того чтобы правильно понять технический текст, надо хорошо знать 

данный предмет и связанную с ним английскую терминологию [5].  

Перевод сложных понятий из физики на английский язык является слож-

ной задачей, требующей внимательного и точного подхода. Однако, соблюдая 

определенные рекомендации, можно достичь наиболее точного перевода. 

В статье рассматривается важность и сложности перевода научной терми-

нологии из одного языка на другой, особенно в контексте физики. В физике су-

ществует множество терминов, которые имеют специфические значения и слож-

ные концепции, и перевод этих терминов должен быть точным [6]. 

Основная мысль статьи заключается в том, процесс перевода требует от пе-

реводчика определенных знаний и навыков, которые связаны и с высоким уров-

нем владения языком оригинала и перевода, и со способностью находить и ис-

пользовать подходящие решения для улучшения перевода [7].  

Статья также подчеркивает, что не всегда есть прямой эквивалент для каж-

дого термина, поэтому переводчики могут использовать различные стратегии, 

такие как описание, объяснение или использование общепринятых терминов 

в английском языке, чтобы передать сложные понятия. 

В заключение, статья подчеркивает важность точного и аккуратного пере-

вода научной терминологии в физике, особенно в контексте современных иссле-

дований и разработок в этой области. Важно учитывать, что неправильный пере-

вод терминов может привести к недопониманию и ошибкам в интерпретации ре-

зультатов исследований. Точность и глубина перевода играют ключевую роль 

в обеспечении понимания и корректного использования научных данных и кон-

цепций в физике. 
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Современное общество предъявляет все больше требований к системе об-

разования, основная часть которых заключается в создании единого образова-

тельного пространства и развития межпредметного взаимодействия между раз-

личными преподаваемыми дисциплинами, особенно в начальной школе [1].  

В данном случае речь идет о том, что преподаваемые на русском языке 

на начальной ступени образования дисциплины неразрывно связаны между со-

бой, однако такая дисциплина, как «Иностранный язык» существует полностью 

самостоятельно и изолировано от основного цикла начальной школы. 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является развитие ино-

язычной компетенции учащихся среднего общеобразовательного учреждения, 

которая позволит им вести коммуникацию в рамках бытовой тематики. 

Следовательно, в данном случае можно сделать вывод, что данная дисци-

плина выполняет более сопровождающую роль, чем непосредственно научную 

[2; 6]. Таким образом, было бы гораздо эффективнее скоординировать материал, 

изучаемый в рамках других дисциплин и тематическое наполнение дисциплины 

«Иностранный язык», что позволит повысить эффективность образовательного 

процесса в целом и мотивацию к изучению иностранного языка, в частности [3]. 

В данной статье приведем практический опыт, используемый в МБОУ 

г. Астрахани «СОШ № 56 им. А. С. Пушкина». Следует отметить, что изучение 

иностранного языка, в частности английского, начинается в данном учебном за-

ведении с 1 класса в виде платных дополнительных занятий. Как показывает 

практика, родители достаточно охотно приводят своих детей-первоклассников 

на данные занятия, так как считают, что раннее обучение иностранному языку 

положительно влияет на общую успеваемость. 

В данном учебном заведении начальная школа обучается по УМК «Школа 

России», следовательно, дисциплина «Окружающий мир» изучается по учебно-

методическому пособию А. А. Плешакова. 

Нами был проведен тематический анализ содержательной стороны дан-

ного учебника и было определено, что основными темами являются следующие: 

о родной стране и ее столице, правила безопасного поведения дома и на улице, 

о профессиях людей, о звездах и созвездиях, о разных растениях и живот-

ных, правила поведения среди людей и на природе, о жизни класса и школы, 

о жизни семьи. 

Анализ данных тем с точки зрения тематической наполняемости показал, 

что для ведения коммуникации в рамках заданных тематик нам необходимы  

следующие грамматические конструкции: глагол to be, выражение to have got, 
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неопределенный артикль a / an, определенный артикль the, повелительные, по-

буждающие к действию конструкции, модальные глаголы.  

Серия занятий проводится по единому сценарию: на первом занятии вво-

дятся лексические единицы и одна грамматическая конструкция. Необходимо 

отметить, что количество вводимых лексических единиц полностью зависит 

от уровня подготовленности группы, но, как правило, составляет 5–6 слов. Так, 

например, по теме семья вводятся слова парами, иными словами гендерными оп-

позициями: a mother – a father, a sister – a brother, a grandmother – a grandfather. 

Также в данном случае важна подача материала именно в приведенной последо-

вательности, так как несмотря на то, что английский язык имеет маскулинную 

маркированность [4], для русскоговорящего человека женское наименование 

терминологии родства является главенствующим над мужским. Данный факт 

представляет собой одно из многочисленных лингвокультурных различий англо-

говорящих и русскоговорящих людей [5]. 

Далее в ходе второго урока проходит активизация уже изученных лексиче-

ских единиц и введение новых без изменения грамматической конструкции, 

в рамках темы «Семья» – это выражение to have got. 

После окончания введения и активизации предыдущего материала реали-

зуется индивидуальный проект «Моя семья». В рамках данного урока учащиеся 

создают (рисуют, делают коллаж, распечатывают и т. д.) свое генеалогическое 

древо, о котором рассказывают своим одноклассникам. На данном этапе исполь-

зуется только конструкция to have got в положительной, отрицательной и вопро-

сительной формах. Следует отметить, что в ходе данного занятия обязательным 

моментом являются вопросно-ответные упражнения, когда группа, которая слу-

шает выступающего, задает ему вопросы о наличии или отсутствии тех или иных 

родственников в семье. 

Данный наглядный материал также будет использоваться в дальнейшем 

при рассказе о профессиональной деятельности членов семьи, что также явля-

ется частью одного большого проекта “My family”. 

В данной статье представлен лишь небольшой фрагмент возможной коопе-

рации различных учебных дисциплин, однако именно подобное построение об-

разовательного процесса позволит избежать трудностей в изучении иностран-

ного языка в средней общеобразовательной школе.  
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В данной статье рассматриваются речевые особенности выступлений одного из са-

мых известных политических деятелей XX столетия – Маргарет Тэтчер. Авторы статьи 

анализируют методы и приемы, которые «Железная леди» использовала в своих обращениях, 
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This article examines the peculiar features of the speeches of one of the most famous political 

figures of the twentieth century – Margaret Thatcher. The authors of the article analyze the methods 
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and techniques that the “Iron Lady” used in her appeals, which contributed to the clear and convinc-

ing transmission of her ideas, and found a huge response and emotional reaction from the audience. 

The article presents famous quotes of the British politician, which have become legendary statements; 

in the course of contextual and stylistic analysis, the distinctive characteristics of her appeals are 

determined. 
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В мире существует достаточно много выдающихся личностей, которые 

внесли существенный вклад в развитие политики своей страны. Одним из самых 

ярких примеров является Маргарет Тэтчер – британский политик и государ-

ственный деятель, первая женщина премьер-министр Великобритании. Она сла-

вилась радикальными и весьма сложными методами управления, которые сказа-

лись на политике представителей традиционных партий Великобритании. 

Маргарет Тэтчер была избрана на пост премьер-министра Великобритании 

в 1979 г., и возглавила правительство до 1990 г. Ее правление было периодом 

глубоких перемен и преобразований для Британии. Тэтчер провела серию эконо-

мических реформ, направленных на ликвидацию инфляции и расширение ры-

ночной экономики. Она также осуществила масштабную программу приватиза-

ции государственных предприятий, что привело к улучшению конкуренции и эф-

фективности британской экономики [1, с. 72]. Далеко не всегда внутренняя 

и внешняя политика, проводимая М. Тэтчер находила поддержку и отклик, как 

среди британского населения, так и среди соратников [2, с. 116]. Но нельзя отри-

цать влияния, оказанного этим политиком на многочисленные сферы жизнедея-

тельности и функционирования общества. “…To those waiting with bated breath 

for that favourite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say: You turn 

if you want to. The lady's not for turning!...” [3]. Эта цитата является фигуральным 

выражением силы и непоколебимости личности, что можно напрямую ассоции-

ровать с характером Маргарет Тэтчер. Она была известна своей способностью 

твердо придерживаться своих убеждений и не допускать влияния чужой воли. 

Поэтому данное высказывание подчеркивает ее незыблемость и отсутствие со-

гласия меняться под влиянием окружающих. 

Маргарет Тэтчер была известна своим жестким и бескомпромиссным по-

ходом к политике. Она была сторонницей сильной обороны и решительного про-

тиводействия коммунистическим режимам. Ее жесткая позиция по отношению 

к Советскому Союзу и антикоммунистические взгляды принесли ей репутацию 

сильного лидера и прозвище «Железная леди». Она была первой женщиной  
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премьер-министром Великобритании и взяла на себя ряд сложных и контровер-

зиальных реформ, включая приватизацию государственных предприятий,  

сокращение государственных расходов и борьбу против профсоюзов. Ее непоко-

лебимость и сила в характере сделали ее символом твердости и решительности. 

Рассмотрим некоторые особенности выступлений М. Тэтчер: 

 Высказывание с долей критики в адрес Советского Союза: 

“…The Soviet Union is a Marxist-Leninist state which has never allowed any-

body to question the exclusive right of the Communist Party to rule, and it's never had 

a political system that involved genuine free elections…” [5, с. 96]. Тэтчер действи-

тельно была критиком коммунистических режимов, включая СССР, она открыто 

высказывала свое презрение к авторитарной политической системе, принятой 

в странах с коммунистическим правлением. Она признавала ограничение и от-

сутствие политических свобод в этих странах, включая ограничение права 

на свободу собраний и свободные выборы. В своей политике Маргарет Тэтчер 

активно поддерживала демократию и свободный рыночный капитализм, и она 

стояла за права и свободы индивидуумов. Несмотря на различия в политических 

пристрастиях и подходах, она принимала усилия и стремление нации к свобод-

ным выборам и демократическим преобразованиям. Таким образом, ее высказы-

вание о дефиците политических свобод в коммунистических странах могут быть 

рассмотрены в контексте ее критики авторитарных режимов и поддержки прин-

ципов демократии и свободы. 

 В своем высказывании: “I've got a woman's ability to stick to a job and get 

on with it” [3]. Маргарет сама характеризует себя как «Железную леди». Это вы-

сказывание – собственная уверенность в себе и своем лидерском стиле. Маргарет 

Тэтчер всегда проявляла силу, решимость и способность браться за сложные за-

дачи. Впоследствии это утверждение послужило вдохновением для многих жен-

щин, дало им силы верить в собственные способности и добиваться успеха. 

Тем не менее правление Тэтчер было источником споров и протестов. 

Ее социальные реформы и сокращение государственных расходов вызвали недо-

вольство со стороны рабочих и промышленных районов. Ее жесткая позиция по 

отношению к ирландскому вопросу и конфликт с профсоюзами привели к мас-

совым стачкам и протестам [4, с. 104]. В 1990 г., после серии увеличивающихся 

протестов внутри своей партии, Маргарет была вынуждена уйти с поста премьер-

министра, при этом сохранив свою репутацию как одного из наиболее контро-

версиальных и влиятельных политиков в британской и мировой истории 

[5, с. 195]. 
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Вот еще несколько высказываний Маргарет Тэтчер, которые характери-

зуют ее как выдающегося политического деятеля и «Железную леди»: 

 “If you set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything 

at any time, and you would achieve nothing” [3]. Эта цитата вновь подчеркивает 

принципы и убеждения Маргарет Тэтчер о непоколебимости в достижении целей 

и приверженности принципам. Она не соглашалась на легкие компромиссы ради 

популярности и поддержки, а вместо этого придерживалась своих убеждений 

и целей, даже если это могло поперечить общественному мнению. Цитата под-

черкивает важность искренности и честности в лидерстве, вместо преследования 

популярности за счет компромиссов. 

 “I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end” [3]. 

Эта цитата отражает высокую степень постоянства, целеустремленности 

и решимости в достижении поставленных целей. Маргарет Тэтчер была известна 

своим твердым и упорным характером, и ее уверенность в самой себе и своих 

целях привела к достижению многих результатов на политическом поприще. 

В своих выступлениях Тэтчер часто использовала формы глаголов буду-

щего времени и наречий, что способствовало созданию определенной интриги. 

Данный прием, часто используемый политиками, говорит о манипулятивных 

тактиках, заставляя слушателей ждать развития событий и догадываться, 

чего ожидать в будущем. 

Искусный политик в своих выступлениях ставит перед собой конкретную 

цель – добиться расположения слушающих и сотрудничества с их стороны. По-

этому механизм вербального воздействия базируется на взаимодействии слова 

и значения [7]. Профессиональный политик в своей коммуникации стремится 

к точности определения, порой прибегая к завуалированию своих целей посред-

ством метафоризации, эллипса, особой интонации, иногда прибегая к искажению 

информации [8, с. 144]. 

Вне всякого сомнения, Маргарет Тэтчер сыграла значительную роль в ис-

тории Великобритании. Существенные изменения в общественно-политической 

жизни страны, предпринятые в период ее деятельности на посту премьер-мини-

стра, знаменовали собой один из ключевых периодов развития британского об-

щества. Словарь премьер-министра в функционально-стилистическом отноше-

нии многогранен и разнообразен. Он представляет собой сложный синтез книж-

ной и разговорной, научной и публицистической, деловой и обиходно-разговор-

ной лексики и фразеологии. Являясь не только выдающимся политическим дея-

телем, но и мастером красноречия, М. Тэтчер восприняла лучшие традиции  
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ораторского искусства, имеющего в Англии длительную историю развития и со-

вершенствования, и оказала большое влияние на последующее поколение и умы, 

как женщина-политик, отстаивающий права и роль женщин в современном мире, 

как политический лидер, испытывающий гордость за достижения собственной 

партии, стремящийся обеспечить безопасность нации и оказать воздействие 

на ряд проводимых мер по улучшению качества жизни населения. 

 

Список литературы: 

1. Огден К. Маргарет Тэтчер. Женщина у власти / К. Огден. М.: Новости, 1992. 537 с. 

2. Jenkins P. Mrs Thatcher's Revolution / P. Jenkins. London, 1989. 273 p. 

3. 109 Powerful Margaret Thatcher Quotes. URL: https://www.keepinspiring.me/margaret-

thatcher-quotes/ (дата обращения: 28.03.2024). 

4. The Thatcher effect: A decade of change / ed. by D. Kavanagh, A. Seldon. Oxford: Claren-

don press, 1989. 372 p. 

5. Перегудов С. П. Самая влиятельная женщина. «Железная леди» Маргарет Тэтчер /  

С. П. Перегудов, А. А. Терентьев. Москва: Эксмо, 2014. 384 с. 

6. Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегия для меняющегося мира / 

М. Тэтчер. М.: Альпина Паблишер, 2003. 504 с. 

7. Колоколова Н. М. Женский речевой акт обещания в русском и французском языках / 

Н. М. Колоколова. Астрахань: Астраханский гос. ун-т, 2011. 

8. Гаджиева А. Д. Экспрессивность в речи (на материале выступлений Маргарет Тэт-

чер) / А. Д. Гаджиева // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 

2020. Т. 26, № 1. С. 141–147. 

 

References: 

1. Ogden К. Margaret Thatcher. A woman in power / К. Ogden. Мoscow, Novosti, 1992.  

537 p. 

2. Jenkins P. Mrs Thatcher's Revolution / P. Jenkins. London, 1989. 273 p. 

3. 109 Powerful Margaret Thatcher Quotes. URL: https://www.keepinspiring.me/margaret-

thatcher-quotes/ (accessed: 28.03.2024). 

4. The Thatcher effect: A decade of change / ed. by D. Kavanagh, A. Seldon. Oxford: Claren-

don press, 1989. 372 p. 

5. Peregudov S. P. The most powerful woman. “The Iron Lady”. Margaret Thatcher /  

S. P. Peregudov, А. А. Terentyev. Moscow: Eksmo, 2014. 384 p. 

6. Thatcher M. The art of government. A strategy for a changing world / M. Thatcher. 

Мoscow: Alpina, 2003. 504 p. 

7. Kolokolova N. M. The female speech act of promise in Russian and French / N. M. Ko-

lokolova. Astrakhan: Astrakhan State University, 2011. 

8. Gadzhieva A. D. Expressiveness in speech (based on Margaret Thatcher's speeches) /  

A. D. Gadzhieva // Bulletin of Samara University. History, Pedagogy, Philology. 2020. Vol. 26,  

no. 1. P. 141–147. 

  

https://www.keepinspiring.me/margaret-thatcher-quotes/
https://www.keepinspiring.me/margaret-thatcher-quotes/
https://www.keepinspiring.me/margaret-thatcher-quotes/
https://www.keepinspiring.me/margaret-thatcher-quotes/


98 

УДК 372.881.111.1 

Научный консультант: 

М. Э. Рябова, д. филос. н., профессор кафедры  

теории и практики иностранных языков  

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 

 

 СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Б. Ван 

аспирант 1 года обучения 

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 

2460620777@qq.com  

 

В статье рассматриваются особенности обучения навыкам говорения на иностран-

ном языке (английский) студентов в высших учебных заведениях неязыкового профиля. В ны-

нешних условиях достижение высокой коммуникативной компетентности в английском 

языке выступает в качестве важнейшей задачи для студентов вузов (по многочисленным 

академическим дисциплинам). Одновременно с этим, приобретение навыков  говорения со-

провождается определенными педагогическими проблемами, особенно в нелингвистических 

программах высшего образования. В данной связи актуализируется исследование теорети-

ческих основ и практических соображений, касающихся развития данных навыков у уча-

щихся, обучающихся в неязыковых образовательных организациях.  
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accompanied by certain pedagogical problems, especially in non-linguistic higher education pro-

grams. In this regard, the study of the theoretical foundations and practical considerations related 

to the development of these skills in students studying in non-linguistic educational organizations 

is updated.  

Keywords: the English language, speaking a foreign language, non-linguistic university, 

education of a foreign student, educational process abroad 

 

Опираясь на современные исследования в области овладения иностранным 

языком, методологий коммуникативного преподавания, дисциплинарных пер-

спектив, современный дискурс отражает стратегии разработки и реализации це-

левых учебных вмешательств. Пристальное внимание уделяется поощрению вза-

имодействия и осмысленного использования языка, обращению к содержанию 

и контексту конкретной дисциплины, а также развития автономии учащихся 

и саморегулируемого обучения. Помимо этого, в научной среде анализируются 

факторы, влияющие на разработку учебной программы, подготовку преподава-

телей, оценку программ [1]. В конечном счёте, важно внести вклад в продолжа-

ющийся дискурс по оптимизации преподавания английского языка с учетом по-

требностей различных групп студентов в высших учебных заведениях. 

В условиях действия факторов глобализации изучение английского языка 

ещё больше актуализируется, становясь не просто академическим предметом, 

а ключевым инструментом международной коммуникации, продуктивного дело-

вого взаимодействия, культурной трансляции. Данный язык, будучи междуна-

родным, открывает доступ к огромным информационным потокам, научным ис-

следованиям, технологическим новшествам, сведения о которых опубликовыва-

ются ежедневно. В результате речь идёт о языке мировой экономики, политики, 

науки, социокультурной сферы; подразумевается своего рода «мост», соединяю-

щий различные страны и народы. В увязке с этим рассматривается проблематика 

расширения профессиональных горизонтов, повышения шансов на успех в карь-

ере, обеспечения преимуществ в конкурентной борьбе. Хотя важность владения 

этим языком выходит за рамки дисциплинарных границ, обучение говорению 

студентов, не являющихся лингвистами, требует особого внимания. 

Развитие навыков говорения – это сложный процесс, на который воздей-

ствуют многочисленные факторы. Центральное место среди них занимает кон-

цепция коммуникативной компетентности – утверждается, что владение языком 

не ограничивается простыми грамматическими знаниями, оно включает в себя 

следующие компетенции:  
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 социолингвистические;  

 дискурсивные;  

 стратегические [2]. 

Именно их наличие обеспечивает эффективное и адекватное общение 

в различных контекстах. 

Помимо этого, современные взгляды подчёркивают важность значимого 

взаимодействия и согласования смысла как «катализаторов» языкового развития. 

Речь идёт, прежде всего, об изменениях во входных, выходных данных и обратной 

связи, что облегчает приобретение лингвистических и коммуникативных навыков. 

Так, методика преподавания, в которой особое внимание уделяется развитию ком-

муникативной компетентности посредством значимого взаимодействия и аутен-

тичного использования языка, предлагает жизнеспособную педагогическую ос-

нову. Создавая для студентов возможности участвовать в ролевых играх, симуля-

циях, а также занятиях, основанных на задачах, преподаватели содействуют тем са-

мым согласованию смысла, развитию беглости речи, повышению стратегической 

компетентности учащихся в реальных коммуникативных контекстах. 

Также пристальное внимание уделяется обучению, при котором основной 

упор делается на контенте. Интеграция контента из дисциплинарных областей 

студентов неязыковых вузов в преподавание английского языка положительно 

сказывается на мотивации, существенно облегчает формирование дискурса, спе-

цифичного именно для конкретной дисциплины [2]. Закрепляя изучение языка 

в соответствующем академическом контенте, преподаватели извлекают пользу 

из существующих баз знаний учащихся, делая опыт изучения более значимым 

и применимым к их занятиям. 

В дополнение к отмеченному, развитие самостоятельности студентов 

и стратегий саморегулирования имеет определяющее значение для предоставле-

ния учащимся возможности взять на себя ответственность. Учебные вмешатель-

ства, которые способствуют постановке целей, самоконтролю, самооценке, во-

оружают обучающихся метакогнитивными навыками, необходимыми для устой-

чивого прогресса в развитии говорения за пределами классной комнаты. 

В свою очередь, разумная и тщательно продуманная интеграция техноло-

гий органично и качественно дополняет традиционное обучение; при этом пред-

лагаются разнообразные способы развития рассматриваемых в статье навыков. 

Примеры представлены:  

 программами компьютерного изучения языка (CALL);  
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 онлайн-инструментарием записи голоса;  

 платформами видеоконференций, что предназначено для виртуальных 

разговоров;  

 мобильными приложениями для языковой практики [3]. 

С позиций укрепления навыков говорения результативное предоставление 

конструктивной обратной связи по устной речи учащихся, а также проведение 

формирующего оценивания имеют фундаментальное значение для:  

 мониторинга прогресса;  

 определения областей для последующей корректировки;  

 информирования об изменениях в самом обучении.  

Включение самооценки, отзывов и инструкторов поспособствует развитию 

культуры непрерывного обучения. 

Формирование навыков говорения у студентов неязыковых образователь-

ных организаций требует целостного программного подхода, в рамках которого 

принимаются в учёт:  

 разработка учебной программы;  

 соответствующая подготовка преподавателей;  

 систематическое оценивание [3]. 

Создание последовательных, всеобъемлющих программ, которые полно-

стью соответствуют конкретным потребностям и уровням знаний обучающихся, 

имеет первостепенное значение. Этот процесс сопровождается сотрудничеством 

между преподавателями, дисциплинарными экспертами и специалистами 

по учебным программам (чтобы обеспечить интеграцию актуальности содержа-

ния, коммуникативных целей, целевых языковых особенностей). 

Формирование надёжной системы оценивания эффективности программ 

обучения говорению на английском языке весьма значимо из соображений по-

стоянного совершенствования, подотчётности. Осознание этого влечет за собой 

разработку действенных инструментов оценки, сбор и анализ данных о резуль-

татах, а также получение отзывов от заинтересованных сторон: самих студентов, 

преподавателей и т. д. 

Таким образом, обучение говорению на английском языке студентов в не-

языковом высшем учебном заведении требует проработки и корректной реализа-

ции комплексного подхода, который гармонизирует теоретические знания, стра-

тегии обучения, программные соображения. Помимо этого, многокомпонентная 

программная основа, в которой особое внимание уделяется согласованию учебных 
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программ, подготовке преподавателей, постоянной оценке, имеет фундаменталь-

ное значение сегодня – в контексте обеспечения эффективности и устойчивости 

предпринимаемых инициатив. В конечном счёте, во главу угла ставятся бесценные 

коммуникативные компетенции, необходимые для академического успеха, профес-

сионального роста, глобального гражданства во взаимосвязанном мире. 
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Проникновение цифровых технологий в медийную среду привело 

не только к переходу традиционных печатных СМИ в цифровой формат (digital 
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legacy media), но и к возникновению совершенно нового вида СМИ, существую-

щего исключительно в интернет-пространстве, – исконно цифровых СМИ 

(digital native media). Существование СМИ в сетевом пространстве породило 

огромный интерес к изучению цифровой журналистики, ее моделей, языка, эко-

номических аспектов и перспектив, различных вопросов создания и потребления 

цифрового информационного продукта, а также видов онлайн-медиа и плат-

форм, в этой связи актуальным является сопоставительный анализ двух видов 

цифровых СМИ – исконно или первично цифровых медиа и цифровой версии 

печатных медиа [1]. 

Сопоставительный анализ исконно цифровых СМИ и цифровых версий пе-

чатных СМИ проводился с точки зрения контента [2; 3], целевой аудитории 

и способах воздействия на нее [4; 3], источников финансирования и прибыльно-

сти [5; 6], потенциала для размещения рекламы [5; 3].  

Изучение языка двух видов цифровых СМИ в зарубежной лингвистике 

ограничивался сравнением их контента с позиции точности, независимости 

и беспристрастности. Исследователи пришли к выводу о взаимовлиянии и сбли-

жении исконно цифровых СМИ и цифровых версий печатных СМИ. Стратегия 

по увеличению прибыльности, напрямую зависящей от количества читателей, 

отражается на лингвистических параметрах текстов обоих видов цифровых 

СМИ. Новые исконно цифровые СМИ перенимают стандарты традиционных пе-

чатных изданий в языковом оформлении публикаций и работают над повыше-

нием качества публикуемого контента, а цифровые версии печатных СМИ заим-

ствуют у исконно цифровых медиа увлекательные игровые формы подачи ин-

формационного материала, которые позволили бы привлечь более широкую 

в возрастном и социальном плане аудиторию [2; 6].  

Как видим, зарубежные исследования сосредоточены на коммерческом по-

тенциале двух видов онлайн-медиа и не затрагивают их лингвистической специ-

фики. Отечественные лингвисты акцентируют внимание на лингвокультуроло-

гическом и социолингвистическом аспектах языка онлайн-коммуникации, кото-

рый, по их мнению, при переходе в цифровой формат претерпел изменения 

на морфологическом, лексическом, прагматическом и графическом уровнях [7]. 

Т. Г. Добросклонская намечает основные направления изучения языка 

цифровых медиа с помощью лингвистических методов, метода контент-анализа, 

дискурс-анализа, когнитивного анализа, лингвокультурологического и медиа-

лингвистического анализа [8].  
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Несмотря на констатацию актуальности анализа лингвистических парамет-

ров цифрового медиадискурса, его синтаксические характеристики описаны 

мало. Так, Л. В. Дубина анализирует тенденции изменения русского языка 

в условиях Интернет-пространства и их неравномерность на разных уровнях [9].  

П. П. Глазко ограничивается описанием синтаксических средств выраже-

ния экспрессивности в англо- и русскоязычных жанрах блога и колонки и указы-

вает на зависимость синтаксических средств от степени персонализации жанра. 

Экспрессивность блога определяется самим автором публикации и обычно более 

ярко выражена, чем в жанре колонки, который более сдержан, т. к. вынужден 

соответствовать стандартам издания [10].  

Т. Р. Ванько ограничилась рассмотрением синтаксических характеристик 

лишь исконно цифровых СМИ и не проводит сопоставления с цифровой версией 

печатных СМИ, что делает анализ односторонним [11].  

Ввиду вышесказанного, представляется актуальным определить общую 

тенденцию развития синтаксиса цифровых СМИ сопоставив синтаксические 

черты двух видов цифровых медиа: исконно цифровых СМИ и онлайн-версий 

традиционных печатных СМИ. 

Для анализа были отобраны публикации, размещенные на сайте BuzzFeed 

и на сайтах цифровой версии традиционных печатных изданий The Independent 

и The Guardian.  

Проведенное сопоставительное исследование выявило ряд схожих синтак-

сических свойств. 

Необходимо отметить схожую тенденцию обоих видов цифровых СМИ 

к использованию иллюстрирующих фотоматериалов для облегчения восприятия 

и подтверждения достоверности публикуемого контента.  

Еще одно сходство синтаксиса двух видов цифровых медиа проявляется 

в используемых коммуникативных типах предложений. Практически всегда 

(98 % материала) это повествовательные предложения, содержащие сообщение 

об описываемых событиях. Вопросительные предложения (2 % материала) 

встретились в цитатах, включенных в текст публикаций исконно цифровых СМИ 

для повышения степени достоверности информации, усиления атмосферы объ-

ективности и создания эффекта «отстраненности» автора. 

Сходство исконно цифровых СМИ и цифровых версий печатных СМИ 

наблюдается также в преобладающем количестве простых в структурном  
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отношении предложений (47 и 44 % соответственно). Простые предложения ис-

пользуются в обоих видах цифровых медиа чаще, т. к. они легче для зрительного 

и когнитивного восприятия и придают повествованию динамичный характер. 

 Схожая тенденция зафиксирована нами при анализе использования ис-

конно цифровыми СМИ и цифровыми версиями печатных СМИ сложноподчи-

ненных предложений (39 и 38 % соответственно). В текстах обоих видов встре-

чается широкий ассортимент типов придаточных. Наиболее частотными явля-

ются придаточные определительные (36 % всего корпуса придаточных в исконно 

цифровых СМИ и 34 % в цифровой версии печатных СМИ), дополнительные  

(32 и 30 % соответственно), придаточные времени (11 и 12 % соответственно). 

Другие типы придаточных продемонстрировали низкую частотность (от 3,0  

до 1,5 % употреблений).  

Еще одно сходство синтаксиса исконно цифровых СМИ и цифровой вер-

сии печатных СМИ проявляется в широком использовании прямого цитирования 

в публикациях (до 25 % всего текста в исконно цифровых СМИ и 28 % в цифро-

вой версии печатных СМИ). К цитатам авторы прибегают для подкрепления объ-

ективности своей статьи, для вовлечения читателя в контекст реальных событий. 

А для создания у читателя требуемой оценочной позиции автор использует вы-

борочную подборку цитат, избегая явного комментирования. 

Вышеперечисленные схожие синтаксические характеристики свидетель-

ствуют о сближении стилей повествования разных видов цифровых медиа. Ис-

конно цифровые СМИ, изначально предназначенные для молодой потребитель-

ской аудитории и выполняющие развлекательную функцию в большей степени, 

чем информативную, предпринимают шаги по улучшению контента, в частности 

по повышению его достоверности, точности и надежности [2; 4–6]. В свою оче-

редь цифровые версии традиционных печатных СМИ, первоначально ориенти-

рованные на более возрастного и более образованного читателя, имитируют 

стиль подачи материала и используют упрощенный язык, характерный для ис-

конно цифровых СМИ с целью привлечения более широкой возрастной и соци-

альной аудитории [4].  
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Актуальность проблемы, рассматриваемой в данной статье о методах обу-

чения английскому языку студентов экономических специальностей, может 

быть обоснована несколькими важными аспектами: 

1. Продвижение образования в области экономики: улучшение методов 

обучения английскому языку студентов, выбравших экономические специально-

сти, становится важным фактором для повышения качества образования в дан-

ной области.  

2. Требования рынка труда: работодатели в сфере экономики и финансов 

все более ожидают от выпускников экономических специальностей не только 

высокой квалификации в своей области, но и отличного владения английским 

языком. Это свидетельствует о том, что методы обучения английскому для сту-

дентов экономических направлений должны быть адаптированы к требованиям 

реального рынка труда.  

3. Развитие технологий в образовании: с появлением современных техно-

логий в образовательном процессе, включая онлайн-платформы и интерактив-

ные приложения, актуальность разработки эффективных методов обучения ан-

глийскому языку в экономических вузах становится более существенной.  

4. Культурные и социальные аспекты: обучение английскому языку с уче-

том этих аспектов может способствовать более эффективной коммуникации 

и взаимопониманию в профессиональной среде.  

5. Подготовка к международному сотрудничеству: акцент на обучении ан-

глийскому языку для студентов экономических специальностей становится стра-

тегическим, подготавливая будущее поколение профессионалов к возможному 

международному сотрудничеству и обмену опытом в условиях изменяющегося 

геополитического контекста. 

Обучение английскому языку студентов, занимающихся экономическими 

дисциплинами, представляет собой комплексный и уникальный процесс, взаи-

модействующий с их специфическими академическими и профессиональными 

потребностями [1]. Такие студенты вынуждены маневрировать в обширном 

лингвистическом пространстве, где особенности языка пронизываются экономи-

ческими терминами, требующими уточненного понимания и корректного при-

менения. 

К особенностям обучения студентов экономических специальностей ан-

глийскому языку относится специфика терминологии. Обучающиеся экономи-

ческих специальностей сталкиваются с уникальной лексикой, представляющей 

собой синтез английского языка и терминологии, присущей их области знаний. 
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Эта терминология обладает высокой степенью специализации и часто подразу-

мевает глубокое понимание экономических процессов. Преподавание англий-

ского в этом контексте требует учета особенностей языка как средства передачи 

сложных концепций и идей, характерных для экономической науки [2]. 

Также необходимо учитывать и контекстуальные особенности, так как сту-

денты должны быть способными не только адекватно использовать языковые 

средства, но и грамотно встраивать их в контекст обсуждаемых экономических 

вопросов и событий. Это требует от них умения анализа и интерпретации языко-

вых структур в контексте соответствующих экономических сценариев. Сту-

денты, изучающие экономику, часто сталкиваются с необходимостью создания 

аргументированных и аналитических текстов, применяя исследовательские 

навыки. Обучение английскому в этом контексте направлено не только на разви-

тие языковых компетенций, но и на формирование умения четко и эффективно 

выражать свои экономические мысли в рамках академического дискурса. Эффек-

тивное обучение английскому языку для студентов экономических специально-

стей требует учета междисциплинарных аспектов. Студентам необходимо вла-

деть языком не только для коммуникации в экономическом контексте, но и для 

успешного взаимодействия в многогранной и научной среде [3]. 

В настоящее время, с развитием информационных технологий, становится 

все более актуальным исследование эффективности онлайн-платформ и прило-

жений в контексте обучения английскому языку студентов экономических вузов. 

Развитие цифровых образовательных ресурсов открывает новые перспективы 

для обучения, предоставляя студентам возможность индивидуализированного 

обучения в соответствии с их потребностями и темпом усвоения материала. Он-

лайн-платформы, такие как Duolingo, Babbel, и Rosetta Stone, а также разнооб-

разные приложения, ориентированные на обучение английскому языку, стано-

вятся популярными средствами дополнительного образования. Эти средства 

обучения часто включают в себя интерактивные упражнения, тестирование, и ис-

кусственный интеллект для персонализации образовательного опыта [4]. 

Использование платформ в обучении английскому языку может быть 

очень эффективным, так как они предоставляют разнообразные ресурсы и ин-

струменты для улучшения навыков в чтении, письме, говорении и понимании 

речи. Далее в данной статье рассмотрим несколько ключевых преимуществ ис-

пользования образовательных платформ в процессе обучения.  



112 

Гибкость и доступность: многие образовательные платформы предостав-

ляют доступ к материалам в любое время и из любого места, что делает процесс 

обучения более гибким и удобным. 

Интерактивные упражнения и задания: платформы обеспечивают широ-

кий спектр интерактивных заданий, тестов и упражнений, что способствует бо-

лее глубокому пониманию и лучшему усвоению материала. 

Персонализированный подход: некоторые платформы используют искус-

ственный интеллект для адаптации программ обучения к индивидуальным по-

требностям учащегося, что помогает эффективнее заниматься теми областями, 

где есть наибольшие слабости. 

Многоязычие и мультимедийные ресурсы: образовательные платформы 

предоставляют обучающие материалы на нескольких языках, а также мультиме-

дийные ресурсы, такие как видеоуроки, аудиоматериалы и интерактивные за-

дачи, что помогает развивать различные навыки. 

Обратная связь и мониторинг прогресса: многие платформы предостав-

ляют обратную связь по ходу выполнения заданий, а также инструменты для мо-

ниторинга прогресса, что помогает учащимся отслеживать свои успехи и фоку-

сироваться на улучшении конкретных аспектов языка. 

Современные технологии: использование современных технологий, таких 

как распознавание речи и искусственный интеллект, может улучшить эффектив-

ность обучения, делая процесс более интересным и вовлекающим. 

Сообщество и обмен опытом: некоторые платформы предоставляют воз-

можность общения и обмена опытом с другими учащимися или преподавате-

лями, что способствует формированию языковой среды и практике общения на 

английском языке. 

Однако важно помнить, что эффективность зависит от того, как активно 

и систематически вы используете предоставляемые ресурсы [5]. Комбинирование 

платформ с регулярным общением на английском, чтением, прослушиванием 

и практикой говорения также может значительно улучшить навыки обучающихся. 

Практика использования онлайн-платформ и приложений в процессе обу-

чения студентов английскому языку выявила несколько результатов. Использо-

вание онлайн-платформ и приложений сопровождается увеличением мотивации 

студентов благодаря интерактивным элементам и игровым механикам, что со-

действует более эффективному усвоению материала. Онлайн-платформы предо-

ставляют возможность индивидуализированного обучения, учитывая уровень 

языковых навыков и потребностей каждого студента. Студенты, использующие 
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онлайн-платформы, демонстрируют более стабильный прогресс в сравнении 

с группами, обучавшимися традиционными методами. 

Таким образом, необходимо рекомендовать интеграцию онлайн-платформ 

в учебный план с учетом особенностей курса, систематически обновлять и адап-

тировать контент в соответствии с потребностями студентов. В вузах на курсах 

повышения квалификации обучать преподавателей эффективному использова-

нию онлайн-ресурсов для поддержки традиционного образования студентов 

иностранному языку. 

Сравнительный анализ эффективности онлайн-платформ и приложений 

в контексте обучения английскому языку студентов экономических вузов предо-

ставляет ценные инсайты для оптимизации образовательного процесса. Дальней-

шие исследования могут быть направлены на более глубокое понимание меха-

низмов воздействия цифровых образовательных средств на различные когнитив-

ные и мотивационные аспекты студенческого обучения.  

В России существует несколько популярных обучающих онлайн-платформ 

для изучения английского языка, которые могли быть полезны студентам эконо-

мических специальностей. Некоторые из них включают: 

1. Lingualeo. Это платформа, предлагающая обширный каталог уроков по 

английскому языку, включая разделы по деловому английскому и специализиро-

ванные курсы для профессионалов. 

2. Skyeng. Skyeng предоставляет индивидуальные онлайн-уроки с препо-

давателями, которые могут настроить уроки в соответствии с потребностями сту-

дентов, включая тех, кто изучает английский для экономических целей. 

3. Английский по Skype. Многие частные преподаватели предлагают 

уроки по английскому языку через Skype или другие онлайн-платформы, и неко-

торые из них специализируются на деловом английском и английском для эко-

номических специальностей. 

4. EnglishDom. Эта платформа предлагает как индивидуальные уроки 

с преподавателями, так и самостоятельные курсы, включая курсы по деловому  

английскому. 

5. Open English. Эта платформа предоставляет доступ к онлайн-урокам 

и интерактивным материалам для изучения английского языка, включая курсы, 

которые могут быть полезны для студентов экономических специальностей. 

Эти платформы могут предоставить студентам экономических специальностей 

разнообразные инструменты и материалы для изучения английского языка  

в контексте их академических и профессиональных потребностей. Однако важно 
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проверить актуальность и доступность этих платформ на текущий момент, 

так как ситуация на рынке онлайн-образования может изменяться. 
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В статье рассматривается проблема преемственности двух образовательных уров-

ней: дошкольного и начального образования. Проектная деятельность, занимающая ведущие 

позиции в системе воспитания и обучения, начинается с самого раннего возраста: со средней 

группы дошкольного образовательного учреждения. Данная статья представляет практиче-

ский опыт ведения контролируемой проектной работы, переходящей с одной ступени обра-

зования на другую. 
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The article deals with two educational levels continuity problem: preschool and primary ed-

ucation. Project activity, which occupies the leading position in the system of education and training, 

begins from early age: from the middle group of a preschool educational institution. This article 

presents some practical experience of conducting supervised project work, moving from one stage of 

education to another. 

Keywords: project method, preschool education, primary education, supervised project work 

 

Современная система образования претерпевает значительные изменения 

в разных аспектах. Так, например, в современных федеральных государственных 

образовательных стандартах все больше внимания уделяется проектной деятель-

ности, которая является одной из ведущих видов деятельности любого образова-

тельного уровня [1]. 

На современном этапе важно осознавать тот факт, что все образовательные 

уровни должны быть связаны между собой едиными общеобразовательными 

и общеразвивающими целями и задачами. Данный подход позволит в дальней-

шем подготовить образованного человека, обладающего знаниями на уровне 

простого обывателя в сфере любой области и высококвалифицированного спе-

циалиста в профессиональной среде. Однако подобный подход предполагает 

совместную работу представителей всех образовательных структур разного 

иерархического уровня [2]. 

В качестве примера приведем опыт воспитателей ДОУ г. Астрахани по раз-

работке долгосрочных образовательных проектов, реализуемых совместно 

со средними общеобразовательными школами г. Астрахани. 

Основными дисциплинами, изучаемыми с детского сада (в интерпретации 

школьного образования) являются русский язык и литературное чтение, матема-

тика, окружающий мир и иностранный язык. 

МБДОУ г. Астрахани № 40 «Аленушка» и МБДОУ г. Астрахани № 108 

был разработан учебный план, который позволяет выпускникам данных  

дошкольных образовательных учреждений, поступающим в начальную школу, 

mailto:vavilon-asu@yandex.ru
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достаточно быстро адаптироваться к измененным условиям социальной действи-

тельности и приступить к проектной деятельности, начиная с самого начала 

их обучения. В качестве экспериментальной площадки была выбрана МБОУ 

г. Астрахани «СОШ № 33 имени Н.А. Мордовиной». 

Представим этапы нашего эксперимента более детально. 

1. Приказами по образовательным учреждениям была создана инициатив-

ная группа, состоящая из ведущих специалистов. Общее количество участников 

группы составило 7 человек, неравное количество которых необходимо для про-

ведения голосования о целесообразности или нецелесообразности используемых 

видов работ.  

На данном этапе были определены сроки разработки учебной документа-

ции и тематическое наполнение учебной программы. 

2. На втором этапе были составлены календарные учебные планы и раз-

работаны различные виды заданий, которые впоследствии будут предъявляться 

обучающимся в рамках учебного процесса. 

3. На третьем этапе был непосредственно представлен учебный процесс. 

В данном случае необходимо отметить, что основной задачей было разделить 

тематические блоки на части и подготовить обучающихся к следующему этапу. 

То есть основная мысль, заложенная в основу данного взаимодействия заключа-

ется в том, что в рамках единой темы в дошкольном учреждении осваивается 

начальный уровень предлагаемой темы, а в начальной школе освоение материала 

уже базируется на ранее полученных знаниях. Так, например, тема «Семья», изу-

чаемая в рамках дисциплин Русский язык и Иностранный язык изучение наиме-

нования родственников различных линий родства [3] происходит в дошкольном 

учреждении на русском и на английском языке, причем необходимо отметить, 

что в английском языке наименование родственников вводится сразу с неопре-

деленным артиклем a / an, что впоследствии упростит изучение темы «Неопре-

деленный артикль» в рамках школьной программы. 

4. Четвертым этапом был проведен анализ полученных результатов, ко-

торый показал, что подобная коллаборация позволяет обиться положительных 

результатов. Во-первых, что достаточно важно с точки зрения психологии, про-

цесс адаптации к начальной школе происходит легче. Во-вторых, замедляется 

темп подачи материала. В-третьих, подобное взаимодействие позволяет уча-

щимся начальной школы изучить больший объем материала, чем при сепариро-

ванном образовательном процессе. 
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Подводя итог, следует отметить, что данная система не является новой. По-

добная организация образовательного процесса была отработана во время суще-

ствования СССР, однако сейчас вследствие большого разнообразия образова-

тельных программ и учебных пособий с различными авторскими методиками, 

направленными на отсутствие идентичности в образовательном пространстве, 

данный подход практически утрачен. Результатом является то, что на каждой 

ступени образования учащийся вынужден заново изучать один и тот же материал 

в разных его формах. Только взаимодействие между образовательными уров-

нями позволит избежать постоянного повторения идентичного материала. 
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Статья посвящена исследованию вопроса применения обсуждения в процессе обучения 

студентов, изучающих испанский язык. В данной работе рассматриваются определения тер-

мина «дискуссия» в контексте методики преподавания иностранных языков. На основе ана-

лиза современных видеоматериалов был разработан ряд тематических упражнений, направ-

ленных на практику речи изучаемого языка. Данные упражнения предназначены для студен-

тов факультета иностранных языков на втором и третьем курсе обучения. Наряду с опре-

делением термина «дискуссия» в работе изучается классификация подвидов вышеупомяну-

того метода. Ранее упомянутые упражнения были классифицированы в соответствии с дан-

ной категоризацией и диалектом изучаемого языка.  
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Объектом исследования в данной статье является методика преподавания 

испанского языка. В качестве предмета исследования выступает применение 

дискуссии как метода обучения студентов испанскому языку. Материалами ис-

следования являются короткие видеоролики и мультфильмы, демонстрирующие 

культурные и социальные особенности Испании и стран Южной Америки. 

В свою очередь, целью данного исследования является демонстрация разрабо-

танных упражнений коммуникативной направленности с применением дискус-

сии. Данная цель была достигнута путём выполнения следующих задач: 

1. Рассмотреть различные определения термина «дискуссия». 

2. Разработать ряд упражнений, иллюстрирующих определение термина 

«дискуссия».  

3. Изучить классификацию дискуссионных упражнений.  

4. Классифицировать разработанные упражнения коммуникативной 

направленности, созданные с применением дискуссии в качестве инструмента 

обучения испанскому языку.  

Прежде, чем изучить упражнения, разработанные на основе ранее упомя-

нутых мультфильмов, необходимо рассмотреть определение термина «дискус-

сия». С точки зрения Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина термины «дискуссия» и «дис-

пут» синонимичны. Таким образом, рассматривая определение данных терминов 

в контексте методики преподавания, Э. Г. Азимов наряду с А. Н. Щукиным пред-

лагают следующую трактовку термина «дискуссия» – «Прием обучения, повы-

шающий интенсивность и активность учебного процесса за счет включения обу-

чаемых в обсуждение поставленной проблемы» [1]. Исходя из приведённого 

определения, характерной чертой дискуссии является обсуждение проблемы 

среди обучаемых: 

Тема занятия «Los problemas con comunicación» 

Aquí Patricia Ruiz llama a su amiga de América del Sur, y pide la a comprar 

limones, porque no los tiene en casa.  

Vocabulario: 

Comprar – покупать  

Lima – лайм  

Verde – зелёный  

Amarillo – жёлтый 

¡Aquí tienes! – держи! 

Antes de ver: 1. ¿Tenía usted algunos problemas con sus amigos, cuando no 

podía entenderlas? 2. ¿Por qué no podía usted entender sus amigos? 
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Tarea 1. Mire el video y escriba la definición de la palabra «limón» en castellano 

y latino:  

En español castellano En español latino 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 2. Qué piensa, ¿por qué dos amigas no podía entenderse?  

Tarea 3. ¿Hay los homónimos en su lengua materna? Dé los ejemplos de estos 

homónimos. Discuta los problemas del vocabulario latino y del vocabulario español.  

Приведённые выше упражнения были разработаны на основе короткого 

видеоролика авторства Патрисии Руиз – носительницы и преподавательницы ис-

панского языка [2]. Выбор данного видеоматериала обусловлен следующим фак-

тором – изучение кастильского испанского является приоритетным для студен-

тов факультета иностранных языков. Следовательно, данный видеоролик актуа-

лен, т.к. демонстрирует лексические особенности изучаемого языка путём срав-

нения кастильского испанского с испанским языком, характерным для жителей 

Южной Америки. Что касается классификации дискуссионных упражнений, 

Э. Г. Азимов совместно с А. Н. Щукиным выделяют 2 подвида данных заданий – 

свободная и направленная дискуссии. Свободная дискуссия представляет собой 

форму публичного полилога, в процессе которого сталкиваются различные, 

как правило, противоположные точки зрения на обсуждаемую проблему. Как от-

мечают исследователи, характерной особенностью свободной дискуссии явля-

ется менее регламентированный, творческий характер упражнений [1]. Исходя 

из вышенаписанного, третье упражнение первого блока является образцом сво-

бодной дискуссии.  

В свою очередь, для изучения особенностей южноамериканского испан-

ского был выбран эпизод американского мультфильма «Los Casagrandes», иллю-

стрирующего блюда, характерные для мексиканской кухни [4]: 

Тема занятия «La comida tradicional» 

Aquí Ronnie – Anne come tamale – una comida tradicional de Mexico, y trata 

de convencer a su familia a probar tamales nuevos. 

Vocabulario: 

Cena – ужин  
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Cocina – кухня  

Celosa – ревнивая  

Churros – чуррос (пончики)  

Deliciosos – вкусные 

Tamales – тамале (мн.число) 

Probar – пробовать  

Pasteleria – булочная  

Wafles congelados – замороженные вафли 

Antes de ver: 1. ¿Cuál es su comida preferida? 2. ¿Prefiere usted cocinar en su 

casa con su familia, o comprar la comida que ya está prepada por las manos de otros? 

Tarea 1. Mire el video y corresponda los personajes y la comida: 

1. Ronnie- Anne______________ 

2. Carlos______________ 

a) Tamales 

b) Churros 

c) Wafles congelados 

Tarea 2. Mire el video y explique, ¿por qué Carlos tenía que sobrevivir con 

Wafles congelados? 

Tarea 3. Discuta, ¿qué es mejor – la comida de casa, o algo cocinado por el 

cocinero profesional? Tiene que hacer esta tarea en dos grupos. Cada grupo tiene que 

defender su punto de vista. Cada persona tiene que decir sobre las ventajas y las 

desventajas de la comida de casa y la comida del restaurante. Al final, cada grupo tiene 

que hacer cinco preguntas al otro grupo. 

Согласно второму определению, предложенному в «Новом словаре мето-

дических терминов и понятий», дискуссия или диспут представляет собой вид 

диалогической речи, публичный спор на научную или разговорно-бытовую тему 

[1]. В процессе дискуссии, представленной в приведённом выше упражнении, 

противопоставляются 2 точки зрения, касающиеся предпочтений студентов. 

Следовательно, третье задание второго блока упражнений соответствует выше-

приведённому определению термина «диспут». Что касается классификации, 

приведённой Э. Г. Азимовым и А. Н. Щукиным, данное упражнение относится к 

категории направленных дискуссий, т.к. термин «Направленная дискуссия», как 

полагают авторы, следует трактовать как «Обсуждение проблемы на предложен-

ную тему, часто на основе прочитанного / прослушанного текста, направляемая 

преподавателем и в значительной степени предсказуемого характера. Как утвер-

ждают Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин, перед проведением направленной дискуссии 
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учащимся даётся общий план дискуссии, предлагаются направляющие вопросы, 

план выступлений, невербальные опоры (например, иллюстрации, схемы) [1]. 

Исходя из вышенаписанного, финальное задание второго блока упражнений яв-

ляется примером направленной дискуссии, т. к. студентам предлагается общий 

план проведения данного обсуждения и план выступлений. Однако, помимо 

мультфильмов, в процессе написания статьи были разработаны упражнения на 

основе коротких видеороликов авторства видеоблогера Аны Саи – американки 

мексиканского происхождения [3]: 

Тема занятия «Los problemas de los bilingües» 

Aquí durante el diálogo en el restaurante Ana muestra el problema de la gente, 

que tiene dos lenguas maternas.  

Vocabulario: 

¡Qué Tengas buen día! – хорошего дня! (прим. пожелание) 

Gringa – мексиканка 

Güerita – метиска (наполовину американка, наполовину мексиканка) 

Antes de ver: 1. ¿Sabe hablar dos lenguas directamentes? 2. ¿Tenía algunas situ-

aciónes, cuando tenía qué usted cambinar dos lenguas maternas cambiandolas? 

Tarea 1. Mire el video, y escriba la traducción de las palabras inglesas en espa-

ñol. (Y para otro grupo): escriba la traducción de las palabras españolas en inglés. 

Tarea 2. Mire el video, y explique, ¿cuál es el problema de usar dos lenguas 

durante una conversación? 

Tarea 3. Cuentenos sobre las situaciónes, cuando tenía qué usar dos lenguas.  

Согласно ранее упомянутой классификации, коммуникативные упражне-

ния третьего блока относятся к категории свободной дискуссии ввиду отсутствия 

инструкций, опорных фраз и наводящих вопросов для студентов.  

Подводя итоги, ранее рассмотренные упражнения представляют интерес 

для современных методистов, т.к. они были разработаны на основе актуальных 

видеоматериалов, и направлены на формирование языковых навыков наряду 

с коммуникативной и социокультурной компетенциями у студентов второго 

и третьего курсов обучения на факультете иностранных языков, изучающих ис-

панский язык.  
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Влияние родного языка на усвоение грамматики и лексики иностранного 

языка – один из важнейших аспектов процесса обучения. Родной язык играет 

важную роль в качестве основы для нового языкового материала и одновременно 

является полезным ресурсом и потенциальным барьером. 

Родной язык влияет на усвоение грамматики иностранного языка через не-

сколько механизмов. Во-первых, знание грамматических структур родного 

языка служит отправной точкой для понимания аналогичных структур в целевом 

языке. Это позволяет учащимся обнаружить сходства и аналогии между двумя 

языками, тем самым облегчая процесс обучения. 

Однако, несмотря на эти преимущества, могут возникнуть трудности, свя-

занные с различиями в грамматических правилах родного и иностранного языков 

[1]. Учащиеся привыкли к грамматическим структурам родного языка и могут 

допускать ошибки, поскольку грамматические структуры родного языка не со-

ответствуют правилам языка перевода. Например, порядок слов, формы времени 

и значение множественного числа слов могут отличаться и требуют особого вни-

мания и коррекции. Упомянутые процессы можно пронаблюдать в следующих 

примерах: 

1. В английском языке: “I love you” (Я люблю тебя). В русском языке:  

«Я тебя люблю». 

2. В английском языке: “I will go to the store tomorrow” (Я пойду в магазин 

завтра). В русском языке: «Завтра я пойду в магазин».  
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3. В английском языке: “They are my friends” (Они – мои друзья). В рус-

ском языке: «Это мои друзья». 

Влияние родного языка на усвоение лексики на иностранном языке – 

это фундаментальный аспект изучения языка [2]. Родной язык формирует базо-

вые основы мышления и выражения, что, в свою очередь, влияет на усвоение 

иноязычной лексики. 

Изначально знание родного языка обеспечивает определенный запас лек-

сики и грамматических структур, которые бессознательно переносятся в изучае-

мый язык. Это может быть как положительным, так и отрицательным фактором 

[3]. С одной стороны, общие грамматические структуры и синтаксические пра-

вила ускоряют процесс изучения нового языка. С другой стороны, неправильный 

перевод и перенос синтаксиса с родного языка может привести к ошибкам и не-

правильным выражениям. 

Например, дословный перевод некоторых слов или фраз с русского языка: 

«Он вышел из себя». Неправильный перевод: на английский язык (дословный 

перевод): “He went out of himself”. Правильный перевод на английский язык:  

“He lost his temper”. 

Объяснение: в русском языке выражение «выйти из себя» означает «рас-

сердиться», но дословный перевод на английский не имеет смысла. Необходимо 

использовать идиоматическое выражение “lose one's temper”, которое передает 

тот же смысл. 

Важным аспектом влияния родного языка на усвоение иноязычной лек-

сики является фонологический и фонолингвистический аспект. Звуки и интона-

ции родного языка влияют на произношение иностранного языка. Например, но-

сители языка с определенными фонологическими особенностями могут испыты-

вать трудности с восприятием или воспроизведением звуков, отсутствующих в 

родном языке. Вот некоторые из них: [ ʤ ], [ ŋ ], [ ə: ]. 

Кроме того, важную роль в процессе усвоения слов играют семантические 

ассоциации. Слова в родном языке активируют определенные семантические 

поля и ассоциации, которые, в свою очередь, влияют на понимание и использо-

вание иностранного языка.  

Но, несмотря на эти потенциальные трудности, знание родного языка 

также может стать ценным ресурсом при изучении иностранного языка [4].  

Носители языка часто обладают лингвистической интуицией, которая помогают 

им понять нюансы в лексике иностранного языка. Кроме того, знание родного 

языка помогает понять культурные особенности и различия. 
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Таким образом, влияние родного языка на усвоение иноязычной лексики 

и грамматики – это сложный и многогранный процесс, который может как спо-

собствовать, так и препятствовать обучению. Важно признать этот фактор и при-

менять соответствующие стратегии для эффективного изучения иностран-

ного языка. 

Преодоление языковых барьеров – важный этап в процессе изучения ино-

странного языка. Эти барьеры могут возникать по разным причинам, например, 

из-за недостатка практики, неуверенности в своих силах, страха совершить 

ошибку или непонимания культурного контекста. Однако существуют различ-

ные способы преодолеть этот барьер и обеспечить успешное овладение языком. 

Преодоление языкового барьера требует постоянной практики и настойчивости. 

Важно не бояться делать ошибки и продолжать учиться, даже если это трудно. 

Попытаться преодолеть его можно, посетив страну, где говорят на целевом 

языке, таким образом вы погружаетесь в языковую среду, где вам придется об-

щаться на целевом языке каждый день. Преодоление языкового барьера требует 

усилий, последовательности и мотивации. 

Регулярное общение на целевом языке – один из самых эффективных спо-

собов преодоления языкового барьера. Это включает в себя общение с носите-

лями языка и взаимодействие с такими же учащимися. Изучение и запоминание 

типичных идиом, выражений и поговорок помогает развить навыки общения на 

реальном языке. Чтение книг, просмотр фильмов и прослушивание аудиомате-

риалов на изучаемом языке помогает улучшить понимание и расширить словар-

ный запас. Групповое обучение с другими студентами или индивидуальные за-

нятия обеспечивают структурированный подход к изучению языка и повышают 

мотивацию. Также, существует множество языковых приложений и онлайн-ре-

сурсов, которые предлагают интерактивные упражнения, игры и тесты для улуч-

шения языковых навыков. Например, в процессе обучения можно использовать 

следующие языковые приложения: «Duolingo», «Memrise», «Babbel». 

Знание родного языка может облегчить или затруднить процесс перевода 

на иностранный язык. Носители языка могут использовать стратегии перевода, 

которые помогают на начальных этапах, но впоследствии могут препятствовать 

формированию навыков мышления на языке перевода без участия носителя. Род-

ной язык влияет на способность понимать и интерпретировать новую информа-

цию на иностранном языке. В то же время возникает риск формирования ложных 

когнитивных связей в голове учащегося при отсутствии явлений или неполном 

концептуальном согласии в родной культуре [5]. 
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Например, частая ошибка у обучающихся возникает при попытке верного 

использования глаголов “see”, “watch”, “look”. Данные слова имеет приблизи-

тельно одинаковые значения в переводе, но могут быть использованы в разных 

контекстах. “See” предполагает физическую возможность что-либо видеть. 

“Look” подразумевает намеренное обращения взгляда на какой-либо предмет. 

“Watch” используется в значении «наблюдать, смотреть».  

Подобные различия подчеркивают лингвокультурные различия в исполь-

зовании лексических единиц, которые не всегда проявляются в условиях разного 

уровня языковой подготовки учащихся. Однако такие сопоставления необхо-

димы для формирования общей языковой компетенции и совершенствования 

навыков владения английским языком, особенно на ранних этапах обучения. 

Эмоциональная связь с родным языком также играет важную роль в про-

цессе изучения иностранного языка. Положительные или отрицательные эмо-

ции, связанные с конкретным языком, могут влиять на мотивацию и уровень 

овладения новым языком. 

Способы минимизации негативного влияния родного языка на изучение 

иностранного – важная часть успешного изучения нового языка. 

Один из самых эффективных способов минимизировать влияние родного 

языка – погрузиться в языковую среду страны, где говорят на изучаемом вами 

языке. Путешествие, прохождение стажировки, учеба за границей или общение 

с носителями языка, погружение в языковую среду этой страны поможет обуча-

ющимся быстрее освоить новый язык. 

Уроки с носителями языка не только помогают улучшить восприятие речи 

на слух и произношение, но и минимизируют влияние родного языка. Носители 

языка могут исправить ошибки и помочь вам ознакомиться с особенностями но-

вого языка. 

Также, практика монологов и диалогов на целевом языке поможет обрести 

уверенность в своих навыках и свести к минимуму влияние родного языка [6, 

с. 118].  

Создание вокруг себя языковой среды позволяет погрузиться в изучаемый 

язык. Это включает в себя прослушивание музыки, просмотр фильмов и чтение 

книг, написанных на изучаемом языке.  

Эти методы создают благоприятную среду для изучения иностранного 

языка, сводят к минимуму влияние родного языка и помогают лучше усвоить 

новый язык. 
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Использование сходств и различий языков – мощный инструмент для эф-

фективного обучения. Такой подход помогает структурировать знания, улуч-

шить запоминание и понимание, а также развить критическое мышление.  

Сравнение изучаемого языка с родным или другими известными языками 

поможет найти сходства в лексике, грамматике и звуках речи, которые облег-

чают усвоение нового материала. Изучение общих моделей и структур в языках 

может облегчить запоминание и понимание грамматики. Например, понимание 

структуры предложений в разных языках может помочь определить основные 

правила синтаксиса.  

При изучении грамматики и языковых структур изучающие язык могут ис-

пользовать похожие шаблоны и модели, чтобы помочь запомнить правила и ис-

ключения. Это облегчает запоминание и понимание сложных языковых струк-

тур [7; 10]. 

В заключении, важно отметить, что влияние родного языка на изучение 

иностранного - сложный и многогранный процесс, который может как положи-

тельно, так и отрицательно сказаться на усвоении нового языка [8; 9]. С одной 

стороны, знание родного языка способствует пониманию грамматических и лек-

сических структур, облегчает перевод и интерпретацию информации. С другой 

стороны, родной язык может стать препятствием для изучения нового языка, 

например, синтаксическая путаница, проблемы с произношением и трудности 

с усвоением новых звуков и интонаций. Однако, все препятствия и трудности 

можно умело преодолеть при использовании разных методов в процессе обуче-

ния иностранному языку.  
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Вопрос формирования культуры поведения детей дошкольного возраста 

интересовал многих педагогов (Ф. С. Газизова 1, с. 24, А. Р. Георгян 2, с. 84, 

М. М. Плиева 3, с. 128, В. А. Зебзеева 4, с. 79, Р. Ф. Миннуллина 5, с. 59), 

так и наше дошкольное учреждение СП «Детский сад “Забава”» ГБОУ СОШ 

«ОЦ “Южный город”» п. Придорожного Самарской области. Первоначально, 

на констатирующем этапе исследования, для диагностики уровня сформирован-

ности культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста использо-

ваны следующие методики: наблюдение за детьми в повседневной деятельности 

за уровнем сформированности культурно-гигиенических навыков (по Н. Е. Ве-

раксе); оценка уровня сформированности культуры деятельности проводится по 

методике «Сюжетные картинки» Р. М. Калининой; оценка уровня сформирован-

ности культуры общения проводится по методике Г. А. Урунтаевой 

и Ю. А. Афонькиной. 

Результаты первичной диагностики показали, что в экспериментальной 

и контрольной группах недостаточный уровень сформированности культурно-

гигиенических навыков, навыков культуры деятельности и общения. Уровень 

развития культуры поведения старших дошкольников не является оптимальным, 

и требует определенного вмешательства с использованием различных условий 

дошкольной образовательной организации.  

Результаты констатирующего эксперимента показали, что уровень сфор-

мированности культуры поведения у старших дошкольников не является опти-

мальным. На основании теоретического анализа положений психолого-педаго-

гической литературы, а также данных констатирующего эксперимента был раз-

работан перспективный план проведения мероприятий, направленных на форми-

рование культуры поведения у детей подготовительной к школе группы. 

В рамках формирующей работы были созданы необходимые условия – со-

ответствующая развивающая предметно-пространственная среда, использование 

в воспитательно-образовательном процессе разнообразных методов и средств – 

этических бесед, поручений, напоминаний, сюжетно-ролевых игр, проблемных 

ситуаций, мастер-классов.  

При разработке плана опорным принципом был принцип доступности. 

Для усвоения культурных норм и правил у ребенка должна быть сформирована 

внутренняя мотивация, потребность в овладении ими. Чтобы потребность сфор-

мировалась, знания о культурных нормах и правилах должны быть доступны  
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ребенку. Наиболее доступной деятельностью детей старшего дошкольного воз-

раста является игра. Именно в игре ребенок отражает окружающую действитель-

ность, в игре у педагога возникает возможность формировать у детей те или иные 

качества. Помимо игры, в формирующей работе используются другие средства 

воспитания культуры поведения – это чтение художественной литературы, эти-

ческие беседы, упражнения, решение проблемных ситуаций, игры-инсцени-

ровки, просмотр презентаций.  

Для поддержания внутренней мотивации был организован уголок, в кото-

ром дети получали возможность наглядно отслеживать свой прогресс в освоении 

культурных навыков. Каждый ребенок видел, на каком этапе он сейчас нахо-

дится, и что еще ему нужно сделать для того, чтобы приблизиться к цели. 

Работа велась с октября 2023 по апрель 2024 г. Формы работы были подо-

браны по принципу «от простого – к сложному»: в октябре с детьми проводились 

преимущественно те игры и упражнения, которые уже были знакомы детям ра-

нее, чтобы они вспомнили уже знакомые им правила поведения в обществе и за-

крепили их. Далее, с ноября, постепенно в работу вводились проблемные ситуа-

ции, которые детям были не знакомы, и для их решения требовалось найти ин-

формацию, обработать ее, проанализировать и сформулировать собственный ал-

горитм действий. Роль педагога в данной работе – направляющая, стимулирую-

щая собственную познавательную активность детей.  

В рамках формирующей работы постоянно использовались такие словес-

ные приемы, как указание, напоминание, разъяснение, внушение. Ежедневно пе-

дагоги объясняли детям, что необходимо беречь групповое имущество, обра-

щаться с игрушками бережно, иначе все они сломаются, играть будет не с чем, 

и в детском саду станет скучно. Чем чаще эта мысль звучала в групповом про-

странстве, тем прочнее она закреплялась в памяти детей и способствовала фор-

мированию умения регулировать собственное поведение. Детей приучали бе-

режно обращаться не только с игрушками, но и с учебными пособиями, расход-

ными материалами для творчества. Правильное, аккуратное и экономное обра-

щение с бумагой, красками, клеем является одним из показателей готовности ре-

бенка к школьному обучению, а потому обучение этим действиям является важ-

ной задачей дошкольного образования.  

Особенно актуальными указания и напоминания становятся при воспита-

нии у дошкольников культурно-гигиенических навыков. Несмотря на то, что 

дети подготовительной к школе группы уже на достаточно хорошем уровне  

владеют ими, некоторым детям требуется постоянное напоминание о том, чтобы 
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вымыть руки после посещения улицы и туалета, умыться, поддерживать порядок 

в своем шкафчике. Широко применялись дидактические игры: «Столик, 

накройся!», «Советы Мойдодыра», «Кто такой дежурный?» – помогали закре-

пить у детей навыки культурного поведения за столом, поддерживать осанку 

во время приема пищи, бесшумно пережевывать пищу и пить, правильно исполь-

зовать столовые приборы и салфетки, правильно умываться и вытираться насухо 

полотенцем, следить за чистотой одежды, опрятностью своего внешнего вида. 

В работу по формированию культуры поведения у детей подготовительной 

к школе группы были активно вовлечены родители и законные представители 

детей как обязательные субъекты образовательного процесса. 

В рамках работы по плану, были использованы не только традиционные, 

информационно-просветительские формы работы с родителями, но и нетрадици-

онные, такие как вебинары, мозговые штурмы, мастер-классы, ярмарки. Исполь-

зование нетрадиционных форм работы поддерживало интерес родителей к вос-

питательно-образовательному процессу. Кроме того, в совместной деятельности 

родители и дети получили возможность укрепления своих отношений, что 

в итоге благоприятно сказывается на психоэмоциональном состоянии всех 

участников образовательного процесса. 

Для определения эффективности проведения опытно-экспериментальной 

работы по формированию культуры поведения у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях дошкольной образовательной организации, был проведен 

контрольный этап эксперимента. 

Результаты повторной диагностики уровня сформированности культуры 

поведения показали, что в экспериментальной группе у детей произошли каче-

ственные изменения. Дети научились вежливо и доброжелательно общаться 

со сверстниками и взрослыми, внимательно слушать собеседника и не переби-

вать его, проявлять заинтересованность его делами. Во время игр дети научились 

договариваться между собой и таким образом избегать конфликтных ситуаций. 

Дети освоили и закрепили навыки ухода за своим внешним видом и аккуратного 

приема пищи, а также вспомнили правила поведения в общественных местах 

и дома. В контрольной группе значимых изменений после эксперимента не про-

изошло, что позволяет сделать вывод о том, что формирующая работа была ре-

зультативной, и гипотеза исследования полностью доказана. 
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that any interpreter ought to master to tackle professional tasks efficiently, as well as a number of 

qualities that any future interpreter must develop. This paper also gives reasons for application of an 

integrated approach in teaching oral interpreting (owing to a complex task that interpreting instruc-

tors and trainers set themselves); it identifies particular principles of teaching oral interpreting. To 

implement those principles and provide the appropriate psychological training of future interpreters, 



139 

the author provides a number of practical assignments, each of which aimed at achieving a real 

result. 

Keywords: interpreting, psychological training of interpreters, operative memory, articula-

tion, professional memory, stress-resistance, reaction speed, public speaking, eye contact 

 

При освоении такой профессиональной компетенцией, как умение макси-

мально оперативно и точно осуществлять устный перевод, неотъемлемой частью 

учебного процесса должна стать психологическая подготовка. Переводчик дол-

жен не просто уметь в совершенстве изъясняться как языке оригинала, так 

и на языке перевода; он должен уметь мгновенно воспринимать услышанное 

им на языке оригинала и мгновенно же передавать то, что услышал, на язык пере-

вода [1]. При этом переводчик не должен допускать ошибок, искажающих смысл 

переводимого; его перевод должен быть чёток, ясен и предельно понятен [2]. 

Для успешного выполнения этой задачи переводчик должен обладать сле-

дующими качествами, развитие которых должно лечь в основу обучения уст-

ному переводу и способствовать психологической подготовке будущего пере-

водчика: стрессоустойчивость, быстрота реакции, чёткая дикция, умение высту-

пать публично, большой объём оперативной памяти [3]. 

Следует отметить, что при обучении устному переводу, особенно на его 

начальной стадии, развитие указанных качеств может представлять собой трудо-

ёмкую, но при условии должной организации учебного процесса вполне решае-

мую задачу. Трудоёмкость этой задачи обуславливается уровнем стрессоустой-

чивости (который изначально может быть не очень высоким), малым объёмом 

оперативной памяти (при наращивании которого требуется прикладывать значи-

тельные усилия), возможным страхом обучаемых перед публичными выступле-

ниями, недостаточно чёткой артикуляцией при воспроизведении перевода. Все 

эти проблемы представляется вполне решаемыми, но решить их представляется 

возможным лишь при применении комплексного подхода, когда используются 

разнообразные практические задания. В таких заданиях основной упор делается 

на интенсивное обучение устному переводу и максимальное эффективное ис-

пользование учебного времени. 

Представляется, что при обучении устному переводу, при обеспечении 

должной психологической подготовки будущих переводчиков преподавателя 

следует руководствоваться следующими принципами: 

1. Время, отводимое на аудиторные занятия и самостоятельную подго-

товку, должно использоваться максимально эффективно. За минимум времени 
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преподаватель должен успевать дать обучаемым максимум заданий, добиваясь 

наилучшего результата. 

2. Обучаемые должны быть нацелены на реальный результат: преподава-

тель должен уметь объяснить им цель и ожидаемый результат любого поручаемого 

им задания, увязывая это с необходимостью развития тех или иных качеств, уме-

ний, навыков, без которых невозможно обеспечить качественный устный перевод. 

3. Обучаемые должны быть готовы анализировать не только лично свои 

ошибки и особенности выступления, но и уметь замечать и анализировать 

ошибки своих однокурсников. 

4. Обучаемые должны быть готовы каждый раз преодолевать свой страх 

перед аудиторией, не впадать перед ней в ступор. Обучаемые также не должны 

бояться использовать сложные для понимания и произношения слова и выраже-

ния, включая относящуюся к той или иной сфере терминологию. Обучаемым 

следует также работать над выработкой чёткой дикции. 

5. Обучаемые должны уметь быстро переключаться с одного языка на 

другой – как в плане восприятия, так и в плане продуцирования речи. 

Как известно, для озвучивания выполняемого перевода переводчик часто 

использует микрофон, который не просто меняет естественное звучание голоса, 

но и делает ещё более заметными недостатки и дефекты звучащей речи перевод-

чика. Речь идёт о незаконченных фразах, озвученных паузах, словах-паразитах, 

излишних повторах и т. д. [4]. Именно такие дефекты имеют место в речи начи-

нающих переводчиков, и это представляет собой реальную проблему; от подоб-

ных дефектов речи необходимо избавляться. Причиной подобных дефектов, по-

мимо недостаточно развитой техники речи, является недостаточная психологи-

ческая подготовленность обучаемых. 

Психологической подготовке начинающих переводчиков, развитию у них 

вышеперечисленных качеств и реализации вышеуказанных пяти принципов спо-

собствуют разнообразные практические задания, каждое из которых должно 

быть чётко нацелено на конкретный ожидаемый результат [5]. Подобные задания 

должны быть ориентированы как на развитие техники речи, так и на преодоление 

психологического барьера перед публичными выступлениями. 

1. Разучивание и публичная декламация скороговорок. При кажущейся 

бессмысленности и нарочитой сложности скороговорки являются действенным 

средством развития чёткости произношения и скорости речи. В начале обучения 

преподаватель может давать более лёгкие скороговорки, постепенно усложняя 
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их. При этом студенты должны помнить: какой бы сложной ни была скорого-

ворка, она легко разложима не составляющие ей слова. В свою очередь, каким 

бы сложным ни было слово, оно всегда легко разложимо на составляющие его 

морфемы и слоги. Это поможет студентам не опускать те или иные фрагменты 

скороговорок, научившись чётко и быстро артикулировать их, какими бы слож-

ными они ни были. Чисто психологически может быть сложно выговорить фразу 

«на шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик для качественного 

шишкосушения и наилучшего шишкосушения». Однако если есть понимание 

того, что слово «шишкосушение» и его производные имеют две составляющие, 

образованные от слов «шишка» и «сушить», то чисто психологически произно-

сить подобные слова становится гораздо легче. 

2. Задания на развитие речи. Обучаемому озвучивается отдельная фраза 

(даже не целое предложение, а только его начало). Обучаемый же должен эту 

фразу завершить и дополнить её ещё несколькими фразами, тем самым создав 

полноценное информационное сообщение. Например, студент слышит: “The re-

form of the Russian Armed Forces…”, после чего он может продолжить примерно 

так: “The reform of the Russian Armed Forces, according to the Defense Minister, 

aims to optimize their overall structure and enable it to react to any potential threat 

more promptly. The reform also implies a number of unexpected checkups of military 

formations to ensure their ability to deploy their personnel and materiel swiftly, within 

a very limited period of time. Should any checkup reveal a drawback in personnel and 

materiel deployment, the commanders of the corresponding unit shall face an imminent 

penalty – up to being court-martialed”. Изначально такие задания могут вызывать 

трудности не столько из-за неумения студентов быстро подбирать нужные слова, 

сколько из-за того, что они не знают, что вообще можно было бы сказать на эту 

тему – и это само по себе становится для них психологическим барьером. Такая 

проблема решаема, если студенты будут систематически обогащать свои знания 

о том, что происходит в окружающем мире, регулярно читая и слушая новости 

и информационно-аналитические материалы на русском и иностранном языках, 

тем самым расширяя свой словарный запас и находясь в курсе происходящих 

политических событий и культурных новостей. Студентам должна быть дана 

чёткая установка: недопустимо использовать в речи слово или выражение, зна-

чение которого неизвестно им самим. Поэтому они обязательно должны пользо-

ваться словарями, энциклопедиями, справочниками, поисковыми системами, 

чтобы чётко уяснить для себя значение этого слова и быть готовыми разъяснить 

его значение получателям своего коммуникативного сообщения [6]. 
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3. Действенным средством повышения уровня стрессоустойчивости обу-

чаемых являются задания, направленные на развитие их оперативной памяти 

и умения быстро переключаться с одного языка на другой. Одним из простейших 

заданий такого рода является работа с цифрами. Например, студенту на русском 

языке озвучивается ряд цифр, которые он должен немедленно не просто переве-

сти на английский язык, но и прибавить к ним 6. Т. е. если студент слышит «три, 

пятнадцать, двадцать шесть, тридцать три», то он должен произнести в ответ 

“nine, twenty-one, thirty-two, thirty-nine”. Сразу после этого студенту даётся уже 

другое задание: он должен произнести по-русски цифры, полученные путём вы-

читания десяти из озвученных ему по-английски цифр и т. д. Ещё один пример 

такого задания – студенту озвучивается ряд денежных единиц разных стран, 

а студент должен не просто перевести их на другой язык, но и назвать искомую 

страну (или хотя бы часть света), в которой данная валюта имеет хождение. 

Также студентам может быть поручено перевести название страны и её между-

народный телефонный код; после озвучивания и перевода ряда стран и их теле-

фонных кодов студентам может быть предложено назвать страну, услышав 

только лишь её телефонный код. 

4. Упражнения типа «снежный ком». Одному из студентов озвучивается 

фраза, которую он должен перевести на другой язык. Затем второму студенту 

озвучивается та же фраза плюс ещё одна связная с ней фраза; студент должен 

перевести обе фразы. Третьему студенту озвучиваются обе ранее прозвучавшие 

фразы плюс третья фраза; студент же должен озвучить все три фразы – и так 

далее в арифметической прогрессии, пока последний студент не озвучит перевод 

уже целого рассказа, состоящего из 10, 15, 20 и более фраз. Усложнённым вари-

антом «снежного кома» является синтаксическое развёртывание, когда на пер-

вом этапе студенту озвучивается лишь самая главная (прецизионная) информа-

ция. Студент должен суметь мгновенно выделить основные члены предложе-

ния – подлежащее, сказуемое и второстепенные члены. На втором же этапе сту-

денту, в дополнение к уже озвученной прецизионной информации, озвучиваются 

и дополнительные сведения. Тем самым студенты усваивают навык деления ин-

формации на основную и дополнительную, но повышает как скорость перевода, 

так и его адекватность. Например, сначала студенты слышат и переводят на ан-

глийский язык: «2 февраля 1943 г. Сталинградская битва закончилась полной по-

бедой советских войск». На втором же этапе они должны перевести: «2 февраля 

1943 г., после 200 дней и ночей непрерывных кровопролитных сражений 
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с немецко-фашистскими захватчиками, потерявшими около 1,5 миллионов чело-

век убитыми, ранеными и пленными, Сталинградская битва закончилась полной 

победой советских войск, положившей начало освобождению оккупированных 

нацистами территорий Советского Союза и ставшей прологом к окончательному 

разгрому гитлеровцев». 

5. Упражнения, направленные на развитие умения в краткой и сжатой 

форме передавать услышанную информацию [7]. Речевая компрессия – это ан-

типод синтаксического развёртывания. Студентам озвучивается весьма объём-

ное, развёрнутое высказывание, в котором они должны суметь мгновенно выде-

лить прецизионную информацию и перевести на другой язык только её кратко 

но исчерпывающе. Например, студенты слышат: “The Battle of Vienna took place 

at Kahlenberg Mountain near Vienna on 12 September 1683 after the city had been 

besieged by the Ottoman Empire for two months. The battle was fought by the Holy 

Roman Empire (led by the Habsburg monarchy) and the Polish–Lithuanian Common-

wealth, both under the command of Polish King John III Sobieski, against the Otto-

mans and their vassal and tributary states. The battle marked the first time the Com-

monwealth and the Holy Roman Empire had cooperated militarily against the Otto-

mans”. Сжатый русский перевод данного высказывания может быть следующим: 

«Венская битва произошла 12 сентября 1683 г. после двух месяцев осады тур-

ками города Вены. Впервые против Османской империи выступила коалиция 

Священной Римской империи и Речи Посполитой под командованием польского 

короля». Тем самым, опуская детали, переводчик передаёт основные мысли дан-

ного коммуникативного сообщения. 

Крайне важно отметить необходимость развития навыков публичного вы-

ступления. При выполнении каждого задания необходимо добиваться, чтобы 

каждый студент озвучивал свой ответ громко, чётко, предельно понятно для всей 

аудитории. Зрительный контакт с аудиторией должен стать неотъемлемой ча-

стью переводческого процесса. 

Таким образом, психологическая подготовка будущих переводчиков явля-

ется неотъемлемой частью их общей профессиональной подготовки. В процессе 

обучения устному переводу трудности неизбежны; это связано как с недоста-

точно обширными знаниями студентов об окружающем мире, так и с чисто пси-

хологическими моментами: слабо развитыми навыками обработки и транслиро-

вания информации, неумения подбирать нужные слова и выражения, низкой ско-

ростью реакции, малым объёмом оперативной памяти. Однако при условии, 
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что преподаватель сумеет должным образом направить работу студентов, макси-

мально эффективно использовать учебное время, разъяснить им их ошибки и 

оперативно их корректировать, подобные сложности представляются вполне 

преодолимыми. 
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риваются классические стратегии и тактики, используемые в этих текстах для эффектив-

ной коммуникации с аудиторией. Автор приходит к выводу, что успешная реклама должна 
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The article is devoted to the study of the extralinguistic features of medical and cosmetic texts 

in Russian, English and Chinese. Attention is primarily paid to the linguistic and cultural character-

istics of each language and its influence on the content and style of texts in these areas. The article 

also discusses typical techniques and strategies used in these texts for effective communication with 

the audience. The author comes to the conclusion that successful advertising must be creative, mem-

orable and evoke an emotional response from the consumer. 

Keywords: advertising language, cosmetic text, medical text, Chinese, Russian, English, ex-

tralinguistic features of the Chinese language, extralinguistic features of the Russian language, ex-

tralinguistic features of the English language 

 

Медицинские и косметические тексты играют важную роль в информиро-

вании и воздействии на аудиторию. При этом они не только передают специфи-

ческую информацию о продуктах и процедурах, но и отражают культурные, со-

циальные и эмоциональные аспекты языка [1, p. 285]. В данной статье мы рас-

смотрим экстралингвистические особенности медицинских и косметических 

текстов на русском, английском и китайском языках. 

В русском языке медицинские и косметические тексты обычно отличаются 

высоким уровнем техничности и точности [2]. Это связано с тем, что русский 

язык имеет обширный медицинский и научный лексикон. В таких текстах пре-

обладает использование специализированных терминов и устойчивых выраже-

ний, что обеспечивает ясность и точность передачи информации. 

Например, реклама косметического продукта бренда “Soda”: «Инноваци-

онная формула для революционного результата! Наша новая антивозрастная 

сыворотка содержит молекулы гиалуроновой кислоты с низким молекулярным 

весом, обеспечивая глубокое проникновение в кожу и активацию синтеза колла-

гена. Результат? Уменьшение морщин, повышение упругости и максимальное 

увлажнение уже через 7 дней использования. Доверьте свою кожу нашим науч-

ным инновациям!» [3]. 

Этот пример обращается к высокому уровню техничности, упоминая мо-

лекулы с низким молекулярным весом и механизмы действия на молекулярном 

уровне. В рекламе также используется научный термин «синтез коллагена», что 

придает продукту авторитет и серьезность. 

Реклама медицинского продукта компании “Matrix”: «Новое поколение ле-

чения для вашего здоровья. Наши медицинские пластыри с микронизированным 

диоксидом кремния обеспечивают мгновенное обезболивание и активное  
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восстановление тканей благодаря технологии микрофлудинга. Клинические ис-

следования показывают эффективность на 98 %, даже в самых сложных слу-

чаях. Доверьте свое здоровье нашей научной экспертизе!» [4]. 

Этот пример рекламирует медицинский продукт, используя технические 

термины, такие как «микронизированный диоксид кремния» и «технология мик-

рофлудинга», чтобы подчеркнуть его эффективность и научную основу. Упоми-

нание клинических исследований также придает убедительность и доверие по-

тенциальным клиентам. Эти рекламные примеры эффективны, потому что они 

обращаются к аудитории, которая ценит научный подход и техническую точ-

ность. Они убедительно демонстрируют преимущества продукта, используя спе-

циализированный лексикон, который придает им авторитет и доверие. 

Кроме того, русский язык известен своими эмоциональными оттенками 

и выразительностью [1, с. 287]. В косметических текстах это может проявляться 

через использование образных сравнений, эмоционально окрашенных прилага-

тельных и метафор. В медицинских текстах подобные приемы могут использо-

ваться для создания образа «доступности» и «понятности» информации, 

что важно для пациентов. 

Например, реклама косметического продукта от бренда «Черный жемчуг»: 

«Новая сыворотка для кожи – как влага после знойного дня! Обогащенная экс-

трактом розы, она нежно обволакивает вашу кожу, словно теплый вечерний ту-

ман, принося моментальное облегчение и ощущение свежести. Почувствуйте, 

как ваша кожа вновь оживает и сияет, словно утренняя роса на лепестках цве-

тов. Откройте для себя красоту в ее самых нежных проявлениях!» [3]. 

Этот пример использует метафоры, такие как «теплый вечерний туман» 

и «утренняя роса на лепестках цветов», чтобы передать ощущение комфорта и све-

жести, которые дарит продукт. Эмоционально окрашенные прилагательные, такие 

как «нежно» и «сияет», подчеркивают его благотворное воздействие на кожу. 

Или реклама медицинского продукта компании «Эвалар»: «Наши вита-

минные комплексы – как заряд бодрости для вашего организма! Специально раз-

работанные с учетом потребностей современного человека, они подобны вол-

шебным капсулам энергии, возвращающим радость движения и ясность мысли. 

Почувствуйте, как ваше тело наполняется силой и жизненным энтузиазмом, 

словно наступление весны после долгой зимы. Доверьте свое здоровье нашим 

натуральным решениям!» [6]. 

Этот пример также использует образные сравнения, такие как «волшебные 

капсулы энергии» и «наступление весны после долгой зимы», чтобы показать, 
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как продукт оживляет организм и придает ему новую энергию. Эмоциональные 

прилагательные, такие как «радость» и «жизненный энтузиазм», усиливают впе-

чатление доступности и понятности информации. Эти рекламные примеры эф-

фективны, потому что они используют эмоционально окрашенные образы и ме-

тафоры, чтобы сделать продукты близкими и понятными для аудитории [5, с. 12]. 

Они создают положительные ассоциации и подчеркивают преимущества про-

дуктов, делая их привлекательными для потребителей. 

Английский язык, как международный язык коммуникации, используется 

в медицинских и косметических текстах по всему миру. Одной из особенностей 

английского языка является его конкретность и прямота. Медицинские тексты 

на английском обычно отличаются ясностью и простотой, что облегчает их по-

нимание для различных аудиторий [2]. 

Например, тексты бренда “Pupa”: “Upgrade your look with our moisturizers! 

24-hour hydration for healthy and radiant skin. Order now!” и “Get an instant radiant 

skin effect with our new tonic! Just apply to the skin and enjoy the result!” [3]. 

Первый пример направлен на привлечение внимания целевой аудитории 

(людей, нуждающихся в увлажнении кожи) с помощью конкретных обещаний 

(24-часовая гидратация) и языка (обнови свой облик), а второй привлекает вни-

мание своей простотой и ясностью. Он описывает желаемый результат (сияющая 

кожа) и инструкции по применению продукта очень простым языком. 

Также можно вспомнить рекламные тексты медицинской компании 

“Dr.Sea”: “Fast and effective pain management! Our analgesic will relieve your con-

dition in just 15 minutes after taking it. Available without a prescription! ” и “Tired of 

the unpleasant allergy symptoms? Our antihistamine will provide you with long-term 

relief. Just take one pill a day and forget about the problems!” [3]. 

Примеры обещают конкретный результат (облегчение боли) и подчерки-

вают скорость действия продукта. Упоминание о доступности без рецепта делает 

его еще более привлекательным для потребителей, также они описывают про-

блему (симптомы аллергии), предлагают решение (антигистаминный препарат) 

и дают простые инструкции по использованию. 

В косметических текстах на английском языке часто используются эффек-

тивные маркетинговые стратегии, такие как использование прямых обращений 

к потребителю, использование ярких и привлекательных слов и фраз, а также 

акцентирование на индивидуальных преимуществах продукта. 
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Например, реклама крема от “Rare beauty”: “Do you want to experience in-

stant rejuvenation of your skin? Try our new anti-aging cream today!” [3]. Этот при-

мер напрямую обращается к потребителю, заинтересованному в улучшении со-

стояния своей кожи. Он наводит на мысль о желаемом результате (омоложение 

кожи) и подталкивает к действию. И их же реклама о другом продукте: “Discover 

the secret of perfect skin with our exclusive Beauty cream. Feel confident and 

wonderful every day!” [3]. В этом примере используются яркие и привлекатель-

ные слова (секрет совершенной кожи, Искра красоты, уверенно и прекрасно), 

чтобы привлечь внимание и вызвать эмоциональную реакцию у потенциальных 

покупателей. 

Вспомним рекламу товаров и услуг медицинской компании “Beta”: “Get 

rid of the pain instantly with our powerful analgesic. Regain your comfort and freedom 

of movement today!” [7]. Этот пример обращается к потребителю, страдающему 

от боли, и предлагает решение его проблемы. Прямое обращение и обещание 

быстрого облегчения могут мотивировать к покупке. 

Еще один пример: “Our new allergy medicine is the key to your health and 

comfort. Forget about the unpleasant symptoms and enjoy life to the fullest!” [7]. 

В этой рекламе используются эмоционально заряженные слова (ключ к вашему 

здоровью и комфорту, наслаждайтесь жизнью полной грудью), чтобы подчерк-

нуть важность продукта и его способность улучшить качество жизни. 

Китайский язык имеет свои особенности, которые отражаются в медицин-

ских и косметических текстах. В китайском языке уделяется внимание не только 

техническим аспектам, но и культурным и философским основам. Так, в меди-

цинских текстах часто используются традиционные китайские термины и выра-

жения, а также символика, связанная с философией Ци и традиционными мето-

дами лечения [2]. 

Например, реклама крема для лица «Ци-Гуань Вань» (气观丸): 

«用我们的奇冠万霜展现你的内在美。 

使用古老的治疗方法和充满活力的气原理，这款面霜渗透到你的皮肤深处，恢

复它的平衡，赋予它弹性和光泽。 

感受气的力量在你的皮肤的每一个动作，感受你自己和你周围的世界的和谐» 

или реклама тоника для лица «Ци-Юань Хуа» (气元化): 
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«用气源花补品使您的肌肤焕然一新,使您的肌肤充满活力和活力. 

我们独特的成分，灵感来自传统的治疗，将帮助您的皮肤找到和谐和平衡。 

让你的脸与每个应用程序说C语言». Также можно вспомнить рекламный текст 

шампуня «Вэй-Ци Фэнь» (卫气芬): 

«用我们的洗发水"卫气芬"能释放你内心的美丽潜力。 

享受大自然的力量和传统治疗的智慧在每一个洗头。 

让你的头发吸引气能量，成为你内心和谐的源泉» [8]. 

Все эти рекламные объявления используют традиционные китайские тер-

мины, такие как «Ци» (气), которые означают жизненную энергию или силу, 

и «Гуань» (观), что может переводиться как «наблюдение» или «восприятие». 

Символика, связанная с философией Ци и традиционными методами лечения, 

внедрена для создания образа продукта, который обращается к глубоким куль-

турным ценностям и представлениям китайских потребителей о красоте и здоро-

вье. Это помогает установить связь с аудиторией и вызывает у них доверие к про-

дукту, основанному на традициях и мудрости древних китайских практик. 

В косметических текстах на китайском языке акцентируется внимание 

на традиционных красотах и культурных ценностях, таких как благополучие, 

гармония и естественная красота. Также важно учитывать иерархическую струк-

туру обращения к аудитории в китайском языке, где использование соответству-

ющих форм обращения и уважительных выражений имеет большое значение [5]. 

Например, реклама травяного шампунь «Цин-Цзи Шу» (青芝树): 

«用我们的清基舒草药洗发水为您的头发带来平衡和健康. 

享受自然护理，尊重你的自然美，恢复你的头发与自然资源的和谐。 

在传统草药和植物的帮助下，让你的头发绽放出灿烂的光彩» или рекламный 

текст ароматического масла «Чунь-Цзин Хуа» (春青花): 

«让自己沉浸在色彩和香味的世界与我们的芳香油"春江华"。 

享受自然的香气，恢复你的精神的和谐，给你的身体健康。 

让自己感受每一次呼吸的美丽，享受和平与安宁的时刻» [8]. 
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Эти объявления строятся на идее о том, что красота и благополучие дости-

гаются через гармонию с природой и уважение к традиционным ценностям. 

Они подчеркивают значимость естественной красоты, вдохновленной природой, 

и призывают к использованию традиционных ингредиентов, передаваемых 

из поколения в поколение, для улучшения кожи и волос. Такие объявления внед-

ряются в культурные ценности и представления о красоте китайских потребите-

лей, что помогает установить эмоциональную связь и доверие к продукту. 

Таким образом, медицинские и косметические тексты на русском, англий-

ском и китайском языках отражают разнообразие языковых и культурных осо-

бенностей. Понимание этих особенностей позволяет создавать более эффектив-

ные и адаптированные к различным аудиториям тексты, способствуя более 

успешной коммуникации и воздействию на целевую аудиторию. 
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Статья посвящена проблеме формирования психологической зоны комфорта на заня-

тиях иностранного языка для студентов неязыковых специальностей. Рассматриваются 

условия создания комфортной психологической атмосферы на занятиях по иностранному 

языку независимо от выбора методики и способа обучения. Автор подчеркивает, что 

при умелом использовании преподавателем интерактивных методов обучения процесс овла-

дения студентами иностранным (английским) языком становится более эффективным и вы-

ход из зоны комфорта в созданных условиях становится конструктивным.  
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обучения, интерактивные методы 

 

PSYCHOLOGICAL COMFORT ZONE IN FOREIGN LANGUAGE  

CLASSES FOR STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALITIES 

 

M. G. Golubeva 

Candidate of Psychological Sciences,  

Associate Professor of the English Language  

and Professional Communications Department 

Astrakhan Tatischev State University  

marinaGZH@yandex.ru 

  

The article is devoted to the problem of forming a psychological comfort zone in foreign lan-

guage classes for students of non-linguistic specialities. The conditions for creating a comfortable 

psychological atmosphere in foreign language classes are analyzed not taking into account the choice 

of methodology and teaching methods. The author emphasizes the necessity of interactive teaching 
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methods applied by the teacher to the studying process. This necessity is regarded as the most effec-

tive way of learning. The applied methods presuppose students leaving the usual comfort zone of the 

accustomed learning process which proves to be rather efficient and constructive. 

Keywords: psychological comfort zone, comfortable atmosphere, learning process, interac-

tive methods 

 

Результаты современного научно-технического прогресса и глобальные 

общественные перемены трансформируют особую значимость иностранного 

в системе современного образования в качестве лидирующего средства достиже-

ния профессиональной реализации личности. «Как люди разной породы суть 

и по оному различные науки себе и своим детям избирать склонность имеют, так 

и языки должны полезные и нужные к тем наукам и услугам избирать», – писал 

в начале XVIII в. историк Василий Татищев [1].  

Обучение иноязычной компетенции студентов неязыковых специально-

стей в вузе требует выполнения определенных условий, при которых студенты 

захотят слушать иноязычную речь, говорить на иностранном языке, выполнять 

разнообразные упражнения по предложенным темам и ситуациям, одновременно 

испытывая чувство радости от того, что он может делать на неродном языке [2]. 

Процесс изучения иностранного языка невозможен без сопоставления с родным 

языком и культурой. Данная мысль подтверждается словами С. Г. Тер-Минасо-

вой, которая утверждает, что все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой 

и межкультурной коммуникации становятся особенно наглядными, а иногда 

и просто осознаваемыми при сопоставлении иностранных языков с родными и 

чужой культуры со своей родной, привычной [3, с. 5].  

Важным условием эффективного обучения и повышения качества воспи-

тания и развития личности современного студента неязыкового факультета яв-

ляется формирование психологической зоны комфорта в процессе обучения ино-

странному языку. Преподаватели имеют возможность создать особую атмосферу 

обучения, так называемую психологическую зону комфорта, в контексте атмо-

сферы уважения, понимания, принятия и рефлексии [4]. 

Мотивационный тренер Джудит Бардвик, доктор философии, ввела тер-

мин «зона комфорта» в 1991 г. и определила зону комфорта как состояние, в ко-

тором человек функционирует в свободной от тревожности форме, ограничивая 

свое поведение. Проблема состоит в том, что внутри зоны комфорта человек 

не ощущает стимулов к достижению большего и его жизнь превращается  

в рутину, где полностью отсутствует риски и любые неприятные переживания: 



155 

тревога, страх, неопределённость в стремлении обрести психологический ком-

форт. В 1991 г. Джудит Бардвик предлагает форму мотивации сотрудников через 

стресс факторы, чтобы компания росла и развивалась изобретались пути «выхода 

из привычного» [5].  

Русский психолог Лев Выготский задолго до американского ученого ввел 

термин «зона ближайшего развития», то, что человек может освоить в ближай-

шей от него зоне «непознанного». Представление о зоне ближайшего развития 

было выдвинуто Л. С. Выготским в работах, посвящённых связи обучения и пси-

хического развития ребенка в период 1932–1934 гг. В традиционном понимании 

зона ближайшего развития – это то, что ребенок не умеет сам, но чему может 

научиться с помощью взрослого (посредника), который руководит и направляет 

его деятельность. Чем ближе зона ближайшего развития от зоны актуального раз-

вития (то, что мы уже знаем), тем легче происходит обучение. Выготский разрабо-

тал правила, согласно которым обучение (развитие) должно проходить в комфорт-

ной, дружеской атмосфере и педагог или тренер следит за тем, чтобы разрыв между 

тем что человек уже знает и умеет и тем, чему обучается был минимальный [6]. 

Зона комфорта – это состояние, в котором мы проводим большую часть 

своего времени, и это вполне оправдано. Человек автоматически ищет для себя 

более комфортные условия существования, как и любое другое биологическое 

существо. Однако вся сфера личностного роста, сфера изменений находится 

по ту сторону черты, отделяющей комфорт от дискомфорта. Что же находится 

вне зоны комфорта: безграничные возможности к познанию; обретение нового 

опыта и новых знаний; раскрытие собственных способностей; более глубокое 

понимание себя и своих внутренних мотивов; новые обстоятельства, которые 

несут собой великолепные возможности [7]. 

Руководствуясь всем вышесказанным предлагаем разложить психологиче-

скую зону комфорта на занятиях по иностранному языку у студентов неязыко-

вых специальностей на следующие факторы: знания – понимание чего-либо, ко-

торое можно логически или фактически обосновать и практически проверить; 

область знания – круг интересов, увлечений, занятий, сфера представлений че-

ловека; наблюдение – описательный психологический исследовательский метод 

целенаправленного и организованного восприятия; аксиология – область меж-

дисциплинарных исследований ценностей в образовательной системе; коммуни-

кабельность – способность к общению, к установке связей, контактов, способ-

ность к конструктивному и взаимообогащающему общению с другими людьми; 

обучаемость – способность человека к целенаправленному освоению знаний, 
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учитывая его индивидуальные особенности (тип темперамента, степень развития 

памяти, внимания и восприятия); мотивация – побуждение к действию, задаю-

щее его направленность, организацию, активность и устойчивость; функцио-

нальность – выявление своих потребностей, решение проблем, доверительное 

отношение с людьми, смысл в своей жизни и определенная жизненная цель; ор-

ганизованность – умение придерживаться составленного плана и сконцентриро-

ваться на поставленной задаче; развитие –тип движения и изменения в обществе, 

переход от одного качества, состояния к другому, от старого к новому; толерант-

ность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обы-

чаям; активность – процесс взаимодействия человека (субъекта) с окружающим 

миром [8]. Принципу психологической комфортности обучающихся в современ-

ном образовании огромная роль отводится в развивающей системе обучения 

Л. В. Занкова, где данный принцип реализуется в устранении факторов стресса, 

в создании в учебно-воспитательном процессе атмосферы, способствующей рас-

крытию личностных качеств, обучающихся и созданию ситуации успеха [9]. 

Очевидно, что успех в процессе обучения невозможен без создания определен-

ных психологических условий для создания зоны комфорта. В данном контексте 

групповая и парная работа подразумевает взаимодействие студентов в процессе 

общения для достижения общей цели на занятии, использовать для общения 

только английский язык и всевозможные способы чтобы донести до собеседника 

необходимую информацию. Результат такого взаимодействия позволяет снять 

страх студентов перед общением на иностранном языке и преодолеть психоло-

гический языковой барьер. Преподаватель английского языка (организатор про-

цесса, координатор) подключается к работе студентов, помогает подобрать не-

обходимую лексику и грамматические конструкции, корректирует произноше-

ние и грамматические ошибки, отбирает дополнительные аудио и видео матери-

алы в соответствии с тематикой и уровнем языковой сложности, готовит вопросы 

и несложные задания для проверки понимания прослушанного и увиденного ма-

териала, учитывает социокультурную составляющую [10].  

Использование таких интерактивных методов обучения (формирование 

и контроль фонетических, лексических и грамматических навыков и умений) 

преподавателями английского языка на занятиях со студентами неязыковых спе-

циальностей как интервью, ролевые игры, ситуативные диалоги, дискуссии, те-

матические беседы, коллаж, семиотический монтаж, аудио- и видеоматериалы 

(короткие видеофильмы, интервью, новостные репортажи), цифровые технологии 

(образовательные ресурсы сети Интернет, англоязычные сайты) можно считать 
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наиболее эффективными в данной ситуации, в связи с чем особое внимание 

в процессе обучения уделяется групповой и парной работе. Среди наиболее ин-

тересных методов для работы в процессе обучения со студентами неязыковых 

специальностей в последнее время необходимо выделить семиотический мон-

таж – процесс сборки из знаковых элементов культурологического объекта (тек-

ста) с помощью метаязыковых средств через механизмы воображения. Из рас-

предмеченных до необходимой степени фрагментов исходных текстов в пись-

менной, аудиальной, визуальной форме, осуществляется формирование «кус-

ков» совершенно нового текста, в последствии соединенных в один целый смыс-

ловой текст. Другой увлекательный метод групповой работы коллаж в качестве 

наглядного вспомогательного средства обучения, методического приема, кото-

рый предполагает последовательное наращивание лексического фона какого-

либо ключевого понятия. Использование технологии коллажа как средства обу-

чения кардинально расширяет возможности преподавателя в выборе материалов 

и форм учебной деятельности, делает занятия яркими и увлекательными, инфор-

мационно и эмоционально насыщенными. Все вышесказанное дает нам право 

сделать вывод, что несмотря на то что в процессе обучения студентов английскому 

языку в группах возникают сложности, связанные с низким уровнем владения ими 

английским при умелом использовании преподавателем выше описанных интерак-

тивных методов обучения процесс овладения студентами иностранным (англий-

ским) языком становится более эффективным и выход из зоны комфорта в создан-

ных условиях становится конструктивным, а не деструктивным. 
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Ключевые слова: инструмент “getting to know you”, урок английского языка в началь-

ной школе, подход к организации урока английского языка, план урока 
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Изучение иностранного языка в школе, в первую очередь, направлено 

на овладение коммуникативным компетенциями, т.е. умением общаться на ино-

странном языке. Использование инструмента “getting to know you” на уроках 

иностранного языка в начальных классах поможет наладить обстановку в классе, 

усовершенствовать знание и владение иностранным языком, сформировать чув-

ство общности и единства.  

Инструмент “getting to know you” представляет собой обмен информацией 

на заранее обозначеннную тематику, например, визитная карточка, хобби, путе-

шествия, предпочтения в еде / музыке / книгах и т. п., и отлично подходит 

не только для привлечения внимания и интереса младших школьников в первый 

учебный день, но и для разминки на уроках, межшкольных мероприятиях и со-

браниях [1]. Также данный инструмент будет очень полезен и в онлайн-обучении, 

ведь, онлайн-обучение зачастую затрудняет знакомство учителя с учениками, 

и учеников друг с другом. Следовательно, использование различных цифровых 

учебников, игр и активностей с “getting to know you”, способствует разрушению 

барьера стеснения и позволяет младшим школьникам быстрее влиться в учебную 

деятельность, ближе познакомиться с учителем и подружиться со своими одно-

классниками, а также усвоить тему урока и овладеть английским языком [2]. 

Ряд исследователей, в том числе Н. В. Мазурова, О. Б. Багринцева, 

Л. С. Цветкова и др., отмечают, что игровая деятельность ребенка в возрасте  

6–8 лет, преимущественно представляет собой моделирование. Имеется в виду 

абсолютная фантазия ребенка, который «достраивает» сюжеты, используемые 

им на уровне воспроизведения, «дорисовывает» события, действующих лиц и их 

характерные особенности. Неотъемлемой частью игровой деятельности детей 6–

8 лет является игра по правилам. Усвоение игр с правилами – очень важный ас-

пект в процессе психофизического развития ребенка. Когда ребенок играет в ло-

гические игры (т. е. игры с правилами), он подталкивает префронтальные зоны 

коры, которые отвечают за формирование волевой регуляции поведения, к ак-

тивному развитию. Наряду с вышеперечисленным, ключевым навыком, приоб-

ретаемым ребенком в обозначенном возрасте, является волевая регуляция. Спо-

собность подстроиться под определенные события, договориться, уступить, 

справиться с неприятными ощущениями и эмоциями, заложенная в возрасте  

6–7 лет, поможет ребенку стать уверенным в себе и успешным во взрослой жизни 

[3]. Учитывая вышесказанное, описываемый инструмент гармонично встраива-

ется в учебный процесс, способствуя его эффективности. 
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Инструмент “getting to know you” целесообразно использовать как в начале 

урока в качестве знакомства с новыми учениками и разминки, так и в середине, 

и в конце урока, в качестве заминки. В настоящее время представлено огромное 

количество игровых методик с использованием инструмента “getting to know 

you”, которые можно применить на уроках английского языка в начальной 

школе. Приведем ряд примеров, являющихся, на наш взгляд, наиболее эффек-

тивными. 

1. Candy Introduction Game. Перед группой учеников раскладывается ряд 

предметов, каждый из которых ассоциируется с определенной чертой характера. 

Ученикам предлагается выбрать 5 предметов (т. е. 5 присущих им качеств) и рас-

сказать о себе в соответствии с тем, с чем ассоциируется каждый предмет. Таким 

образом продуктивно усваивается тематический блок “My personality, traits of 

characters”.  

2. Personal Artefact Game. Каждый участник учебной группы представляет 

свой артефакт и делится историей, связанной с ним, объясняет его ценность, чтобы 

остальные участники узнали что-то новое о его личности. В данном случае исполь-

зуется нестандартный подход к представлению информации о себе, отрабатыва-

ются коммуникативные темы “My visiting card”, “What do you know about me?” 

3. Memorable Catchy Names. Каждый участник группы представляет себя, 

используя забавное прилагательное, которое описывает его, но начинаться оно 

должно с той же буквы, что и его имя. Помимо отработки грамматического и лек-

сического аспектов (прилагательные определенной тематической направленно-

сти), такого рода задания находят положительный отклик у обучающихся, де-

лают процесс урока интересным, а, значит, продуктивным и эффективным. 

4. Two Truths and a Lie. Группе учеников предлагается встать или сесть 

в круг, и каждый участник рассказывает два правдивых и один ложный факт 

о себе в любом порядке. Остальные стараются угадать, какое утверждение явля-

ется ложным. Описанное задание также позволяет эффективно разнообразить 

тему “Visiting card” или “What do you know about me?” [4]. 

Таким образом, использование инструмента “getting to know you” на уроках 

английского в начальной школе способствует созданию доверительной и поддер-

живающей атмосферы в классе. Этот подход позволяет учащимся лучше узнать 

друг друга через серию вопросов, интерактивных заданий, игр, что в свою оче-

редь, улучшает коммуникативные навыки детей и способствует более эффектив-

ному обучению. Однако, стоит отметить, что некоторые из вышеперечисленных 
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примеров требуют значительного количества времени для подготовки и реализа-

ции, следовательно, учителю нужно грамотно составить план урока, чтобы учебная 

и игровая деятельность равномерно балансировали и не мешали друг другу [5].  

Особенностью уроков английского с использованием инструмента “getting 

to know you” является то, что акцент делается на личностных интересах учеников, 

что делает процесс обучения более захватывающим, интересным и персонализи-

рованным. Учителя, в свою очередь, используют различные игры, упражнения, 

интерактивы, которые помогают учащимся не только практиковать английский 

язык, но и научиться уважать друг друга, уступать и помогать. Обычно при изу-

чении английского языка 80 % времени уделяется теории и только 20 % – разго-

ворной практике. Благодаря исследуемому инструменту, дети начинают активнее 

коммуницировать на английском языке [7]. Таким образом, “getting to know you” 

является не только инструментом для осуществления языковой практики, но и 

средством для развития межкультурной компетенции и социальных навыков.  
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Сегодня английский язык является одним из самых распространенных язы-

ков в мире. Он признан языком профессионального общения во всех областях. 

Цель преподавателя иностранного языка – прежде всего, заинтересовать ученика 
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в изучении предмета. Трудно научить ребенка свободно общаться на иностранном 

языке, если он не заинтересован в активном и творческом процессе обучения.  

В сегодняшней образовательной реальности вопрос использования игр 

в классе является важным. Игры – это самые доступные и интересные занятия 

для детей. С помощью игр преподаватели могут привлечь к изучению иностран-

ного языка тех студентов, которые не заинтересованы в его изучении. Игры часто 

помогают детям преодолеть застенчивость и неуверенность и лучше развить 

свои творческие способности. Использование игр в процессе обучения способ-

ствует активизации деятельности детей, развитию концентрации внимания, 

мышления, памяти и подвижности, а также помогает усвоить сложные компо-

ненты методики, например, грамматику.  

Грамматика играет важную роль в изучении иностранного языка. Грамма-

тические навыки необходимы для правильного выражения и распознавания 

определенных грамматических форм в устной и письменной речи. При изучении 

грамматики возникает много трудностей, поскольку грамматические правила, 

терминология и различные исключения изобилуют. В школе изучение грамма-

тики часто сводится к простому заучиванию структур и монотонным упражне-

ниям, где учащиеся не понимают практического применения того, что они де-

лают. Обучение затруднено из-за огромного количества концепций. Кроме того, 

пассивность учащихся в классе не всегда связана с изменением формы работы. 

Однако обучение должно быть не только познавательным, но и увлекательным. 

Большинство современных учителей пришли к выводу, что большинство образо-

вательных и развивающих целей обучения не достигаются, потому что грамма-

тика преподается традиционным способом, и учащиеся не осознают фактического 

значения того, что они изучают, по мере того как они изучают грамматические 

понятия и термины. Поэтому использование современных и разнообразных прие-

мов, методов и средств в преподавании грамматики имеет особое значение. 

Языковая компетенция – это сложное и многомерное понятие, которое обо-

значает набор связанных с языком навыков в различных сферах деятельности 

в  соответствии с лингвистическими нормами изучаемого языка. Развитие язы-

ковых навыков учащихся включает в себя развитие их устной компетенции [2]. 

Термин «языковая компетенция» для обозначения лингвистической ком-

петенции впервые появился в работах Н. Хомского [3, с. 299]. По его словам, 

лингвистическая компетенция – это «система врожденных представлений 

о грамматике языка, которая характеризует человека как биологический вид,  



166 

независимый от опыта, окружающей среды и т. д.». Впервые понятие лингвисти-

ческой компетенции было использовано В. фон Гумбольдтом в конце XVIII – 

начале XIX в., когда он сформулировал тезис о том, что «умственная деятель-

ность и язык составляют единое целое» [2].  

Немецкий лингвист Л. Вайсгербер, современник В. фон Гумбольдта, также 

говорил о лингвистической компетенции как об «основе всего того, что мы 

знаем, как лингвистический потенциал, особенно способность удерживать, обра-

батывать, соотносить с другими и таким образом постепенно приобретать общее 

представление об этих явлениях, владеть миром, отвлекаясь от частного впечат-

ления» [1].  

По словам Вайгербера, она находит свое применение «в мышлении и речи 

в языковой форме, в действиях на основе языковой рефлексии». Эта идея была 

позже развита американским этнолингвистом Э. Сепиром, который утверждал, 

что «каждый язык имеет полную и психологически удовлетворительную фор-

мальную ориентацию», которая «лежит глубоко в подсознании носителей 

языка – на самом деле они ее не осознают» [5, с. 130].  

Сегодня вопрос о грамматическом образовании является одной из самых 

актуальных тем, поскольку признается важная роль грамматики в обучении 

навыкам общения. Грамматические навыки неоднородны по своей природе 

и требуют комплексного подхода, охватывающего все важные аспекты. По-

скольку устное общение возможно только при наличии языковых навыков, в том 

числе грамматических, характеристика грамматических навыков занимает осо-

бое место в данной работе. 

Грамматический навык – это композиционная операция, основанная на па-

раметрах владения, которая обеспечивает морфологические и синтаксические 

единицы, подходящие для всех уровней языка [4, с. 27].  

В преподавании английского языка задания, требующие активного участия 

ученика, особенно важны в ситуациях высокого эмоционального и умственного 

напряжения. Такие требования способствуют активному общению, интересу 

к предмету и желанию изучать языки. Другими словами, это эффективный моти-

вационный инструмент. Все эти проблемы можно решить, используя игровые 

методы обучения. Определенная доля веселья и игры может стать идеальной мо-

делью для построения отношений. Ролевые игры способствуют применению 

личностно-ориентированного подхода в обучении иностранным языкам. 
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Однако не следует путать термины «развлечение» и «ролевая игра». По-

следние обязательно пересекаются с требуемыми темами преподавания и мето-

дическими задачами. 

Учителя считают это приоритетным на данном этапе преподавания. Роле-

вая игра – это сложная педагогическая техника, позволяющая малым группам 

критически рассмотреть основные темы, обычно социальные конфликты (диа-

гностика и разрешение), в форме игровых презентаций, в которых участники вос-

создают реальную ситуацию в защищенном вымысле и играют роли различных 

исполнителей или варианты одной и той же роли. 

Техника ролевых игр основана на коммуникативных методах, которые поз-

воляют наиболее эффективно решать вопросы практического применения полу-

ченных знаний. Это особенно важно при изучении иностранного языка. Это свя-

зано с тем, что изучение языка – это практическое применение. Мы считаем, что 

грамматика является неотъемлемой частью процесса обучения, и уделяем особое 

внимание практической работе. 

Среди методов преподавания языка исследовательская форма является од-

ной из самых стабильных. В частности, Джилл Хэдфилд в книге Intermediate 

grammar games, опубликованной в 2003 г., предлагает серию детективных игр 

в качестве классного занятия для отработки двух времен – past perfect и past 

perfect continuous, в которых учащиеся должны восстановить последователь-

ность событий в заданном уголовном деле, включая письма, где уже предусмот-

рена роль свидетелей ограблений, краж со взломом и т. д. 

Итак, перейдем к самой разработанной ролевой игре.  

Игра предназначена для школьников среднего звена для освоения следую-

щих тем: Conditional I, II, III, Present Perfect Continious, Past Perfect Continious. 

Учащиеся делятся на две команды по 6-7 человек. Есть один детектив, 5–

6 подозреваемых. Каждому подозреваемому достается карточка с его биогра-

фией. Детектив задает каждому вопросы касательно жертвы. 

Шаг 1. Объяснить классу, что мы собираемся играть в «Тайну убийства». 

Каждый будет персонажем игры, а один из них – убийцей!  

Дать им исходную информацию: 

One fine summer's day, a shout is heard from the hotel rooms. It is now 10pm. 

A few minutes later the corpse of Mr X is discovered. He had been hit on the head. 

Several items were also found that may lead us to the killer: a book, a photograph and 

etc. These are the three main suspects at the moment, but everyone who was in the 
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hotel saw and spoke to him. Those who had contact with him in one way or another 

will be questioned. 

Шаг 2. Для игры понадобится 6–7 учеников. Все карточки главных героев 

содержат подсказки для разгадки тайны. Если группа состоит из четырнадцати 

и более человек необходимо разделить учеников на две группы и сыграть в игру 

как соревнование, кто первым разгадает загадку. 

Раздать каждому ученику карточку с персонажем. Они должны прочитать 

и запомнить информацию. Цель состоит в том, чтобы разыграть игру, стать пер-

сонажем, а не просто прочитать информацию с карточки. В этот момент ответить 

на любые вопросы учащихся о своем персонаже. 

Шаг 3. Раздать рабочие листы, объяснить классу, что им нужно собрать ин-

формацию о всех, кто был на месте преступления, и заполнить все необходимые 

данные на листе. На этом этапе перейти к ключевой лексике: алиби, мотив, улика. 

Выяснить у класса, какие вопросы им нужно задать, и записать их на доске 

для справки: 

Как вас зовут? 

Почему вы были на вечеринке? 

Какие у вас были отношения с Мистером X? 

Когда вы в последний раз видели мисс Мистера X? 

Что вы делали, когда услышали крик?  

Шаг 4. На этом этапе учащиеся задают вопросы и собирают информацию, 

используя грамматические конструкции. 

Шаг 5. Когда учащиеся поговорят со всеми, кто был на месте преступле-

ния, необходимо попросить их вернуться в свои группы. Возьмите обратно кар-

точки с персонажами. Используя собранную информацию, учащиеся попыта-

ются выяснить, кто убийца и почему он это сделал. Эта часть урока обычно вы-

зывает оживленную дискуссию, большинство учеников быстро догадаются, кто 

убийца, но нужно внимательно изучить информацию, чтобы понять, почему.  

Необходимо создать карточки и использовать их, чтобы разгадать загадку, 

например: 

Your name is A; you are a student. 

Memories of Mister X: He was a very tough man, … 

Last time you saw Mr X: You saw him at about 7 pm, … 

When you heard the scream: You were talking to Y, your roommate. 
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Таким образом, в данной работе мы исследовали языковую компетенцию 

с применением ролевых игр для развития грамматической стороны речи уча-

щихся среднего звена. Мы рассмотрели формирование языковой компетенции, 

изучили развитие грамматических навыков, рассмотрели теоретический аспект 

игры, обозначили ее роль на уроках. После изучения теоретической части, 

мы приступили к разработке игры на развитие грамматической стороны речи у 

учащихся среднего звена. После сравнения понятий, изучения терминов и разра-

ботки игры, мы пришли к выводу, что данная методика обучения может подойти 

для учащихся среднего звена. Методика подходит под критерии ФГОС и по этим 

критериям был разработан урок.  

Игровой метод – это возможность для детей работать в команде, гармони-

зировать свои интересы и преодолеть такие явления, как застенчивость, плохое 

настроение. Игра позволяет каждому ученику, независимо от его роли в команде, 

почувствовать, что он является частью команды под компетентным руковод-

ством учителя.Поэтому процесс изучения нового материала или повторения и за-

крепления пройденного с помощью игровых методов является одним из самых 

важных приемов в процессе обучения, особенно на ранних этапах развития. 

Это совместимо с преподаванием английского языка, который уже давно препо-

дается с использованием игровых методов. 

Каждый ученик, соприкасающийся с игровым методом обучения, не ухо-

дит от собственной реальности, но в то же время меняет свой уровень знаний 

и переживает процесс социализации. 
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Статья посвящена исследованию методики Soft CLIL как эффективной технологии 
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The article is devoted to the study of the Soft CLIL method as an effective technology for 

teaching English in high school. The work examines the application of this method in the educational 

process, analyzes the basic concepts of Soft CLIL, and offers various exercises on its use to improve 

the level of language proficiency. The study allows to better understand the principles and practical 

application of this pedagogical technology in teaching English, as well as the impact of this method 

on the motivation and learning outcomes of high school students. 

Keywords: CLIL technology, Soft CLIL, exercise 

 

Одной из технологий обучения иностранным языкам, использующей под-

ход коммуникативной методики и ориентированной на развитие когнитивных 

навыков у учащихся, является предметно-языковое интегрированное обучение 

CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Впервые термин CLIL был сформулирован Дэвидом Маршем в 1994 гу. 

Под данным термином он подразумевал такой способ обучения, в котором учеб-

ный предмет (например, история, география, математика), преподается на ино-

странном языке. Для достижения конечных целей образовательного процесса 

ставится двуединая цель: одновременное изучение учебного предмета и ино-

странного языка [4, с. 28]. При применении данной технологии фокус смещается 

от изучения языка для общения к изучению предмета, усвоению ранее изученной 

информации на родном языке посредством использования иностранного языка. 

При проектировании курса обучения на основе данной методики необходимо 

учитывать 4 “C” методики CLIL: 

1. Content. Процесс овладения знаниями, навыками и умениями в рамках 

преподаваемого предмета. Например, ученики могут изучать историю, геогра-

фию, искусство в рамках одной темы. 

2. Communication. Обучение использованию средств иностранного языка 

для получения знаний по предмету. В результате, язык выступает инструментом 

общения, а не самоцелью. 

3. Cognition. Развитие мышления является основной частью овладения язы-

ком. Учащихся следует вовлекать в активный процесс познания сути изучаемых 

явлений, когда создаются условия для реализации личностных ориентиров. 

4. Culture. Культурологические знания, которые направлены на понимание 

собственной иноязычной культуры, определение своего места и роли в них, фор-

мирование позитивного отношения к другим культурам, является важной состав-

ляющей CLIL [2]. 

Выделяют «мягкую» и «твердую» версию моделей CLIL. Мягкая» версия 

модели CLIL (soft/weak) ориентируется на язык и управляется, по большей части, 
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самим языком. Учебный процесс ориентируется на иностранный язык, его изу-

чение становится одной из основных задач. Понятие мягкой версии модели CLIL 

применимо для преподавателей языковых предметов. Они обычно преподносят 

материал через какой-либо научный или профессиональный контекст. В «мяг-

кой» версии модели CLIL обучение управляется самим языком, на него ориенти-

руется вся учебная программа дисциплины. 

«Мягкой» версии противопоставляется так называемая «твердая» модель 

CLIL (hard). Данная версия применима для преподавателей неязыковых предме-

тов. Перед преподавателями стоит двойная цель: обучение содержанию самого 

предмета и обучение академическому языку [3].  

С использованием Soft CLIL учащиеся становятся активными в процессе 

обучения. Они изучают новые темы на английском языке, а затем активно при-

меняют свои знания и умения в решении различных задач и проектов. Такой под-

ход помогает им улучшить владение языком и развить свои аналитические 

и творческие способности. Одним из главных преимуществ Soft CLIL является 

его способность интегрировать обучение предмету и языка. Учащиеся изучают 

конкретные предметные темы, приобретая глубокие знания, в том числе и на ан-

глийском языке. Например, на начальной ступени обучения применимы следую-

щие упражнения и виды деятельности:  

 выделение ключевых слов; обучающимся предлагаются научные тек-

сты на иностранном языке, связанные с их нелингвистической специальностью, 

в которых им необходимо выделить наиболее важные термины и понятия; сюда 

же можно отнести самостоятельный отбор лексических единиц, которые обуча-

ющиеся считают наиболее важными при освоении материала; 

 поиск аналогов русскоязычных терминов в предложенном тексте; пре-

подаватель составляет список терминов на родном языке, а затем предлагает обу-

чающимся найти их аналоги в научном тексте на иностранном языке;  

 заполнение пропусков; обучающимся предлагаются упражнения, наце-

ленные на заполнение пропусков подходящими по смыслу терминами;  

 составление диаграммы связей (mind-map); обучающимся предлагается 

составить ассоциативную карту, базирующуюся на ключевой идее и ее конкре-

тизации. 

Пример упражнения: 

Finish the sentence: Geography, Climate. 

Write a different ending for each sentence. Two examples are done for you. 
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1. Climate can change 

3. Climate ... 

В данном случае ученикам предлагается завершить предложение на тему 

«География» с различными вариантами окончания, что способствует развитию 

лингвистических навыков, а также пониманию географических понятий. Данное 

задания показывает, что оно стимулирует учащихся к творческому мышлению 

и расширению лексического запаса. Задание также требует от учащихся анали-

зировать и систематизировать информацию о климате, что способствует разви-

тию навыков работы с данными и логическому мышлению. Данный прием также 

направлен на развитие познавательных, личностных и коммуникативных УУД. 

Этапы выполнения следующего упражнения: 

1. Раздайте парам / выведите на слайд диаграмму Венна. 

2. Объясните задание: необходимо записать как можно больше сходств и 

различий двух предметов. При этом сходства записываются в центре пересече-

ния двух кругов, а различия по краям. 

3. Задайте временные ограничения. 

4. Во время выполнения задания учениками, учитель ходит по классу и за-

дает наводящие вопросы: Have you thought about...? Have you written...? Мотиви-

рует к использованию степеней сравнения и соединительных слов, а также, в 

случае необходимости, поправляет речевые ошибки. 

5. После завершения работы в парах, учитель предлагает фронтально по-

делиться результатами, которые фиксируются на диаграмме Венна. 

 

 

Рисунок 1 – Вiology 

 

Благодаря созданию разнообразных ситуаций, учащиеся совершенствуют 

навыки монологических высказываний, используя язык не только для коммуни-

кации, но и как средство самовыражения. В процессе работы в парах они учатся 
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внимательно слушать мнения партнера, анализировать исходные данные, рас-

суждать, работать с графиками и презентовать информацию лаконично. 

Это упражнение работает на развитие коммуникативных и регулятивных УУД. 

Этапами следующего упражнения являются: 

1. Объедините обучающихся в пары. 

2. Предложите ученикам временную ленту с датами на ней. 

3. Предложите совместно обсудить все возможные варианты будущей 

темы на основе данной временной ленты. 

4. Предложите парам записать на доске свои предположения. 

5. Вернитесь к записанному после прочтения текста (просмотра видео, про-

слушивания аудио).  

 

 
Рисунок 2 – History 

 

Выполняя данное упражнение, обучающиеся не просто повторяют инфор-

мацию, а активно применяют свои знания и опыт для формирования собствен-

ного мнения. Они не просто слушают и повторяют, а аргументированно выска-

зывают свою точку зрения, что способствует развитию критического мышления 

и аналитических способностей. Такой подход делает урок более интересным 

и продуктивным, поскольку ученики активно взаимодействуют друг с другом 

и обмениваются идеями.  

Таким образом, занятия CLIL позволяют осуществлять межпредметную 

интеграцию. При планировании и проведении занятия по методике Soft CLIL 

на начальном этапе соблюдается определенный алгоритм действий: анализиру-

ется и отбирается материал, подбирается подходящая модель, планируются сред-

ства педагогических коммуникаций для дальнейшего практического применения 

методики CLIL. Как отмечают в своей работе Е. В. Ананьева и Е. Н. Григорьева, 

«интегрированные уроки несут профессионально ориентационную направлен-

ность, особенно для учащихся, которые не могут определиться с профильными 

предметами и будущей профессии» [1]. Для более эффективной реализации 

предметно-языкового интегрированного обучения необходимо учитывать мето-

дические рекомендации по подготовке преподавателя и организации учеб-

ного процесса.  
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Цель исследования – выявить и описать специфику функционирования русского языка 

в Интернет коммуникации. Выделены и описаны три аспекта развития русского языка в се-

тевом профессионально-деловом пространстве. Анализ роли данных аспектов профессио-

нально-делового языка позволяет утверждать, что сохранение норм русского языка в интер-

нет-пространстве является основной задачей современной лингвистики.  
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The article focuses on identifying and describing the specifics of Russian language function-

ing in Internet communication. Identified and described three aspects of Russian language develop-

ment in the network professional-business space. The analysis of the role of these aspects of profes-

sional-business language allows us to assert that the preservation of Russian language norms in the 

Internet space is the main task of modern linguistics. 
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В современном мире деятельность многих специалистов в разных областях 

знания тесно связана с интернетом, поскольку он значительно упрощает комму-

никацию. В частности, чтобы получить ответ, достаточно написать на электрон-

ную почту или в доступный мессенджер и получить ответ оперативно. Учитывая 

факт важности общения через Интернет коммуникации в бизнес-среде, стоит 
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признать важность умения пользоваться профессионально-деловым языком. 

В целях нашего исследования необходимо определить понятие профессио-

нально-делового стиля общения и оценить роль русского языка в сетевом про-

фессионально-деловом пространстве. 

Язык – это признанная система знаков и правил, которая позволяет об-

щаться людям [1]. В каждой стране, в каждом народе признана своя система зна-

ков, понятная им. Также язык существует как абстрактное понятие, потому что 

формируется в умах говорящих и служит им с целью формирования речевого 

высказывания. В каждом языке существуют свои правила и нормы, определен-

ный словарный запас и фонетические нормы. 

За счет языка формируется речь. Таким образом, речь – это язык, который 

применяется на практике в процессе общения. Язык, как и речь, может быть уст-

ным и письменным. 

Русский язык – это одна из форм языка, которая сформировалась у пред-

ставителей славянской ветви индоевропейской языковой семьи, относят его к во-

сточнославянской группе языков. Русский язык является национальным языком 

Российской Федерации. Стоит так же указать, что русский язык является одним 

из наиболее распространенных языков в мире, а точнее, седьмым по численности 

говорящих на нем от рождения и восьмым, по численности разговаривающих. 

Такое распространение русского языка в мире среди языков связано с политиче-

ской ролью России, историей развития, влиянием культуры и ее значимостью.  

В данном исследовании нас интересует русский язык именно в професси-

онально-деловом пространстве. Рассмотрев понятие профессионально-делового 

пространства и изучив различные мнения лингвистов-исследователей русского 

языка, мы можем сделать вывод о том, что словосочетание профессионально-

деловое пространство не нашло еще применения в современной лингвистике. 

Существует в отдельности понимание делового и профессионального простран-

ства. Деловое пространство – это пространство, где происходит обмен деятель-

ностью, информацией и опытом, который направлен на получение определенных 

результатов, чтобы решить определенные проблемы [2]. По сути, профессио-

нальное пространство – это то же самое. Можно было бы так утверждать, но есть 

отличие. В деловом пространстве общение происходит между людьми связан-

ными определенными обязательствами, например, компаньоны по бизнесу об-

суждают заключение контракта на поставку товара. Профессиональное про-

странство указывает на то, что общение происходит между специалистами, 
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например, лингвист общается с лингвистом, обсуждая написание статьи по ин-

тересующей их теме совместно, или два инженера коммуницируют друг с другом 

по разработке инженерного прибора с целью его усовершенствования. Их обще-

ние происходит с учётом профессиональной лексики, присущей их профессии, 

роду деятельности. 

Если совместить два эти понятия, можем сформировать свое, профессио-

нально-деловое пространство, – это пространство для общения между професси-

оналами в разных сферах деятельности, применяющими в процессе коммуника-

ции определенные, присущие данной сфере, лексические средства, слова, обо-

роты речи. 

Не стоит отрицать того факта, что Интернет и общение с его помощью ока-

зывает влияние на многие сферы жизни, особенно сильно это сказывается на про-

фессионально-деловое пространство. При это важно отметить, что в современ-

ном мире важно владеть правильной речью, не только в профессиональной 

или деловой среде, но и в личном общении. Правильное, грамотное, применение 

русского языка свидетельствует о культуре общения. В профессионально-дело-

вом пространстве на это обращают внимание, повышается статус человека, как 

профессионала, как культурного собеседника. Поэтому роль владения культурой 

речи в русском языке важна для осуществления коммуникации [3].  

Вернемся к сетевому общению в профессионально-деловом пространстве 

и роли в нем русского языка. Итак, сетевое общение – это общение в сети Интер-

нет. В начале исследования мы указали на важность таких коммуникаций.  

Для понимания ситуации, рассмотрим примеры. Например, если человек 

решил обратится за помощью к профессиональному врачу, провести консульта-

цию через интернет, а специалист ответит не культурно, с употреблением жар-

гонной лексики. Такой ответ заставит задуматься о том насколько специалист 

профессионален и компетентен в своей сфере. Или, например, владелец бизнеса 

получил письмо-предложение, написанное с орфографическими ошибками. Такое 

письмо покажет уровень грамотности того специалиста, который его составлял. 

Снизит существенно уровень доверия к такому предложению. Как можно дове-

рять компании, которая нанимает на работу специалистов без знания русского 

языка, ведь получая письмо с ошибками или слушая безграмотную речь, вы пони-

маете, что общающийся с тобой имеет низкий уровень культуры и знаний, а зна-

чит, иметь деловые или профессиональные коммуникации с ним не стоит. 
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Стоит сделать отступление и указать, что в русском языке существуют 

стили языка, такие как литературный (художественный), разговорный, офици-

ально-деловой, научный, публицистический.  

В сетевой коммуникации профессионально-делового пространства для об-

щения применяют официально-деловой стиль русского языка.  

Официально-деловой стиль русского языка – это язык документации. 

Он важен в общении через системы Интернета в профессионально-деловом про-

странстве. Все переговоры, решения деловых вопросов ведутся с учетом специ-

фики этого стиля речи [4]. Но он обладает достаточно архаичным, сложным син-

таксисом и изобилует большим количеством специальной терминологии. 

Для обычного человека такая терминология непонятна, требуется помощь про-

фессионалов, чтобы разъяснить простым языком, что написано в документе или 

в инструкции, письме и других документах. 

Изучая различные исследования по роли русского языка в сетевой комму-

никации, лингвисты делают вывод, что происходит тенденция к упрощению 

языка, такое происходит и с другими языками мира. Это связано со стремлением 

приблизить профессионально-деловой язык к повседневному, с целью упроще-

ния его понимания для обычного человека. Например, эта тенденция хорошо за-

метна в законах и нормативных актах и связана с тем, что человек в повседнев-

ной жизни не обращается в суд, а если сложилась жизненная ситуация, когда это 

необходимо, для разъяснения и помощи он обращается к юристу-специалисту, 

адвокату, нотариусу и т.д. Если возникает ситуация необходимости обращения 

в государственные органы или к руководству компании, где работают, граждане 

самостоятельно составляют необходимые заявления, заполняют документы, 

а значит, сам трактует полученный ответ из этих органов. Таким образом, упро-

щение профессионально-делового стиля русского языка важно для облегчения 

работы с ним простых обывателей, не владеющих специальной терминологией. 

Но несмотря на важность упрощения профессионально-делового стиля рус-

ского языка, соблюдение норм, правильность написания все еще играет важную 

роль в общении через любую коммуникацию, по сети или личной встрече. Это 

отражается на восприятии культуры речи реципиента в процессе коммуникации.  

Интересен факт влияния других языков на профессионально-деловое про-

странство. Речь идет о том, как из других языков в русский происходит заим-

ствование профессиональной лексики. Например, в процессе деловой коммуни-

кации через Интернет, такой термин, как манга в японской культуре, прочно 
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обосновался в речи издателей литературы. Стало популярным печатать и пере-

водить манги. Казалось бы, какое это имеет отношение к профессионально-де-

ловому пространству, ведь это подростковый сленг, встречается среди «анимеш-

ников». Но они также являются частью культуры. Чтобы напечатать мангу необ-

ходимо произвести ряд деловых коммуникаций, купить права у владельца, отри-

совать у художника, сделать перевод у переводчика, отпечатать в типографии. 

И вот уже в русском языке, в профессионально-деловом стиле речи, присут-

ствует японское слово «манга». Такой простой пример показывает, как влива-

ются в русский язык через Интернет в профессионально-деловое пространство 

слова из других стран, а не только жаргонизмы и просторечные высказывания.  

Таке Интернет создает мгновенную коммуникацию, которая до его распро-

странения была возможна, если представители профессионально-делового про-

странства, проживали в одном городе, или при использовании телефонной связи, 

телеграмм. Такая скорость общения в профессионально-деловом пространстве 

ускоряет смешивание культур, традиций, языков.  

В эпоху скоростного общения происходит слияние, поглощение, образова-

ние новых слов в русском языке. Если рассматривать эту сферу влияния Интер-

нета, стоит определить и важность сохранения чистоты русского языка. Вот тут 

мнения разделяются. С одной стороны, сохранение идентичности языка, это со-

хранение культурных традиций. С другой стороны, невозможно противостоять 

прогрессу и развитию в общении, и ассимиляция иностранных слов, образование 

неологизмов – это неизбежный процесс в профессионально-деловом простран-

стве. Взять, например, сферу развития самих Интернет-коммуникаций, таких как 

активное развитие нейросетей. Язык общения программистов наполнен сложной 

терминологией, которая понятна на многих языках, потому что их терминологи-

ческий, профессиональный язык генерирован на основе специфики работы и не-

понятен простому обывателю. И роль русского языка в такой ситуации просто 

теряется, потому что нет аналогов, употребляемых в такой коммуникации слов. 

Например, айдишник, апишка, бэкенд, ворнинг, грумить и многие другие. Вряд 

ли при совершении коммуникации, если программист со знанием русского языка 

напишет другому программисту такую фразу «Необходимо устранить ошибки, 

привести в порядок программный код и создать предупреждение» будет понятно. 

Для простого человека – это понятная фраза, для программиста же абракадабра. 

А переведем на профессиональный язык программистов, получим следующую 

фразу «Необходимо грумить, что бы получить ворнинг». В их профессиональном 

пространстве эта фраза понятна, но русского языка в ней существенно мало. 
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И это лишь один факт, один пример из многих, когда происходит тотальное сли-

яние в профессионально-деловом пространстве языков. Меняются правила напи-

сания, произношения. И на это влияет Интернет-коммуникация. И снова возвра-

щаемся к двум поставленным постулатам. Важно ли сохранить идентичность 

русского языка или нет?  

Таким образом, роль русского языка важна для сохранения культурного 

наследия, но сохранить ее сложно в эпоху тотального прогресса. Происходит 

слияние языков в профессионально-деловом пространстве. Формируются свои 

профессиональные подъязыки, которые понятны в профессионально-деловом 

пространстве вне зависимости от знания русского языка, например, в програм-

мировании, науках. В деловом общении роль русского языка высока, потому что 

знание норм русского языка свидетельствует об общей культуре, грамотности 

реципиента общения. Если касаться сферы нормативного языка, то там происхо-

дит процесс упрощения терминологии для улучшения коммуникации между 

профессиональной средой и простыми гражданами, не владеющими юридиче-

ской, законотворческой терминологией.  

Таким образом, мы можем говорить о трех направлениях развития рус-

ского языка в сетевом профессионально-деловом пространстве: а) формирование 

профессиональных подъязыков, б) сохранение культуры русского языка 

и в) упрощение профессиональной терминологии. Перспективу дальнейшего ис-

следования мы видим в подробном изучении выделенных трех аспектов. 
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тате исследования делается вывод о том, какие аспекты и нюансы оригинала могут быть 
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the transmission of context, characters and atmosphere of the work, the study concludes which as-

pects and nuances of the original may be lost or incorrectly transmitted in translation into another 

language. 

Keywords: peculiarities of Russian translation, difficulties of translation, Russian literature, 

translator of the Russian language 

 

Литература является неотъемлемой частью культуры, и ее значение заклю-

чается не только в развлечении и информации, но и в отражении многогранных 

аспектов общества.  

Каждая культура обладает уникальными чертами, обычаями и традициями, 

что создает препятствия в взаимодействии между различными культурами, осо-

бенно в сфере литературы. Передача этих особенностей и их объяснение часто 

становятся вызовом для переводчиков. 

По исследованиям многих ученых, переводчиков и филологов мы проана-

лизировали и выяснили, что при передаче литературы другой культуре,  

т. е. при переводе, встречается такой ряд трудностей: лексические, грамматиче-

ские и стилистические. В данной статье мы рассмотрим эти особенности и труд-

ности, с которыми встречаются переводчики в переводе с русского языка на ан-

глийский язык и разберем их на примере произведения Антона Павловича Че-

хова «Вишневый сад».  

Лексические трудности – это одни из самых сложных и часто встречаемых 

трудностей при переводе с русского языка на английский. Это происходит из-за 

того, что слово зачастую имеет множество значений и оно многогранно. Напри-

мер, основные значения английского слова “table” и русского «стол» одинако-

вые. Однако, принимая во внимание другие значения, можно обнаружить, что 

в русском языке «стол» может означать «питание», а в английском языке 

“table” – «таблица» [1].  

Нередки случаи, когда при переводе встречается безэквивалентная лек-

сика. Это означает, что в языке не существует аналога. Например, в английском 

языке не было слов «матрешка» или «балалайка». В этом случае переводчику 

необходимо подобрать такое слово, чтобы оно подходило к тексту по смыслу 

и передавало эмоциональную окраску.  

В пьесе «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова переводчики очень ча-

сто сталкивались с лексическими трудностями. Например, писатель в своем про-

изведении несколько раз использовал слово «мужичок». В английском языке 

слово с таким же значением и эмоциональным оттенком отсутствует. Проведет 
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сопоставительный анализ переводов двух переводчиков, вследствие чего уста-

новлено, что Констанс Гарнетт заменила слово «мужичок» на “peasant”,  

что в дословном русском будет «крестьянин, сельский житель». Айви Литви-

нова, вторая английская переводчица, решила не заменять русское слово на ан-

глийское, а оставить его в оригинальном виде. Таким образом, в пьесе, переве-

денной на английский язык, «мужичок» – это “muzhic” [2, с. 76]. 

К лексическим трудностям можно еще отнести прозвище, один из самых 

сложных видов антропонима для перевода. Антон Павлович Чехов часто исполь-

зует в своих произведениях его как способ для характеристики литературного 

героя. Обычно прозвище содержит в себе несколько слов или слогов, которые 

начинают иметь определенный смысл и становятся звучными и яркими. Напри-

мер, в пьесе «Вишневый сад» есть такие прозвища, как «двадцать два несчастья» 

или «облезлый барин». Они в переводах часто встречаются как “twenty-two 

misfortunes” и “a moth-eaten gentleman”, однако эти аналоги не отражают напол-

ненность выражений. 

К вышеперечисленным лексическим трудностям добавляются сложности 

в переводе сословных систем разных стран, так как многие из них кардинально 

отличаются, так же, как и исторические наименования профессией. Таким соци-

альным статусам, как «помещик» и «кулак», которые упоминаются в пьесе, 

сложно найти эквивалент на английском языке. «Помещик» можно перевести 

как «landowner», то есть как «землевладелец», а «кулак» как “money-grubber”, 

но это будет уже означать «стяжатель». Такие аналоги имеют немного другие 

значения, поэтому переводчикам приходится делать сноски с более детальными 

пояснениями слов [2, с. 108].  

Следующий тип трудностей при переводе относится к грамматическим. 

Переводчики имеют трудности в этой области, потому что через текст необхо-

димо передать точное содержание оригинала на русском языке с помощью 

средств родного языка, английского, и при этом сохранять стиль автора.  

Одна из самых сложных и распространенных структур – «глагол + суще-

ствительное». В английском зыке в предложении глагол не может идти без под-

лежащего, стоящего перед ним. Поэтому возникает затруднение при переводе 

с русского языка на английский при встречи этой структуры, так как приходится 

пользоваться такими способами, как замена, опущение, добавление и так далее. 

Например, в отрывке на русском языке: «Он сел у реки. Затем перешел через 

мост. Опустившись на колени, зачерпнул воды» – в двух предложениях  
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отсутствует подлежащее, однако на английский язык необходимо перевести, ис-

пользуя его: “He sat down by the river. Then he crossed the bridge. Kneeling down, 

he scooped up some water”. Также при переводе безличных предложений в ан-

глийском языке обязательно должен быть глагол: «Жарко» – “It is hot” или  

«Я студент» – “I am a student”.  

Кроме этого, в русском языке порядок слов в предложении часто свобод-

ный, в то время как в английском языке используется более строгий порядок под-

лежащего, сказуемого и дополнения. Это может привести к сложностям при пе-

редаче смысла оригинала. Еще одной трудностью является различие в использо-

вании времен и аспектов между русским и английским языками. Например, 

в русском языке употребляются различные виды глаголов (совершенный и несо-

вершенный), в то время как в английском это выражается оттенками времен. 

А. П. Чехов в своих произведениях постоянно употреблял различные фра-

зеологизмы, безличные предложения или побудительное наклонение. В «Виш-

невом саде» эти отличительные черты тоже присутствуют, например, выражение 

«…пропадай телега, все четыре колеса…» Констанс Гарнетт перевела на англий-

ский язык так: “perish my wagon and all its wheels”, что не очень свойственно 

и привычно для англоговорящих, потому что подлежащее идет после сказуемого. 

Айви Литвинова решила перевести это выражение английским фразеологизмом 

“I’m well and truly done for”, благодаря этому не нарушились грамматические 

правила, а эмоциональный оттенок остался [3, с. 172]. 

Из-за стилистического аспекта переводчикам во многих переводах прихо-

дится нарушать авторские идею и стиль. Передача таких стилистических фигур, 

как метафора, эпитеты, сравнения, пословицы и фразеологизмы, вызывают мно-

жество проблем. Переводчики должны придерживаться многих правил. Напри-

мер, сохранение смысловой точности и грамотности в языке, на который перево-

дят. Также стилистическое сохранение, чтобы выражения были уместны и под-

ходили под стиль писателя. 

Как было написано раннее, в «Вишневом саде» преобладает большое ко-

личество фразеологизмов. И перед переводчиками вставал вопрос: переводить 

выражение дословно, как было написано на русском языке, или подобрать похо-

жий фразеологизм или устойчивое выражение, чтобы передать смысл и идею. 

Однако оба варианта нелегкие. Первый вариант может вызвать трудность 

у англоговорящих читателей, потому что множество фразеологизмов на русском 

языке совершенно отличаются от фразеологизмов на английском языке, и смысл 
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им будет не понятен. Второй вариант тоже может вызвать затруднения: необхо-

димо подобрать такое выражение, чтобы оно подходило под стиль писателя и 

нес тот же характер, что и в оригинале. 

Например, фразеологизм «как рыба без воды» на английский язык перево-

дится точно так же: “to be like a fish out of water”. Переводчики Констанс Гарнетт 

и Айви Литвинова в данном случае решили использовать этот перевод в пьесе 

«Вишневый сад». Однако с фразеологизмом «держи карман шире» переводчики 

решили использовать разные способы. Констанс Гарнетт оставила дословный 

перевод – “Hold your pocket wider”. На английском языке данное выражение 

можно понять только в прямом значении, оно не будет означать «не надейся». 

Айви Литвинова решила использовать именно вариант эквивалента – “to have a 

long wait”, что означает «долго ждать» [3, с. 43]. 

Проанализировав и разобрав перевод с русского языка на английский язык 

на примере отдельных выражений и предложений в произведении Антона Пав-

ловича Чехова «Вишневый сад», можно сделать следующие выводы.  

При переводе литературы с русского языка на английский язык возникали 

и продолжают возникать трудности из-за особенностей различий культур России 

и англоговорящих стран, которые проявляются в лексических, стилистических 

и грамматических свойствах языков. Поэтому для более точной и красивой пе-

редачи литературы на другой язык переводчики проделывают огромную работу, 

требующий не только знания языков и технических компетенции, но и понима-

ния культурных, стилистических особенностей, тонкого восприятия творческого 

замысла автора. Этот процесс требует времени, терпения и глубокого понимания 

как исходного текста, так и целевой культурной среды. В конечном итоге, удач-

ный перевод помогает сделать литературу доступной для читателей разных куль-

тур, сохраняя эмоциональную глубину оригинала, при этом обогащая читающих 

опытом и расширяя их горизонты понимания. 
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Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) ока-

зывает значительное влияние на все сферы жизни человека, включая образова-

ние [1]. ИИ-технологии обладают огромным потенциалом для повышения эф-

фективности обучения, индивидуализации учебного процесса и создания интер-

активных обучающих сред. 

Общим определением словосочетания «искусственный интеллект» явля-

ется свойство искусственных интеллектуальных систем выполнять творческие 

функции, которые традиционно считаются прерогативой человека [2]. В рамках 

статьи мы будем рассматривать ИИ на основе нейронных сетей как инструмент, 

выполняющий конкретную функцию – помощь студентам в изучении иностран-

ного языка [3]. 

Программы, ведущие прямой диалог с пользователем, начали развиваться 

после создания первых компьютеров и процессоров, так как появились необхо-

димые для них вычислительные мощности. Первым чат-ботом в истории счита-

ется компьютерная программа «Элиза» (англ. ELIZA), появившаяся в 1966 г., за-

дача которой заключалась в видимости ведения диалога с психотерапевтом, реа-

лизуя технику активного слушания [4]. 

Отследить появление первого доступного общественности ИИ на основе 

нейросети не представляется возможным, так как не существует достоверных ис-

точников информации по данному вопросу. 

Для грамотного и эффективного применения ИИ в обучении иностранному 

языку, следует рассмотреть существующие методы его преподавания. Так, 

в настоящее время при преподавании иностранного языка в высших учебных за-

ведениях используется ряд методов, а именно:  

1. Прямой метод. Суть методики состоит в том, чтобы изучать иностран-

ный язык без языка-посредника, т. е. языка, на котором проходит обучение. Эф-

фективность метода заключается в быстрой интеграции студента в процесс обу-

чения. При этом на довольно равномерно развиваются грамматика, лексика, 

и, непосредственно, речь. Использование описываемого метода требует высокой 



192 

квалификации преподавателя, т. к. его речь должна быть абсолютно чёткой 

и правильной, произношение должно быть идеальным, т. к. обучающиеся повто-

ряют за преподавателем. 

2. Грамматико-переводной метод. Суть методики состоит в том, чтобы 

научиться читать и переводить, усвоив грамматические паттерны. Эффектив-

ность метода заключается в высоком уровне грамматических и фонетических 

знаний и умений [5]. Однако при таком подходе уделяется мало внимания лек-

сической и коммуникативной составляющим при изучении иностранного языка. 

Это приводит к тому, что студент знает, как верно составить предложение и вос-

произвести его, но скудный словарный запас и отсутствие коммуникативной 

практики не позволяет эффективно общаться на языке. 

3. Аудиовизуальный и аудиолингвальный методы. При использовании дан-

ных подходов к изучению язык представляется через призму чётких структур, 

заучивание которых происходит посредством прослушивания и просмотра 

аудио- и видеозаписей. Эффективность методов заключается в том, что обучение 

происходит «от правила к примеру», вследствие чего материал легче усваива-

ется. При этом у обучающихся задействовано два канала восприятия – зритель-

ный и слуховой, что положительно влияет на понимание структуры и звучания 

языка [6]. Необходимо отметить, что использование данных методов обособ-

ленно от других обучающих программ неэффективно, т. к. в процессе обучения 

должны быть задействованы все аспекты языка. 

4. Коммуникативный метод предполагает ориентирование на речь, данная 

методика, в первую очередь, учит навыкам устного общения. Метод подразуме-

вает большую активность студентов, задачей преподавателя же является вовле-

чение в беседу всех проходящих обучение в группе. Эффективность метода за-

ключается в воссоздании реальных ситуаций общения. При этом студент может 

применить на практике все имеющиеся у него знания лексики, грамматики и фо-

нетики. Большое количество упражнений, игр и диалогов расширяет возможно-

сти метода. Проблемой использования данного метода является наличие необхо-

димость наличия определённых знаний по предмету у обучающихся, т. е. эффек-

тивная коммуникация возможна при овладении базовыми знаниями грамматики, 

фонетики и специфическим словарным запасом [7]. 

Далее рассмотрим использование средств ИИ в рамках описанных выше обу-

чающих методов с целью повышения эффективности образовательного процесса.  

Прямой, аудиовизуальный, аудиолингвальный и коммуникативный ме-

тоды так или иначе задействуют активное общение голосом на иностранном 
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языке. Как было указано выше, все чат-боты ИИ являются текстовыми языко-

выми моделями, которые, в лучшем случае, смогут принять от студента аудиоза-

пись разговора, но не воссоздать речь сами. Несмотря на то, что нейросеть не мо-

жет полностью заменить преподавателя, с ее помощью возможно формулировать 

специфические запросы как по лексическому аспекту (перевод слова, его трак-

товка, однокоренные слова, этимология и др.), так и по грамматическому (во-

просы, касающиеся синтаксиса, морфологии и т. п.). 

В ходе исследования было сформулировано 24 запроса и проанализиро-

ваны полученные от 3 моделей ИИ ответы на основе нейронных сетей ChatGPT 

3.5 от OpenAIЭ, YaGPT или YandexGPT от Yandex и Google Gemini 1.5 Pro 

от Google. Обозначенные нейросети предоставляются в бесплатном виде, либо 

имеют бесплатный пробный период. Каждой из нейросетей был задан ряд вопро-

сов по лексической, грамматической и фонетической составляющим языка с за-

просом полностью раскрыть представленный вопрос. В качестве вопросов отме-

тим следующие: «Определите, какое время используется в предложении “I have 

been studying English for five years” и объясните, почему это время подходит 

в данном контексте. Как бы изменился смысл предложения, если бы использо-

валось другое время?»; «Объясните разницу в структуре и употреблении прида-

точных предложений времени с союзами“when”, “while”, “as soon as”, “as soon 

as”, “before”, “after”, “until”. Приведите примеры»; «Слово run имеет не-

сколько значений. Перечислите некоторые из них и объясните, как контекст 

помогает определить, какое значение подразумевается» и т. п.  

На рисунках 1 и 2 представлены примеры сформулированных запросов 

и развернутые ответы моделей ИИ. 

На рисунке 1 представлена краткая справка об употреблении артиклей 

в английском языке, сгенерированная моделью ИИ.  

На рисунке 2 довольно полно представлена информация об интонацион-

ных моделях английского языка на примере 1 предложения. 

Проанализировав полученные в ходе исследования ответы моделей ИИ, 

обозначим положительные и отрицательные аспекты для использования ИИ сту-

дентами и преподавателями. 
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Рисунок 1 – YandexGPT-вариант запроса и сгенерированный ответ модели 

 

 

Рисунок 2 – ChatGPT-вариант запроса и сгенерированный ответ модели 
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В качестве положительных отметим персонализацию обучения (ИИ-си-

стемы способны адаптировать обучение под индивидуальные потребности каж-

дого студента, учитывая его уровень знаний, темп обучения и стиль восприятия 

информации); доступность и гибкость (ИИ-технологии позволяют студентам 

в любое время и в любом месте при помощи сети Интернет использовать все 

стороны чат-бота, работающего на основе нейросети); обратная связь (ИИ-си-

стемы способны предоставить студентам обратную связь по их ошибкам и помо-

гать отслеживать свой прогресс); автоматизацию рутинных задач преподавателя, 

таких как проверка домашних заданий и тестирование, что освобождает время 

для творческой и индивидуальной работы со студентами. 

Отрицательные аспекты, на наш взгляд, заключаются в следующем: ИИ-

системы пока не способны полностью понимать контекст и нюансы языка, что 

может приводить к ошибкам в переводе и недопониманию; обучение с помощью 

ИИ-технологий не заменяет живое общение с преподавателем и другими студен-

тами, что важно для развития коммуникативных навыков и межкультурной ком-

петенции; студенты могут стать слишком зависимыми от ИИ-технологий и пе-

рестать развивать собственные навыки самостоятельного обучения. 

В заключении отметим, что в современной системе образования ИИ на ос-

нове нейронных сетей - это инструмент, не созданный для полной или даже ча-

стичной замены преподавателя в процессе обучения. В возможности нейросетей 

входит помощь студентам в изучении некоторых тем и языковых конструкций, 

формировании чёткого плана обучения или перевода информации с одного языка 

на другой. При грамотном использовании ИИ с формулировкой релевантных за-

просов возможно повысить эффективность работы как студента, так и препода-

вателя. 
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На сегодняшний день в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом для образовательных учреждений в РФ, изучение обязательного ино-

странного языка начинается со второго класса в количестве 6 ч в неделю [1]. Не-

которые дети уже в раннем возрасте испытывают большие трудности в обучении 

второго языка, несмотря на высокий интеллект и успехи в изучении других дис-

циплин. У таких детей часто возникают языковые трудности, выражающиеся 

в фонетическом отставании и проблемах с фонетическим анализом и синтезом. 

Если к проблемам распознавания звуков добавляются общие трудности освоения 

навыков чтения и письма, распознавания графических букв и их написание, 

то можно предположить о наличии у ребенка дислексии. Согласно статистике 

более 25–30 % учащихся младших классов общеобразовательных школ при вы-

соком уровне интеллектуальных способностей имеют нарушения чтения [2]. 

Данное нарушение становится препятствием для изучения иностранного языка и 

предполагает специальный адаптированный индивидуальный подход к обуче-

нию. Слабая осведомленность преподавателей английского (и родного языка) 

ухудшает ситуацию и приводит к стрессам, сниженной мотивации и негативному 

отношению к учебе со стороны маленького ученика [3]. К сожалению, неском-

пенсированные проблемы в детском возрасте могут в дальнейшем привести к де-

прессиям, расстройствам тревожности и другим психическим заболеваниям. По-

этому необходима не только ранняя диагностика нарушений чтения и письма, но 

и последующая методичная работа с детьми. В данном исследовании мы будем 

рассматривать алгоритм работы с англоязычным текстом на уроках английского 

языка с детьми младшей школы, у которых есть предрасположенность к дислек-

сии. Проблемой исследования являются трудности при работе с англоязычным 

текстом, которые испытывают дети с нарушениями чтения и письма (дислек-

сией). В результате, появляется неспособность правильно декодировать текст 

и понять эксплицитно представленную информацию: «кто?», «что?», «где?», 

«когда?», что препятствует продуктивности образовательного процесса. Целью 

данной работы было разработать и представить алгоритм для преодоления труд-

ностей чтения (дислексии) у учащихся общеобразовательной начальной школы 

с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей.  

Чтение – это один из самых комплексно-сложных и многофункциональных 

процессов, которые должен научиться производить человек в течении жизни. 

Сам навык чтения был приобретен человеком не так давно, что делает процесс 

декодирования сложным и медлительным. Для чтения затрагиваются системы 

нейронных сетей, работающих в разных отделах мозга. Прежде всего чтение – 
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это процесс нахождения соответствия между фонемами и графемами, переход от 

графического слова к фонетическому слову. Другими словами, отечественные 

исследователи (Т. Г. Егоров, А. Н. Щукин, Г. В. Рогова, Г. В. Карловская) счи-

тают, что это рекодирование или картирование графем и фонетического содер-

жания языка, которому человек учится на протяжении детства. В результате чего 

ребенок должен научиться автоматизированному чтению для параллельного 

быстрого процесса опознания смысла слова, его декодирование. Сформирован-

ный технический навык чтения позволяет в дальнейшем осознавать объект, о ко-

тором идет речь в тексте. Смысловое чтение может страдать у младших школь-

ников по причине низкого навыка технического чтения и маленького словарного 

запаса, в особенности у детей с нарушениями чтения и письма. При этом смыс-

ловое чтение является обязательным компонентом метапредметных результатов 

[4]. По ФГОС НОО младшие школьники должны уметь: 1) читать вслух неболь-

шие (до 500 печатных знаков) тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 2) читать «про себя» 

и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию 

[4]. Задачей ученика младшей школы при чтении является точно понять, осо-

знать и осмыслить представленную информацию в тексте (эксплицитно и импли-

цитно представленную). Эксплицитно представленная информация предпола-

гает понимание фактов, непосредственно представленных в тексте, т. е. это ин-

формация, которая понимается чтецом при перцептивном чтении. Имплицитно 

представлена авторской позицией, чаще всего она может быть скрыта и может 

быть декодирована с помощью фоновых знаний, умений разных типов инферен-

ций (лексическо-грамматическая, пропозиционная, прагматическая) [5]. На ран-

них этапах, обучение чтению происходит с использованием небольших текстов 

с превалированием эксплицитно представленной информацией, что позволяет 

распознать нарушения чтения и письма и отработать все трудности на более про-

стом материале.  

Термин дислексия имеет множество вариаций и отличается некоторыми 

позициями в зависимости от специалистов и географического расположения. Су-

ществует несколько подходов к выделению нарушений чтения и письма: клини-

ческий, нейропсихологический (Т. В. Ахутина, О. В. Величенкова), психологи-

ческий (А. Н. Корнев), логопедический (клинико-педагогический (М. Е. Хватцев, 

Р. И. Лалаева, О. А. Токарева, И. Н. Садовникова) и психолого-педагогический 
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(Р. Е. Левина)). В данной работе мы опираемся на рассмотрение дислексии в кли-

нико-педагогический подходе.  

В отечественной логопедической школе (Русецкая, Лалаева, Корнев) 

дислексия рассматривается, как «специфическое нарушение процесса чтения, 

стойкая неспособность к овладению письменноречевой деятельностью, проявля-

ющаяся в ошибках технической (способ, правильность) и смысловой сторон чте-

ния» [2]. Для того чтобы оперировать данным научным термином необходимо 

точно понимать два условия нарушения: специфичность и стойкость. Специфич-

ность выражается в диссоциации между общим уровнем способностей ребенка 

и его обучаемости (наличие высокого интеллекта, нормо типичного неречевого 

мышления) и его способности к чтению. Именно избирательное нарушение ме-

ханизмов чтения отражает специфичность. Другими словами, навык чтения оста-

ется неоснованным и неразвитым, несмотря на высокий уровень интеллекта. 

В то время как неспецифичность может проявляться в сниженной успеваемости 

по всем предметам, и нарушение чтение может быть частью другого психиче-

ского отклонения. Также важным условием является стойкость неспособности, 

которое выражается в повторяемости и неизменности нарушения, проявляюще-

гося при чтении каждого текста на протяжении всей жизни. Чаще всего в отече-

ственной практике дислексию и дисграфию относят к нарушению чтение 

и письма, т. к. именно оно позволяет рассматривать широкий круг недостатков, 

обусловленных несовершенством функционирования психических механизмов, 

лежащих в основе такого вида речевой деятельности, как письменность. Данный 

термин используется при определении образовательного маршрута ПМПК (пси-

холого-медико-педагогическая комиссия), поэтому в данной работе мы также 

стараемся опираться на этот термин, имея в виду более узкую трудность – 

дислексию. Более того, совместное употребление «нарушение чтения» и «нару-

шение письма» указывается по причине редкого выделения первого, как отдель-

ного речевого расстройства [2]. 

Зарубежные авторы выделяют дислексию, как вид особых трудностей 

в обучении (на англ. specific learning difficulties). К особым трудностям также от-

носят диспраксию, дискалькулию, дисграфию и дискалькулию. Европейские 

ученые (Дж. Нияковски, Дж. Кормос и др.) отмечают некоторые общие особен-

ности при наличии «специфических трудностей обучения» (на англ. specific 

learning difficulties): «трудности с памятью, организационные трудности, трудно-

сти с написанием, трудности с визуальной обработкой, трудности с чтением, 

трудности с обработкой слуховых сигналов, трудности с управлением временем, 
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сенсорная рассеянность: неспособность отсеивать посторонние зрительные 

или слуховые раздражители, сенсорная перегрузка: повышенная чувствитель-

ность к визуальным стимулам и звуку; неспособность справляться с напряжен-

ной обстановкой» [6].  

К основным сложностям именно дислексии ученые из Кембриджского 

университета в брошюре “Supporting young learners with dyslexia: a guide for 

teachers” определяют: фонологическую обработку (на англ. phonological 

processing), рабочую память (на англ. working memory) и скорость обработки ин-

формации (на англ. processing speed) [7].  

Алгоритм разработан на базе УМК Cambridge Primary Path и Cambridge 

Path Reading Anthologies 1. В последнем учебнике представлены небольшие рас-

сказы с предтекстовыми и послетекстовыми упражнениями. Алгоритм может ра-

ботать как с представленными в УМК текстами, так и с другими при условии 

соблюдения пунктов и подготовленной самостоятельно преподавателем таблицы 

с новыми неизвестными словами / лексикой (и иллюстрациями к ним). Данная 

серия учебников Cambridge Path может использоваться как курс для нормоти-

пичных учеников, так и для коррекционной работы с детьми со специфическими 

трудностями обучения (англ. specific learning difficulties) (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия, СДВГ). Методисты в книге для преподавателя отмечают возмож-

ность адаптировать материал учебника для детей с особыми трудностями в обу-

чении (SpLDs), в том числе дислексии. Они предлагают несколько методов ра-

боты с текстами: смысловые стратегии чтения (на англ. text comprehension 

strategies), взаимное обучение (reciprocal teaching), направленная на осмысленное 

чтение деятельность (на англ. directed reading-thinking activity) и др. [8]. В данной 

работе мы фокусируемся на диалоговое чтение и смысловые стратегии чтения. 

Методисты в особенности выделяют использование диалогового чтения 

(на англ. dialogic reading), которое является частью стратегии смыслового чте-

ния. Данное чтение предполагает интеграцию пауз и задавание вопросов по тек-

сту во время чтения, что стимулирует учеников сразу производить анализ текста 

и выстраивать связи между частями текста. Диалоговое чтение предоставляет 

опору ученикам (на англ. scaffolding) в виде изучение новых слов, проговаривание 

их в процессе разбора текста, разделение текста на секции и перечитывание их 

совместно с преподавателем или аудио сопровождением, что помогает усвоению 

и пониманию прочитанного [9]. Такое чтение помогает детям: 1) со слабой опера-

тивной памятью больше и детальнее прорабатывать текст, строить ассоциации 

и тренировать навык запоминание новой информации с помощью повторного 
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обращения к фрагменту текста и иллюстрациям во время чтения; 2) с фонологи-

ческими сложностями с помощью проговаривания вслух ответов на вопросы 

и возвращению к словам во фрагменте текста, тренировке звуков и повторного 

произношения новых слов; 3) с низкой скоростью обработки информации может 

помочь натренированная стратегия ответов на вопросы и выстроенный алгоритм 

поиска слов и анализа иллюстраций конкретной секции [7]. Одним из важных 

моментов диалогового чтения являются именно паузы и остановки в каждой сек-

ции и прорабатывание каждого фрагмента с помощью вопросов, чтобы вдохно-

вить учеников на «диалог с текстом». Это соприкасается с коррекционной мето-

дикой, в которой навыки приобретаются на малом материале при большом по-

вторении. Ребенок со специфическими проблемами обучения (SpLDs) обладает 

низким самоконтролем, а чтение с интервенциями заставляет учеников рефлек-

сировать и анализировать понимание прочитанного материала. Ребенок, научив-

шийся рефлексировать, задается вопросом «про что я читаю?» и начинает заду-

мываться над тем, что он не понимает. В итоге чек поинты или паузы позволяют 

ученикам начать анализировать текст и рефлексировать. Именно интервенции, 

а не полное перечитывание текста может помочь при дислексии, т. к. главное – 

это не дать устать ученику и не перегрузить его с самого начала работы с текстом.  

Разработанный нами алгоритм включает:  

Предтекстовый этап: 1. Изучить заголовки и подзаголовки к тексту. Про-

извести антиципацию текста с помощью использования языковых и контексту-

альных догадок и своего личного опыта. 2. Изучить картинки и иллюстрации, 

постараться предположить о чем будет текст. 3. Рассмотреть слова-связки в тек-

сте и первые предложения в абзацах. 4. Ознакомиться с новыми словами, пред-

ставленных с помощью отдельной таблицы и картинок в учебнике (аналитиче-

ский уровень). 5. Ознакомиться и выполнить упражнение с новыми словами 

в контексте (синтетический уровень) (опционально). 6. При определенных повы-

шенных трудностях начать читать текст вместе с преподавателем: ученик читает 

про себя и следит глазами за читающим вслух учителем.  

Алгоритм предполагает работу с самим текстом на текстовом этапе 

для развития рефлексирующего и осознанного чтения: делать остановки перед 

абзацами или заранее обдуманными частями, позволяющими сохранить логику 

текста и не обрывать повествование. Во время пауз разбирать отдельно экспли-

цитно представленную информацию в конкретно прочитанной части, не растя-

гивая непонимание текста до самого конца. Для того чтобы достичь понимания 

и не потерять важную информацию, необходимо выполнять повторяющиеся 
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упражнения после каждого абзаца. Это можно назвать “mid-text exercises”. Диа-

логовое чтение похоже на одну из стратегий развития критического мышления 

“чтение с остановками”, однако видоизменено и дополнено. Такая техника мо-

жет реализовываться с помощью: 1) подчеркивания в тексте информации, отве-

чающей на вопросы “What? Who? Where? When? How many?”; 2) использование 

разных цветов для разных частей речи; 3) соединении картинок (если они име-

ются в тексте) и соответствующих им слов в тексте. 

Послетекстовый этап мы рассматриваем, как возможность контроля у де-

тей сформированности умения смыслового чтения, понимания текста и реализа-

ции поставленных целей алгоритма. Для послетекстового этапа в учебнике ис-

пользуются упражнения на 1) закрепление новых слов, 2) контроль смыслового 

чтения и эксплицитно и имплицитно представленной информации и 3) персона-

лизация прочитанного. Нас интересует упражнения на осмысления эксплицитно 

представленной информации, которые выглядят так: Поставить предложения 

в правильном порядке, как было представлено в тексте (Ex: Number the sentences 

in order.); Ответить на вопрос по тексту (Ex: What do ants like? Mark “✓” and What 

don’t they like? Mark “✕” или Why is Sam’s nickname “Butterfingers”?); Сопоста-

вить и вписать соответствующих людей к их предпочтениям / активностям / за-

нятиям (Ex: Write Y for Yusuf, A for Anna or M for Marina); Закончить предложе-

ние с помощью предложенных слов (word box) (Ex: Complete the sentences with 

words from the box); Ответить на вопросы, подставляя подходящие имена героев 

текста (Ex: Write Lucy or Oliver); Детей с дислексией также можно попросить 

нарисовать в Mind map главных героев и что они делают, так как это может за-

крепиться позитивным действием и мотивировать для разбора текста в следую-

щий раз. Однако, в нашем случае, мы используем карту, как возможность прове-

дения контроля умений при условии наличия доп. времени.  

В самом начале мы уже описывали частые трудности, которые возникают 

у детей с признаками дислексии. Для проработки и тренировки таких трудно-

стей, необходимо использовать задания, обладающие эффектом и не затрачива-

ющие все силы ученика, мотивирующие на дальнейшее чтение и работу с тек-

стами, которые представлены в таблице.  
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Таблица – Упражнения, подобранные под дислексические сложности обучения 

Дислексические сложности обучения 
Упражнения для компенсирования  

дислексических трудностей 

Фонологическая обработка (на англ. 

phonological processing) – учащиеся с дислек-

сией могут с трудом различать различные 

звуки, и их чтение может быть медленным 

или неточным 

1) Чтение новых слов в таблице вместе с препо-

давателем на предтекстовом этапе;  

2) чтение текста с преподавателем вслух и одно-

временное чтение про себя ученика со слежением 

глазами за строкой 

Рабочая память (на англ. working memory) – 

могут возникать трудности с запоминанием 

такой информации, как инструкции, новые 

словарные слова или содержание прочитан-

ных или прослушанных текстов 

1) Использование таблиц с новыми словами  

и их иллюстрациями с возможностью возвра-

щаться к ней при чтении; 

2) подчеркивание и колорирование новых слов; 

3) проработка новых слов на предтекстовом 

этапе на синтетическом уровне; 

4) деление текста на логические абзацы с закон-

ченной мыслью; 

5) анализ каждого абзаца по отдельности  

во время текстового этапа и задавание вопросов  

в технике dialogic reading;  

6) соединение в тексте иллюстраций и новых слов  

Скорость обработки информации (на англ. 

processing speed) – трудно выработать пра-

вила и модели использования языка или 

осмыслить информацию в устных или пись-

менных текстах 

1) Медленное чтение, предоставление большего 

времени на чтение для обработки информации;  

2) прописанный план действий, который пред-

лагается ученику для постоянного использова-

ния;  

3) многократное совместное повторение обуча-

ющего алгоритма для развития умений смысло-

вого чтения; 

4) рисование кратких схем-описаний событий  

и персонажей в тексте 

 

Данный алгоритм был апробирован с 5-ю детьми 3–4 классов общеобразо-

вательных школ г. Самара, которые имели трудности обучения, связанные со: 

скоростью обработки информации, фонологической обработкой информации 

и рабочей памятью. Был проведен эксперимент в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. В результате которого, по критерию Вилкоксона, 

была доказана гипотеза H1, что уровень сформированности умения ориентации 

в содержании текста и выявления эксплицитно представленной информации пре-

восходит таковой до внедрения алгоритма работы с текстом (рис. 1).  
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Рисунок – Измерения до и после внедрения алгоритма обучения 

 

В итоге, в данной работе нами было рассмотрено определение дислексии; 

влияние дислексии и других (SpLDs) на чтение, а точнее выявление эксплицитно 

представленной информации в тексте. Также проведен ретроспективный анализ 

путей преодоления дислексических сложностей в чтении младшими школьни-

ками с предрасположенностью к дислексии и другим (SpLDs), разработан и апро-

бирован алгоритм работы с текстом с младшими школьниками с предрасполо-

женностью к дислексии и другими (SpLDs). Апробация была доказана с помо-

щью критерия Вилкоксона и проведена через компьютерную программу R, 

что доказало действенность разработанного алгоритма для работы с младшими 

школьниками на уроках английского языка для понимания эксплицитно пред-

ставленной информации в текстах.  
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Дискурс в классе математики является объектом пристального внимания 

лингвистов и педагогов, поскольку он играет ключевую роль в процессе обучения 

и понимания математических концепций [1; 7]. Лингвистические исследования 

в этой области сосредоточены на изучении диалога и объяснений, используемых 

учителями и учениками во время уроков математики, с целью выявления эффек-

тивных стратегий преподавания и улучшения образовательных результатов [8].  

Математический дискурс имеет свои особенности, которые существенно 

отличают его от повседневной речи. Прежде всего, это использование специфи-

ческих терминов, символьных обозначений и абстрактных понятий, характерных 

для математической науки [2]. Например, при изучении темы «Производная 

функции» учитель оперирует такими терминами, как «предел», «приращение ар-

гумента» и «приращение функции», без понимания которых учащиеся не смогут 

в полной мере освоить данную тему. Символьные обозначения также играют 

важную роль в математическом дискурсе, поскольку позволяют компактно 

и точно записывать математические выражения, формулы и уравнения [3]. Уме-

ние читать и понимать символику математических выражений является ключе-

вым навыком для работы с математическими задачами и теоремами. Например, 

символы «+», «-», «*», «/» используются для обозначения арифметических опе-

раций сложения, вычитания, умножения и деления соответственно. Символы  

x, y, z часто используются для обозначения переменных или неизвестных в урав-

нениях. Символы ∑ и ∫ используются для обозначения суммирования и интегри-

рования. 

Понимание символьных обозначений также помогает математикам рабо-

тать с различными математическими областями, такими как алгебра, геометрия, 

анализ и другие. Знание и умение интерпретировать символику математических 

выражений является необходимым для успешного изучения и применения мате-

матики в различных областях науки и техники [4]. 

Абстрактные понятия, такие как функции, производные, интегралы и дру-

гие математические концепции, также характеризуют математический дискурс. 

Понимание и умение работать с абстрактными понятиями требует от учащихся 

способности анализировать, обобщать и применять математические знания 

в различных контекстах [5]. 

Таким образом, математический дискурс отличается от повседневной речи 

своей точностью, строгостью и специфичностью терминов, символов и абстракт-

ных понятий, что делает его особенно важным для понимания и изучения мате-

матики. 
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Как отмечает в своем исследовании М. А. Холодная, владение специализи-

рованным математическим языком является необходимым условием для эффек-

тивной коммуникации между учителем и учениками, а также для развития мате-

матического мышления учащихся. М. А. Холодная обращает внимание на пара-

доксы и сложности, с которыми сталкиваются учащиеся при изучении матема-

тики, особенно в контексте математического дискурса. Автор анализирует влия-

ние языка, терминологии и символов на понимание математических концепций 

учащимися, а также исследует способы преодоления этих трудностей и улучше-

ния образовательного процесса. М. А. Холодная подчеркивает важность владе-

ния специализированным математическим языком как необходимого условия 

для эффективного общения между учителями и учениками, а также для развития 

математического мышления [6].  

Математика как наука часто ассоциируется с абстрактными понятиями, 

сложными формулами и терминологией, которая может быть непонятной 

для многих учащихся. Однако, для эффективного обучения математике необхо-

димо строить математический дискурс не только на научной достоверности, 

но и на доступности для учащихся. Это означает, что важно использовать про-

стой и понятный язык, который будет понятен всем учащимся, независимо от их 

уровня подготовки. Такой комплексный подход к обучению математике, осно-

ванный на доступности математического дискурса, активном взаимодействии, 

дифференцированных заданиях и индивидуальных консультациях, способствует 

лучшему пониманию материала, улучшению успеваемости и мотивации уча-

щихся, а также созданию поддерживающей образовательной среды, где каждый 

ученик имеет возможность успешно развиваться в области математики.  
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В настоящее время особое внимание отечественных и зарубежных лингви-

стов привлекает изучение несвободных и устойчивых сочетаний слов. Во всем 

многообразии слов, имеющих лексическую и синтаксическую связь, особое ме-

сто занимают коллокации, которые, несмотря на значительные исследования, так 

и не получили единой интерпретации и определенного места в системе языка.  

Впервые упоминание о коллокациях появляется в XIX в. в исследованиях 

зарубежных ученых (Г. Харрис, У. Фаулер, Дж. Ридпат), которые охарактеризо-

вали коллокацию как линейную последовательность лексических единиц. В дан-

ном определение наблюдается схожесть с современным термином «коллигация», 

обозначающее грамматическое соседство слов в предложении [1, с. 76]. 

Ключевую роль в появлении термина «коллокация» в английском языке 

сыграла Лондонская лингвистическая школа, ярким представителем которой вы-

ступал ученый-лингвист Г. Палмер. Именно он в 1933 г. предложил идею 

для обобщения последовательности слов, которые необходимо изучать в одном 

значении, в единый термин. Ученый отмечал, что коллокации стоит дифферен-

цировать от свободных словосочетаний и разделять их согласно следующей 

классификации: 

 глагольные коллокации (представляют собой устойчивые комбинации 

глаголов с определенными словами или фразами, которые часто встречаются 

вместе в языке): 

If you’re tired, take a rest [2]. 

 именные коллокации (представляют собой структуры, в которых опре-

деленные существительные (или местоимения) часто используются в сочетании 

с другими словами или фразами): 

She’s an excellent student with a bright future [2]. 

 адвербиальные коллокации (представляют собой комбинации наречий 

(adverbs) с определенными глаголами, прилагательными или другими наречи-

ями, которые часто используются вместе для передачи определенного значения) 

[3, с. 98]: 

Historically speaking, the island is of great interest [2]. 

В дальнейшем научные взгляды лингвистов расширялись, появились но-

вые подходы к понятию «коллокация». Так, Г. Къелмер указывал, что коллока-

ция является не просто последовательностью слов, имеющей лексическую  

и семантическую связь, а последовательностью, основным свойством которой 

является частность. Ученый подчеркивал, что сочетание знаменательных слов 
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с артиклями и предлогами нельзя считать за коллокацию, так как они семантиче-

ски незначительны [4, с. 45]. 

По мнению Р. Картера, коллокация есть сочетание, не являющееся идио-

мой, однако имеющее структурно-семантические ограничения [5, с. 92]. М. Вэл-

лэс предложил отнести коллокации и пословицы к подклассу идиом [5, с. 94]. 

Х. Шутце и К. Маннинг под коллокацией понимают выражение, состоящее 

из двух или более слов, соответствующее какому-либо общепринятому способу 

выражения вещей [5, с. 96]. 

В некоторых случаях коллокации отождествляют с идиомами, что не со-

всем верно, сущность идиом заключается в том, что это устойчивое словосоче-

тание имеет определенный смысл и отличается от буквального, например “when 

pigs fly” означает «никогда». В отличие от идиом коллокации, как и свободные 

сочетания слов имеют ясность, а их семантика выводима из значений компонен-

тов. Они легко воспринимаются носителями языка, но людям, изучающим язык, 

их приходится запоминать: 

Sprinkle a tablespoonful of grated cheese over the pasta [2].  

Таким образом, можно отметить различные подходы к определению сущ-

ности коллокаций, с одной стороны – это постоянная сочетаемость одних слов с 

другими, а с другой стороны, коллокацией является сочетание слов, характери-

зующееся устойчивостью по семантическим и лексическим признакам, что опре-

деляет ее целостность. Наиболее полное определение коллокации, которого при-

держиваются отечественные лингвисты, было дано Е. Г. Борисовой: сочетания 

слов, в которых один компонент является опорным (смыслообразующим) и фра-

зеологизирует сочетание, а другой компонент выступает в качестве дополни-

тельного, характеризующего опорный компонент и является семантически клю-

чевым словом [6, с. 28]. Следовательно, коллокации имеют семантическую и сти-

листическую нагрузку, способствуя естественности речи, позволяя передать 

ее определенные оттенки.  

Важно отметить, что успешное использование коллокаций требует пони-

мания их частиречевого статуса, что иногда оказывается не совсем понятным. 

В связи с этим одной из ключевых проблем, связанных с коллокациями, является 

их частиречевая неоднозначность. Некоторые лексические сочетания могут яв-

ляться в различными частями речи в зависимости от контекста. Например, take 

off может быть глаголом и существительным: 

He took off his clothes and got into the shower. 

Night take-offs and landings are banned at this airport [2]. 



214 

Эта неоднозначность создает трудности начиная от изучающих язык лю-

дей, до автоматических систем обработки текста [6, с. 18]. 

Значительные трудности с употреблением английских коллокаций связаны 

с несколькими факторами, которые могут затруднять понимание, выбор и ис-

пользование коллокаций в английском языке: 

 семантическая сочетаемость (коллокации имеют свои семантические 

нюансы, и выбор неподходящего слова может исказить смысл выражения. 

Это требует глубокого понимания значения слов и их сочетаемости в различных 

контекстах; 

 грамматическая структура (ошибка в грамматической структуре может 

изменить значение коллокации или сделать ее аграмматичной. Например, измене-

ние части речи в коллокации может привести к неправильному использованию: 

Save time – saving timing [2]. 

 идиоматичность выражения (некоторые коллокации могут быть идио-

матическими выражениями, это означает, что их значение не может быть полно-

стью понято, исходя только из значений отдельных слов. Это требует освоения 

конкретных выражений в их контексте использования [7, с. 45]: 

Kick the bucket [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обилие вариантов в сочетаниях 

слов подчеркивает гибкость языка и поддерживает идею, что нет единственно 

«правильного» варианта, а контекст может определить наилучший выбор. 

В свою очередь, контекстуальная сочетаемость акцентирует важность понима-

ния широкого спектра ситуаций для корректного использования коллокаций. 

Это указывает на то, что обучение языку должно ориентироваться на приобрете-

ние навыков применения коллокаций в различных контекстах. Частиречевая 

неоднозначность в коллокациях английского языка является сложным лингви-

стическим явлением, подчеркивающим гибкость языка и зависимость смысла 

от контекста. Изучение этой неоднозначности подчеркивает важность контек-

стуального понимания в целях приобретения языковых навыков. 
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The article investigates the features of the language model of neural networks. Authors review 

and analyze the language based on popular neural networks: YandexGPT 2, ChatGPT, Rytr, Copy-

Monke, Perplexity AI and NiceBot. Authors details the advantages and disadvantages of artificial 

intelligence language. They discuss how neural networks help in professional activities and due to 

which new professions are emerging. Authors come to the conclusion that the neural network lan-

guage model is a tool for writing unique texts. 

Keywords: neural network linguistic models, neural network, artificial intelligence 

 

Современный человек находится в быстро развивающемся и динамичном 

обществе, неотъемлемой частью которого стала «нейронная сеть» [1]. Свои пер-

вые шаги к нейронной модели учёные начали во второй половине XX в.: два 

нейрофизиолога – Уоррен Маккалох и Уолтер Питтсом – разработали прототип 

закономерной и логической системы, с помощью которой возможно проанали-

зировать и решить ряд сложных проблем [2]. Она послужила отправной точкой 

для совершенствования нейронных сетей. По замыслу учёных, компьютерные 

устройства совершают различные вычислительные действия данных. В свою 

очередь, мозг человека устроен гораздо сложнее: он имеет миллиарды нейронов, 

способных взаимодействовать друг с другом, используя электрические им-

пульсы. Местом соединения нейронных связей выступает синапс, отвечающий 

за когнитивные способности человека: умение мозга думать и иметь сознание. 

Таким образом, на базе интеграции человеческого интеллекта и компьютерной 

модели им удалось смоделировать сложную и многоструктурную систему, функ-

ционирующую по сей день.  

Репрезентируемым объектом исследования выступают следующие чат-

боты – YandexGPT 2, ChatGPT, Rytr, CopyMonkey, Perplexity AI и NiceBot. Оце-

нивая информационную насыщенность, её можно охарактеризовать как недоста-

точную. В ходе нашего исследования мы предложили нейронным сетям написать 

философское мини-сочинение на тему «Стал ли человек другим в эпоху техно-

логий». В текстах часто можно встретить неоправданные повторы: «технологии 

могут стать причиной отчуждения и потери живого общения… многие люди 

проводят большую часть своего времени в социальных сетях, забывая о реальной 

жизни и общении с окружающими» (YandexGPT 2); «технологии существенно 

повлияли на образование и получение знаний… с появлением интернета и элек-

тронных учебников, образование стало доступным для всех и теперь люди могут 

обучаться онлайн, получая новые знания» (NiceBot), «…мы все чаще предпочи-

таем виртуальную реальность реальной…» (CopyMonkey). Также это говорит 

о неумении нейронной языковой модели подбирать синонимичный ряд слов 
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и низком лексическим запасе. Логика и связность текста также оставляют желать 

лучшего: «эпоха технологий изменила нас, как людей» (CopyMonkey), «…важно 

помнить, что они не должны полностью заместить наши основные навыки 

и нежитию» (ChatGPT), «использование электронных устройств приводит к про-

блемам сонного режима, и следовательно, человек может стать другим в эпоху 

технологий» (Perplexity AI). Следующей ошибкой послужили неправильное упо-

требление лексико-грамматических, а также синтаксических норм : «Человек 

стал более замкнутым, меньше общался в реальном мире и вместо этого предпо-

читает виртуальные отношения», «…укоротили наше внимание...» 

(CopyMonkey), «может привести к бессонницы» (Perplexity AI), «…его образ 

жизни, мышления и поведения кардинально изменился» (YandexGPT 2). Пере-

дача правильной орфографии также затруднена: «…мы может быть постоянно 

связаными через интернет» (Rytr). И это лишь часть ошибок. В целом, 

все нейросети подобрали соответствующие аргументы и тезисы, тему раскрыли, 

написали за несколько секунд, однако после прочтения сочинения воспринима-

ются клишированными и шаблонными. 

Одним из важных недостатков нейросети можно выделить следующий 

факт: они не вчитываются в контекст запроса. Нами был предложен вопрос, в ко-

тором допущена намеренная фактическая ошибка. Для всех задание было одина-

ковым: «Когда Михаил Сергеевич Пушкин задумывал написать роман “Генна-

дий Онегин”?» С ним справились только два чат-бота, NiceBot и Perplexity AI, 

ответив, что такого автора и произведения не существуют. Все остальные напи-

сали историю создания несуществующего романа и «великого писателя Михаила 

Пушкина» в деталях: «…когда Михаил Сергеевич Пушкин только задумывал 

свой знаменитый роман “Геннадий Онегин”, он не мог и представить, каким ве-

ликим произведением оно станет» (Rytr), «… “Геннадий Онегин” стал не только 

важной частью наследия Пушкина, но и уникальным шедевром...» (ChatGPT).  

В своей практике студенты или специалисты сталкиваются с заданиями, 

на которые тратят много времени. В то же время нейросетевые технологии вы-

ступают как хороший и креативный генератор идей [3]. На запрос: «Придумать 

несколько вопросов для интервью с редактором известного журнала» – все чат-

боты справились с заданием: «Работа редактора – одна из самых тяжелых в жур-

налистском поприще. С какие трудностями Вам пришлось столкнуться за время 

работы в качестве редактора?» (CopyMonkey), «Какие тренды в журналистике 

Вы наблюдаете в последнее время и как они отражаются на содержании Вашего 
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издания?» (Rytr), «У всех редакторов ведется долгий и кропотливый процесс вы-

борки материалов в журнал. Какие этапы проходит текст, прежде чем он готов 

к публикации?» (NiceBot), «Как Вы поддерживаете связь с авторами публикаций 

и контролируете качество и достоверность информации в журнале?» 

(YandexGPT 2). С этой задачей нейронные сети справились, однако, подобные 

вопросы типичны и не глубоко проанализированы для потенциальной аудито-

рии, в особенности что касается сферы масс-медиа [2].  

 Несовершенство языковых моделей нейросетей вызвало интересное явле-

ние – появление новых профессий. Так, на просторах медиапространства появи-

лась должность «цифровой лингвист». Он специализируется в разработке, обу-

чении и улучшении языковых моделей нейросетевых технологий. В его обязан-

ности входят изучение и анализ особенностей языка искусственного интеллекта, 

а также устранение, совершенствование моделей: создает электронные словари 

и тезаурусы, исправляет и редактирует неправильные варианты использования 

слов. Благодаря усилиям компьютерного лингвиста, программы становятся все 

более точными, гибкими и способными адаптироваться к разным языкам и кон-

текстам [4]. 

Нейросетевые языковые модели представляют собой важный и серьёзный 

прорыв в области обработки и создания текстов, основанные на междисципли-

нарном подходе. Всё больше пользователей отдают предпочтение именно 

нейросетям, потому что их использование занимает мало времени, они заменяют 

часть профессиональных обязанностей [5], при этом генерируя оригинальные 

и разнообразные идеи, сценарии и проекты. Исследование, проведенное в данной 

статье доказало, что некоторые нейросети допускают ряд существенных ошибок, 

несмотря на их многофункциональность и интеграцию с многочисленными сер-

висами и приложениями. Приблизиться к ним помогут специалисты новых про-

фессий, в деятельность которых входит редактирование и понимание глубинных 

аспектов языка искусственного интеллекта.  
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В данной статье автор рассматривает различия в подходе к семейным отношениям, 

ценностям и традициям в русской и английской культурах. Анализируя основные черты се-

мейной жизни, автор предлагает сравнительный анализ образа семьи в русской и английской 

литературе, живописи и кинематографе, а также рассматривает влияние исторических 

и социокультурных факторов на формирование этого образа. В результате исследования, 

автор делает вывод о том, что семья играет важную роль в обеих культурах, но ее пред-

ставление и функции могут различаться в зависимости от исторического и культурного кон-

текста. 

Ключевые слова: лингвокультурный образ семьи, лингвокультурные семейные ценно-

сти, лингвокультурные аспекты 
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In this article, the author examines the differences in the approach to family relations, values 

and traditions in Russian and English cultures. Analyzing the main features of family life, the author 

offers a comparative analysis of the image of the family in Russian and English literature, painting 

and cinema, and also considers the influence of historical and socio-cultural factors on the formation 

of this image. As a result of the research, the author concludes that the family plays an important role 

in both cultures, but its representation and functions may differ depending on the historical and cul-

tural context. 

Keywords: linguacultural family image, linguacultural family values, linguacultural aspects 

 

Семья – это один из самых важных социальных институтов, который фор-

мирует основы личности человека и его мировоззрение. Семья – это одна из са-

мых важных ценностей в жизни человека. Она является основой общества и ис-

точником любви, поддержки и заботы. Образ семьи в культуре отражает её роль 

и значение в жизни людей. 

В каждой культуре есть свои особенности и традиции, которые влияют 

на образ семьи и её восприятие обществом. В некоторых культурах семья явля-

ется основой общества и источником нравственных ценностей, в других – семья 

может быть менее значимой. Однако во всех культурах семья играет важную 

роль в жизни человека [1]. 

Необходимо понимать, что образ семьи в культуре не всегда отражает ре-

альность. Он может быть идеализированным или искажённым. Однако этот об-

раз может служить источником вдохновения и мотивации для людей, которые 

стремятся создать крепкую и счастливую семью. 

Рассмотрим некоторые языковые значения слова «семья» в русском и ан-

глийском языках. Толковый словарь русского языка Ожегова дает следующее 

толкования: 

1) группа живущих вместе близких родственников; 

2) объединение людей, сплоченных общими интересами [2]. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля у слова «се-

мья» нет прямого значения, но есть определение слова «семейство»: совокуп-

ность близких родственников, живущих вместе, в тесных значениях родители 

с детьми; женатый сын или замужняя дочь, отдельно живущие, составляют уже 

иную семью [3]. 

“Longman Dictionary of English Language and Culture” определяет family 

(семью) как: 
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 one's parents, grandfather and grandmother, brothers and sisters, uncles, 

aunts etc. (родителей, дедушек и бабушек, братьев и сестер, дядюшек и тетушек 

и т. д.); 

 a group of one or usually two adults and their children living in the same 

home (группу, состоящую из одного или, обычно, двоих взрослых и их детей, 

живущих вместе); 

 all those people descended from a common person (ancestor) (группу лиц, 

имеющих общего прародителя); 

 children (детей); 

 a group of related animals, plants, languages etc. (группу родственных жи-

вотных, растений, языков и т. д.) [4]. 

“The American Heritage Dictionary” дает следующее толкование слова family: 

 parents and their children (родители и их дети); 

 a group of persons related by blood or marriage (группа лиц, связанных 

узами кровного родства или брака); 

 the members of the household (люди, которые ведут общее домохозяй-

ство) [5]. 

Рассмотрим самые основные аспекты культуры: литературу, кино, живо-

пись в русской и английской культуре, где образ семьи встречается чаще всего.  

В литературе семья часто изображается как источник счастья и гармонии. 

В произведениях русских классиков, таких как Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоев-

ский, А. П. Чехов, семья является символом стабильности, любви и взаимопони-

мания. Например, в самом известном произведении Л. Н. Толстого «Война 

и мир» образ семьи занимает центральное место. В романе читатель знакомится 

с несколькими семьями, но особое внимание уделено Ростовым.  

Ростовы – это образец любви, дружбы и взаимопомощи. Семья Ростовых 

сталкивается с различными трудностями, но всегда находит выход из ситуации. 

Они поддерживают друг друга в трудные времена и вместе преодолевают 

все препятствия. Образ семьи Ростовых в романе Л. Н. Толстого является симво-

лом русской семьи. Он отражает основные ценности русской культуры: любовь, 

заботу, поддержку и взаимопомощь. 

Образ семьи в русской культуре также находит своё отражение в послови-

цах и поговорках. Например, «Плохо ветвям без ствола», «У отца с матерью 

за пазухой и на морозе тепло» [6]. Эти пословицы подчёркивают важность семьи 

в жизни человека и общества. 



224 

В русском кино «семья» представляет собой многогранное и динамичное 

явление, отражающее различные аспекты семейной жизни и отношений. В зави-

симости от эпохи и тематики фильма, образ семьи может быть представлен по-

разному. 

В советском кино образ семьи часто был связан с ценностями коллекти-

визма, взаимопомощи и поддержки. Фильмы того времени часто показывали се-

мью как основу общества, где каждый член вносит свой вклад в общее благопо-

лучие. Примерами таких фильмов могут служить «Девчата», «Любовь и голуби», 

«Вас ожидает гражданка Никанорова». 

В современном русском кино образ семьи продолжает развиваться и ме-

няться. Фильмы этого периода показывают различные аспекты семейной жизни, 

включая отношения между родителями и детьми, супругами, а также семейные 

ценности и традиции. Примерами таких фильмов могут служить «Жили-были», 

«Ёлки», «Ёлки 2». 

Однако независимо от эпохи, семья была и остается важной и любимой 

темой русского кинематографа, транслирующей вечные и важные темы любви, 

понимания, заботы и теплоты. 

Образ семьи в русской живописи имеет более чем столетнюю историю, 

насыщенную различными темами и сюжетами. Представление семьи в искусстве 

всегда было актуальным и отражало социокультурные особенности общества. 

В русской живописи образ семьи часто выражает идеалы, ценности и атмосферу 

жизни в определенную эпоху. 

Например, одной из наиболее ярких и значимых работ, посвященных об-

разу семьи, является картина «Опять двойка» художника Ф. П. Решетникова-об-

разец академического бытового жанра советского времени. Художник ярко пе-

редал настроение всех персонажей: расстройство, которое является не только 

личным для мальчика, но и для всех его родных, близких, даже для всей страны. 

А теперь рассмотрим образ семьи в английской культуре. Здесь образ се-

мьи имеет свои особенности, которые отражают её историю, социальные изме-

нения и культурные традиции. 

В английской культуре семья часто ассоциируется с традиционными цен-

ностями, такими как любовь, уважение и поддержка. Семья рассматривается как 

основа общества, источник стабильности и безопасности.  

Как пишет Л. С. Кустова, англичане детей с малых лет приучают к незави-

симости и самостоятельности. Л. С. Кустова указывает, что главная черта  
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воспитания в Англии это «формирование характера, а не интеллекта, сосредото-

ченность на нормах поведения, а не на духовности, нацеленность на среду,  

а не на семью. Цель – личная независимость и социальная самостоятельность» [7]. 

Если обратиться к произведениям Уильяма Шекспира, очевидно, что образ 

семьи занимает в них важное место. Шекспир часто обращается к темам семей-

ных отношений, любви, верности и предательства.  

В трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспир показывает, как любовь мо-

жет преодолеть все преграды, включая вражду между семьями. Ромео и Джуль-

етта принадлежат к двум враждующим семьям, Монтекки и Капулетти. Однако 

их любовь оказывается сильнее ненависти и предрассудков. Они готовы пойти 

на всё, чтобы быть вместе, и в конце концов погибают, чтобы не разлучаться 

даже после смерти. 

Образ семьи в английской культуре также находит своё отражение в по-

словицах и поговорках. Например, “A family is like a tree, it grows strong from the 

roots” (Семья как дерево: крепка корнями), “Blood is thicker than water” (Кровь 

гуще воды), “Like father, like son” (Каков отец, таков и сын) [8]. Эти пословицы 

подчёркивают важность семейных связей и традиций. 

Если рассматривать кино, как часть культуры, то, например, в фильме 

«Гарри Поттер и философский камень» образ семьи представлен через различ-

ные семьи персонажей. Например, семья Гарри Поттера, которая является пред-

метом насмешек и критики со стороны общества, но при этом остаётся верной 

своим ценностям и принципам. Семья Гарри Поттера представляет собой пример 

традиционной английской семьи, где родители заботятся о своих детях и стара-

ются обеспечить им лучшее будущее. 

С другой стороны, образ семьи представлен через семью Волан-де-Морта, 

которая является символом зла и разрушения. Волан-де-Морт является предста-

вителем тёмных сил, и его семья придерживается строгих правил и норм поведе-

ния. Однако, несмотря на свою жестокость и злобу, Волан-де-Морт в конце кон-

цов осознаёт свои ошибки и пытается их исправить. 

Таким образом, образ семьи в фильме «Гарри Поттер и философский ка-

мень» является многогранным и сложным. Он представляет собой сочетание тра-

диционных ценностей и современных взглядов, конфликтов и примирений, 

добра и зла. 

В английской живописи одним из наиболее распространенных и значимых 

жанров, который отражает историю и культуру семейных отношений, а также 

красоту и статус своих героев является семейный портрет. Семейные портреты, 
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выполненные художниками в различные исторические периоды, отражают ста-

тус и образ жизни семьи, ее взаимоотношения, собственные особенности и об-

щие ценности. 

Один из значительных аспектов семейного портрета в английской живо-

писи - это чувство единства и гармонии, которое художник стремится передать 

через изображение членов семьи. Нередко портреты выполняются в роскошных 

интерьерах или на природе, что дополняет образ семьи и создает атмосферу уюта 

и доверия, примером такой работы является «Мистер и миссис Эндрюс» – ранняя 

картина английского художника Томаса Гейнсборо, написанная около 1750 г. 

Эта картина относится к жанру «conversaеion piece» (жанровая картина). 

Художник передает традиции, ценности и образ жизни семьи, что делает 

данный жанр одним из важных аспектов культурного наследия народа. 

Образ семьи в контексте русской и английской культур с лингвистической 

точки зрения может быть рассмотрен через призму языковых средств, использу-

емых для описания семейных отношений, ценностей и традиций. 

В русском языке семья часто ассоциируется с такими понятиями, как лю-

бовь, забота, поддержка и взаимопомощь. Эти ценности находят отражение 

в лексике, связанной с семейными отношениями, например: «родные», «близ-

кие», «любимые», «поддержка», «помощь». 

В английском языке семья также является важной ценностью, но она мо-

жет быть описана с использованием других языковых средств. Например, для 

описания семейных отношений используются такие слова, как “family” (семья), 

“parents” (родители), “siblings” (родные братья или сестры), “children” (дети). Эти 

слова отражают структуру семьи и отношения между её членами. 

Кроме того, в английском языке существуют выражения и идиомы, связан-

ные с семейными ценностями, например, “the family is the backbone of society” 

(семья-это основа общества), “blood is thicker than water” (кровь гуще воды), “like 

father, like son” (каков отец, таков и сын). Эти выражения подчёркивают важ-

ность семейных связей и традиций. 

Таким образом, лингвистический анализ образа семьи в русской и англий-

ской культурах позволяет выявить различия в языковых средствах, используе-

мых для описания семейных ценностей и отношений 

Сравнение образа семьи в контексте русской и английской культур вы-

явило не только сходства, но и уникальные особенности в подходе к изображе-

нию семейных отношений в культуре обеих стран. Так, например, русская и ан-

глийская живопись представляют разные культурные и социальные контексты, 
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которые отражаются в традициях и ценностях семейной жизни. На примере рус-

ской живописи было показано, что образ семьи трактуется как основная ячейка 

общества, где акцент делается на единстве, тепле и душевной гармонии. А в ан-

глийском семейном портрете прослеживается более ярко выраженный статус-

ный подход, где образ семьи чаще всего представлен в соответствии с социаль-

ными нормами и стереотипами. 

Таким образом, изучение образа семьи в контексте русской и английской 

культур открывает перед нами богатство разнообразия мировоззрений и ценно-

стей, которые формировались под воздействием специфики каждой культурной 

среды.  

 

Список литературы: 

1. Багринцева О. Б. Термины родства aunt, uncle, son, wife в субстандартном слое ан-

глийского языка (по материалам словаря живого разговорного английского и американского 

сленга н. Белова) / О. Б. Багринцева, Н. М. Колоколова, Л. Д. Кривых, М. В. Пителина // Гума-

нитарные исследования. 2016. № 3 (59). С. 19–24. 

2. Толковый словарь Ожегова. URL: http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_a_d.txt 

(дата обращения: 20.04.2024). 

3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: [в 4 т.] / В. Даль. 8-е изд. 

М.: Русский язык, 1981–1982. Т. 4. 683 с.  

4. Longman Dictionary of English Language and Culture. 3rd ed. 2000. 465 p. 

5. The American Heritage Dictionary of the English Language. 1991. 8654 p.  

6. Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок: около 1200 пословиц и пого-

ворок / В. П. Жуков, В. П. Аникин. М.: Русский язык, 1991. С. 534. 

7. Кустова Л. С. Тайна национального характера / Л. С. Кустова. Москва: ИКАР, 2003. 

161 с. 

8. Гварджаладзе И. С. Английские пословицы и поговорки / И. С. Гварджаладзе, 

Д. И. Мчедлишвили. URL: https://reallib.org/reader?file=1500135&pg=2 (дата обращения: 

20.04.2024). 

 

References: 

1. Bagrintseva O. B. Kinship terms aunt, uncle, son, wife in the substandard layer of the Eng-

lish language (based on the dictionary of living colloquial English and American slang by N. Belov) 

/ O. B. Bagrintseva, N. M. Kolokolova, L. D. Krivykh, M. V. Pitelina // Humanitarian studies. 2016. 

No. 3 (59). P. 19–24. 

2. Ozhegov's Explanatory Dictionary. URL: http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_a_d.txt 

(accessed: 20.04.2024). 

3. Dal V. Explanatory dictionary of the living Great Russian language: [in 4 vols] / V. Dal.  

8th ed. Moscow: Russkiy yazyk, 1981–1982. Vol. 4. 683 p. 

4. Longman Dictionary of English Language and Culture. 3rd ed. 2000. 465 p. 

http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_a_d.txt
https://reallib.org/reader?file=1500135&pg=2


228 

5. The American Heritage Dictionary of the English Language. 1991. 8654 p. 

6. Zhukov V. P. Dictionary of Russian proverbs and sayings: about 1200 proverbs and sayings 

/ V. P. Zhukov, V. P. Anikin. Moscow: Russkiy yazyk, 1991. P. 534. 

7. Kustova L. S. The Secret of National Character / L. S. Kustova. Moscow: IKAR, 2003. 

161 p. 

8. Gvardzhaladze I. S. English proverbs and sayings / I. S. Gvardzhaladze, D. I. Mchedlishvili. 

URL: https://reallib.org/reader?file=1500135&pg=2 (accessed: 20.04.2024). 



229 

УДК 37 

 

Научный консультант:  

О. В. Передера, старший преподаватель кафедры  

английского языка и профессиональных коммуникаций 

Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева 

 

ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

В. Д. Зубкова 

студент 2 курса 

факультет педагогики, психологии, гостеприимства и спорта 

Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева 

v_zubkova04@mail.ru 

Е. А. Юсупова 

студент 2 курса 

факультет педагогики, психологии, гостеприимства и спорта 

Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева 

ekaterinausupova009@gmail.com  
 

В данной статье рассматривается история внедрения английских слов и фраз в рус-

скую художественную литературу. Авторы исследуют процессы заимствования, адаптации 
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языка художественных произведений. 
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Изменения в словарном составе свойственны любому языку. В современ-

ном мире глобализации и культурного обмена между странами и народами, вза-

имодействие языков становится неизбежным. Одним из ярких примеров такого 

взаимодействия является использование английских заимствований в русском 

языке [1].  

Американский дескриптивист Л. Блумфилд вкладывает в понятие «заим-

ствования» значения усвоения различных элементов чужих языков, и явления, 

которые перешли в данный язык из диалектов этого же языка, а также переход 

языковых навыков, который происходит в процессе общения между носителями 

одного языка [2].  

Первые заимствования из английского языка в русскую литературу начали 

проникать ещё в середине XVIII в. Это было связано с реформами Петра I, 

направленными на модернизацию России и её интеграцию в европейскую куль-

туру. В русскую литературу вошли слова, связанные с наукой, техникой, искус-

ством и культурой. Например, такие слова, как «актёр» (actor), «архитектор» 

(architect), «библиотека» (library), «музыка» (music) и многие другие. 

В конце XVIII в. во времена правления Екатерины II, эта тенденция наби-

рает обороты: учреждается переводческое общество, где были специальные пе-

реводчики с английского языка. В основном это были книги о сельском хозяй-

стве, религии, истории, об английском быте, моде и т. д. Британская империя 

в XVIII–XIX вв. была, несомненно, признанным мировым лидером (владеющим 

огромными и богатейшими колониями, мощнейшим флотом, наиболее развитой 

и передовой промышленностью), а также главным экономическим партнёром 
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России. «Житница мира» (Россия) и «мастерская мира» (Великобритания) были 

тесно связаны между собой разнообразными узами.  

Благодаря активизации англо-русских отношений в это время, точками со-

прикосновения были также области литературы и искусства: dandy (щеголь), 

vulgar (вульгарный). Проникло в язык большое количество англицизмов по сле-

дующим тематическим группам: история, религия, искусство, спорт, бытовая и 

политическая сфера: департамент (department), сквер (square), пиджак (jacket). 

Именно в это же время из английского языка были заимствованы термины из 

области морского дела: баржа (barge), бот (boat), бриг (brig), вельбот (whaleboat), 

мичман (midshipman), шхуна (schooner), и другие. 

На фоне появления большого количества заимствованных слов из англий-

ского языка, в русском языке появилось понятие «англицизм».  

Толковый словарь Т. Ф. Ефремовой дает следующее определение данному 

понятию: «Англицизм – это слово, выражение, заимствованное из английского 

языка, или оборот речи, построенный по модели, характерной для английского 

языка» [3]. 

Толковый словарь С. И. Ожегова определяет «Англицизм как слово 

или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка 

или построенные по английскому образцу» [4].  

История заимствований в русскую литературу уходит корнями в дальнее 

прошлое, когда первые английские слова и фразы начали появляться в текстах 

русских писателей. Влияние английского языка на русскую литературу оказыва-

лось не только через лексические заимствования, но и через влияние структуры 

предложений, стиля и тематики произведений. 

Мотивы использования английских заимствований в русских литератур-

ных произведениях могут быть разными: от стремления укрепить дипломатиче-

ские отношения до использования заимствований как стилистического приема. 

Английские слова и выражения способны обогатить язык художественных про-

изведений, придавая им новые оттенки и смыслы. 

И. А. Гончаров, автор знаменитого романа «Обломов», является одним 

из первых русских писателей, активно использовавших английские заимствова-

ния в своих произведениях. В романе «Обломов» можно найти целый ряд англи-

цизмов, которые помогают создать атмосферу, передать настроения и характеры 

персонажей. 

Один из ключевых заимствований, используемых Гончаровым в романе 

«Обломов» – это слово «лэндлорд» [5, с. 17]. В романе главный герой Илья 
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Ильич Обломов живет в арендованной квартире, и его хозяин называется лэнд-

лордом. Этот термин прямо перенесен из английского языка и помогает чита-

телю понять социальное положение Обломова и отразить английское влияние на 

русское общество. 

Еще одним примером использования англицизмов в романе «Обломов» 

можно назвать термин «книг-файл» [5, с. 28]. Гончаров использует это выраже-

ние для описания обилия книг и документов в кабинете Обломова. Этот заим-

ствованный термин добавляет красок в описание интерьера квартиры главного 

героя и помогает читателю представить себе его образ. 

Английские заимствования играют важную роль в русской художествен-

ной литературе, особенно в произведениях великих русских писателей. Одним 

из ярких примеров такого использования является роман А. С. Пушкина «Евге-

ний Онегин». 

В романе Евгений Онегин встречаются множество английских заимство-

ваний, которые не только обогащают текст произведения, но и помогают создать 

особую атмосферу и передать характеры персонажей. Например, в первой главе 

романа Онегин описывается как “Byron v prostote svoey” – «Байрон в простоте 

своей» [6, с. 36]. Это заимствование отсылает к английскому поэту Лорду Бай-

рону, известному своими бурными страстями и непоколебимой независимостью. 

Таким образом, А. С. Пушкин сразу же создает образ Онегина как загадочного и 

притягательного существа, напоминающего героев Байрона. 

Другой пример английского заимствования можно найти в описании Тать-

яны как “modnaia miss” – модная мисс [6, с. 311]. Это заимствование играет 

на контрасте между российскими нравами и западными модами, подчеркивая 

изоляцию и непонимание Татьяной ее собственного окружения. 

Английские заимствования также помогают писателю создать атмосферу 

роскоши и изысканности высшего общества, в котором разворачивается дей-

ствие романа. Например, встречаются такие фразы, как “white cravate” – белый 

галстук, “ball” – бал, “epigram” – эпиграмма, которые все создают образ богат-

ства и роскоши, присущий аристократии [6, с. 412]. 

Еще одним примером использования английских заимствований в русской 

художественной литературе является роман Михаила Юрьевича Лермонтова 

«Герой нашего времени». В этом произведении автор активно использует ан-

глийские слова и фразы, чтобы подчеркнуть современность своего произведения 

и отношения персонажей к западной культуре. 
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Например, в романе «Герой нашего времени» встречается фраза “no longer 

a jeune premier”, которая в переводе означает «уже не молодой первый актер»[7, 

c. 14]. Это выражение вводит читателя в мир западной театральной культуры 

и позволяет автору создать образ персонажа, который не принадлежит к консер-

вативному русскому обществу. Также в романе встречается фраза “all is vanity”, 

что в переводе означает «все суета» [7, с. 158]. Это выражение помогает автору 

выразить тему бессмысленности существования и противопоставить ее западной 

философской традиции. 

Таким образом, использование английских заимствований в русской худо-

жественной литературе, в том числе и в романе «Герой нашего времени», позво-

ляет авторам создавать новые оттенки и значения в своих произведениях, а также 

подчеркивать современность и актуальность их тематики. 

Антон Павлович Чехов в своих рассказах и пьесах также часто прибегал 

к использованию английских слов и фраз. Например, в рассказе «Человек в фу-

тляре» он пишет: «Manager прислонился боком к “вирджинке”» [8, с. 411]. 

Это помогало автору донести особенности образов и поведения своих персонажей.  

В заключение стоит отметить, что заимствования из английского языка 

в русской художественной литературе – это результат многовековых культурных 

и языковых контактов между Россией и англоязычными странами. Они отра-

жают развитие общества, науки и техники, а также изменения в политической 

и экономической жизни. 

Анализ использования английских заимствований в русской литературе 

позволяет проследить их эволюцию, а также оценить их роль в формировании 

современного русского языка. 

Таким образом, изучение истории использования английских заимствова-

ний в русской художественной литературе представляет собой важный аспект 

исследования языковых процессов и межкультурных связей [9]. Это позволяет 

лучше понять историю и культуру России, а также её взаимодействие с другими 

странами. 

Заимствования обогащают язык, делая его более выразительным и точным. 

Однако чрезмерное использование иностранных слов может привести к потере 

самобытности языка и культуры. Поэтому важно соблюдать баланс между со-

хранением национального колорита и использованием заимствованных слов. 
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Хэллоуин с его узнаваемыми образами и атмосферой таинственности при-

влекает внимание людей по всему миру. Несмотря на всеобщую осведомлен-

ность людей о традициях и обрядах этого праздника, мало кто задается вопросом 

их происхождения и истинной сущности выполняемых действий. Целью данной 

статьи является установление языковой принадлежности названия праздника 

Хэллоуин, а также этимологии именований обрядов – jack-o-lantern’s carving, 

trick-or-treating, – и атрибутики, имеющих отношение к данному празднику. 

Название праздника Хэллоуин – Halloween – происходит из шотландского 

языка XVI в., когда в интерпретации шотландцев он звучал, как “All-Hallows-

Even” (рус. «вечер всех святых») [1]. Согласно Оксфордскому словарю англий-

ского языка, данный праздник отражает древние кельтские традиции, связанные 

с календарным переходом на новый годовой цикл: “In the Old Celtic calendar the 

year began on 1st of November, so that the last evening of October was ‘old-year's 

night’, the night of all the witches, which the Church transformed into the Eve of All 

Saints” [1]. Данная словарная запись позволяет сделать вывод о значительном 

влиянии кельтских обычаев и верований на формирование современной европей-

ской культуры.  

У самих кельтов праздник, отмечаемый в ночь на 1 ноября, имел другое 

название – Sam wvin или Samhain [2]. С одной стороны, данный праздник являлся 

символом перехода летнего в зимний сезон. С другой стороны, он ассоцииро-

вался с началом тьмы и холода: “Samhain was a time of transition, marking the end 

of the harvest season and the beginning of winter, as well as the boundary between the 

world of the living and the realm of the dead” [3]. Исходя из представлений древних 

кельтов, в этот день граница между миром живых и миром мертвых становилась 

настолько тонкой, что души умерших людей могли вернуться на землю, не ис-

ключая возможности для проникновения сюда и духов тьмы.  

Кельтская вера в связь между мирами живых и мертвых поддерживается 

и сейчас. Мы наблюдаем соблюдение обрядов и обычаев праздника умерших 

в наше время. Например, разжигание костров на Хэллоуин служит защитой 

от злых духов, а ношение масок и костюмов – способом слиться с общим пото-

ком восставших духов, чтобы сойти «за своего» в эту ночь [3].  

Вполне вероятно, что древние кельты были весьма суеверны, поэтому 

большинство традиций, соблюдаемых сейчас на праздник Хэллоуин, должны 

происходить из ритуалов Самайна. Кельты верили, что засеянное по осени поле 

не принесёт плодов зимой: “Any crops sown during this time would never grow be-

cause this would displease the spirits” [5]. Такое поверье заложило традицию 
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для вырезания тыкв в виде образов приведений (pumpkin carving), а также разжи-

гания костров для отгнания злых дýхов (making bonfires).  

Другой кельтской традицией этого дня было приготовление еды с после-

дующей ее раздачей в память об ушедших из жизни. Основными яствами Са-

майна были блюда из картофеля и яблок (рис.), которые с годами превратились 

в современную традицию приготовления тыквенного пирога (making a pumpkin 

pie) для подачи на праздничный стол: “Another way of celebrating Samhain 

traditions is by hosting a feast – big or small. You may set up an altar for the spirits to 

be appeased, offer them food and drink”  [5]. 

 

 
Picture – Приношение богам в виде яблок  

 

Изготовление тыквенных фонариков (making jack-o’-lanterns) также происхо-

дит из Самайна. Однако кельтские народы изначально использовали корнеплоды 

(root vegetables) для изготовления тыквенных фонариков (jack-o’-lanters). Название 

таких фонариков является аллюзией на ирландский миф о страданиях Скупого 

Джека (Stingy Jack), который, обманув дьявола, приобрел проклятие вечно ски-

таться по болотам, освещая себе путь только вырезанным из репы фонарем.  

Ирландская традиция вырезать из репы страшные образы и ставить в них 

свечи продолжает осуществляться по всему миру с целью – отпугнуть коварного 

«Джека» – человека, которому было отказано в попадании на небеса и, который 

был оставлен бродить по земле в виде призрака. 

Ритуал обхода домов для сбора сладостей – “trick or treating” – происходит 

из средневековья, когда люди, в память об умерших, надевали их костюмы и хо-

дили от двери к двери, принимая угощения: “Trick-or-treating evolved from the 

ancient tradition of mumming in the evenings preceding Samhain. Mummers would 

dress up and sing songs for the dead as they went door to door. In exchange, Samhain 

cakes were provided, and pranks were committed and blamed on fairies” [4]. 
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Итак, угощения в обмен на розыгрыш возникло из древней традиции маскировки 

по вечерам, когда ряженые пели песни в память об умерших, обходя все двери 

селения.  

Кельтское происхождение Хэллоуина проливает свет на многие ритуалы, 

связанные с этим праздником. Этно-культурные аспекты праздника сочетают 

в себе как языческие, так и христианские элементы. Исследование показало этно-

культурную и лингвистическую преемственность традиций и обрядов, соблюда-

емых на праздник Хэллоуин.  
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It seems difficult to imagine modern life without advertising, as it is constantly used to promote 

goods and services. This article is devoted to the consideration of the specific features of the Chinese 

terms that name products of cosmetics and medicine. The authors of the article carry out a semantic 

analysis of the Chinese terms that are come across via advertising texts in Chinese. 

Keywords: advertising text, Chinese terminology, cosmetic products, medical products, prag-

matic encoding of meaning 

 

Рекламный текст имеет ряд существенных особенностей на разных уров-

нях языка – лексическом и синтаксическом [1, с. 35; 8]. Ввиду всемирной попу-

ляризации китайской продукции лингвистические особенности составления ре-

кламных текстов на данном языке представляют неподдельный интерес совре-

менных исследователей – Н. Н. Кошкарова, Т. Чжан (2019), О. Д. Шмелёва 

(2017), А. А. Тимонина (2022), Л. Р. Сакаева, М. Даулань (2023). И, хотя их со-

держание отражает информацию о преимуществах, рисках и особенностях ре-

кламируемой продукции, однако лингвистические средства составления соот-

ветствуют принципам языковой точности, краткости и сжатости выражения [1, с. 

37]. Целью данной работы является проведение семантического анализа китай-

ских терминов, имеющих отношение к обозначению медицинской и косметиче-

ской продукции. 

Исследователи традиционно выделяют две тематические группы средств: 

«Декоративная средства» (косметические средства) и «Средства по уходу за здо-

ровьем» (лекарственные средства) [2]. Реклама указанных тематических групп 

содержит номинации, в составе которых можно выделить функциональные под-

группы, указывающие на их назначение. Например, косметические средства 

на китайском языке содержат указание на область тела (как правило, части лица), 

для которого они разработаны: 眼影   yǎnyǐng (рус. «тени для век») – содержит 

лексему 眼  yǎn, передающей значение «глаз», 睫毛膏  jiémáo gāo (рус. «тушь 

для ресниц») – содержит лексему 睫毛  jiémáo, передающей значение «ресницы», 

口红 kǒu hóng (рус. «губная помада») – содержит лексему 口 kǒu, имеющей 

отношение к области рта.  

Китайская терминология средств по уходу за телом или здоровьем также 

генерируется особым образом. Поскольку главными компонентами китайских 

лекарств выступают растения, минералы и ингредиенты животного происхож-

дения [3, с. 110], то неудивительно, что китайские наименования содержат лек-

семы, указывающие на: 

1) цвет: 金  jīn («золото»), 银  yín («серебро»), 黄  huáng («жёлтый»); 
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2)  мифологическое существо: 龙 lóng («дракон»), 海王 hǎiwáng 

(«Нептун»);  

3) представителя животного мира: 熊 xióng («медведь»), 蚁 yǐ («мура-

вей»), 蛇 shé («змея»).  

Семантическое значение каждой из обозначенных лексем имеет отноше-

ние к оздоровительной символике, которая кодируется прагматически в назва-

ниях китайских лекарств. В частности, цвета «золотой», «серебряный» служат 

прообразами роскошной жизни и драгоценностей, а «жёлтый» ассоциируется 

с землей, произрастающий растения и плоды.  

Дракон имеет особый почёт в китайской лингвокультуре, где он высту-

пает в качестве мощного существа, наделённого священной силой, по своему 

значению приравниваемой к силе исцелений. Можно предположить, что образ 

Нептуна, как божества воды из европейской лингвокультуры, считается вод-

ным соратником китайского дракона.  

Разнообразие символических комбинаций создает следующие названия 

китайских лекарственных средств: 三金片 sānjīn piàn (рус. «три золотые таб-

летки») – лекарство для лечения мочевыводящих путей [4]; 熊胆胶囊  xióngdǎn 

jiāonáng (рус. «капсулы из медвежьей желчи») – препарат для укрепления 

и оздоровления печени [5]; 海王金樽  hǎiwáng jīnzūn (рус. «Золотая чаша 

Нептуна») – препарат для защиты печени [6].  

Как показывает семантический анализ терминологии китайской продук-

ции оздоровительного характера, назывные обозначение осуществляются на ос-

новании символического образа, аппелирующего к лингвокультурным ценно-

стям носителей китайского языка. Что качается косметологических средств, 

то термины данной семантической группировки содержат указание на опреде-

ленную часть тела, которая подвергается определённым внешним воздействиям. 

Рекламные тексты лекарств и косметики предоставляют ценную информа-

цию для проведения лингвистических исследований. Лингвокультурная специ-

фика терминологических обозначение преследует цель эффективного воздей-

ствия названия на целевую аудиторию, отражая его ценностные ориентации 

и установки [7, с. 410]. Данное исследование может служить началом к понима-

нию особенностей, составляющих уникальность составления рекламного дис-

курса на китайском языке в отношении медицинской и косметической продук-

ции. Данная отрасль исследования имеет огромный потенциал для смежных от-

раслей и направлений  
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В данной статье рассматривается влияние английского языка на ментальные пред-

ставления и когнитивные процессы. Автор подчеркивает, что изучение английского языка 

расширяет кругозор, обогащает культурный опыт и способствует развитию когнитивных 

навыков, таких как память, внимание и мышление. Английский язык предоставляет доступ 

к новым концепциям, структурам и пониманию, что влияет на мышление человека. В резуль-

тате исследования, автор делает вывод о том, что воздействие английского языка на носи-

телей русского языка может обогатить их общее культурное развитие.  
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This article discusses the influence of the English language on mental representations and 

cognitive processes. The author emphasizes that learning English broadens horizons, enriches cul-

tural experience, and contributes to the development of cognitive skills such as memory, attention, 

and thinking. The English language provides access to new concepts, structures, and understandings 

that affect a person's thinking. As a result of the study, the author concludes that the impact of the 

English language on Russian speakers can enrich their overall cultural development. 

Keywords: cognitive processes, educational processes, English language thinking 

 

Познавательные (когнитивные) процессы – это вид психических процес-

сов, которые связаны с восприятием и переработкой поступающих извне данных. 

Когнитивные процессы являются ментальными процедурами, которые исполь-

зуются в целях обработки информации. Они включают в себя различные виды 

мышления такие, как память, внимание, восприятие, язык и принятие определен-

ных решений [1, с. 12]. 

Мышление, или ментальный процесс (от лат. mentalis – умственный), трак-

туется обычно как процесс познавательной деятельности индивида, характери-

зующийся обобщением и опосредованным отражением действительности. 

Для любого нормального человека ментальные представления есть образы, идеи, 

понятия и теории, которые формируются в нашем сознании. Они могут быть ос-

нованы на восприятии, воспоминаниях или абстрактных концепциях [1, с. 55]. 

Наш мозг играет ключевую роль в обработке информации, принятии реше-

ний, запоминании, моторике и других аспектах психологии и поведения. Все эти 

процессы помогают человеку понимать, воспринимать и интерпретировать окру-

жающий мир. 

Ментальные и когнитивные процессы такие, как внимание, память, мыш-

ление, язык, восприятие и эмоции, активируют определенные области мозга, 

что влияет на его функционирование и структуру. Например, исследования по-

казывают, что долгосрочные тренировки в играх на инструментах, чтение и обу-

чение языку могут изменить структуру и активность мозга [2]. 

Также ментальные и когнитивные процессы могут влиять на нашу психи-

ческое и физическое состояние. Например, стресс, депрессия и тревожность мо-

гут негативно влиять на работу мозга, а психологический комфорт и позитивные 

эмоции могут улучшить когнитивные функции мозга. Иными словами, менталь-

ные и когнитивные процессы имеют огромное значение для нашего мозга и об-

ладают способностью изменять его структуру и функционирование. 
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Английский язык оказывает немаловажное влияние на ментальные пред-

ставления и когнитивные процессы человечества. Изучение и практическое при-

менение навыков английского языка расширяет когнитивные возможности, 

так как он предлагает сознанию абсолютно новые концепции, структуры и воз-

можности выражения мыслей и чувств. Наблюдения и выводы авторов по данной 

теме сходятся в том, что многие языки имеют свои особенности как грамматиче-

ские, так и культурные, благодаря чему и влияют на мышление людей.  

Английский язык, обладая большой лексической гибкостью и активностью 

в использовании глаголов, способствует более детальному и точному описанию. 

Он также включает в себя огромное количество фразовых глаголов и идиомов, 

которые, аналогичным образом, способствуют расширенному и иному миропо-

ниманию. Помимо перечисленного, английский язык предоставляет доступ к со-

вершенно другим культурным аспектам, которые в той или иной степени воздей-

ствуют на мышление человека. Примером такого эффекта от английского языка 

служит расширение кругозора и культурных знаний, развитие эмпатии и пони-

мания различных устоев в обществе. Подобное происходит с сознанием человека 

посредством взаимодействия с англоязычной литературой, кинематографом 

и носителями языка. Можно сделать вывод о том, что английский язык оказывает 

существенное влияние на представления и когнитивные процессы посредством 

расширения лексикона, предоставления новых концепций и культурных аспек-

тов, а также развития мышления и эмоционального интеллекта. 

Изучение английского сказывается на работе мозга: наш мозг растёт [2]. 

Чем больше знаний, занятий и практики, тем больше наш мозг увеличива-

ется в объёме. Но не весь, а только те разделы, которые были активно задейство-

ваны в процессе обучения. Это смогли доказать учёные из Швеции в своём экс-

перименте. Они пригласили две группы людей: студентов-медиков и новобран-

цев шведской армии. Первые занимались своими академическими предметами, 

как и раньше. А военным предложили учить иностранные языки. Через три ме-

сяца снимки МРТ показали, что у студентов-медиков никаких особых изменений 

не произошло. У военных, которые изучали языки, – да. [3, с. 111]. 

У тех, кому языки давались легко, увеличился в объёме гиппокамп. Он от-

вечает за запоминание новой информации и ориентацию в пространстве. Также 

изменилась верхняя височная борозда, которая напрямую связанная с изучением 

языков. У тех, кому изучение иностранных языков далось туго, увеличился 

объём средней лобной извилины. Она отвечает за переключение внимания [2]. 
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Изучение двух и более языков спасет от деменции. Это подтвердили учё-

ные из Индии. Билингвы могут отсрочить наступление деменции в среднем на 

4,5 года. Не имеет значения, насколько грамотен человек, есть ли у него высшее 

образование и какой у него социально-экономической статус. Даже простое пони-

мание двух языков уже сможет защитить клетки мозга от разрушения. Это значит 

увеличить шансы на отсрочку болезни Альцгеймера или Паркинсона [3, c. 15]. 

Люди, которые думают на другом языке, лучше обращаются с финансами. 

Иностранный язык дистанцирует нас от поставленной задачи и проблемы на эмо-

циональном уровне. Поэтому мы принимаем менее предвзятые решения. Родной 

язык наоборот - имеет больше эмоциональной окраски и сильнее связан со стра-

хом потери, чем с уверенностью заработка. 

Удивительно, но учёные и это смогли доказать. В Университете Чикаго 

провели эксперимент. Англоговорящим студентам с испанским языком дали по 

$15, чтобы делать ставки. Каждая ставка стоила $1. Этот доллар можно либо со-

хранить, либо рискнуть и получить дополнительные $1,5. Модераторы подбра-

сывали монетку. В случае выигрыша студент получал эти дополнительные $1,5, 

в случае проигрыша – терял свой доллар.  

Эксперимент показал, что студенты, которые получали инструкции на род-

ном английском, сосредотачивались на возможности потерять деньги и шли 

на риск только в 54 % случаев. Но те, кому игру объясняли на испанском, подки-

дывали монетку в 71 % случаев [4, c. 48]. 

Нам доступно больше источников информации, если мы изучаем англий-

ский язык. Возможности получить образование умножаются, как и возможность 

получить работу мечты.  

С изучением английского языка кругозор и восприятие мира расширяются, 

а значит и мы становимся более открытым. Люди, говорящие на двух языках бо-

лее раскрепощены, с ними легче найти общий язык, у них более высокая само-

оценка и они меньше подвержены стрессу. Знающие несколько языков быстрее 

схватывают настроение и взаимодействие между людьми в новом коллективе. 

Английский язык активирует восприятие тех звуков, которых нет в при-

вычной жизни. Это как мышца, которая с каждой тренировкой улучшает свои 

навыки. Изучение языка невозможно без фонетики. Хорошие навыки аудирова-

ния и практика улучшают способности к распознаванию звуков и игре на музы-

кальных инструментах [4, c. 51]. 

Влияние английского языка на ментальные представления и когнитивные 

процессы носителей русского языка может быть разнообразным и сложным. 
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Во-первых, изучение английского языка может способствовать усовершенство-

ванию когнитивных процессов, таких как память, внимание, мышление и реше-

ние проблем. Это может произойти благодаря не только изучению нового языка, 

но и изучению новых культур, традиций и обычаев, что расширяет кругозор 

и способствует развитию ментальных представлений. 

Во-вторых, английский язык как международный может оказывать влия-

ние на способы мышления носителей русского языка через воздействие англо-

язычных медиа, фильмов, музыки, книг и интернет-контента. Это может приве-

сти к ассоциационным изменениям в ментальных представлениях, а также к вве-

дению новых понятий и концепций, которые могут стать частью русской куль-

туры и мышления. 

Подводя итог, авторы смеют полагать, что влияние английского языка на 

ментальные представления и когнитивные процессы носителей русского языка мо-

жет проявляться как в обогащении культурного опыта и расширении возможностей 

мышления, так и в изменении ассоциаций и восприятия окружающего мира. 
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В данной статье рассматриваются особенности использования стилистических при-

емов, используемых в англоязычном песенном дискурсе. Анализируются различные аспекты 

стилистики, такие как использование эпитетов, метафор, повторов и параллельных кон-

струкций, которые делают тексты песен более запоминающимися и эмоционально окрашен-

ными. В статье рассматриваются популярные песни различных жанров, чтобы проиллю-

стрировать разнообразие стилистических приемов, применяемых в англоязычных текстах.  
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This article examines the features of the use of stylistic devices used in English song discourse. 

Various aspects of stylistics are analyzed, such as the use of epithets, metaphors, repetitions and 

parallel structures, which make the lyrics more memorable and emotionally charged. The article 

examines popular songs of various genres to illustrate the variety of stylistic devices used in English-

language texts. 

Keywords: song discourse, stylistics, stylistic devices, metaphor, comparisons, epithet, repe-

titions, parallel constructions 

 

В современном мире музыка стала неотъемлемой частью нашей жизни. 

Песни могут выражать наши мысли, чувства и переживания, а также способны 

вдохновлять и развлекать. Чтобы создать эффектную и запоминающуюся песню, 

авторы и исполнители используют различные стилистические приемы, которые 

усиливают воздействие текста и музыки. Изучение стилистических приемов 

необходимо для понимания и анализа текстов песен, а также позволяет нам 

глубже вникнуть в значение слов, понять творческий замысел авторов и насла-

диться красотой и силой языка.  

В статье мы рассматриваем особенности использования стилистических при-

емов, часто используемых в англоязычных песнях. Стилистические приемы помо-

гают выявить глубинный смысл и эмоциональный подтекст песенных текстов. По-

нимание и интерпретация этих приемов позволяет исследователям и слушателям 

получить более глубокое понимание намерений автора и воздействия песни [1]. 

Авторы англоязычных песен довольно часто используют метафоры и срав-

нения в песнях для создания ярких и запоминающихся образов, передающих 

эмоции, идеи и истории более эффективно, чем прямые описания. По мнению 

Н.Д, Арнольд, под метафорой понимается скрытое сравнение, осуществляемое 

путем применения названия одного предмета к другому и выявляющее таким об-

разом какую-нибудь важную черту второго [1]. Например, в песне Пэт Бенатар 

mailto:cemurzieva604@gmail.com
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“Love is a Battlefield” любовь сравнивается с полем битвы. Данная метафора ис-

пользуется для описания борьбы и трудностей, связанных с романтическими от-

ношениями.  

Поле битвы – это место конфликта, опасности и неопределенности. Срав-

нивая любовь с полем битвы, автор песни предполагает, что отношения могут 

быть такими же интенсивными, непредсказуемыми и разрушительными.  

Помимо метафор в англоязычных песнях можно также встретить еще один 

стилистический прием – сравнение, под которым подразумевается уподобление 

одного предмета другому c использованием слов “as” или “as if” [2]. Например, 

в песне Уитни Хьюстон “I Will Always Love You” в предложении “And I will 

always love you like a bird” используется образное сравнение “like a bird”, кото-

рое помогает выразить силу и постоянство любви. 

Метафоры и сравнения помогают создавать яркие и запоминающиеся об-

разы в текстах, что можно пронаблюдать в следующих примерах: 

1. “Firework” – Кэти Перри. 

“You just gotta ignite the light, and let it shine, оust own the night like the Fourth 

of July”. Данный пример демонстрирует использование метафоры “ignite the 

light” для описания внутренней силы и яркости, а также образное сравнение “like 

the Fourth of July” для выражения силы и красоты. 

 2. “Careless Whisper” – Wham! 

 “I'm never gonna dance again, guilty feet have got no rhythm”. Эти строки 

содержат метафору “guilty feet”, чтобы описать чувство вины. 

3. “Rolling in the Deep” – Адель. 

 “We could have had it all, rolling in the deep, you had my heart inside of your 

hand”. В данном примере используется метафора “rolling in the deep” для описа-

ния глубокого погружения в отношения. 

Использование метафор и образных сравнений в песнях играет важную 

роль в формировании эмоциональной глубины и воздействии на слушателя. Они 

помогают создать атмосферу, передать настроение и вызвать определенные эмо-

ции у слушателей. Благодаря этим лингвистическим приемам песни становятся 

не просто набором слов, а источником вдохновения и эмоционального воздей-

ствия на слушателей. 

Помимо метафор и сравнений в англоязычных текстах песен можно встре-

тить примеры использования повторов, которые являются мощными инструмен-

тами в написании песен. Повторы создают узнаваемые элементы в песне и помо-

гают слушателю следовать структуре композиции, также повтор мелодических 
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фраз, строк текста или ритмических рисунков делает песню запоминающейся 

и легко узнаваемой, а повторение ключевых слов или фраз подчеркивает их важ-

ность и усиливает центральную идею песни.  

Наиболее распространенным примером является повторение припева. 

Это усиливает основную идею песни и служит ее кульминацией. Например, 

в песне “Bohemian Rhapsody” группы Queen припев “Galileo, Galilei” запомина-

ется с первого прослушивания и является одним из самых узнаваемых элементов 

композиции.  

Такой стилистический прием как анафора, подразумевающий повторение 

слов или фраз в начале строк, создает ритм и усиливает смысл. Например, в песне 

Джона Леннона “Imagine” повторяющееся “imagine” в начале каждого куплета 

подчеркивает призыв к миру и единству.  

Также в песнях можно встретить примеры и использования параллельных 

конструкций, которые создают особую ритмическую организации и выразитель-

ное выделение нужного фрагмента высказывания или слова. “I'm covering my ears 

like a kid / When your words mean nothing, I go la la la / I'm turning up the volume 

when you speak / Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to block it, I go...” 

(Naughty Boy – “La La La”). В данном примере параллельные конструкции под-

черкивают нежелание героя песни слушать другого человека и используются для 

перечисления действий, которые герой совершает, чтобы не слышать чужих 

слов. “Bees are buzzing / Butterflies are dancing / And the trees are humming / Birds 

are singing songs / Oh, can't you see it's lovely? / Life is beautiful, and it goes on and 

on...” (Charli XCX – “Red Balloon”). В данном примере параллельные конструк-

ции используются для описания красоты окружающего мира и сопровождаются 

призывом обратить на нее внимание. 

Анализируя англоязычные песни, также можно встретить огромное коли-

чество примеров использования эпитетов, которые способствуют красочному 

и более выразительному описанию предмета или ситуации. Примеры использо-

вания эпитетов можно пронаблюдать в следующих примерах: 

1. “Shape of You” – Эд Ширан 

“Your love was handmade for somebody like me.” Здесь эпитет “handmade” 

описывает любовь, подчеркивая, что она уникальна и сделана специально 

для него. 

2. “Halo” – Бейонсе  

 Эпитет “Halo” описывает человека как нечто светлое и блестящее. 
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Эпитеты помогают придать тексту больше красок и эмоций, делая его бо-

лее ярким и запоминающимся. 

Изучение стилистических приемов в песнях важно не только с точки зре-

ния литературной и музыкальной культуры, но и для понимания того, как язык 

используется для создания произведений искусства и передачи эмоций [5]. Ана-

лиз песен позволяет нам глубже проникнуть в их смысл, оценить мастерство ав-

торов и расширить наше понимание того, как язык может влиять на нас.  

В целом, анализ стилистических приемов в англоязычных песнях откры-

вает целый мир красоты, сложности и мастерства. Это путешествие в мир языка, 

музыки и эмоций, которое обогащает наше понимание искусства и человече-

ского опыта. В конечном счете, стилистические приемы являются неотъемлемой 

частью англоязычных песен и придают им глубину, красоту и силу, которые мо-

гут тронуть сердца и умы слушателей по всему миру. 
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В современном мире изучение иностранного языка становится все более 

важным и актуальным. Овладение иностранным языком не только расширяет 

коммуникативные возможности, но и способствует развитию когнитивных и со-

циокультурных навыков. Однако для эффективного усвоения иностранного 

языка необходимо применение методов, способствующих активизации и вклю-

ченности обучающихся [1]. 

Педагогическая практика (в частности, Е. В. Савченко, Л. И. Божович, 

А. К. Маркова и др.) показывает, что больший интерес к урокам у обучающихся 

появляется в начале обучения, однако он довольно быстро угасает (в среднем 

в течение полугода). Таким образом, важной задачей педагога является поддер-

жание у обучающихся устойчивого интереса к предмету на протяжении всего 

периода обучения, постоянно совершенствуя образовательные технологии [2]. 

Именно в этом контексте становится важным изучение и применение различных 

методов активизации и включенности обучающихся при изучении иностранного 

языка. Эти методы направлены на стимулирование учеников к активному уча-

стию в учебном процессе, развитию их языковых навыков и повышению моти-

вации к изучению иностранного языка. 

Речь о необходимости поиска новых путей активизации познавательной 

функции учащихся велась всегда, с самого зарождения педагогики. Эти идеи ак-

тивно продвигались и популяризировались такими известными личностями, 

как К. Д. Ушинский, Ж.-Ж. Руссо, Я. А. Коменский, И. Г. Пестолоцци. Сегодня 

ведущей является парадигма¸ согласно которой учащийся не просто действует 

под руководством учителя, но сотрудничает, сотворчествует с ним. И эта позиция 

представляется в наши дни более истинной, подкрепленной естественными тен-

денциями психики школьника [3]. 

Согласно данным «Педагогической энциклопедии», активизация процесса 

обучения определяется как «усовершенствование методов и организационных 

форм учебной работы, которые обеспечивают активную и самостоятельную 

теоретическую и практическую деятельность школьников на всех этапах учеб-

ного процесса» [4]. Т. е. использование определенных методов, приемов, средств, 

форм обучения должно способствовать «формированию активности личности 

школьника». Таким образом, важное значение в процессе обучения имеет актив-

ное участие обучающихся в усвоении новых знаний, навыков и умений, а также 

способность учителя эффективно руководить данной активностью. Успешность 

образовательного процесса непосредственно зависит от вовлеченности учащихся 

в процессе обучения [5]. 
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Большинство педагогов, в частности Н. П. Глухова, Г. Н. Ивакина, 

Н. П. Аникеева, Я. Н. Носикова и др. отмечают, что школьники быстро утрачи-

вают интерес к учебе из-за однообразной работы. Чтобы избежать этого, необхо-

димо использовать увлекательные ситуации и игровые технологии при изучении 

материала. Создание игровых ситуаций на уроке способствует более легкому 

усвоению новых знаний и навыков школьниками [6]. В таком случае ученики не 

замечают, как учатся, и с удовольствием принимают участие в игровых заданиях 

на иностранном языке. 

Используя игровой формат, можно легко и быстро объяснить новый мате-

риал, отработать сложные моменты, разнообразить повседневное обучение и, са-

мое главное, заинтересовать детей в изучении английского языка с самого детства. 

В начальных классах при изучении алфавита всегда используются игровые 

элементы для проверки умения называть буквы и звуки, знания порядка букв в ал-

фавите, лексики на разные буквы, навыков составления слов из букв, вставки про-

пущенных букв для образования слов, написания букв, различия строчных и за-

главных букв, а также гласных и согласных. 

Для активизации лексики применяются лексические игры типа «Лото», 

«Домино» и «Пазлы», а также игры с мячом для называния синонимов, антонимов 

и перевода слов с русского на английский и наоборот. 

Орфографические игры помогают тренировать правописание английских 

слов, что способствует запоминанию лексики и закономерностей написания слов. 

В таких играх учащиеся могут упражняться в правильной расстановке букв, 

вставке пропущенных букв, а также составлении новых слов из заданных. 

Развитие навыков разговорной речи на иностранных языках является до-

вольно важным аспектом, которым не следует пренебрегать. В области педаго-

гики и методики обучения иностранному языку, особенно когда речь идет о раз-

витии устной речи, подчеркивается, что использование языка становится более 

увлекательным, когда обсуждаются личные аспекты человека и его предпочте-

ния. Поэтому важно, чтобы занятия строились на принципе ситуативности в обу-

чении устной речи. Например, при изучении темы “Hobby” («Хобби»), учитель 

может предложить ученикам рассказать о том, какой творческой деятельностью 

они любят заниматься в свободное от учебы время, подробно описать чем кон-

кретно они занимаются и т. д. Предварительно можно попросить детей рассла-

биться и закрыть глаза. Таким образом, обучающие ситуации, основанные на лич-

ном опыте учащихся, стимулируют коммуникацию. 
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Выше описаны методы, подходящие для стимулирования интереса к изучению 

иностранного языка у младших школьников. Однако мотивацию к изучению ино-

странных языков необходимо поддерживать и в старшей школе, и в высшей школе.  

В современном мире информационные технологии становятся эффектив-

ным способом стимулирования интереса к изучению иностранного языка для бо-

лее старших ребят. Увлечение школьников компьютерными технологиями позво-

ляет внедрять в уроки темы, в которых заинтересованы учащиеся. При этом уче-

ники имеют возможность использовать различные источники информации, раз-

вивать навыки самостоятельной творческой работы. Это способствует развитию 

личности в целом и активизирует процесс познания. 

Эти слова подкрепляются примером из исследования, проведенного 

О. Н. Кочмар, преподавателем Северо-Восточного федерального университета 

им. М. К. Аммосова. Так, студенты биолого-географического факультета указан-

ного университета использовали компьютерные технологии в процессе изучения 

английского языка. Уроки проводились в двух форматах: первая часть включала 

традиционное обучение с учебниками и теоретическими объяснениями, а во вто-

рой части студенты применяли полученные знания на практике. Они просматри-

вали видео- и аудиоматериалы, изучали англоязычные интернет-сайты, просмат-

ривали презентации в PowerPoint. Студенты обсуждали информацию после каж-

дого просмотра или прослушивания, и благодаря использованию различных ма-

териалов им было легче запоминать перевод слов. Различные студенты предпо-

читали разные методы обучения, некоторые ассоциировали перевод с изображе-

нием, другие – со звучанием, а третьи вспоминали ситуации, где встречали это 

слово. Выяснилось, что студенты естественно-научных специальностей предпо-

читают визуальное восприятие информации с аудиопотоком и титрами. Препода-

ватель редко повторял материал, так как студенты были активно вовлечены в про-

цесс обучения. Некоторые студенты предпочитали практические занятия по пе-

реводу текстов с англоязычных интернет-сайтов в качестве домашнего задания. 

Такой подход позволял студентам быть заинтересованными и эффективно изу-

чать английский язык [7]. Этот пример наглядно иллюстрирует, что компьютер-

ные технологии – это довольно эффективный способ разнообразить урок и повы-

сить заинтересованность у обучающихся. 

Используя различные гаджеты, можно реализовать креативные подходы 

в языковой практике, например съемка видеороликов, видеоопросов, задействуя 

определенную лексику или тему. Такой способ позволяет учащимся усвоить 

определенный лексический минимум в более интересной для них форме. 
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Так же можно изучать новую лексику, используя популярную зарубежную му-

зыку на изучаемом языке, петь песни, разбирать тексты песен, новые слова 

и фразы. Подобным образом можно использовать и видеоролики, фрагменты из 

популярных фильмов и сериалов. 

Таким образом, игровые ситуации, проблемные задачи, проектные методы, 

использование компьютерных технологий и другие формы активного обучения 

способствуют более быстрому и легкому запоминанию иностранной лексики уча-

щимися различной возрастной категории. Использование игровых методов поло-

жительно влияет на эмоциональное состояние школьников и студентов, что, 

в свою очередь, увеличивает интерес к предмету и повышает их трудоспособность. 

Немаловажную роль играет отношение самого учителя к способам препо-

давания, к обучающему процессу в целом. Если педагог не заинтересован 

и не имеет должного энтузиазма, то довольно затруднительно вызвать этот инте-

рес и у учеников. Поэтому преподавателю следует проявлять креативность и фан-

тазию при обучении иностранному языку. Только при наличии личной заинтере-

сованности преподавателя можно пробудить интерес к изучению иностранного 

языка у обучающихся. 
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Туризм является одним из развивающихся и динамичных секторов мировой 

экономики. Туризм способствует развитию культурного разнообразия, экономи-

ческому росту и международному сотрудничеству. Язык, как ключевой элемент 

межкультурной коммуникации, играет особую роль в этом развитии, поскольку 

он обеспечивает возможность взаимопонимания и эффективного общения между 

различными культурами и народами [1]. Благодаря этому, языковая подготовка 

туристов и сотрудников индустрии туризма становится все более важной и акту-

альной для успешной реализации межкультурного взаимодействия. 

Языковая подготовка включает в себя знание и освоение иностранного 

языка, а также навыков межкультурной коммуникации, необходимых для эффек-

тивного взаимодействия с носителями других языков и культур. 

Межкультурная коммуникация, в свою очередь, представляет собой про-

цесс общения между коммуникантами, являющимися носителями разных языков 

и культур. Иначе – это совокупность специфических процессов взаимодействия 

людей, принадлежащим разным языкам и культурам [2, с. 460]. 

Язык является основным средством коммуникации между людьми, 

и его роль в туризме не может быть недооценена. Язык необходим для общения 

между туристами и местными жителями, а также между туристами друг с дру-

гом. Кроме того, язык является важным средством передачи культурных ценно-

стей и традиций. 

Межкультурная коммуникация в туризме представляет собой уникальный 

и сложный вид коммуникации, который требует взаимодействия между людьми, 

принадлежащими к различным культурным и социальным окружениям. 

Этот процесс не только включает в себя обмен информацией, но и предполагает 
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глубокое понимание и уважение к различиям в культурных ценностях, тради-

циях и языковых особенностях [3]. 

В процессе межкультурной коммуникации в туризме могут возникать раз-

личные проблемы, связанные с нормами и ожиданиями, которые существуют 

в различных культурах. Например, неправильное понимание невербальных сиг-

налов, таких как жесты, мимика или пространство личной зоны, может привести 

к недопониманию или даже конфликтам между туристами и местными жите-

лями. Кроме того, различия в языках и способах общения могут создавать барь-

еры для эффективной коммуникации. 

Важно учитывать, что межкультурная коммуникация в туризме не ограни-

чивается только взаимодействием между туристами и местными жителями. Она 

также включает в себя взаимодействие между сотрудниками туристической от-

расли, такими как гиды, администраторы отелей и ресторанов, сотрудники аэро-

портов и транспортных компаний, которые часто работают с клиентами из раз-

личных культурных и национальных групп. Исходя из этого, туристический пер-

сонал является наиболее активным пользователем иностранного языка [4, с. 120]. 

Для успешной межкультурной коммуникации необходимо обладать хорошей 

языковой подготовкой, которая способствует развитию коммуникативных навыков 

и умениям эффективного взаимодействия с представителями других культур. 

В процессе обучения важно использовать современные методики и технологии, ко-

торые помогут эффективно развивать языковые навыки и культурную компетен-

цию, необходимые для успешного взаимодействия в межкультурной среде. 

Для улучшения языковой подготовки работников туристической сферы 

можно использовать следующие практические подходы: 

Языковые курсы и тренинги: Организация языковых курсов и тренингов 

для работников туристической отрасли, которые будут специально ориентиро-

ваны на их профессиональные потребности. Эти курсы могут включать в себя 

специфические темы и сценарии, которые работники могут столкнуться в своей 

ежедневной деятельности. 

Обмен языковым опытом: Организация сессий обмена языковым опытом 

между работниками различных отделов или компаний в туристической сфере. 

Это позволит им практиковать свои языковые навыки и улучшить свою комму-

никативную компетенцию. 

Использование мультимедийных ресурсов: Предоставление доступа 

к мультимедийным ресурсам, таким как видеоуроки, аудиоматериалы, онлайн-

курсы и т. д., чтобы работники могли учить язык в удобное для них время и темп. 
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Обучение работников туристической сферы межкультурному взаимодей-

ствию: Проведение тренингов и семинаров для работников туристической от-

расли по вопросам межкультурного взаимодействия поможет им лучше пони-

мать потребности и ожидания различных культур. 

Для улучшения межкультурного взаимодействия между туристами и мест-

ными жителями важно учитывать особенности культуры и языка каждой сто-

роны. Можно использовать следующие практические подходы: 

Обучение местных жителей основам иностранных языков: Предоставле-

ние возможности для обучения местных жителей основам языка, наиболее рас-

пространенного среди туристов, поможет им лучше понимать и общаться с ино-

странными гостями. 

Проведение культурных обменов и мероприятий: Организация культур-

ных мероприятий, фестивалей и обменов между туристами и местными жите-

лями способствует взаимопониманию и укреплению отношений. 

Обучение туристов местным обычаям и традициям: Предоставление тури-

стам информации о местных обычаях, традициях и культуре поможет им лучше 

понимать и уважать местное население. 

Создание мультиязычной информации: предоставление информации о мест-

ных достопримечательностях, услугах и правилах в нескольких языках поможет ту-

ристам чувствовать себя более комфортно и уверенно в незнакомой среде. 

Поддержка межкультурного обмена: Поддержка программ обмена студен-

тами, волонтерами или профессионалами из разных стран способствует укреп-

лению международных связей. 

Эти рекомендации помогут снизить культурные барьеры, укрепить взаи-

модействие между туристами и местными жителями, а также способствовать бо-

лее гармоничному и приятному туристическому опыту для всех сторон. 

Язык играет ключевую роль в туризме и имеет значительное влияние 

на межкультурное взаимодействие между туристами и местными жителями. Хо-

рошая языковая подготовка работников туристической индустрии способствует 

более эффективной коммуникации, повышает уровень обслуживания и создает 

более гостеприимную атмосферу для туристов при правильной подготовке, осу-

ществляемой работниками туристической индустрии начиная с момента приоб-

ретения путевки, заканчивая персоналом отеля. 
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Улучшение языковой подготовки и межкультурного взаимодействия в ту-

ристической сфере является важным аспектом развития туризма, который спо-

собствует улучшению качества обслуживания и созданию более гармоничной ат-

мосферы для туристов и местных жителей. 
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В изучении мира математики ключевую роль играет математическая лексика - осо-

бый язык, открывающий перед учениками мир логики, закономерностей и точности. Пони-

мание и умение пользоваться математической терминологией не только помогает ученикам 

лучше усваивать материал, но и развивает их логическое и абстрактное мышления. В этой 

статье рассмотрены значение и особенности математической лексики в образовании, прин-

ципы её преподавания. 

Ключевые слова: математическая лексика, изучение и преподавание, принципы препо-

давания, современная педагогика 
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but also develops their logical and abstract thinking. This article considers the significance and fea-

tures of mathematical vocabulary in education, the principles of its teaching. 
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modern pedagogy 

 

Преподавание математической лексики является важной задачей препода-

вания математической науки в школе и имеет свою специфику. Это не просто 

передача знаний, а процесс, который должен быть тщательно спланирован и вы-

полнен с учетом определенных принципов. Эти принципы обеспечивают, 

что ученики не только запоминают термины, но и понимают их значение и зало-

женный в них смысл и могут применять их в различных задачах в процессе обу-

чения [1]. В первую очередь необходимо учитывать основные принципы в дея-

тельности учителя, которые являются основополагающими в современной педа-

гогике – это дидактические принципы в обучении по Я. А. Коменскому [2]: 

1. Принцип научности. Преподавание должно базироваться на научных ме-

тодах и достоверных исследованиях. В контексте изучения математической лек-

сики это означает, что она должна представляться ученикам на основе проверен-

ных фактов и теорий, должна быть подкреплена проверенными источниками ин-

формации, и дети должны иметь возможность убедиться в этом. 

2. Принцип постепенности и систематичности знаний. Этот принцип 

предполагает, что математические знания должны вводиться в таком порядке, в ко-

тором каждые новые понятия или факты строятся на уже изученных, от лёгкого 

к более сложному, а также складываться в единую систему знаний, компоненты 

который связаны друг с другом и не противоречат друг другу. Например, перед тем 

как вводить понятие уравнений, учитель должен убедиться в том, что ученики зна-

комы с понятиями переменных и основных арифметических операций. 

3. Принцип наглядности. Всевозможные диаграммы, модели и интерактив-

ные доски могут сделать математические идеи более конкретными и понятными, 

легче запоминаться учениками, а также ускоряют процесс передачи информации. 

5. Принцип практической применимости. Примеры из реальной жизни мо-

гут помочь ученикам увидеть, как математические понятия применяются в по-

вседневных ситуациях, расширить их кругозор.  

4. Принцип сознательности и активности. Включает в себя со стороны 

учащихся самостоятельное изучение новых тем, участие во внеурочной или ос-

новной деятельности класса для более глубокого изучения каких-то областей 
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знаний, а со стороны учителя – создание условий, при которых это самостоятель-

ное изучение будет наиболее эффективным, интересным и мотивированным [3]. 

5. Принцип дифференциация или индивидуального подхода. В данном слу-

чае необходимо учитывать индивидуальные способностей и потребности учени-

ков, которые позволяют адаптировать учебный материал, чтобы он был доступен 

для всех, независимо от их уровня подготовки. 

6. Принцип прочности. Знания должны быть не только получены, но и за-

креплены, прочно усвоены, а для этого весь изученный материал необходимо по-

вторять.  

7. Принцип воспитания и развития. Преподавание математической лек-

сики также должно способствовать общему воспитанию и развитию учеников, 

развитию их когнитивных, эмоционально-волевых и поведенческих компонен-

тов личности. [4]. 

Помимо принципов, заложенных в основу педагогики идеями Я. А Комен-

ского, в современной педагогике активно развиваются новые принципы в соот-

ветствии с её новыми направлениями и потребностями. Так, кроме прочих, ис-

следователи выделяют: 

1. Принцип интерактивности. Участие учеников в процессе обучения че-

рез игры, обсуждения и групповые проекты способствует активному усвоению 

материала. 

2. Принцип поддержки и мотивации. Поощрение и поддержка со стороны 

учителя могут значительно повысить интерес учеников к математике и их жела-

ние учиться. 

3. Принцип обратной связи и самооценки. Регулярное тестирование и об-

ратная связь помогают ученикам оценить свои успехи и определить области, 

в которых им необходимо улучшиться [5].  

Таким образом следование педагогом этим принципам помогает создать 

в образовательном учреждении среду, в которой математика становится 

не только предметом для изучения, но и инструментом для развития прочих 

навыков и способностей, таких как критическое мышление и навык анализа и ре-

шения проблем. Правильно выбранные подходы в обучении делают математику 

в восприятии учащихся более живой, динамичной и связанной с реальным миром. 
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В статье рассматриваются психологические особенности нового поколения студен-

тов, анализируются методы их обучения и обосновывается актуальность применения видео-

материалов профессиональной тематики при изучении иностранного языка будущими юри-
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The article examines the psychological characteristics of the new generation of students, an-

alyzes the methods of their training and substantiates the relevance of using video on professional 

topics when teaching a foreign language to future lawyers. Internet resources containing short videos 

on legal topics in English are provided in the article. The authors also present examples of exercises 

for these videos, requirements for selected video materials and methodological recommendations for 

compiling exercises. 

Keywords: generation Z, law students, foreign language, video materials 

 

В современном мире все большее значение приобретает владение ино-

странным языком, в том числе и английским. Особенно это актуально для так 

называемого поколения Z, которое вступает во взрослую жизнь в условиях гло-

бализации и цифровизации. Ключевыми навыками, которыми необходимо овла-

деть будущим специалистам в условиях информационного перенасыщения 

среды, являются умения: адекватно выделять ключевые факты из информацион-

ного потока, объединять и систематизировать разнообразную информацию, ана-

лизировать и оценивать её ситуационную значимость.  

Представители поколения Z отличаются от предыдущих поколений своими 

психологическими особенностями. Они выросли в эпоху цифровых технологий, 

что оказало существенное влияние на их мышление и поведение. Они обладают 

высокой цифровой грамотностью, предпочитают визуальную информацию, ориен-

тированы на результат, стремятся к самостоятельности и самореализации [1]. 

Многие исследователи-психологи, социологи, педагоги (Т. Н. Горобец, 

Л. В. Сергеева, А. В. Ерахтин, А. Н. Алехина, Л. Б. Аксенов, С. А. Безгодова и др.) 

отмечают, что современным студентам присуще так называемое «клиповое 

мышление», характеризующееся порционностью восприятия информации по-

средством небольших статей, ленты новостей или коротких видеоклипов [2]. По-

мимо этого, студенты стали предъявлять более высокие требования к «электрон-

ному обучению», активно используя в образовательном процессе гаджеты и дру-

гие технические средства, ставшие неотъемлемой частью их жизни.  

Психологические особенности поколения Z необходимо учитывать при 

обучении профессиональному английскому языку. Методы обучения, основан-

ные на пассивном усвоении информации, не являются результативными 

для представителей нового поколения студентов. Интерактивные и динамичные 

формы обучения, которые позволяют им активно участвовать в процессе обуче-

ния и получать практические навыки, более востребованы. 

Исходя из вышесказанного, считаем, что современные педагоги должны 

подбирать и предоставлять учебные материалы таким образом, чтобы сохранять 
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мотивацию студентов на высоком уровне и учитывать новые реалии. Это, на наш 

взгляд, вполне достижимо при включении в процесс обучения коротких, но ин-

формационно насыщенных видеофрагментов. 

В рамках занятий по английскому языку преимущество использования ви-

деоматериалов состоит в том, что они способствуют повышению роли наглядно-

сти в учебном процессе и удовлетворению разнообразных желаний, интересов 

и запросов обучающихся. Наблюдение за живыми ситуациями и за коммуника-

тивным взаимодействием носителей языка помогает улучшить понимание 

на слух и развить навыки реального общения, а также учит внимательно анали-

зировать звучащую речь и предвосхищать смысловое содержание высказывания. 

Что, в свою очередь, повышает культуру слушания не только на иностранном, 

но и на родном языке. В целом, использование различных каналов поступления 

информации положительно отражается на прочности усвоения иноязычного про-

фессионального материала. 

В процессе преподавания таких дисциплин, как «Иностранный язык 

в сфере юриспруденции», «Иностранный язык в сфере делового общения» на 

юридическом факультете, мы используем обучающие видеофрагменты, которые 

визуализируют различные аспекты английского языка на фонетическом, лекси-

ческом и грамматическом уровнях. Каждый видеофрагмент сопровождается по-

дробными лингвистическими комментариями, а также упражнениями, которые 

помогают эффективно закрепить изученный материал. Видеофрагменты относи-

тельно небольшие по длительности, благодаря этому их можно использовать 

как дополнение к основному материалу аудиторных занятий, а также в качестве 

домашнего задания.  

Можно использовать видеоматериалы интерактивных ресурсов TED-Ed 

и Business English Pod, видеосюжеты образовательных YouTube-каналов и тек-

сты к ним. Применение видеосюжетов этих платформ в процессе преподавания 

английского языка способствует реализации принципа интегрированности зна-

ний, поскольку наряду с развитием собственно коммуникативных умений, про-

исходит и совершенствование информационных, академических, профессио-

нально-коммуникативных и социальных умений.  

Видеоматериалы к занятиям необходимо подбирать с учетом всех требо-

ваний к учебным материалам: соответствие возрастному уровню и конкретным 

целям обучения, интересный сюжет, информативность, значимость и достовер-

ность излагаемых фактов. На вышеуказанных сайтах можно подобрать  

видеофрагменты по всем темам, которые традиционно отражаются в рабочих 
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программах по английскому языку в сфере юриспруденции: “Contract Law”, 

“Commercial Law”, “Company Law”, “Employment Law”, “International Law” 

и т. д. Упражнения к видеоматериалам по разным темам необходимо составлять 

в соответствии со всеми видами упражнений по развитию умения аудирования, 

выделяемыми ведущим отечественным ученым-методистом И. Л. Бим: упражне-

ния, направленные на выборочное понимание, на понимание основного содер-

жания, на полное понимание. Так, например, при изучении темы “Contract Law” 

мы предлагаем студентам ознакомится с видеосюжетом Contract Law, представ-

ленном на сайте https://www.businessenglishpod.com, и далее предлагаем выпол-

нить следующие упражнения: 

1. What are the key aspects of every contract? Put them in the right order. 

2. Match the terms and their explanations. 

3. Watch the third part of the video. You will hear a series of sentences with a 

word replaced with a beep. Repeat each sentence including the missing word or write 

down this word in the following sentences. 

При разработке упражнений к видеосюжетам, необходимо учитывать 

также все этапы работы с видеоматериалами на уровне понимания содержания 

прослушанного, уровне творческой переработки воспринятой информации, 

уровне использования полученной информации в речевой деятельности. Можно 

использовать разнообразные формы тестовых заданий: задания закрытой формы 

(в которых обучающийся выбирает правильный ответ из предоставленного 

набора ответов); задания открытой формы (требующие самостоятельного полу-

чения ответов); задания на установление соответствия; задания на установление 

правильной последовательности.  

При изучении темы “Tort Law”, после ознакомления с лексическим мате-

риалом по теме и разбора соответствующего текста в учебнике под авторством 

Л. В. Ступниковой, студентам предлагается просмотреть видео сюжет What is 

Tort Law?, представленный программой Legal Match [4] и выполнить следующие 

упражнения: 

До просмотра: 

1. Translate the words: a. protects b. violation c. discourage d. make the same 

e. negligent area f. compensated.  

2. Read the text and try to fill in these words into the text. 

Во время просмотра видеосюжета: 

1. Watch the video and check your answers. 

https://www.businessenglishpod.com/
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2. Watch again and put the example of torts in the right column: Negligence-

based Claims or Civil assault or Civil battery. 

После просмотра видеоматериала студентам предлагается ответить на во-

просы, например:  

1. What can you be entitled for emotional distress, pain and suffering, lost 

wages? 

2. What a court may order if the tort is ongoing, like a store unable to open for 

business due to construction next door or cannot be remedied with money?  

3. How do we call an additional monetary compensation which means to punish 

the wrongdoer and is awarded with the discretion of the court? 

На следующих семинарах во время просмотра видео отрывка What is the 

tort of assault? с ресурса US Law Essentials [5] можно предложить упражнение:  

1. Tick the torts of assault from the offenses presented below.  

2. Read the text or watch the video again and answer the questions. 

Затем выдвигаются вопросы для обсуждения правомерности некоторых 

наказаний. 

Выполнение заданий к данным видеофрагментам позволяет развивать сле-

дующие умения студентов:  

 умение понимать и анализировать аутентичную монологическую 

и диалогическую речь, опираясь на изученный языковой материал, социокуль-

турные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки;  

 умение извлекать информацию различных видов (фактуальная, концеп-

туальная и подтекстовая);  

 знание языковых норм английского языка, норм межкультурной ком-

муникации и юридической терминологии для осуществления успешной профес-

сиональной коммуникации. 
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В данной статье рассматривается образ геополитонима с компонентом-технонимом 

на материале геополитического дискурса. Геополитоним раскрывает реалии научной кар-

тины мира и обладает политическими, историческими и социокультурными компонентами. 

Такие устойчивые обороты сохраняют культурный код ключевых геополитических событий, 
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This article reveals the image of geopolitonyms with a technonym component based on the 

material of geopolitical discourse. The geopolitonym reveals the realities of the scientific picture of 

the world and has political, historical and socio-cultural components. Such set phrases preserve the 

cultural code of crusial geopolitical events that had their practical value one day. The technonym 

component in the image of a geopolitonym reflects the result of an engineering activity and has an-

thropogenic characteristics. Metaphorically reinterpreted geopolitonyms with a technonym compo-

nent in geopolitical discourse represent the function of psychological and emotional influence. 

Keywords: geopolitonym, set phrase, influence, metaphor, phraseological unit, impact 

 

В современных СМИ широко используются фразеологические обороты 

для более точного обозначения текущей геополитической обстановки. Кроме 

того, такие устойчивые обороты хорошо эксплицируют выразительно-эмоцио-

нальную окраску текста, воздействуя на реципиента. Благодаря невыводимому 

значению фразеологических оборотов и их экспрессивности раскрываются реа-

лии современного мира, отражая речевое воздействие [1]. Такие фразеологиче-

ские обороты находят свое отражение в языковой картине мире, образуя свою 

собственную – фразеологическую. Известно, что многообразие мировых языков 

раскрывает такое же количество картин мира [2]. Специфика таких картин мира 

репрезентируется в термине геополитоним.  

Геополитоним (класс онимов) схож с термином политоним [3] и является 

характерным маркёром реалий современного мира, обозначая определенные ас-

пекты человеческой деятельности (политические, исторические, социокультур-

ные), выполняя прагматическую и экспрессивную функции [4]. Во фразеологи-

ческом образе геополитоним сохраняет исторически-культурный код определен-

ной нации, указывая на важные, жизнеобразующие события и явления того вре-

мени. Отметим, что в ономосиалогии различаются следующие устойчивые 

группы: антропоним, зооним, техноним, гидроним и др. [5].  

В данном исследовании рассматриваются устойчивые выражения (геопо-

литонимы) с компонентом-технонимом на материале геополитического дис-

курса в современных СМИ. Данная группа раскрывает часть языкового сознания, 

отражающая результат инженерной направленности (различные наименования 

технической сферы).  

Например, фразеологический оборот грязная бомба (dirty bomb) еще 

с начала ХХ в. использовался как инструмент психологического воздействия, 

отождествляя его с оружием массового поражения в новостных статьях о терро-

ристических группировках [6; 7]. 
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Устойчивое выражение грязная бомба состоит из двух компонентов: адъ-

ективный компонент грязная(ый) – связанный с грязью [8] и субстантивный клю-

чевой компонент-техноним – бомба – снаряд со взрывчатым веществом [8]. Сле-

довательно, фразеологизм грязная бомба ассоциируется с разрывным снарядом, 

приводящий к загрязнению. Известно, что именно загрязнение (атмосферы, воды 

и т. д.) всегда волновало человечество, из чего следует, что именно этот фактор 

психологически влияет на общественность.  

В современных СМИ выражение грязная бомба используется как инстру-

мент передачи заведомо ложных фактов. Так, например, в одной из статей но-

востного сайта The Guardian устойчивое выражение dirty bomb (англ. грязная 

бомба) [9] транслирует семантику ‘дигрессии’ с целью переориентирования фо-

куса внимания реципиента и, в то же время, семантику – ‘дескредитации’ и ‘без-

нравственности’ стороны Х по отношению к стороне Y (октябрь 2022 г.) [9]. Дру-

гая новостная статья раскрывает семантику ‘заблуждения’ и даже ‘клеветы’ сто-

роны Х по отношению к стороне Y (ноябрь 2022 г.) [10]. 

Новостной канал РБК, используя фразеологический оборот грязная бомба 

для оценки текущей мировой ситуации (июнь 2023 г.) отражает семантику ‘про-

вокации’ и ‘подстрекательства’ стороной X по отношению к стороне Y [11; 12], 

в результате чего может сформироваться ассоциативный образ виктимблейминга. 

Рассмотрим другой пример. Фразеологический оборот ядерный чемодан-

чик [13] отождествляется с образом судного дня в современных СМИ и раскры-

вает семантику ‘высокой степени страха’. Устойчивое выражение ядерный чемо-

данчик также состоит из двух компонентов: адъективный компонент ядерный – 

связан с использованием энергии атомного ядра [14] и субстантивный стержне-

вой компонент-техноним – чемодан(чик) – устройство, конструктивно напоми-

нающее коробку [13]. В данном устойчивом выражении наблюдается эмоцио-

нально-экспрессивная семантика посредством уменьшительно-ласкательного 

суффикса –чик. Следовательно, геополитоним ядерный чемоданчик отождеств-

ляется с небольшим заряженным энергией предметом, являющийся стартовым 

механизмом в череде глобальных катастрофических последствий. Полагается, 

что небольшие предметы не несут массивного вреда и ассоциируются с комфор-

том, в то время как заряженная энергия сочетается с факелением и вызывает 

обеспокоенные чувства, эмоциональный дисбаланс и панику. 

Фразеологический оборот ядерный чемоданчик синонимичен конструкции 

смертоносный кейс [13]. Устойчивое выражение смертоносный кейс [13] несет 
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в себе высокую степень техногенного неблагополучия, ассоциируясь с кумуля-

тивным снарядом и взывает к иррационному поведению. В дополнение, фразео-

логический оборот ядерный чемоданчик идентифицируется как ядерная кнопка 

[13] при помощи гиперо-гипонимической связи: аналогия с содержимым кейса. 

На современном этапе исторического развития помимо семантики 

‘страха’, раскрывающейся в устойчивом выражении ядерный чемоданчик, 

наблюдается расширение значения оборота: отражается семантика ‘халатности’, 

приводящая к опасным последствиям. Например, когда глава Пентагона  

Л. Остин исчез на неделю (февраль 2024 г.) [15]. Схожая семантика наблюдается 

в период беспорядков в Капитолии: используется оборот nuclear football (букв.: 

ядерный футбольный мяч) [16], который переориентирует адресата на, как пола-

гается, грозящую опасность, чем мятеж. 

Англоязычный оборот nuclear football состоит из адъективного компо-

нента nuclear – результат ядерной энергии [17] и субстантивного football – округ-

лый предмет, сделанный из кожи или пластика [там же].  

Еще один пример отвлечения и смены круга внимания происходил во 

время предвыборной компании в США в 2016 г. [18]. Здесь сторона Х задейство-

вала ассоциативный образ событий, связанные с г. Хиросимой, в последствии 

чего раскрывается семантика ‘агонии’, которая плавно переходит на оппонента, 

сторону Y. 

В заключении отметим, что геополитонимы с компонентом-технонимом 

в современных СМИ несут акциональность деструктивной направленности. Та-

кие устойчивые выражения представлены следующими стилистическими прие-

мами: метафора, антифразис, гипербола. Посредством метафорического пере-

осмысления, такие устойчивые обороты способны принимать развивающуюся 

геополитическую ситуацию, так или иначе воздействуя на реципиента. Геополи-

тонимы с компонентом-технонимом обладают антропогенностью и выполняют 

прагматическую функцию.  

 

Список литературы: 

1. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокуль-

торологический аспекты / В. Н. Телия. М.: Языки русской культуры, 1996. 288 с. 

2. Василенко А. П. Тропеические механизмы фразеообразования (на примере фран-

цузского и русского языков) / А. П. Василенко // Иностранные языки: лингвопрагматические 

и лингводидактические исследования. Брянск: Новый Проект, 2022. С. 13–19. 



279 

3. Шимкевич Н. В. Эволюция русской политонимии в новейшее время / Н. В. Шим-

кевич // Журнал Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. Вопросы ономастики. 2019. № 2 (16). С. 178–198. 

4. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного: имя и общество, статус 

имени собственного, ономастическое пространство и классификация имен, собственные 

имена в языке и речи, семантика собственных имен / А. В. Суперанская; отв. ред. А. А. Рефор-

матский. Изд. 3-е. М.: URSS, 2009. 365 с. 

5. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии /сост. Н. В. По-

дольская. М.: Наука, 1988. 190 с. 

6. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/world/2002/jun/11/usa.julianborger 

(дата обращения: 28.03.2024). 

7. Известия. URL: https://iz.ru/1571741/2023-09-10/v-sovbeze-rossii-raskryli-plan-

ukrainy-i-zapada-po-vzryvu-griaznoi-bomby (дата обращения: 28.03.2024). 

8. Евгеньева А.П. Словарь русского языка в четырех томах. М.: Русский язык, 1985. 

Т. 1. 703 с. 

9. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/world/2022/oct/25/russia-to-raise-

ukraine-dirty-bombclaim-at-un-securitycouncil#:~:text=Russia%20has%20stepped%20up% 

20its,or%20pretext%20for%20Moscow's%20own (дата обращения: 28.03.2024). 

10. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/world/2022/nov/04/un-nuclear-in-

spectors-shut-down-russian-dirty-bomb-claim-against-ukraine (дата обращения: 28.03.2024). 

11. РБК. URL: https://www.rbc.ru/politics/06/06/2023/647ed03f9a79471ae70a3eef?ysclid= 

lvb0hzn6rd986487259 (дата обращения: 28.03.2024). 

12. Радио SPUTNIC. URL: https://radiosputnik.ru/20221028/kiev-

1827553471.html?ysclid=lvb0jmg7i188954326 (дата обращения: 28.03.2024). 

13. РИА Новости. URL: https://ria.ru/20210726/chemodanchik-

1742584137.html?ysclid=lvb0m72fqq591966334 (дата обращения: 28.03.2024). 

14. Евгеньева А. П. Словарь русского языка: в 4 т. / А. П. Евгеньева. М.: Русский язык, 

1988. Т. 4. 802 с. 

15.  Официальный телеграм-канал Д. Медведева. URL: https://t.me/s/ 

medvedev_telegram (дата обращения: 20.02.2024). 

16. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/12/mike-pence-

nuclear-football-capitol-riot (дата обращения: 28.03.2024). 

17. Cambridge dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/english-rus-

sian/?q=nuclear+football (дата обращения: 28.03.2024). 

18. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/world/2016/aug/22/nuclear-foot-

ball-donald-trump (дата обращения: 28.03.2024). 

 

References: 

1. Telia V. N. Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects /  

V. N. Telia. Moscow: Yazyki russkoy kultury, 1996. 288 p. 

https://www.theguardian.com/world/2002/jun/11/usa.julianborger
https://iz.ru/1571741/2023-09-10/v-sovbeze-rossii-raskryli-plan-ukrainy-i-zapada-po-vzryvu-griaznoi-bomby
https://iz.ru/1571741/2023-09-10/v-sovbeze-rossii-raskryli-plan-ukrainy-i-zapada-po-vzryvu-griaznoi-bomby
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/25/russia-to-raise-ukraine-dirty-bomb%20claim-at-un-security%20council#:~:text=Russia%20has%20stepped%20up%20its,or%20pretext%20for%20Moscow's%20own
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/25/russia-to-raise-ukraine-dirty-bomb%20claim-at-un-security%20council#:~:text=Russia%20has%20stepped%20up%20its,or%20pretext%20for%20Moscow's%20own
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/25/russia-to-raise-ukraine-dirty-bomb%20claim-at-un-security%20council#:~:text=Russia%20has%20stepped%20up%20its,or%20pretext%20for%20Moscow's%20own
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/04/un-nuclear-inspectors-shut-down-russian-dirty-bomb-claim-against-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/04/un-nuclear-inspectors-shut-down-russian-dirty-bomb-claim-against-ukraine
https://www.rbc.ru/politics/06/06/2023/647ed03f9a79471ae70a3eef?ysclid=lvb0hzn6rd986487259
https://www.rbc.ru/politics/06/06/2023/647ed03f9a79471ae70a3eef?ysclid=lvb0hzn6rd986487259
https://radiosputnik.ru/20221028/kiev-1827553471.html?ysclid=lvb0jmg7i188954326
https://radiosputnik.ru/20221028/kiev-1827553471.html?ysclid=lvb0jmg7i188954326
https://ria.ru/20210726/chemodanchik-1742584137.html?ysclid=lvb0m72fqq591966334
https://ria.ru/20210726/chemodanchik-1742584137.html?ysclid=lvb0m72fqq591966334
https://t.me/s/medvedev_telegram
https://t.me/s/medvedev_telegram
https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/12/mike-pence-nuclear-football-capitol-riot
https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/12/mike-pence-nuclear-football-capitol-riot
https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/english-russian/?q=nuclear+football
https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/english-russian/?q=nuclear+football
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/22/nuclear-football-donald-trump
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/22/nuclear-football-donald-trump


280 

2. Vasilenko A. P. Tropical mechanisms of phrase formation (on the example of French and 

Russian languages) / A. P. Vasilenko // Foreign languages: linguopragmatic and linguodidactic stud-

ies. Bryansk: Novy Proekt, 2022. P. 13–19. 

3. Shimkevich N. V. Evolution of Russian polytonymy in modern times / N. V. Shimkevich 

// Journal of the Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin. Issues 

of Onomastics. 2019. No. 2 (16). P. 178–198. 

4. Superanskaya A. V. General theory of proper names: name and society, status of proper 

names, onomastic space and classification of names, proper names in language and speech, semantics 

of proper names / A. V. Superanskaya; ed. A. A. Reformatsky. 3rd ed. Moscow: URSS, 2009. 365 p. 

5. Podolskaya N. V. Dictionary of Russian onomastic terminology / comp. by N. V. Po-

dolskaya. Moscow: Nauka, 1988. 190 p. 

6. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/world/2002/jun/11/usa.julianborger 

(accessed: 28.03.2024). 

7. Izvestia. URL: https://iz.ru/1571741/2023-09-10/v-sovbeze-rossii-raskryli-plan-ukrainy-i-

zapada-po-vzryvu-griaznoi-bomby (accessed: 28.03.2024). 

8. Evgenieva A.P. Dictionary of the Russian language in four volumes. Moscow: Russkiy 

yazyk, 1985. Vol. 1. 703 p. 

9. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/world/2022/oct/25/russia-to-raise-

ukraine-dirty-bombclaim-at-un-securitycouncil#:~:text=Russia%20has%20stepped%20up%20its,or 

%20pretext%20for%20Moscow's%20own (accessed: 28.03.2024). 

10. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/world/2022/nov/04/un-nuclear-in-

spectors-shut-down-russian-dirty-bomb-claim-against-ukraine (accessed: 28.03.2024). 

11. RBC. URL: https://www.rbc.ru/politics/06/06/2023/647ed03f9a79471ae70a3eef?ysclid= 

lvb0hzn6rd986487259 (accessed: 28.03.2024). 

12. Radio SPUTNIC. URL: https://radiosputnik.ru/20221028/kiev-1827553471.html?ysclid= 

lvb0jmg7i188954326 (accessed: 28.03.2024). 

13. RIA Novosti. URL: https://ria.ru/20210726/chemodanchik-1742584137. 

html?ysclid=lvb0m72fqq591966334 (accessed: 28.03.2024). 

14. Evgenieva A. P. Dictionary of the Russian language: in 4 vols / A. P. Evgenieva.  

Moscow: Russkiy yazyk, 1988. Vol. 4. 802 p. 

15. Official telegram channel of D. Medvedev. URL: https://t.me/s/medvedev_telegram 

(accessed: 20.02.2024). 

16. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/12/mike-pence-nu-

clear-football-capitol-riot (accessed: 28.03.2024). 

17. Cambridge dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/english-rus-

sian/?q=nuclear+football (accessed: 28.03.2024). 

18. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/world/2016/aug/22/nuclear-football-

donald-trump (accessed: 28.03.2024).



281 

УДК 81 

 

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ  

НА ЯЗЫКОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

О. О. Кретова  

студент 2 курса 

факультет филологии и журналистики 

Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева 

helen-2005@bk.ru  

З. К. Тастемирова 

старший преподаватель кафедры английского языка  

и профессиональных коммуникаций 

Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева 

zulfiyatastemirova@mail.ru 

А. Б. Мешкова 

студент 2 курса 

факультет филологии и журналистики 

Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева 

alinameshkova0308@gmail.com 
 

Влияние культурных различий на языковое взаимодействие вышло на новый уровень 

в современном мире. В работе рассматривается, как культурные особенности, традиции 

и ценности различных обществ влияют на способы общения и восприятие языка. Особое вни-

мание уделяется вопросам межкультурного общения, перевода и интерпретации, а также 

проблемам межкультурных недоразумений и конфликтов, возникающих из-за различий 

в языке и культуре. Работа представляет собой анализ актуальных исследований и примеров 

из практики, что позволяет выявить ключевые аспекты взаимосвязи между культурными 

различиями и языковым взаимодействием. 

Ключевые слова: культурные различия, языковое взаимодействие, культурные недора-

зумения, культурные конфликты 

 

THE IMPACT OF CULTURAL DIFFERENCES  

ON LANGUAGE INTERACTION 
 

O. O. Kretova  

the 2nd year student 

the Department of Philology and Journalism 

Astrakhan Tatishchev State University  

helen-2005@bk.ru 

mailto:helen-2005@bk.ru
mailto:zulfiyatastemirova@mail.ru
mailto:alinameshkova0308@gmail.com
mailto:helen-2005@bk.ru


282 

Z. K. Tastemirova 

Senior Lecturer of the English Language  

and Professional Communications Department  

Astrakhan Tatishchev State University  

zulfiyatastemirova@mail.ru 

A. B. Meshkova 

the 2nd year student 

the Department of Philology and Journalism 

Astrakhan Tatishchev State University  

alinameshkova0308@gmail.com 
 

The influence of cultural differences on language interaction has reached a new level in the 
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Язык и культура взаимосвязаны с самых древних времён. Язык – это не 

просто средство передачи информации, он также отражает ценности, обычаи 

и историю определенного сообщества [1]. Каждая культура имеет свою уникаль-

ную лингвистическую ткань, которая формируется под воздействием множества 

факторов, включая историю, географию, религию, и даже климатические усло-

вия. Фиксированное разнообразие культур означает и разнообразие языков, 

а каждый язык, в свою очередь, является ключом к пониманию культурных осо-

бенностей. 

Одним из основных аспектов взаимодействия языка и культуры является 

способность к общению между людьми из других стран. Этот процесс, извест-

ный как межкультурная коммуникация, возникает в тех случаях, когда люди, го-

воря на разных языках, вступают в контакт друг с другом [2]. 

Примером межкультурной коммуникации из реальной жизни может быть 

общение на международной конференции, где ученые и специалисты со всего 

мира собираются для обмена знаниями и опытом. На конференции могут при-

сутствовать ученые из различных стран, говорящие на разных языках. В ходе 
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конференции различные участники вступают в контакт друг с другом для дис-

куссий, обсуждения результатов и возможного сотрудничества. Например, уче-

ные из Японии, России, и США обсуждают результаты своих исследований в об-

ласти космических технологий. При этом каждый из участников говорит 

на своем родном языке. Межкультурная коммуникация в данном случае вклю-

чает в себя понимание языковых и культурных особенностей друг друга, уваже-

ние традиций и форм общения. Участники стараются найти общий язык для эф-

фективного общения, учитывая различные языки, нормы вежливости и специ-

фику выражений. 

Однако при взаимодействии между представителями различных культур, 

возникают многочисленные сложности, связанные с языковыми различиями. 

Например, каждая культура имеет свои уникальные нормы вежливости и формы 

обращения, которые могут существенно отличаться от тех, что приняты в других 

культурах. Использование неподходящих выражений или форм обращения мо-

жет вызвать недопонимание или даже конфликт [3]. 

Предположим, что вы общаетесь с коллегами из Японии. Во время обеден-

ного перерыва на работе, вы начинаете задавать им вопросы о их личном финан-

совом положении, заработной плате или о деталях своих инвестиций. Однако 

в японской культуре обсуждение своих личных финансов с коллегами может 

считаться неприемлемым и даже нарушением приватности. Финансовые во-

просы считаются личными и частными, а обсуждение их с другими людьми, осо-

бенно на работе, может вызвать дискомфорт и негативные эмоции [4]. 

Кроме того, в каждой культуре существуют свои табу и запреты на обсуж-

дение определенных тем. Например, в одной культуре обсуждение денег 

или личного состояния может считаться неприличным, в то время как в другой 

культуре такие темы могут быть вполне обыденными. Игнорирование этих куль-

турных особенностей может привести к недопониманию и негативным послед-

ствиям [3]. 

Также следует учитывать, что каждый язык имеет свои лингвистические 

особенности, которые могут затруднять понимание для неговорящих на этом 

языке. Это включает в себя особенности фонетики, грамматики, лексики и даже 

структуры предложений. Например, в некоторых языках существуют уникаль-

ные формы выражения времени или вежливости, которые могут быть непри-

вычны для носителей других языков [5, с. 24]. 
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Для успешного межкультурного общения необходимо учитывать эти раз-

личия и стремиться к адаптации культурных и лингвистических норм других со-

обществ. Это включает в себя не только усвоение языка, но и осознание и уваже-

ние культурных особенностей собеседников. Кроме того, важно развивать 

навыки межкультурной компетенции, которые позволяют эффективно взаимо-

действовать с людьми из разных культурных контекстов [6]. 

Влияние культурных различий на языковое взаимодействие: отраже-

ние культур в общении. Влияние культурных различий на языковое взаимодей-

ствие нельзя недооценивать. Понимание этих различий и умение адаптироваться 

к ним является ключом к успешной межкультурной коммуникации и взаимопо-

ниманию между людьми разных культурных фонов. Мир состоит из богатого 

мозаичного полотна культур, каждая из которых несет свои уникальные ценно-

сти, традиции и обычаи. В этом контексте язык становится не только инструмен-

том общения, но и зеркалом, отражающим менталитет и культурные особенно-

сти сообщества. Именно поэтому культурные различия оказывают существенное 

влияние на языковое взаимодействие между представителями различных стран. 

Культурные нюансы и понимание языковой информации. Каждая 

культура имеет свой уникальный спектр ценностей, которые могут влиять 

на способ восприятия и интерпретацию языковой информации. Например, 

в культуре, где придается большое значение индивидуальной свободе и самовы-

ражению, люди могут быть более привыкли к открытому обсуждению своих 

мыслей и чувств. С другой стороны, в культуре, где приоритет отдается коллек-

тиву и групповой гармонии, коммуникация может быть более осторожной и ори-

ентированной на сохранение гармонии в обществе. 

Традиции и обычаи в языковом взаимодействии. Традиции и обычаи 

также играют ключевую роль в языковом общении. Например, в некоторых куль-

турах принято использовать более формальные выражения и обращения при об-

щении с людьми старшего возраста или высокого статуса. В других культурах, 

напротив, акцент может быть скорее на индивидуальной близости и прямоте. 

Не соблюдение этих традиций может привести к недопониманию или даже 

оскорблению. Например, два человека из разных культур – испанец и японец – 

общаются на международной конференции. Испанский коллега, в соответствии 

с испанской традицией, может приветствовать своего японского коллегу широ-

ким жестом и обнимать его в знак дружеского приветствия. Однако японец  

может оказаться в замешательстве, потому что в японской культуре обычно  

сохраняют большее расстояние и избегают физического контакта при первом 

знакомстве. 
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В данном случае традиции и обычаи испанской культуры, где физический 

контакт в жестах приветствия является распространенным и дружелюбным, мо-

гут противоречить традициям и обычаям японской культуры, где более формаль-

ное и уважительное обращение, без физических контактов, считается более 

уместным. 

Влияние культурных ценностей на языковую коммуникацию. Ценно-

сти, придаваемые различными культурами, также формируют особенности язы-

кового общения [7]. Например, культура, ценящая индивидуальную инициативу 

и достижения, может предпочитать более прямое и уверенное выражение своих 

мыслей. В то время как культура, где важнее групповое согласие и гармония, 

может склоняться к более сдержанному и коллективному стилю общения. 

Преодоление культурных барьеров в общении. Языковые барьеры мо-

гут иметь серьезные негативные последствия для отдельных лиц и обществ. 

Крайне важно распознавать и устранять эти барьеры, чтобы улучшить общение 

и способствовать равенству. Понимая причины и последствия, мы можем разра-

ботать эффективные стратегии их преодоления. Изучение языка и его культур-

ных нюансов, использование услуг переводчика, обучение культурной чувстви-

тельности и невербальное общение могут помочь преодолеть языковые барьеры. 

Для отдельных лиц и организаций важно предпринимать действия и обращаться 

за соответствующей помощью и поддержкой для их преодоления и создания бо-

лее инклюзивного и разнообразного сообщества. 

Для успешного языкового взаимодействия между представителями раз-

личных культур необходимо учитывать эти различия и быть готовым к адапта-

ции. Это включает в себя не только знание языка, но и понимание культурных 

особенностей своих собеседников. Важно проявлять уважение к их традициям и 

обычаям, а также быть готовым к установлению общих точек соприкосновения. 

Взаимодействие между языком и культурой создает множество возможно-

стей, но также представляет собой вызовы, особенно при общении между пред-

ставителями различных культур. Однако понимание и уважение культурных раз-

личий могут стать основой для гармоничного и эффективного общения, способ-

ствуя укреплению взаимопонимания и толерантности в мировом сообществе. 
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Статья посвящена проблеме необходимости оценки и отбора образовательных тех-

нологий с учётом их эффективности и результативности в долгосрочном периоде. Актуаль-

ность данной проблемы заключается в том, что педагогическая фасилитация как один 

из трендов образовательного процесса предполагает постоянное развитие личной эффек-

тивности сегодняшних студентов, а образовательные технологии, методы и приемы необ-

ходимы для развития коммуникативного навыка, что полностью соответствует реализации 

концепции развития иноязычной компетенции студентов неязыковых специальностей. От-

бор современных образовательных инструментов через принцип интерактивности (техно-

логии 4 к) отвечает требованиям времени и задачам, стоящим перед образовательной си-

стемой. Статья адресована учителям и преподавателям иностранных языков, всем интере-

сующимся методикой обучения иностранным языкам на основе новых технологий 
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ностные ориентации, инновационные образовательные технологии  
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The article is devoted to the problem of the need to evaluate and select educational technolo-

gies, considering their effectiveness and efficiency in the long term. The relevance of this problem 

lies in the fact that pedagogical facilitation, as one of the trends in the educational process, involves 

the constant development of the personal effectiveness of today's students, and educational technol-

ogies, methods and techniques are necessary for the development of communication skills, which is 

fully consistent with the implementation of the concept of developing foreign language competence 

of students of non-linguistic specialties. The selection of modern educational tools through the prin-

ciple of interactivity (4K technology) meets the requirements of the time and the challenges facing 

the educational system. The article is addressed to teachers and teachers of foreign languages, eve-

ryone interested in methods of teaching foreign languages based on new technologies 

Keywords: facilitator, facilitation, organization of group work, value orientations, innovative 

educational technologies 

 

Современное образование в целом требует радикального изменения под-

хода к организации, новых форм, новых правил и освоение новых образователь-

ных технологий [1]. 

Принудительное обучение учащихся, направленное исключительно 

на усвоение предметных знаний, больше неактуально. В современном мире вос-

требовано осознанное, личностно вовлечённое учение, направленное на усвое-

ние личностного опыта, а, соответственно, имеющего целый ряд компетентно-

стей, личностных результатов и высокий личностный потенциал [2]. 

Соответственно необходимо изменение учительских ролей – современный 

вектор, ориентированный на школу будущего. 

Современный учитель не транслятор знаний. Современный учитель –про-

водник в мире информации, наставник, коуч, фасилитатор [3]. 

Коуч и фасилитатор – это не ругательные слова. И это не новые специали-

сты, которые придут в школу работать по новым стандартам ФГОС. 

Коучинг и фасилитация – это метакомпетеции современного учителя, уме-

ние готовить своих подопечных к жизни, выступая в разных профессиональных 

ролях: и как тренер по отработке навыков для достижения цели, и как психолог-

модератор гибкий, вдохновляющий позитивно-мотивирующий [4]. 

mailto:bagrintsevaob@gmail.ru
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Коуч-учитель не предлагает свои решения, но он помогает ученику сгене-

рировать собственные решения и сопровождать его в их реализации. 

Фасилитатор -учитель знает «сильности «и «слабости» своих учеников, не-

навязчиво дирижирует групповой коммуникацией, вдохновляет и мотивирует 

на успех. 

Идеи фасилитации (помощи, заботы, вовлечения, поддержки) мы находим 

в многочисленных трудах отечественных педагогов и психологов, таких как 

Б. Н. Алмазов, Т. И. Бабаева, А. С. Белкин, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, 

В. О. Ключевский, И. Б. Котова, А. С. Maкаренко, О. В. Немиринский, А. Б. Ор-

лов, Н. К. Рерих, В. Д. Семенов, С. А. Смирнов, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Тол-

стой, В. Д. Шадриков, Е. Н. Шиянов, И. С. Якиманская и др. [5].  

Мы стремимся к тому, чтобы каждый учащийся стал подлинным субъек-

том образования. Но каждый включается насколько позволяют качества лично-

сти, особенности ситуации, контакт с преподавателем. В фасилитации много ин-

струментов, которые позволяют это выровнять [6]. 

Что должен уметь фасилитатор? Фасилитатор должен владеть теорией 

и навыками эффективной коммуникации. Например: быть активным слушате-

лем, следить за интонациями и считывать невербальные сигналы. А ещё пони-

мать правила уважительного общения и уметь их отслеживать. 

Инструменты фасилитации хорошо комбинируются с методами интерак-

тивного обучения и, в частности, со сказкотренинговым форматом. 

Вот один из примеров: праздничное новогоднее мероприятие “New Year’s 

Fairy Battle”. Название игры содержит в себе замысел новогоднего события в 

формате сказочной битвы с вызовами и действиями. 

В рамках данного события происходит развитие навыков XXI в., так назы-

ваемых “soft skills” («гибкие навыки»); участники учатся понимать друг друга, 

противодействовать Злу, принимать решения и осуществлять выбор. 

Сказкотренинговый формат предполагает, что герои проходят основные 

этапы с учётом особенностей жанра сказки и особенностей психологического 

тренинга на основе сказки, сначала «возникновение проблемы», потом её реше-

ние, включая ситуацию «сказочного перепутья». Участникам предоставляется 

свобода выбора и ответственность за этот выбор. На всех этапах сказочной битвы 

важно было обращать внимание и поощрять эмоционально- позитивное взаимо-

действие, помощь ближнему, осознание своих и чужих эмоций и причин их воз-

никновения. 



290 

После проведения игры преподаватель и участники игры разбирали, по-

чему они взяли те или иные эпитеты на раунде 2 (условно-позитивная и условно-

негативная коннотация), а на раунде 3 кто-то смело открыл коробочку, а кто-то 

нет(метафора» принятия возможностей или уход от решений»), кто-то справился 

со своей Суперсилой (индикатор как предметных умений, владения английским 

языком, так и степени развития критического и креативного мышления) на ра-

унде 4, и кто как совершал выбор на раунде 5. 

В финале были отмечены все сильные стороны и решения сказочных ге-

роев. На завершающем этапе было задано несколько тренинговых вопросов: 

What was interesting for you (doing fairy actions, chatting with your friends, singing 

and dancing, being a character of a fairy-tale)? What was ok/not ok for you? What was 

easy/difficult? What would you do in a different way? 

Тренинг, как и любое учебное занятие, имеет определенную цель: 

информирование и приобретение участниками тренинга новых способов 

действий; изменение взгляда на проблему и на процесс обучения; повышение 

способности обучающихся к положительному отношению к себе и жизненным 

выборам. 

Цель применения «фасилитации» в образовательном процессе может сво-

диться к решению кейсов, конкретных бизнес-ситуаций, где требуется найти ре-

шения, проанализировать проблемы, собрать идеи, уточнить задачи, спланиро-

вать действия и т. д. 

Организация занятий с применением метода «фасилитации» целесообразна 

в случаях, когда поднимаются острые темы, которые требуют конкретных реше-

ний; когда ситуацию нужно рассмотреть комплексно, с разных сторон; тогда, ко-

гда требуется организовать эффективное групповое обсуждение, где каждый 

участник может высказаться, поделиться идеями, опытом и предположениями. 

Продукт, полученный с помощью применения метода «фасилитации», 

можно представить как принятое, зафиксированное на бумаге (на фотографиях, 

на любом другом носителе) организационное решение или предложение. 

Один из примеров: 

СЦЕНАРИЙ МОДЕЛЬНОЙ МИНИ-ФАСИЛИТАЦИИ 

Первая часть. ОТКРЫТИЕ. 

Распределение в формате СВЕТОФОР 

 распределить всех по 3 цветам (желтый, красный, зеленый) светофор 

на 3 столика; 
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 послушать представителя заказчика по цели (Цель: определить приори-

тетные проекты в процессе подготовки к научному мероприятию по теме «Вли-

яние искусственного интеллекта на обучение студентов», сформировать планы 

действий для каждого приоритетного проекта); 

 индивидуальные эмоциональные состояния / ожидания / визитки 

(роль – спикер, аналитик, тайминг хранитель, дискутатор, креативщик, наблюда-

тель…) представиться (модераторы фиксируют общую динамику группы); 

 общее это ЦВЕТ светофора, почему этот цвет? Как цвет характеризует 

группу? 

Вторая часть. ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕЛИ  

И СУТИ ВОПРОСА ОБСУЖДЕНИЯ 

Дать распечатанные направления, КРАСНАЯ группа (проблемные направ-

ления), ЖЕЛТАЯ группа (направления, которые реализуются стандартно в це-

лом по субъективным ощущениям), ЗЕЛЕНАЯ группа (самые интересные 

направления) 

(Модераторы фиксируют, где совпадения / схождения.) 

Третья часть. СОВМЕСТНЫЙ ПОИСК РЕШЕНИЙ  

ПО ГОРЯЧИМ ВОПРОСАМ 

Каждая из трех групп голосует и берет одно направление в своей пробле-

матике, и готовит по нему те аспекты на которые стоит обратить внимание 

для реализации идей проектов (заполняется карточка проекта, не менее 

3 от группы: название, кратко суть, интерессанты). 

Мировое кафе. Все ходят в гости (5 мин. в каждом доме), хозяин дома озву-

чивает, гости могут предложить свою карточку проекта 

Четвертая часть. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЙДЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

 «Светофор» проектов на стене 

Все карточки проектов выкладываются на белую стену(whiteboard) скот-

чем в форме светофора. 

 Экспертный выбор 

Экспертная группа со стороны (заказчик, тимлидеры, эксперты спикеры 

и пр.) изучают и выбирают по ОДНОМУ проекту в каждом цвете.  

 SMART-инструменты 

К нему по методике» Кто? Где? Когда?» каждая группа прописывает 

укрупненно таблицу действий (сделать, в процессе, сделано к дате). 
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Пятая часть ЗАКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ 

Техника – Футболка с лозунгом 

 «…футболка и точка!»  

Участникам раздаются заготовки футболок, каждый создает свою, приду-

мав для нее лозунг, отражающий впечатления и эмоции от сессии (принт должен 

уместиться) Например: “You are cool”, “It’s great!” и т. д. 

 

 

Рисунок – Футболка с лозунгом 

  

Наиболее точно суть метода «фасилитации», на наш взгляд сформулировал 

Лао Цзы в своем гениальном труде «Дао Дэ Цзын», где он называет фасилита-

тора – «совершенномудрым», потому что «он никуда не зовет, а все идут куда 

нужно; он молчит, а все его слушают; он находится позади всех, а все его видят». 

Фасилитация меняет ценности и перестраивает систему взаимоотношений 

преподавателя и учеников. Эта система отношений становится более адекватной 

современным требованиям VUCA-мира, компетенциям будущего, в которых 

важную роль играет групповая работа. 

VUCА акроним английских слов: volatility(нестабильность), uncertainty 

(неопределённость), complexity(сложность), ambiguity(неоднозначность), 

по сути, означает отсутствие ориентиров в условиях того, что чёткое планирова-

ние не работает, а мир непредсказуем. 

И именно фасилитация обеспечивает необходимыми инструментами, ко-

торые помогают эффективно действовать в ситуации неопределённости, быст-

рых изменений и неясности, быть гибкими и адаптивными. 
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В данной статье рассматривается роль когнитивной лингвистики в обучении мате-

матике. Язык представляется как зеркало и орудие мышления человека, как система знаков, 

позволяющая человеку развивать своё мышление, познавать окружающий мир и делиться 

знаниями с другими людьми, без чего невозможен процесс обучения. Рассматривается теория 
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Развитие математического мышления учащихся – одна из важнейших за-

дач, стоящая перед каждым преподавателем математики. Именно математиче-

ское мышление является неотъемлемой составляющей процесса познания, 

и без его систематического, имеющего чёткую цель развития невозможно до-

биться эффективного овладения учащимися математическими знаниями, умени-

ями и навыками. По самой своей сути математика способствует развитию систем-

ного абстрактного мышления; у учащихся выстраивается целая система понятий, 

категорий и алгоритмов решения поставленных перед ними задач. Именно поэтому 

математика связана с когнитивной лингвистикой – научной дисциплиной, предме-

том изучения которой является связь языка и сознания человека [1]. 

Язык, являющийся объектом изучения лингвистики в целом и когнитивной 

лингвистики в частности, – неотъемлемая часть познания. По сути дела, язык – 

это зеркало и орудие мышления человека. Именно язык является универсальной 

системой знаков, посредством которой можно выразить практически всё, объяс-

нить, охарактеризовать и описать любое абстрактное понятие [2]. По аналогии 

с математикой, оперируя абстрактными символами посредством языка, человек 

формулирует значения и смыслы слов и предложений, указывающих на разные 

составляющие мира (вещи, свойства, отношения). 

В когнитивной лингвистике имеет место такая теория, как теория концеп-

туального воплощения. Она основана на том, что познавательные возможности 

человека определяются условиями его бытия – его физической и ментальной ор-

ганизацией, условиями существования в определённой среде, накопленным опы-

том восприятия окружающей действительности и т. д. С точки зрения теории 

концептуального воплощения «процесс понимания языка существенно опира-

ется на имеющийся перцептивный, моторный, эмоциональный, социальный 

опыт человека» [3]. 

Семантика – раздел лингвистики, изучающий значения и смыслы языко-

вых единиц [4]. Именно рассмотрение взаимосвязи семантики языковых единиц 

с мышлением человека является одной из задач когнитивной лингвистики. 
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В процессе познания окружающего мира человек на основе своего опыта телес-

ных ощущений и действий использует для описания того, что он познал, язык. 

Как язык становится зеркалом орудия и мышления, так и отдельные слова стано-

вятся отражением усвоенных человеком понятий, сформированных в его созна-

нии образов и свойств предметов и отношений. Например, он использует суще-

ствительные «сфера», «круг», «октаэдр», «параллелограмм», имея чёткое пред-

ставление о соответствующих понятиях, об их свойствах, объективно отличаю-

щий одно понятие от другого. Именно на таком использовании слов и выраже-

ний языка на основе когнитивного опыта и основана теория концептуального во-

площения. Тем самым язык даёт неограниченные возможности не просто вер-

бальной манифестации абстрактных понятий и образов, существующих в созна-

нии человека, но и передачи накопленных знаний, опыта познания окружающей 

действительности от человека к человеку [5]. Благодаря этому становится воз-

можным учебный процесс, когда педагог делится с учениками своими знаниями 

не только того, что он мог сам почерпнуть из книг, но и того, что он на личном 

опыте познал, пережил и осознал. 

Представляется возможным утверждать, что математика имеет свой язык, 

в т.ч. свою лексику и грамматику. В естественном языке основной лексической 

единицей является слово – двуплановый знак, сочетающий условно общеприня-

тый набор звуков / букв и скрытый за этим набором глубинный смысл (который 

основан на образах, отражающих восприятие человеком окружающей действи-

тельности) [6]. Аналогично и в языке математики основными единицами стано-

вятся не просто числа, но и условные общепринятые обозначения величин, так 

или иначе взаимосвязанные и имеющие чёткую корреляцию с обозначаемыми 

ими математическими понятиями. 

Грамматика – это раздел лингвистики, изучающий взаимоотношения 

между словами. По аналогии с естественным языком, когда так или иначе свя-

занные слова формируют целое предложение, выражающее законченную мысль, 

математические символы (как материальная манифестация соответствующих 

понятий и категорий) так или иначе сочетаются друг с другом, образуя единую 

формулу, которая также выражает законченную мысль. 

Будучи источником образов, математика развивает образное мышление. 

Язык же, выступая в роли зеркала и орудия мышления, развивает умение обуча-

ющихся видеть, например, разнообразные двухмерные и трёхмерные формы, 

распознавать и моделировать их, понимать соотношения между величинами 

при построении формул и т. д. 
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В когнитивной лингвистике выделяются такие понятия, как скрипт (сцена-

рий) и фрейм [7]. Представляется, что оба понятия имеют прямое отношение 

и к обучению математике. 

Скрипт – это набор знаний о том, как поступать в конкретных ситуациях. 

Представляется, что одна из важнейших задач преподавателя математики – дать 

ученикам именно такой набор скриптов, которые чётко объясняют и регламен-

тируют алгоритм решения той или иной математической задачи – например, как 

рассчитать объём шара, как решить систему уравнений и т. п. 

Фрейм, как и скрипт, – это способ представления операционной информа-

ции. Он представляет собой сформированную структуру знаний для представле-

ния стереотипной ситуации (например, использование тригонометрических фор-

мул, решение линейных уравнений). В частности, при обучении математике 

фреймы способствуют правильному представлению учащихся о конкретной си-

туации, создание и развитие которой обусловлено теми или иными факторами. 

Тем самым представляется, что понятийный аппарат когнитивной лингви-

стики применим при обучении математике. Без языка невозможно познание че-

ловеком окружающего мира, развитие абстрактного и образного мышления [8]; 

именно благодаря языку становится возможным обучение любым наукам, вклю-

чая математику. 
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The article is devoted to the problem of teaching dialogic speech in elementary school using 

role-playing games. The concept of dialogic speech and program requirements for primary school 

students are revealed. The possibility and factors of using role-playing as an effective means of teach-

ing dialogue in English lessons in elementary school are considered. The analysis of some UMCS for 

teaching dialogic speech using role-playing games is carried out. The advantages of using role-play-

ing games in the UMK and other sources of information in foreign language lessons in elementary 

grades are revealed. 
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Одной из основных задач педагогов при обучении подрастающего поколе-

ния является способствование формированию красивой и связной речи обучаю-

щихся, возможностью переключения, совмещения продуктивных и рецептивных 

факторов, позволяющих рассматривать диалогическую речь как функционально 

разносторонний вид устно-речевой деятельности. 

Согласно В. Л. Скалкину, «диалогическая речь – это объединенное ситуа-

тивно-тематической общностью и коммуникативными мотивами сочетание уст-

ных высказываний, последовательно порожденных двумя и более собеседни-

ками в непосредственном акте общения» [1].  

Следовательно, в области лингводидактики диалог определяется как по-

следовательность реплик, обмениваемых в ходе непосредственного общения 

между двумя или более участниками. Диалог представляет собой структурно-се-

мантически и интонационно завершенное объединение автономных реплик, свя-

занных по смыслу.  

Диалогическое единство является основной единицей обучения диалоги-

ческой речи, которая представляет собой процесс речевого взаимодействия 

между участниками коммуникации. «Учащиеся должны уметь вести диалог, ис-

пользуя различные речевые средства, такие как вопросы, расспросы, выяснение 

мнения, сопоставление, а также выражая различные речевые акты, такие как вос-

клицание, просьба, приказ, приглашение, согласие, несогласие и другие» [2].  

Согласно программным требованиям, ученики начальных классов должны 

уметь вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос. Важно также отметить 

и то, что минимальный объем диалога составляет 2–3 реплики с каждой стороны.  

Ролевая игра является эффективным методом развития устной речи, в том 

числе и диалогической. Она «позволяет учащимся возможность вжиться в раз-

личные роли, использовать языковые навыки в реальных коммуникативных си-
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туациях и взаимодействовать с другими участниками игры» [3]. Такая игра раз-

вивает словарный запас, грамматическую точность, понимание контекста и уве-

ренность в использовании языка. 

Для того чтобы ученики начальных классов смогли сосредоточиться на со-

держательной стороне высказываний во время ролевых игр важно заранее про-

думать тему игры и повторить или выучить новую лексику, которая будет необ-

ходима для корректной коммуникации. Необходимо подготовить учеников 

не только с языковой, но и с психологической точки зрения. Важно помочь по-

нять, что они способны справиться с данный упражнений ввиду многообразия 

изученной лексики. 

Диалог является одной из форм коллективного обучения. В основе техно-

логии коллективного обучения лежит идея создания необходимых условий для 

совместной, успешной и плодотворной учебной деятельности учащихся. «Ис-

пользование этой технологии позволяет достичь основных целей обучения ино-

странному языку, а также раскрытию потенциальных возможностей каждого 

ученика и дальнейшему совершенствованию его умений и навыков» [4].  

Рассмотрим ролевые игры на базе УМК Starlight 3. В содержании учебника 

раздел «Говорение» дается в части “Round Up lessons” [5]. После изучения грам-

матики и закреплении с помощью письма ученикам предлагается ознакомиться 

с образцом использования изученной грамматики с помощью диалога. Вместе 

со своими одноклассниками они не только закрепляют новый грамматический 

и лексический материал, но и вводят их в речь. Например, в одном из параграфов 

“Round Up lessons” после изучения притяжательного падежа предлагается ситу-

ация, в которой ученики обсуждают игрушки и комментируют их внешний вид. 

Во многих ролевых играх данного учебника создается ситуация, в которой каж-

дому участнику назначается определенная роль.  

Важно отметить, что все темы ролевых игр, в которых используется диа-

логическая речь, рационально адаптированы для учеников 3 класса. Через игру 

учащиеся получают возможность практиковать навыки общения и учатся выра-

жать свои мысли.  

В учебнике Starlight 3 класса предложены различные ролевые игры, которые 

связаны с представленными в учебнике темами. Например, после знакомства 

с названиями игрушек им предоставляется возможность обсудить игрушки друзей. 
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В страноведческих параграфах предлагается составить диалог жителя и ту-

риста в определенной стране. Целью такой игры является использование англий-

ского языка для коммуникации и обмена информацией, а также возможность 

научиться выстраивать диалог в логически правильном порядке. 

Другим примером ролевой игры для обучения диалогической речи явля-

ется форма взаимодействия ученик-группа. В рамках ролевой игры предполага-

ется активное участие всей группы, где каждый выполняет определенную роль.  

После изучения лексики по теме «Еда и продукты питания» в 3 классе 

можно провести игру под названием «Угощение за столом». Ученики разделя-

ются на 2–3 группы, занимающие разные столы. Во время игры они чередуются 

в ролях хозяев и гостей, где гости могут представлять животных из учебника.  

Для интереса используются бумажные тарелки и чашки с изображениями 

различной еды. Хозяин стола предлагает угощение гостям, а они должны отреа-

гировать на его предложение. Учитель наблюдает за процессом, фиксирует 

ошибки для последующего обсуждения в учебных упражнениях. 

Эта игра не только позволяет закрепить фразы, но и усвоить правила пове-

дения за столом. Перед началом игры можно обсудить традиции англичан. 

Кроме того, участие в такой игре помогает детям осознать практическое приме-

нение своих знаний, что способствует более глубокому обучению, основанному 

на личной значимости. 

Таким образом, проведение ролевых игр эффективно для развития навыков 

диалогической речи на уроках иностранных языков в младших классах. Игры 

позволяют учащимся погрузиться в ситуации, где они могут выразить себя через 

различные роли.  

Успех в развитии иноязычного говорения зависит от подготовки и умения 

учителя подобрать соответствующий языковой материал, адекватный уровню, 

теме и индивидуально-психологическим особенностям возраста детей. Аутен-

тичные задания, умения организовать речевую практику и создать мотивацию 

учащихся для выполнения речевых заданий являются самими важными факто-

рами при проведении таких игр.  

При соблюдении всех вышеперечисленных факторов ролевые игры станут 

эффективным инструментом для отработки и закрепления умения вести диалог, 

а также будут способствовать развитию мотивации младшеклассников изучать 

английский язык. 
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В статье рассматривается понятие такого продуктивного вида речевой деятельно-

сти как говорение, подразумевающего использование устной речи. Помимо этого, в данной 

работе рассматривается понятие одного из типов говорения – монологической речи, кото-

рая представляет собой высказывание одного человека на заданную тему. В ходе исследова-

ния изучаются функции, задачи данного явления, программные требования и трудности обу-

чения монологу. По результатам исследования данного вида говорения приводятся примеры 

речевых продуктивных упражнений для обучения монологическому высказыванию. 
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The article discusses the concept of such a productive type of speech activity as speaking, 

which implies the use of oral speech. In addition, this work examines the concept of one of the types 

of speaking – monologue speech, which is the utterance of one person on a given topic. The research 

examines the functions, tasks of this phenomenon, program requirements and difficulties of teaching 

monologue. According to the results of the study of this type of speaking, examples of speech produc-

tive exercises for teaching monological utterance are given.  

Keywords: type of speech activity, monological utterance, monological skill 

 

Говорение является формой устного общения, благодаря которой происхо-

дит обмен информацией с помощью языковых средств, устанавливается контакт 

и взаимопонимание, а также оказывается воздействие на собеседника в зависи-

мости от намерения говорящего. 

Говорение в зависимости от участия мыслительного процесса можно раз-

делить на следующие виды: инициативное (спонтанное, неподготовленное); от-

ветное (реактивное), в ходе которого происходит реакция на речь другого участ-

ника общения; имитативное, при котором учащиеся пересказывают текст или за-

учивают наизусть; автоматизированное, при котором происходит воспроизведе-

ние выученного текста, смысл которого учащийся не понимает; ассоциативное, 

в процессе которого учащийся заучивает текст с помощью ассоциаций. 

Одним из видов говорения в зависимости от формы речи, который будет 

рассмотрен в данной работе, является монолог. Основной целью обучения моно-

логической речи можно назвать формирование монологических речевых уме-

ний. Монологическим умением принято считать умение логично и последова-

тельно, достаточно полно, коммуникативно-мотивировано, достаточно пра-

вильно в языковом отношении, творчески пользоваться средствами языка для 

выражения мыслей при говорении. 

Существует множество разных определений монологической речи. Так, 

по мнению А. А. Миролюбова, «монолог – это форма речи, которую выстраивает 

один человек, сам определяет структуру, композицию высказывания и языковые 

средства» [1]. 

По определению Е. И. Пассова, «нет речи монологической или диалогиче-

ской, а есть высказывания разных уровней – на уровне слова, словосочетания, 

фразы, сверхъединства и текста, с одной стороны, и, с другой стороны, суще-

ствует общение, т. е. взаимодействие с другими людьми как внутренний меха-

низм жизни коллектива» [2]. 
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Монологическое высказывание принято считать особым и сложным уме-

нием, а также активным, организованным видом речи, для осуществления кото-

рого говорящий должен иметь какое-либо содержание и уметь построить на его 

основе высказывание. Следовательно, в лингвистическом плане усилия обучае-

мого и обучающего должны быть направлены на отработку правильности струк-

турно-грамматического, лексического и стилистического построения, в экстра-

лингвистическом плане – на соответствие речевого высказывания коммуника-

тивной цели, заданной ситуации, теме [3]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что коммуни-

кативные намерения говорящего влияют на монологическое высказывание.  

К коммуникативным функциям монологического высказывания можно от-

нести такие функции как: информативная – передача определённой информации 

с помощью монолога; воздейственная – оказание воздействия на собеседника пу-

тём убеждения в чем-либо или призыва к действию с помощью монолога; эмо-

ционально-оценочная – выражение собственного отношения говорящего к ка-

кой-либо ситуации или событию, а также их оценка говорящим.  

Кроме того, по Е. И. Пассову, в обучении монологической речи акценти-

руют внимание на следующих задачах: научить выражать цельную мысль, име-

ющую коммуникативную направленность; научить логичной последовательно-

сти мысли; научить высказываться без лишних пауз и с заданной скоростью [2]. 

В данной работе будет рассмотрено обучение монологу на уроках англий-

ского языка в средней школе. Следовательно, рассмотрим программные требо-

вания и трудности в обучении монологу в средних классах.  

Учащимся средней школы необходимо уметь: коротко излагать факты 

и события, используя разные виды монолога: 1) описание, 2) повествование, 

3) сообщение, и, помимо этого, выражать эмоциональное и оценочное суждение; 

передавать основную информацию из услышанного или прочитанного; давать 

аргументацию своей точки зрения по поводу прочитанного или прослушанного; 

рассказывать о своих увлечениях, хобби и планах на будущее; рассказывать 

о своём месте проживания и т. д.; давать описание персонажей, используя пери-

фраз, синонимичные средства в процессе общения. Объём монологического вы-

сказывания в средней школе составляет от 8 до 12 фраз. 

К трудностям во время монологической речи Миролюбов А. А. относит 

трудность, обусловленную тем, что говорящему важно помнить всё то, что 

он сказал до этого; трудность, обусловленную тем, что говорящий не знает, 
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что сказать, т. е. с содержанием высказывания; трудность, связанную со скудным 

лексико-грамматическим наполнением высказывания [1]. 

Важно отметить, что А. Н. Щукин добавляет трудность, связанную со зву-

ковыми средствами речи, к которым относятся дикция, артикуляция, индивиду-

альная манера речи [4]. 

Что касается контроля в обучении монологической речи, то можно сказать, 

что монологическое высказывание оценивается с учетом таких критериев, как: 

использование разнообразной лексики и грамматических структур; развёрну-

тость и логичность сообщения; соответствие языковых средств ситуации 

и стилю общения; наличие речевых намерений; а также объём высказывания. 

В данной работе будут приведены примеры композиционных упражнений, 

т. е. речевых продуктивных упражнений для обучения монологической речи, раз-

работанных в соответствии с учебником “Enjoy English” для 8 класса. 

В зависимости от того, насколько ученик может полагаться на свою собствен-

ную фантазию, личный опыт и знания, можно выделить несколько типов устного со-

чинения. Это могут быть рассказы по предложенной ситуации или сюжету, по по-

словице или крылатому выражению, по теме или заданию, а также на тему, выбран-

ную самим учеником. Рассмотрим некоторые примеры упражнений: 

1. Дайте как можно больше информации о своем родном городе и о своей 

стране иностранному туристу; о стране изучаемого языка; о своем родственнике 

или товарище; летних каникулах или прошлых выходных; о своих родителях; 

о своем хобби, любимом занятии и т. д. 

2. Опишите определённые правила поведения или последовательность 

действий (например, как вести себя в библиотеке, на уроке; как правильно вести 

себя на дороге в роли пешехода; как подготовиться к контрольной работе или 

экзамену и т. д.). 

3. Составьте сообщение по заданной теме (например, “Mass media: good or 

bad?”, “What do you think of space exploration?”, “Who is a successful person?” и т. д.). 

4. Составьте монолог-сообщение по поговорке или пословице (например, 

“Better late than never”, “It is never too late to learn” и т. д.). 

5. Составьте сообщение по заданной теме, используя опору - слова-под-

сказки. Например:  

“What is bullying?” – a bully, a victim, abuse, stealing, threatening, blackmail, 

to prevent, a punishment, to defend somebody, to pick on, to threaten, under the threat.  
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“Is it easy to be independent?” – to do the housework, to do the shopping, to 

make a mistake, to make a choice, to make money, to be independent, to be responsible, 

to make a phone call и т. д. [5]. 

Продуктивные речевые упражнения, как правило, находятся в конце раз-

делов и подразумевают тщательную предварительную работу с условно-рече-

выми и репродуктивными упражнениями для более полного усвоения навыков 

неподготовленной речи. Это значит, что предварительно происходит изучение 

и усвоение лексических единиц по теме, различных грамматических конструк-

ций, речевых клише и остального материала, необходимого для подведения к са-

мостоятельному высказыванию учащегося. 

Немалое значение для развития навыков монологической речи имеют про-

ектные задания, предложенные в учебниках по каждой теме. Проект – это зада-

ние, которое требует творческого подхода к работе и серьезной подготовки дома 

для обработки большого объема информации. 

Итак, монолог – это один из видов такой речевой деятельности, как гово-

рение. На занятиях по английскому языку важно обучать учеников монологиче-

ской речи, чтобы они могли свободно излагать свои мысли, вспоминать изучен-

ный материал и активно участвовать в общении. Для достижения этой цели ис-

пользуются разнообразные задания, которые заставляют школьников высказы-

вать свое личное мнение и делиться жизненным опытом. Такой подход делает 

монолог интересным и помогает развить навыки реальной коммуникации. 
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ной компетенции. Также авторы анализируют значимость данного аспекта, предлагают 

практические подходы к его улучшению в контексте современного образования и многонаци-

ональных учебных заведений.  
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Интернационализация различных аспектов общественной жизни стимули-

руется расширением и улучшением взаимоотношений между странами, порож-

дая необходимость в высококвалифицированных специалистах, владеющих ино-

странным языком на высоком уровне. Возникновение новых перспектив сотруд-

ничества различных наций способствует развитию диалога культур, в процессе 

которого происходит сопоставление, взаимодействие и понимание различных 

культурных ценностей.  

Для студентов неязыковых вузов, развитие социокультурной компетенции 

особенно важно и очевидно, поскольку они могут встретится с представителями 

различных культур в рамках своей учебы, а затем и в профессиональной деятель-

ности [1]. В межкультурном общении собеседники часто сталкиваются с непо-

ниманием норм этикета, традиций, менталитета, присущих иностранной куль-

туре, что приводит к коммуникативным неудачам и межнациональным конфлик-

там. Даже если студенты будут обладать высокими лингвистическими знаниями, 

чтобы использовать язык как средство коммуникации, этого может быть недо-

статочно, поскольку язык – это средство проявления культуры, невозможно изу-

чать и использовать одно без другого. Поэтому в процессе преподавания ино-

странного языка как средства межкультурной коммуникации акцент следует де-

лать на социокультурном компоненте содержания обучения, чтобы подготовить 
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будущих специалистов к эффективному взаимодействию с представителями 

другой культуры [2]. 

Согласно определению, социокультурная компетентность – это «совокуп-

ность знаний о стране, национальных и культурных особенностях социального 

и речевого поведения носителей языка и способность использовать эти знания 

в процессе обучения». «Общение, следование обычаям, правилам поведения, 

нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей 

языка» [3, с. 103]. 

Если рассматривать компоненты социокультурной компетенции, то она 

включает в себя следующее: социокультурные знания, под которыми понимается 

информация о стране изучаемого языка, материальных и духовных ценностях, 

культурных традициях, особенностях национального характера и менталитета; 

коммуникативный опыт, означающий оптимальный стиль общения в конкретной 

коммуникативной среде. Личные отношения к фактам иноязычной культуры 

предполагает обладание способностью и готовностью воспринимать другого че-

ловека, умение осуществлять сотрудничество; знание способов употребления 

языка - это адекватное использование социально маркированных языковых еди-

ниц в речи в различных сферах межкультурной коммуникации [4]. 

Средства массовой информации, художественная литература, онлайн-ре-

сурсы и видеоролики являются ценным источником социокультурной информа-

ции о другой стране и широким полем для изучения социальных и культурных 

особенностей. При обучении межкультурной коммуникации на иностранном 

языке необходимо уделять особое внимание дидактическому содержанию обра-

зовательного процесса. 

В связи с этим представляется целесообразным использование лингвокуль-

турологических текстов в качестве источника социокультурных знаний о стране 

изучаемого языка, о достижениях материальной и духовной культуры, тради-

циях, особенностях национального характера и менталитета. Кроме того, по тек-

сту можно изучать безэквивалентную лексику, идиомы, названия реалий с ярко 

выраженной национально-культурной семантикой. В тексте их значение раскры-

вается в более широком контексте, что способствует лучшему пониманию куль-

туры изучаемого языка [5]. 

Хорошим примером внедрения социокультурной компетенции могут по-

служить английские учебники, которые включают актуальные темы, связанные 

с социокультурными особенностями Англии. В заданиях этих учебников можно 

встретить множество упоминаний традиций и праздников, которые проводятся 
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в данной стране. Например Рождество, Хэллоуин и День святого Патрика. Сту-

денты изучают историю и значения этих праздников, а также особенности 

их празднования. В разделах «Места для посещения» представлены известные 

места Великобритании, такие как Биг Бен, Тауэрский мост и Камден-Маркет. 

Студенты изучают историю каждого места, его значение для страны и обычаи 

посещения. Также есть множество упоминаний о британской кухне, где сту-

денты знакомятся с традиционными блюдами, например, пай, ростбиф и англий-

ский чай. Кроме того, они могут узнать об обычаях приема пищи и особенностях 

британского чаепития. Часто представлены темы о музыке, кино и литературе 

Великобритании. Студенты могут ознакомиться с известными британскими ар-

тистами, режиссерами и писателями, а также современными тенденциями в ис-

кусстве и развлечениях. Такие социокультурные внедрения, помогают студентам 

не только улучшить свои языковые навыки, но и лучше понять культуру и обы-

чаи страны, в которой говорят на изучаемом языке, как упоминалось ранее, 

язык – это средство проявления культуры, невозможно изучать и использовать 

одно без другого. 

Учебный текст по этим темам сопровождается активной лексикой и рядом 

предтекстовых и послетекстовых заданий. Кроме того, для ознакомления с лек-

сическим материалом используются различные слайды, изображения и видеоро-

лики. Внимание обращается на определение и правильное произношение новых 

слов. Преподаватель, для закрепления и активизации лингвокультурной лексики, 

а также для коммуникативного развития у учащихся может предложить про-

блемные ситуации для составления диалогов и аргументации своей точки зрения 

в монологической речи. 

Кроме того, для формирования социокультурной компетенции активно ис-

пользуется проектная методика. Студенты делятся на команды и приступают 

к подготовке проектов по выбранным темам. Весь материал они должны расска-

зывать на иностранном языке, что дает плюсы к развитию межкультурной ком-

муникации с одногруппниками, а также к овладению иностранным языком в про-

цессе освоения новой картины мира через призму новой культуры [6]. 

Таким образом, для успешного межкультурного общения на иностранном 

языке студенты должны развивать способность замечать и анализировать сход-

ства и различия, обусловленные национальными факторами. При изучении ино-

странного языка студенты должны узнать как можно больше о социокультурных 

особенностях страны изучаемого языка. 
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Научившись понимать, что взаимодействие участников межкультурной 

коммуникации должно строиться не по правилам общения, принятым в их род-

ной культуре, а по правилам, принятым в межкультурной коммуникации, буду-

щие специалисты-инженеры смогут эффективно использовать иностранный 

язык как средство общения в современном поликультурном мире. 
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Статья посвящена исследованию коннотативных значений имени Джек в англоязыч-

ной лингвокультуре. Авторами проанализированы различные ассоциации, которые вызывают 

это имя у носителей языка, его исторический и культурный контекст, а также его употреб-

ление в различных жанрах искусства, литературы и кинематографа. В статье также об-

суждаются изменения в восприятии имени «Джек» со временем и его влияние на формирова-

ние определенных стереотипов и образов в англоязычном обществе. 
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The article is devoted to the study of the connotative meanings of the name Jack in English-

speaking linguistic culture. The authors analyzed the various associations that this name evokes 

among native speakers, its historical and cultural context, as well as its use in various genres of art, 

literature and cinema. The article also discusses changes in the perception of the name “Jack” over 

time and its influence on the formation of certain stereotypes and images in society. 
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Англоязычная культура известна множеством имен, которые приобрели к 

настоящему времени нарицательные коннотации, а вместе с ними и определен-

ные ассоциации, применяемые англоязычными носителями в повседневной 

жизни. Такие имена, утратив свое основное назывное значение, переросли в раз-

ряд символов, задающих определенные качества, черты характера и профессио-

нальные навыки. Среди таких имен «Джек» занимает особое место по причине 

его широкого употребления и наличия коннотаций определённого рода в словар-

ном запасе англоязычного населения. Целью данной статьи является выявление 

нарицательных значений, присущих собственному имени «Джек» в англоязыч-

ной лингвокультуре. 

Джек – одно из наиболее распространенных мужских имен и встречается 

во многих произведениях, историях и былинах, где его персонажи обычно ассо-

циируются с отвагой, решительностью и смелостью. Всем известна былина 

о Джеке и бобовом стебле (“Jack and the beanstalk”), с которой школьники зна-

комятся в курсе образовательной программы на своих занятиях по английскому 

языку в пятом классе [1].  

Благодаря широкому использованию в литературе, фильмах и фольклоре, 

имя Джек ассоциируется с верностью, добродетелью и честностью. Например, 

пословица “Jack of all trades is the master of none” подчеркивает многогранность 

личности, её разностороннюю развитость, а образное выражение “Every man jack 

of them” передает универсальное значение причастности всех лиц к одному делу 

или группе, т.е. говорит о верности и лояльности [2]. Как видно, имя Джек в дан-

ных примерах употреблено в позитивном значении, т.е. быть «джеком» означает: 
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1) быть универсальным специалистом, который хорошо разбирается во 

многих областях; 

2) принадлежать определенной группе и пользоваться ее благами на правах 

равноправного участника. 

Стоить заметить, что переход имени собственного в нарицательное сопро-

вождается его написанием со строчной буквы. Выражаясь проще, письменный 

образ имени «Джек» претерпевает изменения, становясь в один ряд с именами 

нарицательными – «джек»: “a lot of jack”, “ball the jack”, “to jack it in”, “to know 

jack all” и т. д. 

Онтология имени «Джек» ведет начало от имени «Джон», которое долгое 

время использовалось для обозначения слуг. И Джек, и Джон возникли в средне-

вековой Англии со значением “Бог милостив”. Впоследствии Джек приобрел 

массовость в своем употреблении, что послужило началом для появления общего 

термина «Джек», используемого в отношении любого мужчины англоязычного 

происхождения [3].  

Джек находится в топе чартов Ирландии и Шотландии, также занимает 

значительные позиции в Германии, Швеции, Нидерландах и Бельгии. По при-

чине своей широкой распространенности по всему миру данное имя приобрело 

несколько онтологических ассоциаций. Как говорилось выше, былины, пого-

ворки и пословицы создают положительные ассоциации, связанные с независи-

мостью, смелостью, подвижностью, решительностью, практичностью и честно-

стью. Однако со временем положительные ассоциации стали подкрепляться 

негативной коннотацией. Например, устойчивое выражение “every man jack” 

(рус. «все без исключения»), которое изначально было использовано для подчер-

кивания абсолютной универсальности или всепроникающей силы, в дальнейшем 

стало употребляться в саркастических контекстах с оттенком иронии, насмешки, 

уничижения: “I don’t trust any of them, every man jack of them is a liar” (рус. «Я не 

доверяю никому из них – все лжецы») [2].  

Идиомы, связанные с именем Джек, широко используются в англоязычной 

лингвокультуре и вносят свой оттенок в разнообразие языковых оборотов. Из-

вестная идиома “All work and no play makes Jack a dull boy” (рус. «Работа без от-

дыха убивает») подчеркивает важность баланса между работой и отдыхом 

для поддержания здоровья и благополучия. Крылатое выражение популяризиро-

валось, благодаря фильму «Сияние» (“Shining”) 1980 г., снятому по одноимен-

ному роману Стивена Кинга. Главный антагонист в этом фильме ужасов носит 

имя Джек.  
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Особую связь с именем Джек имеет атрибут праздника Хэллоуин –  

“jack-o'-lantern” (рус. «светильник Джека»). Этот атрибут представляет собой 

фонарь, традиционно вырезаемый из тыквы, напоминающий голову с жутким 

или забавным лицом – для этого в верхней части плода вырезается крышка, через 

которую удаляется мякоть, после чего вырезается гримаса. Источником света 

в нём обычно служит свеча, хотя в наши дни может использоваться и электриче-

ская подсветка. Восходит такой необычный элемент Хэллоуина к ирландской ле-

генде о скупом пьянице Джеке, одурачившем Дьявола и проклятом на вечное 

скитание по Земле с одним единственным кусочком тлеющего угля в пустой 

репе, освещающим его путь. Термином “jack-o'-lantern” изначально описывали 

феномен блуждающих огней, в английском фольклоре известных как “will-o'-the-

wisp”. В словосочетании “will-o'-the-wisp” используется слово “wisp” (рус. «пу-

чок» – палочки или бумага, используемые в качестве факела) и личное имя Will 

(рус. «Уилл» от «Уильям»). В результате такого сочетания получаем следующее 

значение фразы: «Уилл, принадлежащий факелу». Схожим образом термин “jack-

o’-lantern” означает «Джек, принадлежащий светильнику» [4].  

Тесную связь с именем Джек в массовой культуре имеет известный убийца 

Джек по кличке “потрошитель” – “Jack the Ripper”. Джек-потрошитель – псев-

доним, присвоенный неуловимому серийному убийце, который действовал 

в  Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 г. [5]. 

Прозвище взято из письма «Из ада», присланного в Центральное агентство ново-

стей [6]. Имя «Джек» часто встречается и в популярной культуре, наделяющей 

его противоречивыми коннотациями. Одним из самых известных персонажей 

с этим именем является Джек Воробей из серии фильмов «Пираты Карибского 

моря». Этот персонаж, сыгранный Джонни Деппом, несмотря на принадлеж-

ность к маргинальному слою общества, представленного в виде шайки разбой-

ников и пиратов, приобрел мировую славу, став символом свободолюбивой 

и бескомпромиссной личности. 

Именное обозначение Джека приобретает и дух зимы Джек Фрост – Jack 

Frost, который является персонажем английского фольклора, выступающего 

олицетворением мороза, льда, холода и зимы [7, с. 339]. Он является вариантом 

Старика Зимы, который несет ответственность за холод и мороз: окрашивает 

осеннюю листву инеем и оставляет узоры на зимних окнах. Сравнивая с россий-

ским фольклором, аналогом Джека Фроста выступает Дед Мороз. В европейской 

культуре аналогичными функциями наделены феи и эльфы. На самом деле,  
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англоязычный образ Джека Фроста исходит из скандинавской мифологии, в ко-

торой добрый эльф отвечает за создание зимней погоды [7, с. 340]. В искусстве 

Джека Фроста изображают как “спрайта” (лат. “spiritus”) – один из эльфов, отве-

чающих за зиму (рис.).  

 

 
Рисунок – Спрайт, скандинавский эльф зимы 

 

Имя «Джек» приобрело музыкальную популярность в 60-х гг.: “Hit the 

Road Jack” (1961), “Jack and Diane” (1962), “Jumping Jack Flash” (1968). Если про-

анализировать его образ в сюжетах песен, то герой наделён отрицательными ха-

рактеристиками. Например, хит 1960-х Рэя Чарльза под названием “Hit the Road 

Jack” рисует Джека в качестве бунтаря, который призывает оставить родной дом. 

А сингл Джона Кугера описывает историю любви двух шестнадцатилетних под-

ростков – Джека и Даианы.  

В дополнение к этим хитам, множество артистов использовали имя Джек 

в различных контекстах своих песен. Относительно Джека могут говорить как 

о дружелюбном, так и о недоброжелательном персонаже, что свидетельствует 

о лингвокультурном предпочтении данного имени при создании сюжетов для 

синглов и хитов. 

Прослеживая изменения в восприятии имени «Джек» со временем, можно 

отметить, что это имя приобрело различные характеристики и коннотации в за-

висимости от контекста и времени. Например, как было показано выше, в лите-

ратуре и фольклоре имя Джек имеет положительные коннотации, связанные с ге-

роическими персонажами такими, как Джек из былины «Джек и бобовый сте-

бель». Американская культура наделяет его отрицательными коннотациями, ас-

социативно отсылаемыми к образам Джека-потрошителя, дурного Джека или 

Джека Торранса из романа «Сияние».  
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профессиональных задач в квалифицированной деятельности. В разных сферах и областях 

профессиональных задач можно развиваться путём изучения иностранных статей, докла-

дов, научных конференций и других мероприятий по подготовке специалистов. Также многие 

люди планируют перемещаться по другим странам по обмену опытом, что также способ-

ствует личностному и трудовому росту в своей карьере специалиста. Немало важно также 

отметить, что данная тема набирает оборот особенно в наши дни, когда всё больше новых 

технологий производства и сервисов приходят в нашу страну. После появления многочислен-

ных мессенджеров и электронной почты, можно разговаривать с иностранными специали-

стами намного доступнее и быстрее. 
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The article describes the patterns and rules of language and its use to solve professional 

problems in the fields of professional activity. It is possible to develop in various fields and areas of 

professional tasks by studying foreign articles, reports, scientific conferences and other professional 

training events. Also, many people plan to move to other countries to exchange experience which also 

contributes to personal and labor growth in their professional career. It is also important to note that 

this topic is gaining momentum especially nowadays, when more and more new production technol-

ogies and services are coming to our country. After the advent of numerous messengers and e-mail, 

it is possible to talk with foreign specialists much more accessible and faster. 
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В современном мире, где глобализация экономических, политических и 

культурных взаимодействий межкультурное общение становится ключевым ас-

пектом повседневной жизни каждого индивида. В этой связи, изучение специфи-

ческих характеристик и факторов, которые способствуют успешной межкуль-

турной коммуникации, выходит на передний план как важное и востребованное 

направление научного поиска. Главная цель этого направления – обеспечить про-

дуктивное взаимодействие между людьми из различных культурных кругов, что, 

в свою очередь, способствует общему прогрессу и укреплению межкультурного 

сотрудничества. 

В XXI в. во время обучения студентам формируют коммуникативную ком-

петенцию благодаря внедрению иностранного языка в профессиональные мо-

дули. Но нередко можно заметить, что в рамках аудиторных занятий используют 

лишь чтение текстов. Среди них можно выделить: ознакомительные, обучаю-

щие, поисковые. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) прописана необходимость обеспечить «сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству познания других культур» [1, с. 11].  

Действительно интенсивное изучение текстов позволяет лучше адаптиро-

ваться к множествам инструкций и научных трудов, написанных иностранными 

людьми различных профессий. Но также стоит и прививать и речевые особенности 

иностранных языков учащимся, потому как иногда бывает острая необходимость 

mailto:jenny2006@inbox.ru
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срочно передать и объяснить важную информацию, не используя текстовые спо-

собы передачи информации [2]. Так, специально для этого приходится пользо-

ваться переводчиками и словарями для более точного перевода своих сообщений 

адресату. 

В связи с этим преподаватели иностранного языка сталкиваются с рядом 

трудностей. Во-первых, преподаватели иностранного языка могут не иметь спе-

циальной подготовки, соответствующей профилю профессии будущего выпуск-

ника и его коммуникативных потребностях, преподавателю приходится посто-

янно усовершенствовать свой словарный запас специфической лексикой, что мо-

жет показаться непростым, самостоятельно приобретать опыт перевода техниче-

ской литературы, следить за новостями из разных профессиональных сред при 

подборе учебного материала [3, с. 31].  

Во-вторых, преподаватели иностранного языка проводят занятия в группах 

различных специальностей, что может также осложнить его деятельность: при-

ходится осваивать принципы сразу нескольких профессий, возрастает объем 

подготовки к следующим занятиям для студентов.  

В-третьих, отсутствие настоящих бумажных технических словарей ино-

странного языка составляют ещё одну трудность в его изучении. В сложившейся 

ситуации частично приходится использовать онлайн-переводчики, (а также под-

ключение к электронным библиотекам «Юрайт» или «Лань», где можно подо-

брать и использовать на уроках в режиме онлайн тексты по некоторым актуаль-

ным темам) [3, с. 55].  

В-четвертых, имеющиеся в Интернете списки категорированных техниче-

ских текстов для части специальностей в своем множестве предназначены для 

студентов высших учебных заведений и сложны для обучающихся колледжей. 

Поэтому преподавателям приходится адаптировать их для своих студентов, при-

бегая к сокращениям для облегчения поставленных задач. 

Межкультурная коммуникация на рабочем месте – крайне полезный 

навык, который поможет наладить отношения с коллегами. Авторы данной ра-

боты рекомендуют использовать следующие советы: 

1. Принять культурное разнообразие. Существует множество различ-

ных культур, это несомненный факт. Ваши коллеги могут исповедовать разные 

взгляды, традиции и вероисповедания. Важно учитывать эти различия, т. к. они 

также присутствуют и у вас, и могут показаться вашим коллегам странными 

или непонятными. Не следует проводить параллели между своей собственной 
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культурой и чужой, так как такие сравнения часто подразумевают, что ваша соб-

ственная культура более правильна, чем другие. 

2. Учиться открытому общению. Это может быть сложно сделать, осо-

бенно если организация консервативна и в ней преобладает мнение о том, что со-

трудничество с коллегами опасно из-за возможности быть уволенным в любой 

момент. Важно самому учиться и помогать в этом другим, быть открытым, но не 

настолько, чтобы внедрять новые стратегии поведения, основанные на совмест-

ном решении проблем и руководстве проектами. 

3. Строить отношения. Межкультурное общение способствует укрепле-

нию отношений между командами. Именно отношения в итоге позволяют разра-

батывать качественные продукты и продвигать бизнес. Формирование сплочен-

ных команд – важная задача коммуникатора, работающего с коллективами 

из разных стран. 

Во время командировок в другие страны работники различных специально-

стей нередко попадают в ситуации, когда необходимо должным образом воспри-

нять информацию и передать носителю языка. К примеру, используя иностранное 

оборудование, человек может читать инструкции либо за ним будет поставлен 

начальник, который будет показывать все нюансы работы. В такие моменты всё 

также возрастает роль иностранного языка в профессиональной сфере [4]. 

Всё чаще появляется на просторах различных цифровых пространств но-

вые удобные приложения для поиска, сортировки и изучения информации о раз-

личных областях науки и техники, искусства и социума. Эти приложения стано-

вятся незаменимым инструментом не только для студентов, но и для профессио-

налов в различных областях деятельности. Благодаря им можно быстро находить 

актуальные данные, следить за новейшими тенденциями и расширять свои зна-

ния, не отрываясь от повседневных дел. Умение эффективно пользоваться та-

кими приложениями становится важным навыком в современном информацион-

ном обществе, где доступ к знаниям играет решающую роль. 
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Неотъемлемой частью преподавания английского языка как второго ино-

странного в лингвистическом вузе является обучение студентов-лингвистов ос-

новным коммуникативным стратегиям английского языка – стратегии дистанци-

рования, стратегии сближения (поддержания контакта), стратегии уклонения 

от прямого ответа и некоторым другим [1–3], а также лексико-грамматическим 

и синтаксическим средствам английского языка, реализующим данные стратегии 

в речи носителей. Овладение основными установками и правилами англоязыч-

ной коммуникации – ключевое условие для развития собственно лингвистиче-

ских, а также кросс-культурных и этикетных знаний, наличие которых является 

гарантией повышения уровня готовности к межкультурной коммуникации 

и успешной профессиональной деятельности лингвиста-переводчика, т. к. ан-

глийский язык частотно играет роль языка-посредника в общении представите-

лей различных культурных сообществ, в том числе азиатского региона. 

Основу англоязычного общения составляет ритуализованность, которая 

отражается в принципе невмешательства в частную жизнь и «личное простран-

ство» индивида [2]. В англоязычном мире ценностью является privacy – понятие, 

которое обозначает обособленность личности от внешнего мира и ее свобода [4]. 

Межличностное общение предполагает, что коммуниканты следуют определен-

ным правилам, в частности, прибегают к коммуникативной стратегии уклонения 

от прямого ответа [3]. Стратегия уклонения от прямого ответа представляет со-

бой цепь решений говорящего относительно выбора речевых действий и языко-

вых средств, позволяющих завуалировать истинный смысл реплики, уклониться 

от прямого ответа или снять с себя ответственность за сказанное. Основным 

лингвистическим средством реализации данной коммуникативной стратегии яв-

ляется хеджинг. 

Термин «хеджинг» (в отечественной лингвистике – также хеджирование, 

уклонение от прямого ответа) был введен в научный обиход Дж. Лакоффом в ра-

боте “Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts” [5, 

с. 184]. Автор описывает лингвистический «хеджинг» как механизм языка, кото-

рый вводит градации неопределенности или двусмысленности высказывания. 

Так называемые слова-хеджи (rather, largely, sort of, kind of, strictly speaking, 

actually, probably, I think, you know и т. д.) используются говорящим для ослабле-

ния догматичности сказанного, минимизации риска прямого опровержения, 

а также для защиты от критики, т. к. снижают ответственность говорящего 

за точность изложения мысли или достоверность предоставляемой информации. 
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В письменном и устном дискурсе использование хеджей позволяет индивидуа-

лизировать высказывание, установить границы ответственности за достовер-

ность пропозиции, ограничить степень достоверности суждения, избежать чрез-

мерной категоричности и абсолютной трактовки [6]. 

Феномен лингвистического хеджинга исключительно многообразен, к са-

мым частотным лингвистическим средствам выражения хеджинга относятся: 

1) модальные глаголы и глаголы с модальными значениями (believe, guess, 

suppose, think и др.); 2) некоторые существительные с семантикой неопределен-

ности (there is a possibility / a chance, the thing is); 3) наречия (really, relatively, 

only, actually, kind of); 3) непрямые вопросы c модальностью; 4) двойное отрица-

ние; 5) элементы неподготовленной устной речи – самоисправления, повторы, 

хезитации и т. д. [6; 7].  

Поскольку хеджинг в английском языке имеет широкий спектр функций 

и манифестируется с разнообразных лексико-грамматических и синтаксических 

средств, возникает необходимость в повышении осознанности студентов, изуча-

ющих восточные языки (китайский, корейский, японский) в отношении их при-

менения. Необходимость обучения средствам хеджинга следует из непохожести 

англоязычных и восточных (ориентальных) культур в плане средств избегания 

категоричности, уклонения от прямого ответа, установок на политкорректность 

и вежливость высказывания. Отметим, что хеджинг также тесно связан с фено-

меном политкорректности и толерантности, способствует выстраиванию сбалан-

сированного и конструктивного общения [8]. 

Часто студенты знакомы с лингвистическим хеджингом только как с ин-

струментом формального, академического письма – выражениями и синтаксиче-

скими структурами, позволяющими сделать текст научной работы менее катего-

ричным, продемонстрировать осознанное отношение к информации, критич-

ность и осторожность в выводах [9], но не как со средством межкультурной ком-

муникации, позволяющим избегать непонимания и конфликтов в профессио-

нальной среде, особенно среди специалистов из разных культурных контекстов. 

Стратегия использования хеджинга в отрыве от англоязычных культур приобре-

тает прагматическое значение – хеджинг облегчает понимание и правильную ин-

терпретацию представляемой информации, способствует адаптивности и уваже-

нию в коммуникативных процессах, содействует построению продуктивного 

диалога с представителями самых разных культур. 
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В условиях института иностранных языков, где студенты-востоковеды 

изучают китайский, корейский и японский языки, и владеют английским на вы-

соком уровне, можно применить следующие практические методики для освое-

ния средств лингвистического хеджинга: 

1. Анализ академических и массмедиальных текстов. В ходе работы со ста-

тьями на английском языке необходимо обращать внимание обучающихся на то, 

как авторы используют хеджинг. Выделение и обсуждение этих фрагментов по-

может освоить механизмы смягчения категоричности высказываний. Студентам 

можно предложить составлять списки слов-хеджей, которые они смогут в даль-

нейшем инкорпорировать в собственную устную речь (обсуждение прочитанных 

текстов) и письменные рассуждения (эссе). 

2. Задания на написание эссе с обязательным использованием хеджинга 

позволяют студентам активно развивать умение выражать свою точку зрения 

так, чтобы она была приемлемой в академическом контексте. Обратная связь 

преподавателя должна быть ориентирована не столько на грамматическую кор-

ректность текста и использование активного вокабуляра, но и на разнообразие 

и уместность использования хедж-маркеров. 

3. Взаимная коррекция и рецензирование. Работа в парах или группах, 

где студенты рецензируют и корректируют письменные работы друг друга с це-

лью улучшить использование хеджирующих выражений и приемов. 

4. Коммуникативные задания в группе. Проведение групповых дискуссий 

в различных коммуникативных форматах, свойственных англоязычному миру – 

мозговой штурм (brainstorming) и командная работа (teamwork), где хеджинг ста-

новится неотъемлемой частью речевого этикета. Учащиеся следуют определен-

ным правилам ведения дискуссии, используют устойчивые выражения, связан-

ные с речевым этикетом, получают от преподавателя обратную связь о коррект-

ности использования хедж-маркеров и успешности задействования стратегии 

уклонения от прямого ответа в целом. 

5. Устные презентации. Подготовка презентаций по лингвокультурной те-

матике, их демонстрация и вопросно-ответная сессия с последующим анализом 

используемых хедж-маркеров развивает у студентов уверенность в плане ис-

пользования средств хеджирования в публичном выступлении. 

Проверка эффективности описанных выше методик проводилась в рамках 

двухэтапного исследования: измерение количества хеджей, употребляемых сту-

дентами в письменной речи до внедрения обучения хеджингу (pre-intervention) 

и в конце семестра, т. е. после курса английского языка с акцентом на хеджинг 
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(post-intervention). В каждом этапе участники выполняли задание на написание 

короткого эссе на актуальную тему, с длительностью выполнения 30 мин. Эссе 

оценивались по следующим критериям: 1) количество использованных хедж-

маркеров; 2) правильность использования хеджинга; 3) уместность использова-

ния хеджинга в контексте. Результаты исследования приводятся в таблице. 

 

Таблица – Результаты до и после внедрения обучения хеджингу 

Участник 
Число хеджей  Правильность  

до после до после 

Студент 1 2 8 Низкая Средняя 

Студент 2 3 7 Средняя Высокая 

Студент 3 4 6 Низкая Средняя 

Студент 4 1 8 Средняя Высокая 

Студент 5 2 7 Низкая Средняя 

Студент 6 4 6 Низкая Средняя 

Студент 7 3 7 Средняя Высокая 

Студент 8 5 9 Низкая Средняя 

Студент 9 1 10 Низкая Средняя 

Студент 10 4 8 Средняя Высокая 

Студент 11 3 10 Средняя Высокая 

Студент 12 2 9 Низкая Средняя 

Среднее значение 2,5 8,3 Низкая Средняя 

 

По данным таблицы видно значительное увеличение количества правильно 

используемых хеджей на втором этапе, что указывает на эффективность прове-

денных занятий. Среднее значение по количеству хедж-маркеров возросло 

с 3,2 до 7,8. Качество (правильность и уместность) использования хеджинга улуч-

шилось, что свидетельствует о повышении языковой компетенции студентов. 

Как представляется, исследование позволяет сделать вывод о значимости 

обучения стратегии снижения категоричности и избегания прямого ответа 

и практике лингвистического хеджинга в рамках обучения английскому языку 

студентов-востоковедов. Помимо заметного улучшения использования хеджей 

в устной и письменной коммуникации студентов на английском языке, можно 

предположить, что полученные навыки будут способствовать более успешной 

академической деятельности студентов на родном языке, а также межкультурной 

коммуникации студентов. 

В заключение можно отметить, что эффективное обучение лингвистиче-

скому хеджингу в контексте языковой подготовки востоковедов заключается 
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в систематическом применении теоретических знаний на практических занятиях 

по английскому языку через многообразие учебных активностей, направленных 

на развитие грамматических, лексических, стилистических и культурологиче-

ских аспектов языка. Это способствует формированию у будущих специалистов 

в области важных культурологических и лингвистических компетенций, кото-

рые будут способствовать их профессиональному росту. Также отметим, что ис-

ходя из того, что занятия по японскому или китайскому языку как первому ино-

странному требуют от студентов значительного времени и усилий, важно стре-

миться к максимально компактному и практико-ориентированному обучению 

ключевым коммуникативным стратегиям английского языка в рамках практиче-

ских часов на дисциплину. 
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Статья посвящена проблеме использования Интернета в образовательных целях. Осо-

бое внимание уделяется анализу положительных и отрицательных сторон использования 

студентами Интернета, приводятся примеры подобного использования для студентов-юри-

стов на базе изучения французского языка. Подчеркивается актуальность проблемы исполь-

зования электронного обучения для нужд народного хозяйства. Эффективность применения 

Интернета в обучении приводит к улучшению усвоения знаний и улучшении успеваемости. 

Подчеркивается идея сбалансированности применения данного метода под руководством 

преподавателя. 
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students; examples of such use are given for law students on the basis of studying the French lan-

guage. The relevance of the problem of using e-learning for the needs of the national economy is 

emphasized. The effectiveness of using the Internet in learning leads to improved knowledge acquisi-

tion and improved academic performance. The idea of a balanced application of this method under 

the guidance of a teacher is emphasized. 

Keywords: internet usage, foreign language teaching, law students, problems of Internet usage 

 

В последнее время в нашей стране происходят значительные изменения 

в экономической, политической и социальной областях, что стало решающим 

для принятия правительством решений по обновлению и оптимизации работы 

в высшей школе. Важность применения инновационных технологий при реали-

зации образовательных программ подчеркивается в Постановлении Правитель-

ства Российской Федерации от 11.10.2023 «Об утверждении Правил применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ» [1]. Отмечается особая роль электронного обучения, 

установлены правила применения электронного обучения. 

Необходимость изменений в сфере образования возникла уже давно, и об-

разовательная среда уже готова воспринимать электронное образование, 

как неотъемлемую часть деятельности. Интернет стал незаменимой частью 

нашей жизни, соединяя нас со всем миром посредством цифровых устройств.  

Использование такого явления, как Интернет, имеет свои плюсы и минусы. 

С одной стороны, Интернет дает возможность расширить свой круг общения, 

дать новые возможности для работы, обучения, развлечений. С другой стороны, 

это также может привести к социальной изоляции, зависимости, получению лож-

ной информации [2]. В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки 

использования Интернета, уделив особое внимание изучению с его помощью 

иностранного языка. 

Безусловно, появление Интернета значительно ускорило обучение ино-

странным языкам. С одной стороны, студенты получают доступ к огромному ко-

личеству информации на изучаемом языке, доступ к онлайн словарям, в том 

числе юридической направленности (Larousse, Le Petit Robert, Google 

Dictionnaire juridique de Serge Braudo и т. д.), автоматическому переводу текстов 

любого формата, возможность общаться с людьми по всему миру и оттачивать 

языковые навыки (постановка произношения – звуки, тексты, интерактивные  

задания и т. д.), обмениваться идеями и даже работать вместе онлайн, а также 

https://www.dictionnaire-juridique.com/index.php
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возможность работать самостоятельно и удаленно. Умение «студентов самосто-

ятельно добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать 

ее с помощью современных компьютерных технологий, хранить и передавать 

ее относится к профессионально значимым умениям студентов» [3, с. 7]. Сту-

денты могут покупать необходимые обучающие курсы и использовать бесплат-

ные курсы (TV5 Monde), а также иметь мгновенный доступ к последним ново-

стям и информации. Интернет предлагает большую выбор новостных сайтов: 

7 jours sur la planète [4], Journal en français facile [5], Bien-dire [6], HugoDécrypte [7]. 

Важная возможность, которую дает Интернет – это просмотр специальных 

видеоматериалов (France Télévisions). Это художественные фильмы с сюжетом, 

имеющим юридическую составляющую, документальные фильмы по заданной 

тематике, изучение интервью с общественным деятелем или юристом, высказы-

вающим свое мнение по определенному вопросу, учебное видео (нарушения 

в адвокатской деятельности, судебное разбирательство, работа судебных испол-

нителей, оспаривание экспертизы, мошенничество, видеоматериалы по уголов-

ным преступлениям, апелляции, судебные ошибки т. д.), просмотр видео непо-

средственно из зала суда, записи телевизионных программ, к примеру,  

«Le monde du droit» [8], выступления юристов в университетах, ответы адвокатов 

на вопросы во время телепередач. 

Благодаря разнообразию освещаемых тем и доступных форматов (статьи, 

видео, подкасты и т. д.) расширяется кругозор студентов, оттачиваются их про-

фессиональные знания. Кроме того, при написании курсовых и дипломных работ 

Интернет предлагает широкий выбор источников информации (Village de la 

justice, Petit juriste и т. д.), что позволяет авторам работ находить данные, соот-

ветствующие их аргументам, и легко интегрировать их в свои тексты [9].  

Интернет позволяет читателям и слушателям комментировать статьи и вы-

сказывания, выражать свое мнение, создавая тем самым конструктивную дискус-

сию по затронутым темам, что способствует усовершенствованию языковых 

навыков. Возможно также участие в диалогах в социальных сетях, на форумах.  

Наконец, Интернет также дает возможность прохождения по ссылкам 

на источники, подтверждающие аргументы, представленные в статьях и на офи-

циальных правительственных сайтах, уточнять постоянно меняющуюся юридиче-

скую составляющую, ознакомиться с поправками к законам [10]. Это позволяет 

студентам глубже изучить тему, получить свежую информацию о законодатель-

стве, изучить статьи на форумах и проанализировать различные точки зрения. 
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Владение несколькими языками позволяет охватить более широкой контент 

для создания письменных работ.  

Говоря о положительных сторонах Интернета, нужно подчеркнуть, что 

он не является ответом на все вопросы, поставленные образованием. Успех при-

менения Интернета измеряется улучшением успеваемости студентов, увеличи-

вающимися возможностями трудоустройства, вкладом в национальное развитие. 

Цель применения Интернета – это способствовать достижению этих целей. 

С другой стороны, у Интернета есть свои негативные стороны: появляется 

интернет-зависимость, которая может снизить показатели успеваемости, может 

возникнуть навязчивое посещение новостных сайтов в ущерб другим, более по-

лезным видам деятельности. Также появляется доступ к нежелательному и недо-

стоверному контенту, небезопасному общению и т. д. 

Достаточно напомнить о том, что студенты при изучении иностранного 

языка часто злоупотребляют использованием онлайн словарей, особенно при пе-

реводе аутентичных текстов, когда перевод делается по фотографии, а результат 

появляется в виде текста на родном языке, при этом текст оригинала не виден, 

что ведет к недостаточному освоению студентами темы занятия. 

Кроме того, Интернет может быть средством распространения фейкового 

контента, который можно быстро распространить через социальные сети и сайты 

обмена видео. Эта фейковая информация оказывает негативное влияние на об-

щество, в том числе на студентов, поскольку может сеять замешательство и не-

доверие. 

Очень важна роль преподавателя, который должен понять, какова его роль, 

как посредника, чтобы создать знания на основе полученной информации. Педа-

гог должен быть готов помочь учащимся найти качественный контент и превра-

тить изучаемые документы в полезные знания, в дискуссии и размышления, 

в критическое чтение, помня, что Интернет – не единственный источник иссле-

дований, который можно использовать. Важно учитывать преимущества и недо-

статки Интернета, ответственно и сбалансировано использовать эту технологию, 

которая продолжает быстро развиваться. Влияние Интернета на нашу повседнев-

ную жизнь не подлежит сомнению, и использовать этот инструмент с осторож-

ностью и умеренностью, чтобы усовершенствовать его преимущества и миними-

зировать недостатки. 

 

  



337 

Список литературы: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2023 № 1678  

«Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ». URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/ 

0001202310120031?index=2 (дата обращения: 01.05.2024).  

2. Эльканова А. А. Дидактические возможности использования информационно-ком-

муникационных технологий в развитии образовательного процесса / А. А. Эльканова,  

С. К. Байчорова, М. С Лайпанова. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskie-

vozmozhnosti-ispolzovaniya-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-razvitii-

obrazovatelnogo-protsessa/viewer (дата обращения: 01.05.2024). 

3. Думина Е. В. Развитие умений иноязычной письменной речи у студентов юриди-

ческих специальностей: профессиональный интернет-дискурс / Е. В. Думина // Вестник Мос-

ковского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические 

науки. 2021. 78 с. 

4. 7 jours sur la planète. URL: https://www.youtube.com/chan-

nel/UCVXiRA9Y7kTadGN_nlzt0Fg (дата обращения: 01.05.2024). 

5. Journal en français facile. URL: https://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/journal-en-fran-

cais-facile (дата обращения: 01.05.2024). 

6. Bien-dire: apprendre le français par la culture. URL: https://biendire.com/fr/?control-

lerUri=index (дата обращения: 01.05.2024). 

7. HugoDécrypte – Actus du jour. URL: https://www.youtube.com/channel/UCAcAn 

MF0OrCtUep3Y4M-ZPw (дата обращения: 01.05.2024).  

8. Le monde du droit. URL: https://www.lemondedudroit.fr/ (дата обращения: 

01.05.2024). 

9. Кривошапкина А. Г. Возможности Интернет в профессионально-ориентированном 

обучении иностранному языку / А. Г. Кривошапкина // Актуальные проблемы гуманитарных 

и естественных наук. 2013. 11 с. 

10. Légifrance: Le service public de la diffusion du droit. URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ (дата обращения: 01.05.2024). 

 

References: 

1. Resolution of the Government of the Russian Federation of 11.10.2023 No. 1678 “On ap-

proval of the Rules for the application by organizations carrying out educational activities of elec-

tronic learning, distance educational technologies in the implementation of educational programs.” 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202310120031?index=2 (accessed: 01.05.2024). 

2. Elkanova A. A. Didactic possibilities of using information and communication technologies 

in the development of the educational process / A. A. Elkanova, S. K. Baychorova, M. S. Laipanova. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskie-vozmozhnosti-ispolzovaniya-informatsionno-

kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-razvitii-obrazovatelnogo-protsessa/viewer (accessed: 01.05.2024). 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202310120031?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202310120031?index=2
https://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskie-vozmozhnosti-ispolzovaniya-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-razvitii-obrazovatelnogo-protsessa/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskie-vozmozhnosti-ispolzovaniya-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-razvitii-obrazovatelnogo-protsessa/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskie-vozmozhnosti-ispolzovaniya-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-razvitii-obrazovatelnogo-protsessa/viewer
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-lingvisticheskogo-universiteta-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-lingvisticheskogo-universiteta-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-lingvisticheskogo-universiteta-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki
https://www.youtube.com/channel/UCVXiRA9Y7kTadGN_nlzt0Fg
https://www.youtube.com/channel/UCVXiRA9Y7kTadGN_nlzt0Fg
https://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/journal-en-francais-facile
https://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/journal-en-francais-facile
https://biendire.com/fr/?controllerUri=index
https://biendire.com/fr/?controllerUri=index
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw
https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Légifrance:%20Le%20service%20public%20de%20la%20diffusion%20du%20droit.%20–%20URL:%20https:/www.legifrance.gouv.fr/
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Légifrance:%20Le%20service%20public%20de%20la%20diffusion%20du%20droit.%20–%20URL:%20https:/www.legifrance.gouv.fr/


338 

3. Dumina E. V. Development of foreign language writing skills among students majoring in 

law: professional Internet discourse / E. V. Dumina // Bulletin of the Moscow State Linguistic Uni-

versity. Education and Pedagogical Sciences. 2021. 78 p. 

4. 7 days on the planet. URL: https://www.youtube.com/channel/UCVXiRA 

9Y7kTadGN_nlzt0Fg (accessed: 01.05.2024). 

5. Journal en français facile. URL: https://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/journal-en-fran-

cais-facile (accessed: 01/05/2024). 

6. Bien-dire: apprendre le français par la culture. URL: https://biendire.com/fr/?control-

lerUri=index (accessed: 01/05/2024). 

7. HugoDécrypte – Actus du jour. URL: https://www.youtube.com/chan-

nel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw (accessed: 01.05.2024). 

8. Le monde du droit. URL: https://www.lemondedudroit.fr/ (accessed: 01.05.2024). 

9. Krivoshapkina A. G. Internet Possibilities in Professionally-Oriented Foreign Language 

Teaching / A. G. Krivoshapkina // Current Issues in the Humanities and Natural Sciences. 2013. 11 p. 

10. Légifrance: Le service public de la diffusion du droit. URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ (accessed: 01.05.2024). 

  



339 

УДК 82 

 

Научный консультант: 

И. В. Вашунина, д. ф. н., профессор кафедры  

теории и практики иностранных языков 

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГНЕВ  

В АНГЛИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

 

Ф. Н. Л. Нгуен  

аспирант 1 года обучения 

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 

1042235294@rudn.ru 

 

В статье рассматривается проблема репрезентации эмоционального комплекса ГНЕВ 

в английской художественной литературе. На материале произведений английских писате-
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Эмоциональная сфера человека многогранна и включает в себя широкий 

спектр переживаний – от любви и радости до страха и гнева. Важное место среди 

базовых эмоций занимает гнев, который может проявляться как легкое раздра-

жение или недовольство, а может перерастать в неконтролируемую ярость 

и агрессию. Гнев как психологический феномен и неотъемлемая часть человече-

ской природы постоянно привлекает внимание писателей, становясь значимым 

элементом в создании образной системы литературных произведений. 

Английская литература XIX–XX вв. богата примерами художественной ре-

презентации гнева и сопряженных с ним эмоциональных состояний персонажей. 

Гнев выступает не только как индивидуальная характеристика героя, но и как 

фактор, определяющий динамику сюжета, систему конфликтов и взаимоотноше-

ний действующих лиц. Писатели используют различные языковые средства для 

передачи силы и градаций гнева персонажей, его причин, проявлений и послед-

ствий. При этом гнев часто оказывается амбивалентным чувством, сочетающим 

в себе разрушительное и созидательное начала. Рассмотрим наиболее яркие при-

меры репрезентации эмоционального комплекса ГНЕВ в знаковых произведе-

ниях английской литературы указанного периода. 

В романе Эмили Бронте «Грозовой перевал» (1847) гнев становится веду-

щим лейтмотивом повествования и одной из ключевых характеристик главного 

героя – Хитклифа. Неукротимый нрав, стремление во что бы то ни стало ото-

мстить обидчикам, неспособность прощать – таков психологический портрет 

персонажа, раз за разом демонстрирующего приступы ярости. Гнев Хитклифа 

проявляется как на вербальном, так и на невербальном уровне, пронизывая все 

его действия и отношения с окружающими. Особенно показательна сцена ссоры 

Хитклифа с Кэтрин, где буря неистовых чувств героя изображается с предельной 

эмоциональной концентрацией: 

“Cathy, this lamb of yours threatens like a bull!" he said. "It is in danger of split-

ting its skull against my knuckles. By God! Mr. Linton, I'm mortally sorry that you are 

not worth knocking down!” [1, p. 114]. 

В речи Хитклифа использованы эмоционально-оценочная лексика (threat-

ens, danger, mortally sorry), восклицательные предложения, сравнение (like a bull), 

инвектива (you are not worth knocking down). Также показательны авторские ре-

марки, описывающие мимику, жесты, интонацию героя: 

A half-civilised ferocity lurked yet in the depressed brows and eyes full of black 

fire, but it was subdued; and his manner was even dignified: quite divested of rough-

ness, though stern for grace [1, p. 95]. 
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Метафорическое сравнение eyes full of black fire, эпитеты half-civilised fe-

rocity, depressed brows, stern... grace создают психологически достоверный порт-

рет человека, обуреваемого гневом и прилагающего огромные усилия, чтобы 

сдержать себя. Тем самым Э. Бронте мастерски раскрывает сложную, противо-

речивую натуру своего героя, бунтарский дух которого не сломили ни тяжелые 

жизненные обстоятельства, ни враждебность общества. Гнев для Хитклифа ста-

новится своеобразной формой протеста, утверждения собственного Я в борьбе 

с несправедливостью мира. 

Иначе раскрывается тема гнева в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» 

(1847). Главная героиня, сдержанная и рассудительная по натуре, лишь в опре-

деленные моменты проявляет неожиданную твердость духа и способность к пра-

ведному гневу. Особенно ярко это показано в эпизоде, когда тетка миссис Рид 

несправедливо обвиняет юную Джейн во лжи: 

“Speak I must; I had been trodden on severely and must turn... I gathered my 

energies and launched them in this blunt sentence: – ‘I am not deceitful; if I were, I 

should say I loved you; but I declare, I do not love you; I dislike you the worst of 

anybody in the world...’” [2, p. 30]. 

Короткие энергичные фразы, параллельные конструкции, контрастное 

противопоставление создают напряженный эмоциональный рисунок. Выбор 

слов тоже показателен – trodden on severely, must turn, gathered my energies, 

launched, blunt, dislike you the worst. Все это ярко передает сильные чувства геро-

ини, ее нарастающую обиду и справедливый гнев. 

Психологически достоверное изображение вспышки гнева у ребенка отте-

няет постоянные унижения и притеснения, которым Джейн подвергалась в доме 

тетки. Таким образом, ее гнев предстает как естественная реакция на враждеб-

ность окружающих и несправедливость судьбы. В то же время этот эпизод пока-

зывает скрытую силу характера Джейн, ее способность постоять за себя, что по-

лучит развитие в дальнейшем повествовании. Тема преодоления трудностей, 

верности своим принципам вопреки давлению общества становится ключевой 

для романа «Джейн Эйр», а сцена проявления праведного гнева юной героини 

служит ее яркой иллюстрацией. 

Ч. Диккенс в романе «Большие надежды» (1860) также уделяет большое 

внимание художественной репрезентации гнева. Вспыльчивость, несдержан-

ность становятся характерными чертами многих его персонажей, особенно мисс 

Хэвишем. Сломленная предательством возлюбленного, ожесточившаяся против 
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всего мира, она срывает свой гнев на окружающих. Вот как изображена реакция 

мисс Хэвишем на непослушание Эстеллы: 

“You stock and stone!” exclaimed Miss Havisham. “You cold, cold heart!” 

“What?” said Estella, preserving her attitude of indifference as she leaned 

against the great chimney-piece and only moving her eyes; “do you reproach me for 

being cold? You?” [3, p. 237]. 

Метафорические обращения stock and stone, cold heart, лексический повтор 

cold в сочетании с риторическими вопросами и резкими восклицаниями служат 

яркими маркерами гневного состояния героини. Невербальная реакция Эстеллы – 

ее подчеркнутое равнодушие (preserving her attitude of indifference, only moving her 

eyes) только усиливает впечатление от эмоционального взрыва мисс Хэвишем. 

Диккенс мастерски показывает губительные последствия сильных нега-

тивных эмоций, поглотивших душу героини. Ее неизбывный гнев отравляет 

жизнь не только ей самой, но и юной Эстелле, которую мисс Хэвишем воспиты-

вает в ненависти к мужчинам. Критикуя пороки викторианской морали, писатель 

в то же время утверждает идеал душевной гармонии, примирения с жизнью и 

людьми, отказа от разрушительных страстей. 

В романе Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» (1891) кульминацией сю-

жета, связанной с гневом главной героини, становится сцена убийства Алека. 

После всех унижений и страданий, которые Тэсс пришлось пережить по вине 

этого человека, в ее душе наконец прорывается долго сдерживаемая ярость: 

“‘It is all on account of you!’ she said, turning on him with a fury that was no 

less than his own. Her face was as white and set as his, her eyes blazed like two stars... 

‘You are ready to swear away my character and my life!’ she cried in smothered 

accents of concentrated hate...” [4, c. 254-255]. 

Описание побелевшего лица (face white and set) и сверкающих глаз (eyes 

blazed like two stars) Тэсс, сравнение ее ярости с неистовством Алека (a fury that 

was no less than his own), подбор экспрессивной лексики (turning on him, concen-

trated hate), восклицательные реплики – все это создает ощущение высшего 

накала отчаяния и гнева, неумолимо ведущего к трагической развязке. 

Однако, в отличие от разрушительного гнева Хитклифа, несущего хаос 

и ненависть, гнев Тэсс утверждает попранную справедливость. Ее порыв, при-

ведший к страшным последствиям, все же вызывает сочувствие читателей. 

Т. Гарди показывает трагедию «чистой женщины», чья естественная потреб-

ность в человеческом тепле и счастье была растоптана бездушным обществом. 
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Гнев Тэсс – это протест против циничного лицемерного мира, бунт оскорблен-

ной женственности. 

В романе «Сыновья и любовники» (1913) Д. Г. Лоуренс, напротив, изобра-

жает гнев в контексте будничной семейной жизни. Реалистично и психологиче-

ски убедительно представлены сцены ссор между супругами Морел. Вот как 

описано состояние миссис Морел после одной из них: 

Then a sudden desire took possession of her, to run and put her arms round him, 

and say: “Oh, my dear, forgive me, we shall never be like this again.” 

But when she looked he was not there... She heard him raking in the ashes down-

stairs and building up the fire. He did not come up again. 

Mrs. Morell lay and wept silently [5, p. 73]. 

Эмоционально-экспрессивные повторы (Then a sudden desire took posses-

sion of her; we shall never be like this again) передают нарастающее напряжение 

чувств героини, ее порыв к примирению. Однако невозможность реализовать это 

стремление, обозначенная рядом коротких фраз и многоточиями (But when she 

looked he was not there...), рождает ощущение опустошенности, безысходности. 

Финальная фраза (Mrs. Morell lay and wept silently) подчеркивает глубину стра-

даний героини, ее сдерживаемый гнев и обиду, которые не находят разрешения. 

Через изображение таких бытовых коллизий Лоуренс показывает слож-

ность человеческих взаимоотношений, хрупкость семейных уз, над которыми 

постоянно довлеют вспышки слепого гнева и неумение понять друг друга. Писа-

тель акцентирует внимание на внутреннем мире героев, используя прием психо-

логического анализа и «поток сознания». Благодаря этому читатель получает 

глубокое представление о природе гнева, его разрушительном воздействии на 

личность и межличностные отношения. 

Мастерски использует прием «потока сознания» для репрезентации гнева 

и В. Вулф в романе «Миссис Дэллоуэй» (1925). Пронизывающие сознание геро-

ини чувства негодования и раздражения по отношению к мужу и окружающим 

даны имплицитно: 

It was over for her. The sheets were clean, tight stretched in a broad white band 

from side to side. Narrower and narrower would her bed be... But why invite all the 

dull women in London to her party? Why invite Miss Kilman? [6, c. 31]. 

Ряд назывных предложений, параллельные конструкции с повтором nar-

rower and narrower, dull women – Miss Kilman создают гнетущее впечатление за-

мкнутого круга повседневности, безысходности и одиночества. Несобственно-
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прямая речь позволяет передать внутренний монолог Клариссы с ее нарастаю-

щим раздражением, направленным на себя и других. Так, В. Вулф раскрывает 

трагедию женщины, задыхающейся в душной атмосфере лицемерия и условно-

стей высшего света. Гнев и негодование Клариссы предстают не как спонтанная 

эмоциональная реакция, а как результат глубокой неудовлетворенности жизнью, 

ощущения духовной и социальной несвободы. Героиня бунтует против навязан-

ной ей роли светской дамы, но ее бунт остается по большей части внутренним, 

не выливаясь в активные действия. Тем самым подчеркивается кризис традици-

онных ценностей буржуазного общества, неспособного обеспечить человеку 

подлинную самореализацию и душевную гармонию. 

Значимую роль играет гнев и в романе М. Спарк «Мисс Джин Броди в рас-

цвете лет» (1961). Взаимное неприятие, постоянно сопровождающееся вспыш-

ками раздражения, становится лейтмотивом отношений своенравной учитель-

ницы мисс Броди и консервативного директора школы мисс Маккей. Их проти-

востояние, подобное поединку, ярко представлено в сценах диалогов: 

“I am a descendant, do not forget, of Willie Brodie, a man of substance, a cabinet 

maker and designer of gibbets, a member of the Town Council of Edinburgh and a 

keeper of two mistresses who bore him five children between them. Blood tells...” 

Miss Mackay looked as if she could hardly credit these facts. “That is by no 

means” – said Miss Mackay, and stopped, for there was nothing more to say. 

“I am a descendant, do not forget...” said Miss Brodie. [7, c. 43-44] 

Настойчивый повтор I am a descendant, do not forget в сочетании с провока-

ционно-вызывающим упоминанием сомнительных фактов из биографии предка 

не только подчеркивает непомерные амбиции мисс Броди, но и служит «красной 

тряпкой» для ее оппонента. Ремарка looked as if she could hardly credit these facts 

и красноречивая незавершенность фразы мисс Маккей свидетельствуют о том, 

что задача героини достигнута – директриса едва сдерживает гнев. 

М. Спарк показывает, что за видимым комизмом ситуации скрывается се-

рьезный конфликт двух мировоззрений, двух педагогических и человеческих по-

зиций. Негодование мисс Маккей вызвано не только чувством оскорбленного до-

стоинства, но и осознанием угрозы, которую несет бунтарство мисс Броди 

устоям школьного мира, веками складывавшимся традициям. В то же время 

непреклонность директрисы оборачивается моральным догматизмом, неспособ-

ностью принять новое, взглянуть на вещи шире. Писательница утверждает цен-

ность нонконформизма, живости ума и творческой свободы, воплощенных в об-

разе мисс Броди, при всей его неоднозначности. 
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Итак, проведенный анализ позволяет утверждать, что репрезентация эмо-

ционального комплекса ГНЕВ в английской художественной литературе XIX–

XX вв. чрезвычайно многообразна и выполняет целый ряд функций. Для пере-

дачи различных оттенков и нюансов гневных состояний персонажей писатели 

искусно используют широкий спектр языковых средств: 

 на лексическом уровне: эмоционально-оценочные эпитеты (half-civi-

lised ferocity, blunt, stern), метафоры (eyes full of black fire, stock and stone, cold 

heart), сравнения (like a bull, blazed like two stars); 

 на синтаксическом уровне: восклицательные и вопросительные пред-

ложения, обращения (You stock and stone! You cold, cold heart!), параллелизм, 

повторы (I am a descendant, do not forget; narrower and narrower); 

 на стилистическом уровне: антитеза (face white and set – eyes blazed), 

недосказанность, отрывочность речи, несобственно-прямая речь. 

Мастерство писателей в использовании этих средств помогает глубже рас-

крыть сложный внутренний мир героев, многообразие проявлений человеческой 

натуры. Гнев персонажей предстает как психологически мотивированная реакция 

на жизненные обстоятельства, социальную несправедливость, как форма самовы-

ражения и утверждения своей индивидуальности в условиях давления социума. 

Репрезентация гнева также выполняет характерологическую функцию, ста-

новясь важной составляющей психологического портрета героев (например, Хит-

клиф, мисс Хэвишем). Вспышки гнева показывают их доминантные черты, служат 

ключом к пониманию мотивов их действий и поступков. В то же время гнев ста-

новится движущей пружиной сюжета, определяя динамику конфликта и взаимо-

отношений персонажей (ярость Хитклифа, бунт Джейн Эйр, протест Тэсс). 

Кроме того, тема гнева в английском романе XIX–XX вв. тесно связана с со-

циально-критической проблематикой. Писатели используют репрезентацию этой 

эмоции для обличения пороков общества - ханжества, деспотизма, предрассудков, 

подавления личности. Гнев героев, доходящий до бунта и неповиновения, утвер-

ждает идеалы свободы, равноправия, гуманизма (бунт Джейн Эйр, протест Тэсс, 

нонконформизм мисс Броди). В то же время разрушительность неконтролируе-

мого гнева, представляющего опасность для окружающих и самого человека, 

также находит воплощение в образах героев (Хитклиф, Мисс Хэвишем). 

Наконец, через художественное исследование психологии гнева англий-

ские писатели поднимают вечные нравственно-философские вопросы – 
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о человеческой природе, о путях преодоления зла и насилия, о духовной гармо-

нии личности. Герои романов (Джейн Эйр, Тэсс, миссис Морел), несмотря на пе-

ренесенные страдания и горечь гнева, находят в себе силы противостоять небла-

гоприятным обстоятельствам, не позволяют разрушительным эмоциям сломить 

их. Тем самым утверждается ценность душевной стойкости, способности к со-

страданию и прощению. 

Репрезентация эмоционального комплекса ГНЕВ занимает значительное 

место в английской художественной литературе XIX–XX вв. Богатейшая па-

литра языковых средств служит писателям для создания ярких психологически 

достоверных образов, раскрытия тонких нюансов человеческих переживаний. 

Являясь неотъемлемой гранью внутреннего мира персонажей, участвуя в разви-

тии сюжета и социально-философской проблематики, гнев становится одним 

из тех художественных феноменов, сквозь призму которых осмысляется уни-

кальность и неисчерпаемость человеческой личности. 
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Методика преподавания русского языка как иностранного без применения 

языка-посредника является основной для большинства преподавателей-практи-

ков. Традиционно считается, что различные формы обучения РКИ, давно отра-

ботанные в аудитории на практике, при достаточных усилиях приводят к пози-

тивной динамике в большинстве ситуаций обучения иностранцев русскому 

языку. Но, с другой стороны, не всегда преподаватель понимает, откуда берутся 

ошибки в речи обучаемого. В этом случае большим подспорьем для педагога мо-

жет являться знание системы родного языка обучаемого. Различия в фонетиче-

ской системе можно заметить на первом же занятии при постановке звуков рус-

ского языка. Однако далеко не все педагоги осознают, что и различия в грамма-

тике тоже могут быть причиной большого количества характерных ошибок, до-

пускаемых иностранными учащимися в русском языке. 

В высших учебных заведениях Российской Федерации в настоящее время 

учится большое количество студентов и курсантов из африканских государств. 

При этом для многих преподавателей русского языка как иностранного родные 

для обучающихся африканские языки до сих пор представляются чем-то далеким 

и экзотичным. Часто воспринимая английский и французский как родной язык 

обучающихся из Африки, преподаватели РКИ нередко сталкиваются с ситуа-

цией, когда источник ошибки не обнаруживается при сопоставлении грамматики 

этих языков с русской грамматической системой. В этом случае искать его 

нужно, скорее всего, в родном для обучающегося африканском языке. Значи-

тельные различия в грамматической системе русского и африканских языков 
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и особенности порождения лексических значений часто могут являться источни-

ком ошибок для обучающихся, которые пытаются «наложить привычную 

для них грамматическую систему родного языка на изучаемый ими русский язык 

(т.н. эффект языкового переноса)» [4, c. 90]. Опыт преподавания – и изучения 

РКИ соавторами подтверждает эту гипотезу в ситуации, когда родным для обу-

чающихся является суахили. 

Суахили – это широко распространённый язык в Восточной Африке, 

он столь же сложен, как и его богатое культурное наследие. Суахили, таже из-

вестный под местным названием кисуахили, – это язык группы банту, на котором 

первоначально говорили народы, проживающие, в основном, в Танзании, Кении 

и Мозамбике (вдоль восточноафриканского побережья и на соседних островах). 

Носители языка суахили, издревле населявшие Восточную Африку, сейчас жи-

вут на территории более 14 стран: Танзании, Кении, Уганде, Руанды, Бурунди, 

Демократической Республики Конго, Южного Судане, Сомали, Мозамбика, Ма-

лави, Замбии, Коморских Островов и до Омана и Йемена на Ближнем Востоке 

[1, с. 50; 3, с. 75]. Язык суахили в процессе своего развития испытал значительное 

влияние арабского языка (первоначально его графикой была арабица, лишь в пе-

риод колониальной зависимости африканских государств сменившаяся латини-

цей), связь с которым до сих пор видна в лексической и грамматической системе. 

Будучи агглютинативным языком, суахили не похож на русский язык – флектив-

ный по своей природе. Эти различия часто являются камнем преткновения 

для носителей суахили, изучающих русский язык. 

Наибольшие проблемы для носителей суахили представляют формы рус-

ского глагола. В русском языке вид и время – это отдельные категории, 

но в языке суахили время глагола и завершенность / незавершенность действия 

представляют собой единый грамматический конструкт. В современном русском 

языке существует три формы времени – будущее, настоящее и прошедшее время. 

В языке суахили восемь форм времени – простое настоящее, настоящее завер-

шенное, простое будущее, будущее длительное, будущее завершенное, простое 

прошедшее, прошедшее завершенное и прошедшее длительное [2]. Несовпаде-

ния в системе образования грамматических форм глагола вполне закономерно 

вызывают у суахилиговорящих трудности в процессе изучения русского языка. 

Носителям суахили сложно воспринимать разные способы конструирования ви-

дов глагола в русском языке, подобное формообразование воспринимается ими 
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как нелогичное. Также нехарактерны для суахили принципы образования вре-

менных форм глагола в русском языке. Сравним способы образования некото-

рых временных форм глагола в русском языке и в языке суахили. 

Русские глаголы настоящего времени образуются от основы настоящего 

времени при помощи окончаний в зависимости от спряжения глагола, его лица и 

числа. В суахили глаголы настоящего времени образуются с помощью префикса 

na. Пример образования настоящего времени глагола читать (Soma) в русском 

языке и суахили: 

Soma Читать 

-ni- (я) ninasoma я читаю 

-u- (ты) unasoma ты читаешь 

-a- (он, оно) anasoma он, она, оно читает 

-tu- (мы) tunasoma мы читаем 

-m- (вы) mnasoma вы читаете 

-wa- (они) wanasoma они читают 

Прошедшее время в русском языке образуется с помощью основы инфи-

нитива и формы на -л + окончания рода и числа, но в языке суахили прошедшее 

время образуется с помощью префикса -li-. Пример образования прошедшего 

времени глагола читать (Soma) в русском языке и суахили:  

Soma Читать  

Nilisoma я читал 

Ulisoma ты читал 

Alisoma он, она, оно читал/ла/ло 

Tulisoma мы читали 

Mlisoma вы читали 

Walisoma они читали 

Можно сразу заметить, что суахилиговорящие, изучая русский язык, будут ча-

сто делать ошибки в системе словоизменения, так как флексии в их языке практиче-

ски не используются, зато имеется разветвленная система лексически значимых аф-

фиксов, как это свойственно агглютинативным языкам. По нашим наблюдениям, 

обучающиеся рефлекторно оценивают сперва начальные слоги русских лексем, 

чтобы отыскать в них маркер видовременной формы, и лишь позже рассматривают 

окончания, поэтому при обучении их РКИ необходимо развить у них необходимый 

навык анализа флексий для понимания русских грамматических форм.  

Рассматривая, как образуется настоящее и прошедшее время в суахили 

и русском языке, мы выявляем некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 
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носители суахили при изучении русских глаголов. При образовании настоящего 

и прошедшего времени в русском языке они пытаются присоединить префиксы 

к русским глаголам и сталкиваются с проблемой запоминания окончаний 

при спряжении русских глаголов в настоящем и прошедшем времени из-за того, 

что они изменяются в зависимости от того, какое именно лицо совершает дей-

ствие. Но гораздо большая проблема ждет преподавателя РКИ при изучении с су-

ахилиговорящими образование форм глаголов движения с префиксами. Эта тема 

сама по себе сложна для понимания, но ситуацию усугубляет то, что в этом слу-

чае требуется запомнить не только грамматически значимые флексии, но и лек-

сически значимые аффиксы (про-, пере-, за-, при-, обо- и др.). Следует сперва 

выучить формообразование бесприставочных глаголов движения, закрепить 

их употребление на практике, и только после того, как преподаватель убедится 

в усвоении иностранными слушателями этой темы, можно рассмотреть префик-

сальные формы глаголов движения, подчеркивая, что их употребление не носит 

грамматической окраски. 

В языке суахили есть сложные временные формы, которые называют за-

конченное или незаконченное действие в прошлом, настоящем и будущем вре-

мени. В современном русском языке такой разветвленной системы форм времени 

нет, для этого существует вид глагола, который воспринимается как отдельная 

категория, так же, как и категория времени. Именно поэтому так важно при пре-

подавании русского языка как иностранного сгладить эту критическую разницу 

грамматической системы в сознании обучаемых. Но чтобы это сделать, надо по-

нимать, как функционирует видовременная система в этом языке и чем она от-

личается от системы русского языка грамматически.  

Одним из важнейших аспектов грамматики суахили является настоящее 

совершенное время, обозначающее действие, которое к моменту речи было за-

вершено в неопределенный момент в прошлом. Настоящее совершенное время 

в суахили образуется путем добавления префикса подлежащего к корню глагола, 

за которым следует маркер времени – префикс me-, а после – основа глагола.  

Soma  Читать  

Nimesoma я прочитал 

Umesoma ты прочитал 

Amesoma он, она, оно прочитал/ла/ло 

Tumesoma мы прочитали 

Mmesoma вы прочитали 

Wamesoma они прочитали 
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Важно отметить, что в русском языке нет прямого эквивалента настоящему 

совершенному времени в языке суахили. В русском языке для передачи завершен-

ных действий используется прошедшее время. Это ключевое отличие от языка су-

ахили, где настоящее совершенное время используется для обозначения действий, 

которые были завершены в прошлом и имеют отношение к настоящему времени. 

В русском же языке глаголы имеют два вида – совершенный и несовершенный. 

Совершенный вид подразумевает завершение действия и не имеет формы настоя-

щего времени, тогда как несовершенный вид употребляется для незавершенных 

продолжающихся, привычных, обращенных или повторяющихся действий. По-

этому суахилиговорящим с помощью преподавателя РКИ необходимо усвоить 

иной способ передачи настоящего совершенного времени в русском языке, под-

бирая аналоги его значения в конструкциях сложных предложений.  

Например, в предложении Tulikuwa tumeanza safari yetu kabla ya jua 

kuchomoza, которое можно перевести на русский язык как Мы начали наше пу-

тешествие еще до восхода солнца носители суахили отчетливо видят отражен-

ный в глагольной форме значительный временной промежуток между началом 

действия субъекта и восходом солнца. В русском же языке нужно достраивать 

контекст, чтобы подчеркнуть этот факт, и использование формы глагола прошед-

шего времени не всегда полностью отражает нужное значение. Основное разли-

чие между настоящим совершенным временем и прошедшим совершенном вре-

мени в суахили заключается во времени совершения описываемых действий. 

Настоящее совершенное время используется для обозначения действия, которое 

закончилось незадолго до момента речи. Прошедшее совершенное время назы-

вает действие, которое было закончено в более отдаленном прошлом.  

Можно заметить, что в подобных ситуациях необходимо уделить большое 

внимание тому, чтобы суахилиговорящие, изучая русский язык, понимали, какие 

лексические способы существуют в русском языке, чтобы выразить необходимое 

им значение или создать его аналог. Создание прошедшего совершенного вре-

мени в суахили влечет за собой изменение формы глагола, чтобы указать, что 

действие было совершено до другого в прошлом событие. Конструирование этой 

временной формы требует трех основных элементов: префикса, подлежащего, 

маркера времени и корня глагола. Использование прошедшего времени в суа-

хили обычно предлагает выражение действия, завершенного до другого прошед-

шего события. В некоторых случаях предложение отчасти сохраняет ту синтак-

сическую структуру, которую имеет в исходном языке, но чаще предложение 

необходимо перестраивать и осложнять, чтобы сохранить его смысл. Например, 
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предложение Nilikuwa nimekunywa maji mengi kabla sijahisi kiu при создании ана-

лога в русском языке требует использования придаточной конструкции – Я вы-

пил много воды, прежде чем почувствовал жажду.  

В грамматической системе суахили есть еще одна характерная черта, кото-

рая может вызвать у африканских обучающихся проблемы при изучении рус-

ского языка. Дело в том, что префиксами в предложении маркируются не только 

грамматические формы глагола. Субъект речи в суахили чаще всего тоже выра-

жен префиксом и неотделим от глагольной основы, составляя единое целое 

с действием. При этом типы субъектов различаются в зависимости от принад-

лежности к разным лексическим группам (люди, растения, деревья, некоторые 

животные, объекты неживой природы и инструменты и др.) Очевидно, что носи-

тели суахили с большим трудом будут воспринимать субъект действия отдельно 

от глагола в структуре русского предложения, особенно если подлежащее и ска-

зуемое оторваны друг от друга, как это часто встречается в русской речи. По-

этому при обучении суахилиговорящих рационально уделить большее внимание 

синтаксической связи между субъектом и действием, указать на возможные пози-

ции субъекта в предложении. Носителям суахили, несомненно, будет сложно 

усвоить двойную, с их точки зрения, грамматическую нагрузку на основу предло-

жения, поэтому в этом ситуации педагогу потребуется проявить немало усилий. 

Таким образом, понимание преподавателем грамматической структуры 

языка обучаемого может помочь корректировке ошибок, допускаемых из-за эф-

фекта языкового переноса при изучении той области грамматической системы 

русского языка, которая имеет значительные расхождения с грамматической 

структурой языка обучаемого. Будучи готовым к тому, с какими проблемами 

придется столкнуться в процессе обучения, преподаватель русского языка как 

иностранного сможет заранее откорректировать предполагаемую систему 

упражнений или выстроить новую, необходимую для осуществления индивиду-

ального подхода к каждому из обучающихся с учетом их культурно-языковой 

базы для эффективного достижения высокого результата. 
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Имя собственное – это категория имен существительных, которая обозна-
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своего класса [1, с. 18]. Это могут быть имена людей, географические названия, 

названия организаций и т. д. Например, «Москва», «Елена», “Microsoft” явля-

ются именами собственными. 

Имя нарицательное, в отличие от имени собственного, обозначает общие 

понятия, классы однородных объектов или явлений. Например, слова «город», 

«женщина», «компания» являются именами нарицательными. 

Связь между именами собственными и нарицательными заключается 

в том, что имя собственное выделяет индивидуальность среди группы, обозна-

ченной именем нарицательным. Так, «Москва» выделяется среди общего поня-

тия «город», а «Елена» – среди понятия «женщина». Имена собственные часто 

используются без артиклей и пишутся с большой буквы, чтобы подчеркнуть 

их уникальность. 

Необходимо подчеркнуть, что далеко не каждое нарицательное имя, отра-

жающее определенные абстрактные или конкретные концепции, является эпони-

мом. В большинстве случаев эпонимы возникают в результате присвоения имен 

выдающимся личностям, таким как ученые и общественные деятели, чьи дости-

жения оказали значительное влияние на науку, культуру и политику. Реже ав-

торы открытий и важных событий становятся именами эпонимов [1, с. 23]. 

Эпонимы обладают уникальными характеристиками и особенностями, ха-

рактерными для этих терминов. Английский язык особенно богат эпонимами, 

которые уже давно стали неотъемлемой частью как научного дискурса, так и по-

вседневной жизни, и являются ярким отражением англоязычной лингвокуль-

туры. С ростом глобализации английского языка его влияние распространяется 

по всему миру, что проявляется во включении английских слов и фраз в другие 

языки через заимствования, и эпонимы не являются исключением из этого пра-

вила [2]. Многие эпонимы уже давно вошли в русский язык, и поэтому для даль-

нейшей работы мы ограничили работу рассмотрением подвида эпонимов – ан-

тропонимов. Мы выбрали англоязычные антропонимы, основываясь на анализе 

книг, научных статей и словарей. К антропонимам относятся все виды личных 

и фамильных имён. 

Антропонимы – эпонимы, образованные от имен реальных людей: 

 Sandwich – название бутерброда произошло от имени Джона Монтегю, 

4-го графа Сэндвича, который, по легенде, заказал себе мясо, зажатое между 

двумя кусками хлеба, чтобы не отвлекаться от карточной игры. 
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 Boycott – порождает именование санкций разного рода от имени 

Чарльза Бойкотта, английского землевладельца в Ирландии, который был соци-

ально изолирован за отказ снизить арендную плату во время голода. 

 Maverick – обозначающий индивидуалистов происходит от имени 

Сэмюэля Маверика, техасского скотовода, который не клеймил свой скот, и те-

перь слово означает независимого или непокорного человека. 

 Hooligan – нарицательное обозначение маргинальных групп людей 

произошло от имени П. Хулигэна. Патрик Хулигэн – Patrick Hooligan хозяин по-

стоялого двора (гостиницы) близ Лондона в конце XVIII в., ирландец по проис-

хождению. Он был таким скандалистом, так досаждал постояльцам и соседям, 

что скоро «прославился» своим отвратительным, несносным поведением. О нем 

не раз сообщалось в рапортах полиции Лондона, а его имя стало нарицательным. 

 Whatman – бумага для черчения тушью и рисования (шероховатая по-

верхность, большое сопротивление истиранию) ручного отлива из тряпичной 

массы; названа по имени Дж. Ватмана. Джеймс Ватман – James Whatman (1702–

1754) английский промышленник, зачинатель производства в Великобритании 

высококачественной бумаги. Он начал продавать такую бумагу на 30 лет раньше 

других производителей. 

 Кровавая Мэри – название коктейля, состоящего из водки и томатного 

сока. Название – по имени Марии Тюдор. Мария (англ. Мэри) I Тюдор – Mary I 

Tudor (1516–1558) английская королева с 1553 г. Восстановив католицизм, же-

стоко преследовала сторонников Реформации. 

 Силуэт – очертание предмета, подобное его тени; вид графической тех-

ники, плоскостное однотонное изображение фигур и предметов. Назван 

по имени Этьена де Силуэта, генерального контролера финансов во Франции 

в царствование Людовика XV. Жесткие меры экономии, вводимые де Силуэтом, 

вызвали резкую критику придворных кругов. Слово «силуэт» в этом значении 

вошло в обиход после того, как на Э. де Силуэта была нарисована карикатура 

в виде теневого профиля. 

 Шарлотка – сладкий десерт из яблок, запеченных в тесте. Название – 

по имени королевы Шарлотты. Шарлотта (София Шарлотта Мекленбург-Стре-

лицкая) – Charlotte (1744–1818) королева Великобритании, жена короля Георга 

III (1738–1820) и бабушка королевы Виктории. Королеве Шарлотте принадлежит 

рецепт сладкого десерта из яблок, запеченных в тесте (шарлотки) [1]. 
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Эти примеры показывают, как имена людей могут стать общеупотребитель-

ными терминами, отражающими их действия, изобретения или особенности пове-

дения. Это явление подчеркивает взаимосвязь между языком и культурой, где лич-

ности и их истории оказывают значительное влияние на развитие языка [3]. 

Также к антропонимам относятся эпонимы, образованные от имен вымыш-

ленных персонажей: 

 Sherlock Holmes – персонаж, созданный Артуром Конаном Дойлем, 

стал синонимом выдающегося детектива или человека, способного решать слож-

ные задачи с помощью дедукции. 

 Don Juan – главный герой пьесы Тирсо де Молина, образ Дон Жуана 

стал олицетворением ловеласа и соблазнителя. 

 Scrooge – персонаж из рассказа Чарльза Диккенса «Рождественская 

песнь», имя стало нарицательным для обозначения человека, который очень скуп 

и не любит тратить деньги. 

 Robin Hood – положительный персонаж средневековых сказок, как 

символ благородства [4]. 

Эти имена стали нарицательными благодаря широкому распространению 

литературных произведений, в которых они появились, и их значительному вли-

янию на культуру. Со временем эти имена вышли за рамки своих первоначаль-

ных историй и стали использоваться для описания определенных типов поведе-

ния или характеристик, присущих людям или даже предметам. Это явление под-

черкивает важность литературы и искусства в формировании языка и культуры. 

В английском языке существует множество примеров, когда имя собствен-

ное становится нарицательным, обозначая определенный класс объектов или яв-

лений. Ниже нами приведены яркие примеры известных компаний, названия ко-

торых приобрели международный статус своего употребления (product 

eponyms): 

 Aspirin – первоначально было торговой маркой компании Bayer 

для ацетилсалициловой кислоты, но со временем стало общим названием 

для всех препаратов с таким же действующим веществом. 

 Thermos – изначально зарегистрированное название изоляционного 

контейнера для сохранения температуры, которое впоследствии стало общим 

термином для всех подобных продуктов. 
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 Escalator – было торговой маркой для движущихся лестниц компании 

Otis Elevator Company, но позже превратилось в общее название для всех авто-

матических лестниц. 

 Merriam-Webster – изначально название издательства словарей, теперь 

используется для обозначения любого авторитетного словаря английского 

языка. 

 Xerox – бренд компании, производящей копировальные аппараты, стал 

общим названием для процесса копирования документов. 

 Google – название компании и поисковой системы, превратилось в гла-

гол “googling”, означающий поиск информации в интернете [5]. 

Обыкновенно, когда формируются нарицательные имена с классифициру-

ющей функцией, выбираются самые узнаваемые и широко используемые имена. 

При этом основными становятся характеристики, указывающие на принадлеж-

ность к определенной социальной группе, национальности или полу, например, 

личных имён Joe, Jack, Billy, Charlie, Tom, Mac, Johnny и др. в значении «любой 

мужчина», a Jane, Judy и др. – в значении «любая женщина или девушка». Напри-

мер, “Не told many interviewers, “I'm just an ordinary Joe who became a movie star.” 

You're like a bloody Mary-Ann!” (рус. «В интервью журналистам он часто гово-

рил: “Я самый обыкновенный парень, который стал кинозвездой”. Ведёшь себя 

как баба!»).  

Ведущим во вторичной номинации может быть и национально-языковой 

признак, и тогда мы имеем дело с так называемыми этническими прозвищами, 

обозначающими (часто пренебрежительно или шутливо) «типичного» предста-

вителя какой-либо национальности, например: Jock, Mack, Sandy – шотландец; 

Hick, Paddy – ирландец; Fritz, Heinie – немец; Иван, Наташа – русские; и т. п. 

В качестве продолжения родового признака выступают ассоциативные эле-

менты, на которых базируются номинативные единицы со значением «уличная 

женщина» (Moll, Poll), «женственный мужчина» (Cissy, Jessie, Nancy, Mary 

и многие другие) [6]. 

Таким образом, большинство эпонимов международного значения проис-

ходят от имен собственных благодаря этимологической связи, отражающей их 

символическую особенность. Классифицирующая функция эпонимов устанав-

ливается их принадлежностью к определенной социальной группе (хулиган, дон 

жуан, шерлок холмс и т. д.), национальности (Фриц, Наташа) или полу (Молл, 
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Цисси). Как правило, национально-языковой признак эпонимов сопровождается 

шутливой или пренебрежительной характеристикой. 
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Статья посвящена вопросам речевого манипулирования в спортивной аналитической 

статье, осуществляемого посредством оценочной лексики. Освещена проблема необходимо-

сти исследования англоязычных статей, объединенных темой спорта, поскольку это позво-

ляет рассмотреть языковые средства, благодаря которым достигается неосознанное адре-

сатом воздействие. Особое внимание уделено теоретическим аспектам речевого манипули-

рования. Представлен анализ контекстов спортивных статей на предмет положительной 

и отрицательной оценочной лексики с точки зрения ее манипулятивного потенциала.  
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В настоящее время спорту, популярному и противоречивому явлению, от-

ведено значимое место в жизни общества. Благодаря своей зрелищности, высо-

кой непредсказуемости результатов и потенциальной вероятности конфликтов 

спортивные состязания способны вызвать у зрителей сильные эмоции, чем и обу-

словлен интерес средств массовой информации к событиям из мира спорта. Клю-

чевой функцией спортивной аналитической статьи, как жанра спортивного дис-

курса, является анализ события и его оценка автором, в то время как функция 

информирования перестает быть главенствующей [1, с. 142]. Следовательно, це-

лесообразно говорить об оценочности как механизме реализации основных задач 

спортивного дискурса в целом и спортивной аналитической статьи в частности. 

Категория оценки становится объектом пристального изучения в области 

языкознания в конце двадцатого века. Именно в это время появляется ряд науч-

ных исследований, посвященных вопросам аксиологии (Е. М. Вольф, Н. Д. Ар-

утюнова, В. Н. Телия). Также предпринимаются попытки определить место ка-

тегории оценки в когнитологии. Выдвигается предположение о том, что именно 

аксиология во многом может объяснить глубинные мотивы наших поступков 

и поведения. Так, являясь лингвистической категорией, категория оценки непо-

средственно связана с мышлением человека и, следовательно, с его когнитивной 

деятельностью. Учитывая особую роль данной категории в процессе человече-

ского познания, мы формулируем гипотезу о том, что существует психоречевая 

манипуляция, реализованная посредством оценочных суждений и высказываний. 

Оценочное высказывание характеризуется ценностными взаимоотношениями 

субъекта – лица, от которого исходит оценка, и объекта – предмета, события или яв-

ления, на которое оценка направлена [2, с. 22]. Таким образом, субъект манипуля-

тивной оценки, выраженный имплицитно или эксплицитно, представлен в виде лица, 

оказывающего манипулятивное воздействие, в то время как объект манипулятивной 

оценки – это лицо, событие или явление, к которым оценка относится.  

В массмедийном пространстве оценка, обладающая манипулятивным по-

тенциалом, представляет собой выражение ценностного отношения субъекта 

к объекту, направленная на формирование определенного мнения у наблюдателя 

в лице читательской аудитории. Субъект манипуляции основывает свою оценку 

на стереотипных представлениях об объекте, соотнося его с существующим 

у него в сознании идеалом. Языковая экспликация оценки заключается в выборе 

субъектом релевантных для конкретной коммуникативной ситуации средств раз-

личных уровней: лексических, стилистических, синтаксических.  
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Для настоящего исследования были выбраны спортивные аналитические 

статьи из онлайн издания британской газеты The Guardian. Анализ языкового 

материала показал, что спортивная аналитическая статья характеризуется высо-

ким уровнем оценочности, как положительной, так и отрицательной, выражен-

ной, как правило, при помощи прилагательных, существительных и глаголов, 

а также риторических вопросов и восклицаний. Так как оппозиция «положитель-

ность» – «отрицательность» формирует сущность оценки, необходимо отметить, 

что «положительность» представляет собой все, что совершенно и правильно 

и, соответственно, что укладывается в моральные и этические нормы с точки зре-

ния субъекта, в то время как «отрицательность» обозначает все неправильное 

и несовершенное [3]. Тексты, насыщенные оценочной лексикой, формируют 

у читателя определенное отношение (положительное или отрицательное) к об-

суждаемому событию или явлению. Таким образом, мы можем говорить о мани-

пулятивном воздействии в спортивной аналитической статье, осуществляемой 

посредством оценочной лексики, и, прежде чем перейти к анализу оценочной 

лексики с точки зрения манипулятивного потенциала, обратимся к некоторым 

теоретическим аспектам речевого манипулирования.  

Манипулятивное воздействие характеризуется применением стандартных 

поведенческих паттернов, направленных на контроль и перепрограммирование 

массового сознания. В первую очередь, стоит отметить, что под речевым воздей-

ствием мы понимаем процесс коммуникации, обусловленный конкретной целью, 

а именно – повлиять на адресата, склонив его к тому, чтобы он принял некое вы-

сказывание, не подкрепленное аргументами, за истинное. Таким образом, мы опре-

деляем речевое манипулирование как использование определенных языковых 

средств, посредством которых в той или иной коммуникативной ситуации воз-

можно воздействие на адресата речи [4]. Среди основных критериев речевого ма-

нипулирования можно выделить его скрытый характер, так как лицо, подвергшееся 

манипулированию, не осознает оказанного на него влияния и воспринимает посту-

пающую информацию как часть объективной (а не субъективной) реальности. 

Итак, оценочность играет особую роль в процессе человеческого познания 

и, обладая способностью скрыто воздействовать на реципиента, она характери-

зуется значительным манипулятивным потенциалом. Проиллюстрируем данное 

положение при помощи отрывка из спортивной аналитической статьи, посвященной 

Эмме Радукану, британской теннисистке, и ее успехам в матчах кубка Билли Джин 

Кинг за 2024 г.: 
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It was impressive enough that Raducanu recovered from a set down in both 

matches to clinch three-set wins over Caroline Garcia and Diane Parry and that she 

handled the pressure with her team relying so heavily on her. But what made her per-

formance special was the level that she sustained throughout the entire tie [5].  

Данный отрывок насыщен положительной оценочной лексикой, направ-

ленной на создание благоприятного образа спортсменки у читательской аудито-

рии. На лексическом уровне манипулятивное воздействие осуществляется по-

средством прилагательных с ярко выраженной положительной коннотацией 

(impressive, special). Также следует выделить словосочетание to handle the 

pressure («справиться с давлением»). В данном случае автор статьи прибегает 

к теме «преодоления», популярной в спортивном дискурсе. В целом следует от-

метить, что высокий уровень положительной оценочной лексики характерен для 

статей, посвященных успехам спортсменов, в особенности в рамках дуальной 

оппозиции «свой»-«чужой». В данном контексте журналист благоприятно отзы-

вается о спортсменке своей страны (Эмма Радукану), также упоминая ее победы 

над соперницами из Франции (Каролин Гарсия и Дайан Пэрри).  

В следующем отрывке автор статьи предпринимает попытки закрепить по-

ложительный образ спортсменки у читательской аудитории посредством оце-

ночной лексики: 

She responded to those early setbacks by playing bold attacking tennis, taking 

the ball early, eviscerating returns and particularly striking her forehand with sus-

tained authority. Her movement also showed the physical progress she has made. It 

was some of the best tennis she has played in her career and her biggest achievement 

since winning the US Open in 2021 [5]. 

Такие глаголы, как to take, to eviscerate, to strike не вызывают ярко выра-

женных ассоциаций, однако в нашем контексте они обретают положительную 

коннотацию, что достигается, в том числе, при помощи эффекта перечисления. 

Фраза bold attacking tennis также воспринимается читателем благосклонно, 

как и существительные progress («прогресс») и achievement («достижение»). 

Данные лексемы отличаются ярко выраженной положительной коннотацией, 

т. к. представляют собой ключевые ценностные ориентиры в мире спорта. Сле-

дует отметить и использование прилагательных (good, big) в превосходной сте-

пени (the best, the biggest), что способствует формированию у читателя конкрет-

ного восприятия спортсменки. 

В спортивных аналитических статьях встречаются контексты с отрица-

тельной манипулятивной оценкой. Как правило, такие контексты включают 

https://www.theguardian.com/sport/2024/apr/12/emma-raducanu-caroline-garcia-level-billie-jean-king-cup-tie-britain-france-tennis
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в себя обсуждения допинг скандалов, непредвиденные результаты соревнований 

и конфликты в мире спорта. Состязания порой становятся площадкой для поли-

тических противостояний, а их освещение приобретает враждебную интонацию. 

В подобных текстах авторы статей нередко используют оценку в качестве ин-

струмента манипулирования читательской аудиторией. Проиллюстрируем дан-

ное положение при помощи статьи, посвященной теме выделения победителям 

Олимпийских игр призового фонда в размере 50 тысяч долларов, где автор вы-

ражает свое отрицательное отношение к подобному решению, называя его «под-

купом» спортсменов: 

And it’s surely an unwinnable race, bribing athletes to compete at the Olympics 

who don’t value it [6]. 

В приведенном выше отрывке адресант, вместе с существительным race 

(«гонка»), прибегает к использованию прилагательного unwinnable, которое 

в данном контексте может быть переведено как «бессмысленный/ая». Подобная 

фраза с одной стороны обозначает негативную позицию адресанта к сомнитель-

ному, по его мнению, решению мотивировать спортсменов деньгами, а с дру-

гой – навязывает свое негативное отношение читательской аудитории, что на 

уровне языка осуществляется, в том числе, и при помощи наречия surely («несо-

мненно»), которое придает высказыванию резкую категоричность. Далее автор, 

продвигая свою позицию, продолжает оказывать манипулятивное воздействие 

на читателя посредством оценочной лексики: 

This move further damages the image that audiences and particularly young-

sters watching their sporting idols see – that the drivers and rewards of brilliance are 

purely material: bonuses, prizes, money and medals [6]. 

В то время как глагол to damage («повреждать», «подрывать») имеет отри-

цательную коннотацию, прилагательное material («материальный») не несет 

в себе ярко выраженных положительных или негативных ассоциаций. Тем не ме-

нее в данном контексте, лексема, являясь противопоставлением всему «духов-

ному», что может привнести в жизнь спорт, содержит отрицательный оценочный 

компонент, усиленный при помощи наречия purely («чисто», «совершенно»). Ав-

тор статьи, настаивая на том, что «материальная» мотивация не приведет к же-

ланным результатам, приходит к выводу, что она лишь изменит представление 

о спорте в худшую сторону, особенно среди молодежи. 

It’s hard to applaud such moves under the guise of “commercial savviness” 

as saving the future of sport [6]. 
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В конце статьи автор говорит о том, что подобные решения «трудно одоб-

рить» (hard to applaud). Субъективная оценка, представленная в виде аксиомы, 

выражена благодаря наречию hard («трудно», «тяжело»), использованного вме-

сте с глаголом to applaud («одобрять», «приветствовать»).  

Итак, языковая манипулятивная оценка является психоречевой катего-

рией, отражающей субъективное оценочное отношение адресанта к объекту дей-

ствительности. Проанализировав контексты англоязычных аналитических ста-

тей, посвященных спорту, мы делаем вывод о том, что для них характерно боль-

шое количество оценочной манипулятивной лексики, представленной прилага-

тельными, существительными, наречиями и глаголами с положительной или от-

рицательной коннотацией. Наряду с желанием выразить свое субъективное мне-

ние, высокий уровень оценочности в статьях также обусловлен стремлением ав-

тора навязать читателю свою точку зрения, изменить его мировоззрение в соот-

ветствии с собственными представлениями о том или ином спортивном событии, 

тем самым оказав манипулятивное воздействие.  
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В статье рассматриваются особенности использования опор при формировании 

навыков диалогической речи на уроках английского языка в средней школе. Раскрывается по-

нятие опоры и представляется классификация данного средства развития диалогической 
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анализ теоретических источников, описательный метод, контекстуальный анализ, синтез. 

В работе предлагаются некоторые рекомендации по обучению диалогической речи с помо-
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Развитие устной речи имеет большое значение при изучении иностранного 

языка, поскольку целью обучения является подготовка учеников к взаимодей-

ствию с представителями культур изучаемого языка, где навыки общения 

как в монологической, так и в диалогической форме играют важную роль. В про-

цессе обучения ученики овладевают способностью к созданию собственных вы-

сказываний на основе анализа и переосмысления предоставленной информации. 

Учитель является помощником ученика в преодолении трудностей в процессе 

изучения английского языка. 

Ученики часто не способны самостоятельно составить логическое выска-

зывание из нескольких связанных между собой фраз, а также имеют проблемы 

в запоминании последовательности изложения информации. При обучении уча-

щегося правильно выстраивать свою речь, систематизировать свои мысли и при-

дать уверенности во время говорения, полезным может быть использование раз-

личных опор. Опора – это информационный объект, который активирует в па-

мяти наглядно-чувственный образ, связанный с темой обсуждения, и способ-

ствует формированию высказывания [1].  

Актуальность данной тематики обусловлена интересом методистов к ис-

пользованию опор при формировании навыков диалогической речи на уроках 

английского языка в средней школе. В работе использованы следующие методы: 

анализ теоретических источников, систематизация, синтез полученной информа-

ции, а также обобщение и подведение итогов.  

mailto:elnic82@rambler.ru
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Диалог – это форма речи, при которой два или более собеседника обмени-

ваются устными высказываниями, направленными на обсуждение общей темы 

и достижение коммуникативных целей [2]. Диалогическая речь является наибо-

лее естественной формой межличностной коммуникации, однако овладение дан-

ной речью на иностранном языке представляет собой трудную задачу, которая 

требует от педагога специальных средств обучения – опор [3]. Благодаря исполь-

зованию опор, создаются коммуникативные ситуации, которые стимулируют ре-

чевую деятельность учащихся, а также побуждают их коммуницировать с собе-

седником на английском языке. Опора является средством выражения мысли, 

способствует ее развертыванию, а также помогает ограничить зону поиска в про-

цессе речевой деятельности. 

Опорами для составления диалогов могут служить сами тексты диалогов-

моделей, описание ролей, получаемых отдельно каждым из участников диалога, 

картинки, фотографии, рисунки, видеосюжеты, проигрываемый без звука [4]. 

Данные средства стимулируют речь учащихся, помогают правильно и логично 

выстраивать высказывание, дают общее направление его содержанию. При этом 

опоры используются временно для формирования навыков диалогической речи, 

то есть только до того момента, пока ученик не овладеет способностью высказы-

ваться самостоятельно. Опоры, являющиеся эффективным приемом обучения 

английскому языку, применяются на занятиях для повышения мотивации к изу-

чению языка, организации самостоятельной работы учителя, объяснения мате-

риала, организации общения на английском языке.  

Опора служит способом управления высказыванием, она может контроли-

ровать его содержание и смысл. Выделяют содержательные и смысловые опоры. 

Первые, в свою очередь, подразделяются на вербальные, к которым относятся 

аудиотексты, печатные тексты, схемы, планы, и изобразительные, – фильмы, 

картинки, рисунки, фотографии. Смысловые могут быть словесными, к ним от-

носятся лозунги, афоризмы и поговорки, а также изобразительными, – диа-

граммы, таблицы, плакаты, символика, карикатуры.  

Рассмотрим применение опор на базе УМК Spotlight 8. В каждом модуле 

учебника представлено достаточное количество опор. Например, в разделе 

“speaking” первого модуля представлено задание “Work in pairs. Imagine you are 

at a summer camp. Use questions from Ex. 2 to find out about your partner”. В каче-

стве опоры предлагаются уже составленные фразы-вопросы, которые учащиеся 

могут использовать в своем диалоге. С помощью данной опоры ученики практи-

куют навыки диалогической речи, развивают способность выражения мыслей, 
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строят диалог. Использование наглядности активизирует лексический запас уча-

щихся, а также помогает выстроить план диалога.  

Следующим примером использования опор при обучении диалогической 

речи в УМК Spotlight 8 является упражнение на составление диалога на основе 

диалога-образца. Учащиеся читают и слушают диалог на тему одежды между 

двумя собеседниками. В данном образце присутствует достаточное количество 

полезных фраз и вопросов, которые ученики используют при выполнении зада-

ния “Work in pairs. You’re wearing something new. Your friend comments on it. Act 

our your dialogue”. Опора позволяет создать условия, стимулирующие коммуни-

кативные навыки учащихся при составлении собственного диалога.  

В разделе “culture corner” можно увидеть задание на развитие навыка диа-

логической речи с помощью опоры. В третьем модуле УМК представлена карта 

с обозначениями, на основе которой учащиеся выполняют упражнение “In pairs, 

show Francis Drake’s journey on the map and label the places he visited. Use the map 

to present Drake’s journey to your partner”. Таким образом, карта применяется 

для формирования диалогический речи и является подсказкой для ученика 

при составлении реплик диалога.  

В УМК Spotlight часто встречаются опоры в виде схем. Данные средства 

развития навыков диалогической речи помогают ученикам структурированно 

выражать свои мысли и активизировать лексический запас. Например, в одном 

из модулей представлены слова “too” и “enough”, а также фразы, в которых 

они употребляются. В разделе “speaking” дано задание “You are going to a party. 

You can’t decide what to wear. You ask your friend for help. Act out your dialogue”. 

Используя схему со словами “too” и “enough”, учащиеся составляют собственные 

фразы и разыгрывают диалог. Так, учащиеся активизируют в речи изученную 

лексику, опираясь на схемы. Применение подобных опор дает возможность про-

верить уровень усвоенного материала. 

Таким образом, опоры являются эффективным средством формирования 

навыков диалогической речи на уроках английского языка в средней школе. При-

менение опор существенно стимулирует процесс овладения учащимися диалогиче-

ской речью. Правильно отобранный материал является действенным приемом обу-

чения английскому языку, способствующий повышению мотивации учащегося.  
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Графический дизайн – это визуальный язык, способный передавать слож-

ные идеи и сообщения. Это важный инструмент в общении и культуре, влияю-

щий на то, как мы воспринимаем мир вокруг нас. Графический дизайн можно 

увидеть практически во всех аспектах нашей жизни, от рекламы и логотипов 

до обложек книг и веб-дизайна [1]. Он играет решающую роль в формировании 

нашего взаимодействия с миром, и его важность невозможно переоценить. 

По своей сути графический дизайн – это коммуникация. Он включает в себя 

использование визуальных элементов для передачи сообщения, будь то сообще-

ние о продаже продукта или информирование людей по определенной теме [2, 

с. 226]. В сегодняшнем быстро меняющемся мире, где люди получают информа-

цию со всех сторон, графический дизайн является мощным инструментом, который 

может помочь преодолеть информационный шум и привлечь внимание людей. 

Задача графического дизайнера – сделать продукт одновременно: 

 коммерчески успешным – люди должны узнавать товар и предпочитать 

его продуктам конкурентов; 

 вызывающим у потребителей нужные заказчику эмоции; 

 приятным на вид; 

 понятным; 

 удобным для целевой аудитории. 

Любой дизайн состоит из элементов. Именно они формируют его струк-

туру и помогают передать визуальное сообщение. Элементы можно сравнить 

со строительными блоками, из которых строится композиция. 

К основным элементам дизайна, составляющей основу для коммуникации 

с целевой аудиторией, относятся: 

1. Линии – могут быть прямыми, изогнутыми, толстыми, тонкими, 

сплошными, прерывистыми. Они используются для разделения пространства 

и создания форм. Линии, которые соединяют несколько элементов, направляют 

глаза зрителя от одного элемента к другому. 

Прямые линии встречаются в макетах для разделения контента, например, 

в журналах, газетах и веб-сайтах. Изогнутые, пунктирные, зигзагообразные ис-

пользуются в качестве определяющих элементов на странице и в качестве ос-

новы для иллюстраций, графики. Зубчатые передают эмоции, а линии со стрел-

кой заставляют смотреть в определенном направлении. 

2. Формы – являются важным элементом графического дизайна. Они мо-

гут быть геометрическими (квадраты, треугольники, круги), органическими 
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(естественные формы, напоминающие предметы, найденные в природе), аб-

страктными (почти все остальные). Сочетание фигур различных форм помогает 

создавать дополнительные элементы. 

Формы могут иметь мягкие, кривые или острые края. Чаще всего их ис-

пользуют для создания макетов, шаблонов или выделения части страницы. Они 

определяют границы, соединяющие или разделяющие разные части информаци-

онного блока. 

3. Цвет – используется для привлечения внимания и отражения эмоций, 

настроения. Например, красный цвет представляет силу, гнев или страсть, а си-

ний призывает к миру и безопасности. Цветом можно выделить часть информа-

ции или подчеркнуть важные мысли. 

При выборе подходящих цветовых сочетаний графического изображения 

не всегда можно положиться на свою интуицию. Знание основ колористики по-

могает понять теорию цвета и помочь правильно подобрать цветовую гамму ком-

позиции. 

4. Текстура – позволяет создавать убедительные и реалистичные дизайн-

проекты. Различные текстуры, такие как бумага, камень, бетон, кирпич, ткань, 

мрамор придают объем обычным цветам. Элементы графического изображения 

в этом случае выглядят осязаемыми, привлекают к себе внимание. Текстура в ка-

честве фона подчеркивает расположенные на нем объекты. 

5. Шрифт – включает согласованность и читаемость текста важны для хо-

рошего дизайна. Вид шрифта, размер букв, их цвет– все это влияет на уровень 

восприятия информации. Шрифт может передавать настроение и соответство-

вать определенному стилю. 

Шрифт – это целое искусство. Некоторые дизайнеры занимаются исклю-

чительно разработкой шрифтов. 

6. Иллюстрация и фотография – любые художественные работы, которые 

используются дизайнерами для демонстрации содержания текста и пробуждения 

эмоций. Визуальный материал позволяет оживить дизайн проекта, привлечь вни-

мание аудитории. Приобрести нужные фотографии или иллюстрации можно 

в фотобанках или на микростоках. 

У графического дизайна, также как и у любого другого вида искусства, есть 

свои правила и принципы. Дизайнеры следуют принципам дизайна для того, 

чтобы правильно оформить свою композицию. Графический дизайн должен 

быть не только красивым и привлекающим внимание, но и иметь правильные 

пропорции и баланс [3, с. 58]. 
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Количество основных принципов дизайна бывает разным в зависимости от 

подхода. Однако есть ключевые принципы графического дизайна: 

1. Баланс. У всех графических элементов есть свой визуальный вес. У тек-

стов, цвета, размера составляющий, формы составляющих, текстуры, элементов 

декора есть собственный вес, который нужно учитывать при создании гармонич-

ной работы. Это основная задача баланса в рамках графического дизайна. 

Всего в рамках дизайна существует три типа баланса: 

 симметричный; 

 асимметричный; 

 радиальный. 

Симметричный баланс характеризуется одинаковым визуальным весом 

всех элементов по обеим частям основной линии. Асимметричный баланс харак-

теризуется разным визуальным весом элементов, которые при этом выглядят 

гармонично. Радиальным балансом называют баланс, при котором элементы рас-

полагаются вокруг центральной точки дизайна. 

2. Контраст. Этот принцип используют для создания четких отличий 

между разными объектами. Так можно подчеркнуть разницу между ними. В рам-

ках композиции контраст используют при помощи контрастных цветов, темных 

и светлых тонов, разных по величине форм и шрифтов. 

Самым простым контрастом является контраст черного и белого цветов. 

Но не стоит использовать слишком много контрастных пятен в работе. Это мо-

жет создать ощущение хаоса и дисбаланса. Лучше выбирать два-три контраст-

ных элемента в работе, не больше. 

3. Акцент. Акцент помогает подчеркнуть самый важный элемент дизайна 

и направить на него внимание аудитории с помощью формы, размера или цвета. 

Чтобы оформить идеальный акцент в дизайне, вам необходимо иметь чет-

кое представление о том, что в вашей композиции важно. В противном случае, 

ваш дизайн будет выглядеть несбалансированным и неаккуратным. 

4. Пропорция. Пропорция – это соотношение величины элементов в ди-

зайне. Она неотделима от контраста и баланса, является частью создания краси-

вой композиции. 

Пропорция позволяет выделить самые важные элементы работы. Счита-

ется, что чем больше по размеру элемент в работе, тем выше его важность. Об-

ратное соотношение показывает незначительность элемента. 
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5. Повтор и паттерн. Повтор элементов дизайна, форм или цветов позво-

ляет создать ощущение единство композиции, придает изюминку. Повтор одина-

ковых элементов позволяет создавать паттерн и делает дизайн более красивым. 

К примеру, применение цветовой гаммы логотипа в анонсе компании может кос-

венно отослать к бренду. Так, можно создать сильный личный бренд компании. 

6. Движение. У работы обязательно должно быть начало и конец, как 

и у всех вещей в мире. Траектория глаз читателя формирует движение в рамках 

дизайна. По этой траектории расставляют элементы дизайна по степени важно-

сти. Так, можно полностью раскрыть задумку дизайнера. 

Движение формируется посредством расположения элементов, их вели-

чины, цвета, шрифта и уровня жирности. Для удобства определения важности 

частей дизайна рекомендуется сначала создать дизайн на бумаге. Так, будет 

намного проще понять, как поставить элементы в графической работе. 

7. Пространство. Часто начинающим дизайнерам кажется, что пустые 

промежутки в работе обязательно нужно чем-то заполнить, иначе работа смот-

рится недоделанной. Но на самом деле этого делать не следует, потому что в ра-

боте важно сохранить белые части. Они позволяют сбалансировать работу, сде-

лать ее легче и мягче. 

Нейтральные и белые места позволят сделать композицию более дыша-

щей, акцентировать внимание зрителя на важных моментах работы. 

8. Разнообразие. Для поддержания интереса к визуальному объекту 

нужно добавлять в работу разнообразные элементы. Дизайн должен привлекать 

внимание, заставлять рассматривать работу до мелочей. И именно разнообразие 

позволяет это сделать. 

Этот принцип является следствием создания сбалансированной компози-

ции. Его можно достичь посредством применения фигур, цвета, гарнитур, изоб-

ражений и других элементов. 

9. Единство. Последний по очередности, но далеко не по важности принцип 

графического дизайна, – это единство. Примеры дизайна, состоящего из разных 

элементов, которые не сочетаются между собой, могут вспомнить наверно многие. 

Чтобы достичь единства в дизайне, все элементы композиции должны 

быть в идеальной гармонии. Это придаст вашему дизайну полноценный и орга-

низованный вид. Если между элементами дизайна нет связи, он будет выглядеть 

по меньшей мере непрофессионально [4, с. 113]. 
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Подводя итоги, надо отметить, что визуальный язык в графическом ди-

зайне – это набор элементов и принципов, используемых для создания и пере-

дачи определенного визуального сообщения. Визуальный язык важен для выра-

жения идей, мыслей и чувств таким образом, чтобы их было легко понять другим 

без использования текста или аудиальной коммуникации. Это универсальная 

форма коммуникации, которую можно использовать для передачи идей в разных 

культурах и на разных языках, и она может сделать сообщение более мощным 

и запоминающимся. Визуальный язык также может помочь упростить понима-

ние сложных тем и может использоваться для создания более привлекательного 

опыта для аудитории.  
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В данной статье автор приводит опыт перевода общенаучной лексики в научных ста-

тьях по математике с русского языка на английский курсантами морских специальностей. 

В качестве одной из трудностей, с которыми сталкиваются курсанты при переводе, выде-

ляется вариативное представление тех или иных соответствий общенаучной лексике в сло-

варях и глоссариях. Предлагается один из возможных путей преодоления этой трудности. 

Детально описывается порядок осуществления мини-исследования при принятии каждого 

переводческого решения. Приводятся примеры общенаучной лексики на русском языке и вари-

ант ее перевода на английский язык.  

Ключевые слова: технический перевод, англоязычный текст, математический текст, 

общенаучная лексика 

 

ON TRANSLATING GENERAL SCIENTIFIC VOCABULARY  

IN SCIENTIFIC PAPERS ON MATHEMATICS FROM RUSSIAN  

INTO ENGLISH BY CADETS OF MARITIME SPECIALTIES 

 

T. V. Parshina 

Postgraduate Student  

the Higher School of Linguistics and Pedagogy 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

parshina.tv@edu.spbstu.ru  

mailto:parshina.tv@edu.spbstu.ru
mailto:parshina.tv@edu.spbstu.ru


380 

This paper describes the experience of translating general scientific vocabulary in scientific 

papers on mathematics from Russian into English by cadets of maritime specialties. One of the diffi-

culties that cadets face when translating, the author states variable representation of certain equiv-

alents to general scientific vocabulary in dictionaries and glossaries. To overcome this difficulty a 

possible way is proposed. The procedure for performing a mini-research when making each transla-

tion decision is described in detail. Examples of English equivalents to different units and expressions 

of Russian general scientific vocabulary are given. 

Keywords: technical translation, English text, mathematical text, general scientific vocabulary 

 

Осуществляя перевод с русского языка на английский научной статьи 

по математике, курсанты морских специальностей сталкиваются с трудностями. 

В частности, одну из трудностей представляет перевод общенаучной лексики: 

«используя сказанное», «при этом», «в совокупности», «с учетом», «получаем», 

«поскольку по построению», «если ввести в рассмотрение», «приобретает вид» 

и другие примеры подобных выражений. Под общенаучной лексикой в научных 

статьях, и, в частности, по математике понимаются лексические единицы, способ-

ствующие логичному и последовательному описанию процессов и явлений [1].  

Трудность перевода общенаучной лексики в математических статьях за-

ключается в существовании многих вариантов перевода одной и той же лексиче-

ской единицы в разных словарях, глоссариях или статьях по схожей тематике.  

Проблемами перевода общенаучной и общеупотребительной лексики, 

в том числе в математических текстах, занималась Л. И. Борисова. В своих рабо-

тах Л. И. Борисова анализирует трудности, возникающие при переводе общеупо-

требительных и общенаучных слов, приводит переводные эквиваленты, разби-

рает типичные ошибки, допускаемые при переводе [2–4]. Обобщая то, что сде-

лано Л. И. Борисовой, можно сказать, что ей проделан большой путь по исследо-

ванию перевода общенаучной и общеупотребительной лексики в научно-техни-

ческих текстах. 

Внимания заслуживает статья Г. А. Мкртчяна, Е. А. Вечерининой,  

Л. А. Чепраковой «Научно-технический термин, научно-техническая терминоло-

гия» [5]. В данной статье авторы дают подробное описание общенаучной и об-

щеупотребительной лексики в научно-технических текстах, приводят примеры, 

а также английский и русский эквиваленты. Исследователи выделяют общетех-

нические (общенаучные) слова, употребляемые в определенных сферах для опи-

сания различных процессов и явлений. Например, the voltage is applied 

to…(напряжение подается на…), to rectify the current (выпрямлять ток). Также 
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исследователи выделяют общенаучные и общетехнические слова, употребляе-

мые в научных и технических сферах в таких видах текстов, как статья, доклад, 

тезисы к докладу: Например, to give consideration to…(рассматривать), to draw 

attention to…(обращать внимание на…). Также, пишут авторы, встречаются 

слова общеупотребительной лексики, к которым относятся, например, problem, 

information, theory, investigation.  

Во Всесоюзном центре переводов было разработано, в частности, такое по-

собие, как «Перевод общетехнических устойчивых словосочетаний в текстах 

научно-технических журналов с английского языка на русский» (1985) [6]. Боль-

шое внимание в нем уделено особенностям перевода общенаучных /общетехни-

ческих/ словосочетаний, таких как “at hand”, “due to”, “in view of”, “go beyound”, 

“take up”, “hold well” и др. Для общенаучных устойчивых словосочетаний выяв-

лены переводческие эквиваленты, отсутствующие в словарях и характеризую-

щие специфику перевода данных лексических комплексов с английского языка 

на русский.  

Также во Всесоюзном центре переводов были разработаны пособия, посвя-

щенные разработке проблем перевода общенаучных лексических средств: «Лек-

сические трудности перевода научно-технической литературы с английского 

языка на русский» (1986) [7], «Особенности перевода общеупотребительной 

и общенаучной лексики с английского языка на русский» (1980) [8], «Способы 

перевода общенаучной лексики с английского языка на русский» (1983) [9] и 

другие. В пособиях описаны пять групп общенаучных слов, вызывающих затруд-

нения при переводе научно-технических текстов: 

1) общенаучные слова, отсутствующие в «Большом англо-русском словаре»; 

2) «ложные друзья» переводчика; 

3) слова с широким диапазоном значений; 

4) низкочастотные слова с узкой семантикой; 

5) стилистически окрашенные лексические средства. 

Также в пособиях дано подробное описание этих групп слов, раскрыты 

специфические трудности их перевода, дается информация об основных спосо-

бах перевода соответствующего общенаучного слова английского языка на рус-

ский и с русского языка на английский.  

Л. И. Борисова приводит следующие соответствия: 

«при этом» – “and” / опускается / “while” 

«при» – “which” / “when” / “by” / опущено 

«при наличии» – “by adding” 
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«при проектировании» – “in designing” 

«учитывая» – “make allowance” / “with” 

«с учетом» – “in the context of” / “with respect” / “involving” / :considering” 

«в связи с» – “with” / “in this context” [2].  

Однако стоит заметить, что вышеприведенной информации порой оказы-

вается недостаточно для подбора соответствия той или иной единице общенауч-

ной лексики. Словари в полной мере не могут охватить все разнообразие пере-

водческих ситуаций в научной статье по математике.  

Также как справедливо подчеркивает исследователь П. А. Щербо «слой об-

щенаучной лексики является наиболее динамичным, открытым и постоянно по-

полняющимся в семантическом смысле» [10]. Также исследователь пишет, 

что «многие из трудностей разрешаются путем описания основных единиц этого 

вида перевода (терминов и общенаучной лексики), а также с помощью выявле-

ния и анализа способов перевода специальной лексики и установления регуляр-

ных переводных эквивалентов». 

В данном случае автор статьи предполагает возможный путь решения этой 

проблемы – проводить мини-исследование в каждом конкретном случае пере-

вода. Итогом этих мини-исследований станет сводная таблица, в которую автор 

включил предлагаемые им варианты перевода той или иной общенаучной лек-

сики в научной статье по математике.  

На нескольких примерах автор показывает, что представляет собой мини-

исследование при выборе того или иного переводческого эквивалента. Каждый 

такой случай автор иллюстрирует примером.  

В качестве первого примера рассмотрим перевод заголовка книги или 

главы (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 – Пример перевода заголовка 

Текст на русском языке Изначальный перевод Окончательный перевод 

Многомерный экстраполя-

тор нулевого порядка 

Multivariable zero order 

extrapolator 

Multivariable Zero Order 

Extrapolator 

Линеаризованная модель 

управляющей цифровой 

вычислительной машины 

(УЦВМ) 

Digital controller linearized 

model 

Linearized Model of the Digital 

Controller 

 

Если обратиться к уже написанным и изданным исследованиям авторитет-

ных ученых по математике, то можно встретить варианты написания 
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как со строчной, так и с прописной буквы [11; 12]. В данной случае, автор сове-

тует начать мини-исследование этого вопроса с обращения к инструкциям изда-

тельства, которое опубликует эту статью или книгу. Например, если книги будут 

публиковаться в издательстве “Springer”, то следует зайти на сайт этого изда-

тельства в раздел “Manuscript preparation” и посмотреть инструктивные доку-

менты по оформлению рукописей. Так, обращает на себя внимание документ 

“Key style points” [13]. В этом документе указано, что “All major words in a 

heading are capitalized. Articles, conjunctions, and prepositions that are four letters or 

less in length are not capitalized” (пер. с англ.: Все смыслообразующие слова в за-

головке пишутся с прописной буквы. Артикли, союзы и предлоги, которые со-

стоят из 4-х букв и меньше пишутся со строчной). Поэтому при переводе сле-

дует скорректировать изначальный вариант.  

Рассмотрим следующий случай перевода: «Под <…> понимается» и «за-

данные соотношениями» (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 – Пример перевода выражений «Под <…> понимается» и «заданные соотношениями» 

Текст на русском языке Изначальный перевод Окончательный перевод 

Под многомерным экстра-

полятором нулевого по-

рядка понимается линей-

ная система со входом x(t) 

и выходом u(t), где x(t), u(t) 

– векторы ℓ×1,m×1, задан-

ные соотношениями… 

The multivariable zero order 

extrapolator is a linear system 

with the input x(t) and output 

u(t), where x(t), u(t) are vectors 

ℓ×1,m×1, defined by the rela-

tions… 

By a multivariable zero order ex-

trapolator we understand a linear 

system with input x(t) and output 

u(t), where x(t);u(t) are vectors 

<…>, defined by the relations… 

 

В изначальном варианте перевода видно, что переводчик выбрал офици-

ально устоявшееся соответствие: «Многомерный экстраполятор нулевого по-

рядка – это…» После консультации с редактором “Springer”, выяснилось, что 

возможно перевести это более близким к оригиналу вариантом. Также следует 

отметить, что глагол «понимается» в английском языке передается активным за-

логом – “we understand”, а не пассивной конструкцией – “is understood as”.  

В вопросе выбора залога для статьи, следует руководствоваться тем, что 

активный залог увеличивает шансы англоязычного читателя понять суть статьи. 

Дело в том, что в английском языке преобладает в основном строгий порядок 

слов – S (субъект) – V (действие) – O (дополнение), благодаря которому англо-

язычный реципиент сразу понимает, о чем идет речь. В пассивном же залоге, 

наоборот, субъект ставится в конец, а вперед выходит дополнение. Это означает, 
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что предложение уже утяжеляется по смыслу, а также дополняется предлогами, 

которые могут неоправданно увеличивать объем переводимого текста. Это сви-

детельствует о том, что перевод должен максимально соответствовать узусу пе-

реводящего языка, не затруднять понимание смысла.  

Далее рассмотрим перевод выражения «быть заданным чем-то…» Анализ 

авторитетных англоязычных математических исследований, написанных носи-

телями языка показывает, что в случае, когда ученый хочет написать на англий-

ском языке «заданный (формулами)/соотношениями», он использует именно 

“defined” [11; 12]. Среди вариантов, которые также могут быть использованы, 

следует отметить следующие: “to be set”, “to be determined”.  

Теперь рассмотрим перевод выражения «на интервале определения»  

(см. табл. 3).  

 

Таблица 3 – Пример перевода выражения «на интервале определения» 

Текст на русском языке Изначальный перевод Окончательный перевод 

Предполагается, что эле-

менты матрицы h(t) имеют 

ограниченную вариацию 

на интервале определения 

и входной сигнал x(t) 

непрерывен в моменты 

квантования tk = kT, где T 

> 0 период квантования  

The elements of the matrix h(t) 

are supposed to have bounded 

variation on the definition in-

terval, and the input signal x(t) 

is considered continuous at the 

sampling moments tk = kT, 

where T > 0 is the sampling pe-

riod 

The elements of the matrix h(t) 

are supposed to have a bounded 

variation in the definition inter-

val, and the input signal x(t) is 

continuous at the sampling points 

tk = kT, where T > 0 is the sam-

pling period 

 

В данном случае следует понимать, что предлог «на» в русском языке, за-

меняется на предлог «в» в английском языке. Согласно словарю Macmillan 

English Dictionary [14], предлог «on» используется, когда речь идет о нахождении 

«на поверхности», т. е. в данном случае это будет буквально «на интервале» 

в значении «над» интервалом. «in» обозначает по-русски «в» интервале, что го-

ворит буквально говорит о нахождении какого-то значения «в, внутри» этого ин-

тервала. Поэтому с точки зрения английского языка, предлог «in» будет предпо-

чтительней. Рассмотрим перевод выражения «если ввести в рассмотрение» 

(см. табл. 4).  

В изначальном варианте перевода, курсант перевел его существительным 

«the introduction». В окончательном варианте перевода видно, что перевод сделан 

ближе к тексту оригинала – сохранен глагол (действие).  
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Таблица 4 – Пример перевода выражения «если ввести в рассмотрение» 

Текст на русском языке Изначальный перевод Окончательный перевод 

Если ввести в рассмотре-

ние периодическую мат-

рицу hT (t), заданную соот-

ношениями 

The introduction of a periodic 

matrix hT (t), defined by the re-

lations 

If we introduce the periodic ma-

trix hT (t), defined by the relations 

 

Использование в переводе именно глагола очень характерно для англий-

ского языка, что подтверждает в своей статье исследователь С. А. Ярунина: 

«В английском языке в основном используются глагольные формы. В русском 

языке, наоборот, характерно употребление большого количества существитель-

ных» [15]. Поэтому при переводе с русского языка на английский продуктивнее 

будет использовать именно глагол.  

Далее рассмотрим перевод выражений «представить в форме», «приобре-

тать вид» (см. табл. 5). 

 

Таблица 5 – Пример перевода выражений «представить в форме», «приобретать вид» 

Текст на русском языке Изначальный перевод Окончательный перевод 

то формулы (5.1) можно 

представить в форме 

it translates formulas (5.1) into formulae (5.1) can be written by 

В результате формула (5.2) 

приобретает вид 

As a result, formula (5.12) 

translates to 

As a result, formula (5.12) takes 

the form 

 

В данном случае возможно использование синонимов. Например, таких 

глаголов, как “to write”, “to take the form”. Анализ варианта перевода “to translate” 

показал, что в данном случае подразумевается значение «быть преобразован-

ным», что имеет несколько иное значение по сравнению с просто «быть пред-

ставленным». Рассмотрим варианты перевода лексической единицы «периоди-

ческий» (см. табл. 6). 

 

Таблица 6 – Пример перевода лексической единицы «периодический» 

Текст на русском языке Изначальный перевод Окончательный перевод 

Нетрудно убедиться, что 

оператор L0 - T-периодиче-

ский 

It is easy to prove that the oper-

ator L0 is T-periodical 

It is easy to prove that the operator 

L0 is T-periodic  

 

Для выбора верного переводческого соответствия в данном случае, необ-

ходимо выяснить значение этой лексической единицы. От этого будет зависеть, 
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необходимо ли выбирать вариант перевода с суффиксом «al» или нет. Обратимся 

к ресурсу “Grammarist.com”, представляющему собой всестороннее руководство 

по грамматике, пунктуации, лексике, орфографии, искусству письма и редакти-

рования [16]. Согласно этому ресурсу “Something that is periodic (1) happens at 

regular intervals, or (2) is intermittent. Periodical means published at regular intervals” 

(пер. с англ.: Периодический – это тот, который случается через регулярные 

интервалы или с перерывами, а периодичный означает публикующийся с регу-

лярными интервалами). То есть «periodical» больше относится к печати, почто-

вым изданиям, а у нас имеется в виду именно период, поэтому следует исполь-

зовать именно “T-periodic”.  

Таким образом, осуществляя подобные мини-исследования автор рекомен-

дует подбирать соответствия курсантам при переводе научных статей по мате-

матике с русского языка на английский.  

Далее автор приводит еще несколько возможных вариантов перевода об-

щенаучной лексики из своей переводческой практики, а также из переводов кур-

сантов (см. табл. 7). 

 

Таблица 7 – Возможные варианты перевода общенаучной лексики в научных статьях  

по математике с русского на английский язык 

Текст на русском языке Изначальный перевод Окончательный перевод 

Для этого введем обозна-

чение 

Let us denote To show this we introduce 

Поскольку по построению Since by tracing Since by construction 

то из (5.1), получается from (5.1) this formula gives Using (5.1) we get  

При входе x(t) и выходе 

u(t), где x(t), u(t) векторы 

ℓ×1 и m×1, линеаризован-

ная модель УЦВМ опреде-

ляется соотношениями 

If x(t) is the input and u(t) is the 

output, where x(t), u(t) are vec-

tors ℓ×1 and m×1, the linearized 

model of the digital controller 

(DC) is defined by the follow-

ing relations 

Using x(t) for the input and u(t) 

for the output signal, where 

x(t);u(t) are vectors ℓ×1 and m×1, 

the linearized model of a digital 

controller (DC) is determined by 

the following relations 

В этих уравнениях Т – как 

и ранее период квантова-

ния и h(t) матрица m × q, 

фигурирующая в (5.1) 

In these equations T is again the 

sampling period and h(t) is a 

matrix m×q, appearing in (5.1) 

In these equations, as before, T is 

the sampling period and h(t) is a 

matrix m×q, which appears in 

(5.1) 

Уравнение (5.19) – это 

уравнение программы 

Equation (5.19) is the control 

program (CP) equation which 

satisfies the causal condition 

<…> 

Equation (5.19) represents the 

control program (CP) for which 

the causality condition <…> is 

fulfilled 
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Текст на русском языке Изначальный перевод Окончательный перевод 

управления (ПУ), для ко-

торой выполнено условие 

каузальности 

Если использовать опера-

тор обратного сдвига на 

один такт назад ζ [32]  

из условий 

If we use the backward operator 

ζ [32] one step back from the 

conditions 

If we use the backward operator ζ 

[32], which takes one step back 

according to the relations 

Ниже пару полиномиаль-

ных матриц α(ζ), β(ζ) будем 

называть дискретным ре-

гулятором (ДР), или, ко-

ротко, регулятором  

We will call the pair of the 

polynomial matrices α(ζ), β(ζ) a 

discrete controller (DC), or just 

controller, from now on 

We will from now on call the pair 

of the polynomial matrices α(ζ), 

β(ζ) discrete controller (DC) or 

simply controller 

При выполнении (5.21) 

матрица α(ζ) обратима и 

определена рациональная 

матрица <…>  

Under the condition (5.21) ma-

trix α(ζ) is inversible, and there 

exists a rational matrix <…>  

Under condition (5.21) matrix 

α(ζ) is invertible, and there exists 

a rational matrix <…>  

Кроме сказанного выше, 

отметим, что уравнение 

(5.20) – это уравнение экс-

траполятора нулевого по-

рядка, в котором матрица 

h(t) та же, что и в преды-

дущем разделе  

Besides, it should be noted that 

equation (5.20) is the equation 

of zero order extrapolator 

where matrix h(t) is the same as 

that in the previous part 

In addition to the above, note 

that (5.20) is the equation of the 

zero order extrapolator, in which 

the h(t) matrix is the same as in 

the previous section 

Ниже матрицу <…> будем 

называть параметрической 

передаточной матрицей 

(РТМ) УЦВМ (5.18-5.20)  

The matrix <…> will be called 

the parametric transfer matrix 

(PTM) of the DC (5.18)-(5.20) 

from now on 

Below the matrix <…> we will 

call the parametric transfer matrix 

(PTM) of the DC (5.18)-(5.20). 

Из (5.21) вытекает, что 

матрица <…> обратима 

It follows from (5.21) that ma-

trix <…> is inversible 

From (5.21) it follows that matrix 

<…> is invertible 

Поэтому из (5.32) полу-

чаем  

Therefore from (5.32) we get So from (5.32) we get 

что можно представить 

в эквивалентной форме 

which has an equivalent form which can be expressed in the 

equivalent form 

С помощью (5.11) послед-

ние соотношения можно 

представить в форме 

<…> где W0(s, t) – PTM 

экстраполятора нулевого 

порядка  

Taking into account (5.11), the 

last relations may be repre-

sented as <…> where W0(s, t) 

is the PTM of the zero order ex-

trapolator  

Taking into account (5.11), the 

last relations may be written as 

<…> whereW0(s; t) is the PTM 

of the zero order extrapolator 
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Текст на русском языке Изначальный перевод Окончательный перевод 

Очевидно, оператор Lτ – 

стационарный и его пере-

даточная матрица Wτ(p), 

определяемая формулой 

It is clear that operator Lτ is sta-

tionary and its transfer matrix 

Wτ(p), which is determined by 

the formula 

Obviously, the operator Lτ is sta-

tionary and its transfer matrix 

Wτ(p), defined by the formula 

В частности, передаточ-

ная функция оператора 

сдвига на величину пери-

ода квантования WT (s) 

равна в скалярном случае  

For the scalar case, in particu-

lar, the transfer function WT (s) 

of the sampling period shift op-

erator is equal to 

In particular, for the scalar case 

the transfer function WT (s) of the 

sampling period shift operator is 

equal to 

Используя сказанное, рас-

смотрим разомкнутую 

непрерывно-импульсную 

систему, изображенную на 

рис.5.2 <…> где матрица 

<…> понимается в 

смысле соотношений 

(5.42), (5.46) и <…> РТМ 

экстраполятора нулевого 

порядка (5.11)  

Bearing in mind all the said 

above, let us consider an open 

continuous sampling data (SD) 

system shown in fig. 5.2 where 

matrix <…> is regarded as sat-

isfying the relations (5.42), 

(5.46) and W0(s, t) is the PTM 

of zero order extrapolator (5.11) 

Using the above, let us consider 

the open loop continuous sampled 

data system shown in the Fig. 5.2, 

where the matrix <…> is under-

stood in the sense of relations 

(5.42), (5.46) and W0(s; t) is the 

PTM of the zero order extrapola-

tor (5.11) 

Для определения <…>, в 

соответствии с излагае-

мым общим подходом, сле-

дует предположить 

что… 

To determine the <…>, ac-

cording to the general approach 

being described we should as-

sume that… 

For the determination of the 

<…>, in accordance with the 

general approach described, we 

should assume that… 

Изменяя здесь порядок 

сложения и умножения, 

приходим к формуле  

Changing the order of adding 

and integrating here we arrive 

at the formula 

By changing the order of addi-

tion and integration here, we come 

to the formula 

Из (1.37) имеем при 0 < t < 

T; 0 < v < T  

If 0 < t < T; 0 < v < T, (1.37) 

gives 

From (1.37) we have under 0 < t 

< T; 0 < v < T  

где учтено, что eNT = M where the equality что eNT = M 

has been taken into account  

where it is taken into account that 

eNT = M 

где H(t) – матрицант 

FDLCP объекта, то из 

(5.79) находим, что при 0 < 

t < T, 0 < v < T справед-

ливы равенства 

where H(t) is the matricant of 

the FDLCP object, (5.79) im-

plies that if 0 < t < T, 0 < v < T, 

the following equalities hold 

where H(t) is the matrizant of the 

FDLCP object, from (5.79) we 

find that if 0 < t < T, 0 < v < T the 

following equalities hold 

Первые два элемента на 

рис. 5.12 можно объеди-

нить в фиктивный экстра-

полятор нулевого порядка  

The first two elements in fig. 

5.12 may be united into a ficti-

tious zero order extrapolator 

The first two elements in Fig. 5.12 

may be combined <…> FL de-

composed asynchronous rising 

SD system into a fictitious zero 
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Текст на русском языке Изначальный перевод Окончательный перевод 

с РТМ <…>, которая опре-

деляется формулами 

with PTM <…> which is deter-

mined by the formulas 

order extrapolator with PTM 

<…>, which is determined by the 

formulas 

Отсюда, используя (6.2) и 

(1.20), имеем 

and taking into account (6.2) 

and (1.20) we have 

From here, using (6.2) and 

(1.20), we have 

и формула (6.7) приобре-

тает вид 

Thus formula (6.7) translates 

into 

and formula (6.7) takes on the 

form 

Покажем, что матрица 

<…>, определенная при 0 

< t < θ формулой (6.25), а 

при θ ≤ t < T формулой 

(6.35) непрерывна относи-

тельно t при −∞ < t < ∞ 

Let us prove that matrix <…>, 

defined for 0 < t < θ by formula 

(6.25), and for θ ≤ t < T by for-

mula (6.35), is continuous with 

respect to t in the interval − 

∞ < t < ∞ 

Let us show that matrix <…>, 

specified for 0 < t < θ by formula 

(6.25), and for θ ≤ t < T by for-

mula (6.35), is continuous with 

respect to t in the interval − 

∞ < t < ∞ 

 

В заключении автор отмечает следующее: 

1. Практика осуществления переводов показывает, что чтобы грамотно 

и корректно осуществить перевод математической статьи с русского языка на 

английский, необходимо понимать математику, или иметь возможность прокон-

сультироваться с ученым-математиком, знающим английский язык. Однако, 

этого может быть недостаточно. По наблюдениям автора необходимо принадле-

жать к определенной математической школе, или быть членом именно научной 

школы, к которой принадлежит ученый, статьи которого будут переводится. По-

этому необходимо четко представлять себе понятийный аппарат данной отрасли 

науки и данного научного направления. Именно такой подход, по мнению ав-

тора, может обеспечить максимально грамотный и точный перевод общенаучной 

лексики с русского на английский язык. 

2. Для корректного перевода общенаучной лексики, следует грамотно 

проанализировать смысл текста, и исходя из смысла подбирать соответствие 

на английском языке. Иными словами, при переводе необходимо достижение 

не только семантической, но и прагматической адекватности. Прагматика текста 

в данном случае актуализируется в сложной синтаксической конструкции. 

В языке перевода должно быть максимально точно передана как коммуникатив-

ная, так и структурно-семантическая иерархия семантических элементов. 

3. Проведение мини-исследования в каждом случае перевода текста науч-

ной статьи по математике с русского языка на английский оказывает положи-

тельное влияние на перевод: позволяет сохранить точность изложения авторской 
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позиции с сохранением всех оттенков смысла. Главное – позволяет наиболее кор-

ректно передать при переводе отношения между специальными терминами и по-

нятиями.  

4. В процессе перевода курсант совершенствует свои профессиональные 

знания по двум направлениям: знания математической науки и знание англий-

ского языка. И в том и в другом случае он овладевает языком науки и техники, 

что позволяет ему начать формирование своего профессионального тезауруса.  
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Фразеологизм можно считать хорошо изученным, но неоднозначным явле-

нием в отечественной и зарубежной науке. Основоположником термина 

«phraséologie» считается швейцарец Шарль Балли, который отнес этот раздел 

лингвистики к стилистике, т. е. к учению о языковых средствах речевой вырази-

тельности. Российские лингвисты Н. Н. Амосова, В. В. Виноградов, А. И. Смирниц-

кий, Н. М. Шанский занимались изучением фразеологизмов, в связи с необходимо-

стью расширить знания лингвистики в целом, и идиоматики в частности, а также 

в силу недостаточной изученности грамматических фразеологических единиц, и 

незначительного интереса к этому явлению со стороны специалистов [1, с. 72]. 

Актуальность проблемы обучения фразеологизмам объясняется необходи-

мостью вхождения обучающихся в диалог культур, что подразумевает изучение 

фоновой или безэквивалентной лексики. Являясь данным типом лексики, фра-

зеологические единицы хранят в себе уникальный страноведческий материал, 

включающий историю, географию, политику, а также традиции и обычаи страны 

изучаемого языка. Неслучайно Б. А. Ларин отметил, что фразеологизмы всегда 

косвенно отражают воззрения народа, общественный строй, идеологию своей 

эпохи [2, с. 670].  

Фразеологические выражения – устойчивые в своём составе и употребле-

нии фразеологические обороты, которые не только являются семантически чле-

нимыми, но и состоят целиком из слов со свободным номинативным значением. 

Таким образом, идиома – это тоже фразеологизм, но только с определённой осо-

бенностью: значение фразеологизма не выводится из значения составляющих 

его компонентов [3]. 

Фразеологизм (он же идиома, он же устойчивое выражение) – это свой-

ственное данному языку неделимое словосочетание, значение которого не выте-

кает из значений составляющих его компонентов [4, с. 954]. 

Идиома – присущий только данному языку, нерасчленимый оборот речи, 

значение которого не совпадает со значением составляющих его слов, взятых 

в отдельности [5, с. 249]. Простыми словами, идиома – это такое выражение, ко-

торое понятно только тем, кто хорошо знаком с языком, или носителям языка, 

идиомы являются неотъемлемой частью английского языка. 

Целью этого исследования является изучение употребления “blue” в англий-

ских фразеологизмах. В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

 познакомиться с понятием фразеологизма; 

 выяснить какие значения имеет “blue” в английских фразеологизмах; 
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 выяснить как часто употребляются английские фразеологизмы с компо-

нентом “blue”;  

 проследить особенности культуры, быта, обычаев народа – носителя 

языка, т.е. проследить тесную связь фразеологии с различными сферами челове-

ческой деятельности. 

Неоспоримым остается тот факт, что изучение различных стилей языка 

очень важно, но для того чтобы лучше понять людей необходимо изучить разго-

ворный язык. Именно в разговорной речи отражается национальный характер 

и история страны. Свою мысль, можно выразить довольно ярко и образно с по-

мощью идиом – шаблонных фраз, которые переводятся не дословно, а имеют пе-

реносное значение. Носители языка часто используют идиомы и в формальной 

и в неформальной беседе, таким образом, уместное употребление этих устойчи-

вых оборотов в речи делает ее красочной и образной, ведь чем богаче словарный 

запас, тем интереснее, ярче выражает человек свои мысли. 

Некоторые словари идиом возводят происхождение значения “blue” груст-

ный к выражению blue devil (XVII в. как обозначение злобного демона “baleful 

demon”). Вероятно, “blue” пользовалось для описания удрученного состояния че-

ловека, терзаемого таким демоном. По другой версии, это означает мертвенный 

цвет кожи (бледность), вызванная беспокойством - само состояние беспокойства, 

тоски. Самое раннее употребление “blue” в этом значении зафиксировано 

в «Complaints of Mars» Джефри Чосера (1385 г.) [6]. 

Позднее в этом же значении “blue” появляется и в других произведениях. 

В пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет» персонаж Офелия носит платье «с опущен-

ными рукавами поверх неё». Платье описывается как «фантастически скроенное 

из синего атласа», что символизирует её внутреннюю печаль и безумие. В ро-

мане Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» “blue” используется для описания эмоцио-

нального состояния главной героини. В классическом романе Ф. Скотта Фицдже-

ральда «Великий Гэтсби» персонаж Джей Гэтсби имеет «голубые глаза… с ка-

ким-то восторженным выражением», что отражает его тоску и печаль [6]. 

“Blue” в значении «в подавленном настроении», «грустный», «тоскую-

щий», возможно, также связано с предыдущим значением. Связь голубого цвета 

с меланхолией, имеющая корни в вечерних грустных песнях африканских рабов 

Северной Америки, в таких песнях отражается вся несправедливость мира, боль, 

унижения, их рабское существование, тоска по дому. Необходимо указать 
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и на использование “blue” в таких фразеологических единицах, как: blues – му-

зыкальное направление джаза, to have (feel) the blues – быть расстроенным, тос-

ковать. 

Однако в английском языке “blue” не всегда ассоциируется с тоской и пе-

чалью. У него есть и другие значения:  

 once in a blue moon – почти никогда, крайне, очень редко;  

 out of the blue – внезапно, неожиданно, словно из ниоткуда;  

 blue in the face – обессилеть, выдохнуться, изнемогать;  

 black and blue – в ушибах, синяках;  

 a shot in the blue – выстрел наугад,  

 a bit of blue sky – луч надежды;  

 blue blood – голубая кровь принадлежность к аристократии;  

 blue in the face – посиневший от злости;  

 burn with a low blue flame – злится втихомолку;  

 talk a blue streak – болтать без умолку;  

 blue chips – акции на биржевом рынке, которые считаются безопасным 

вложением;  

 blue-chip companies – честные, без мошенничества;  

 blue-sky laws – законы в США, требующие лицензирования с целью 

ограничения мошенничества на рынке ценных бумаг [7]. 

Безусловно, одними из самых ярких считаются идиомы со словом “blue”, 

т. к. синий цвет является одним из наиболее употребляемых в различных сферах 

жизни англоговорящего населения. В современном английском языке “blue” вхо-

дит в широкий спектр сочетаний. С одной стороны, он символизирует нечто 

светлое, безмятежное как: 

 blue blanket – синева небес;  

 like a bolt from a blue sky – как гром среди ясного неба;  

 a blue flower – необычный, редкий, недостижимый, символ романтиче-

ского томления по мистическому идеалу; 

 blue roses – что-то загадочное, невероятное, недостижимое, невозможное; 

 a blue tangerine – голубой мандарин, человек, отличающийся от других 

в хорошую сторону или неописуемо красивый,  

 a blue dahlia – голубой георгин, что-то необычное и редкое.  

С другой стороны, “blue” может означать нечто мрачное, безнадежное, пу-

гающее, как в примерах: 
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 blue devils – отчаяние, депрессия;  

 to look blue – быть серовато-синим, свинцового цвета от беспокойства, 

тоски [8].  

Похожее значение “blue” наблюдается в фразеологических единицах: 

 blue funk (to be in a blue funk) – паническое состояние (в панике);  

 to cry blue murder – кричать караул, вопить истошным голосом;  

 to make the air blue – сквернословить;  

 to see things through blue glasses – выдавать черное за белое;  

 blue blazes – ад, суд Божий;  

 blue fear – жуткий страх;  

 blue ruin – гибель, падение, катастрофа;  

 blue Monday (школьный жаргон) – первый день занятий после каникул.  

Выражения true blue, true as Coventry blue – приверженец, ревностный, вер-

ный сторонник берет свое начало в XVII в. (основание – материя и нити синего 

цвета, изготовляемые в Ковентри, славящиеся стойкостью, которая не теряла 

свой цвет даже после многократных стирок). Отсюда, это выражение стали ис-

пользовать и по отношению к верным людям, потому что они не меняют своего 

поведения  

Значительную часть фразеологических единиц составляют идиомы с ком-

понентом цветообозначения. Прежде всего “blue” – это цвет морских просторов, 

глубин. Так “blue Peter” сигнальный флаг, который поднимают при отплытии 

корабля, чтобы собрать команду на борт. Это голубой флаг с белым квадратом 

в центре. Таким образом, “blue” употребляется в ряде фразеологических единиц, 

связанных с морем, водой и такое известное выражение “blue water sailor”, кото-

рое впервые появившееся в XVIII в. Так говорили о моряках, которые надолго 

покидали свой дом в поисках приключений [9]. 

Термин blue collar «синие воротнички» символизирует рабочий класс, ко-

торым производственные рабочие начали пользоваться с 20-х гг. XX в., т. к. ра-

бочие носили синюю униформу. Фраза blue state – штат, жители которого под-

держивают партию демократов, типична для американских реалий. Свое назва-

ние она получила из-за того, что во время выборов на выборной карте, штаты, 

которые голосовали за партию демократов окрашивали в синий цвет, который 

является неофициальным цветом партии [10]. 

Язык – это живая материя, которая находится в постоянном развитии и ме-

няется вместе с культурой носителей. В современном разговорном английском 
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языке – сленге употребление “blue” составляют важную часть лексики, 

т. к. эти фразеологизмы образовались уже на ранней ступени развития языка 

и поэтому несут в себе историческую информацию об ассоциативных связях. 

Примеры метафор, связанных со словом “blue” в сленге, встречаются довольно 

часто, реализуются в таких единицах сленга, как, например, blue bunnies – “the 

police”, blue pig – “an officer of the law”, blue pig – “a police officer”, blue pig –  

“an unlicensed drinking house”, blue boar – “a venereal bubo”, blue duck – “a baseless 

rumour”, blue goose – “the general convict cage at a prison camp”, blue pigeon –  

“a thief who specializes in stealing the lead from roofs” [11]. 

Таким образом, в современном английском языке фразеологические еди-

ницы “blue” имеют сложный, противоречивый характер. “Blue” с положитель-

ным значением встречаются только два значения, а именно – ожидание счастья 

и постоянство, верность, а все остальные значения отрицательные. В семантике 

цветообозначения в английском языке наблюдается явный сдвиг в сторону отри-

цательной оценки, что является результатом влияния исторических реалий, 

национально-культурных особенностей, символизма данного цвета в западноев-

ропейской культуре.  

На основании результатов данного исследования доказано, что фразеоло-

гические единицы “blue” очень тесно связаны с национальной спецификой и яв-

ляются средством выражения менталитета. Эта группа одна из самых ярких, об-

разных, и фразеологизмы этой группы имеют свои, национальные особенности 

употребления в английском языке. Они широко представлены во фразеологии 

и отражают быт народа. На изученном фразеологическом материале прослежива-

ются особенности культуры, обычаев народа – носителя языка, т. е. прослеживается 

тесная связь фразеологии с различными сферами человеческой деятельности. 

Практическая ценность состоит в возможности применения результатов 

исследования в курсе лексикологии современного английского языка, в спецкур-

сах по фразеологии, а также практике преподавания английского языка при изу-

чении темы «Лексика и фразеология» в вузе. 

 

Список литературы: 

1. Кулинич М. А. Английские грамматические фразеологизмы и способ их перевода 

на русский язык / М. А. Кулинич, Н. Н. Сандакчи // Поволжский педагогический вестник. 2021. 

Т. 9, № 1 (30). С. 72–80.  

2. Усачева Н. Б. О словаре фразеологических связок / Н. Б. Усачева // Проблемы ис-

тории, филологии, культуры. 2009. № 2 (24). С. 670–673.  



399 

3. Фразеологизм и идиома. URL: https://rus.stackexchange.com/questions/20065 (дата 

обращения 03.05.2024).  

4. Русско-английский фразеологический словарь / под ред. С. И. Лубенской. М.: 

Языки русской культуры, 1997. 1017 с.  

5. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус-

ский язык, 1999. 795 с.  

6. Синий цвет в литературе – значение символики. URL: https://www.astromeridian.ru/ 

magic/what-does-blue-symbolize-in-literature.html (дата обращения: 03.05.2024).  

7. Цвета и цветные идиомы на английском языке с переводом. URL: 

https://langformula.ru/colours-in-english/ (дата обращения: 03.05.2024).  

8. Краткий русско-английский фразеологический словарь: ок. 1000 фразеол. единиц / 

В. В. Гуревич, Ж. А. Дозорец. М.: Русский язык, 1988. 542 с. 

9. The Great Book of American Idioms: A Dictionary of American Idioms. Sayings: Ex-

pressions & Phrases, 2019. 229 p. 

10. Идиомы с компонентом “blue” в английском языке. URL: https://ped-

kopilka.ru/blogs/irina-andrevna-babicheva/idiomy-s-komponentom-blue-v-angliiskom-jazyke.html 

(дата обращения: 03.05.2024). 

11. Green J. Green's Dictionary of Slang / J. Green. London: Chambers, 2010. 6128 p. 

 

References: 

1. Kulinich M. A. English grammatical phraseological units and the method of their translation 

into Russian / M. A. Kulinich, N. N. Sandakchi // Povolzhsky pedagogical bulletin. 2021.  

Vol. 9, No. 1 (30). P. 72–80. 

2. Usacheva N. B. On the dictionary of phraseological connectives / N. B. Usacheva // Prob-

lems of history, philology, culture. 2009. No. 2 (24). P. 670–673. 

3. Phraseologism and idiom. URL: https://rus.stackexchange.com/questions/20065 (accessed: 

03.05.2024). 

4. Russian-English phraseological dictionary / ed. by S. I. Lubenskaya. Moscow: Yazyki russ-

koy kultury, 1997. 1017 p. 

5. Dictionary of the Russian language: in 4 vols / ed. by A. P. Evgenyeva. 4th ed. Moscow: 

Russkiy yazyk, 1999. 795 p. 

6. Blue color in literature – the meaning of symbolism. URL: https://www.astromeridian.ru/ 

magic/what-does-blue-symbolize-in-literature.html (accessed: 03.05.2024). 

7. Colors and color idioms in English with translation. URL: https://langformula.ru/colours-

in-english/ (accessed: 03.05.2024). 

8. Brief Russian-English phraseological dictionary: approx. 1000 phraseological units. units / 

V. V. Gurevich, J. A. Dozorets. Moscow: Russkiy yazyk, 1988. 542 p. 

9. The Great Book of American Idioms: A Dictionary of American Idioms. Sayings: Ex-pres-

sions & Phrases, 2019. 229 p. 

10. Idioms with the component “blue” in English. URL: https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-an-

drevna-babicheva/idiomy-s-komponentom-blue-v-angliiskom-jazyke.html (accessed: 03.05.2024). 

11. Green J. Green's Dictionary of Slang / J. Green. London: Chambers, 2010. 6128 p.

https://rus.stackexchange.com/questions/20065
https://www.astromeridian.ru/magic/what-does-blue-symbolize-in-literature.html
https://www.astromeridian.ru/magic/what-does-blue-symbolize-in-literature.html
https://langformula.ru/colours-in-english/
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-andrevna-babicheva/idiomy-s-komponentom-blue-v-angliiskom-jazyke.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-andrevna-babicheva/idiomy-s-komponentom-blue-v-angliiskom-jazyke.html


400 

УДК 81`42 

 

Научный консультант: 

Н. В. Погребняк, к. ф. н., доцент кафедры иностранных языков 

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 

 

АНГЛИЙСКИЕ ИДИОМЫ И ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  

В ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКЕ 1960–1970-х гг. 

 

М. А. Полещук  

студент 2 курса  

факультет прикладной информатики  

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 

m@xxim.ru 

  

Статья рассматривает использование английских идиом и фразеологизмов в текстах 

песен 60-х и 70-х годов как средства для выражения идей, эмоций и социокультурных тем. 

Рассматривается происхождение и история идиом, их роль в культуре и их влияние на тек-

сты песен во времена глобальных социокультурных изменений. 

Ключевые слова: песенные идиомы, музыкальные темы, англоязычные песни 60-х и 70-х 

 

ENGLISH IDIOMS AND PHRASEOLOGICAL UNITS  

IN FOREIGN MUSIC OF THE 1960s AND 1970s 

 

M. A. Poleschuk 

the 2nd year student 

the Faculty of Applied Informatics 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin 

m@xxim.ru 

 

This article explores the use of English idioms and phraseological units in song lyrics of the 

1960s and 1970s as a means of expressing ideas, emotions, and sociocultural themes. The origin and 

history of idioms, their role in culture, and their influence on song lyrics during the global sociocul-

tural change are examined. 

Keywords: song idioms, musical themes, English-language songs of the 60s and 70s 

 

http://teacode.com/online/udc/
https://udcode.ru/u/81_42-lingvistika_teksta_analiz_diskursa.html
mailto:m@xxim.ru
mailto:m@xxim.ru


401 

В течение второй и третьей декад второй половины XX в. произошло много 

исторических событий, которые во многом определили путь дальнейшего разви-

тия человечества. Глобальные конфликты, освоение космоса, создание новых 

мировых порядков и интенсивное развитие культуры характеризуют это трудное 

время. Музыка стала неотъемлемой частью культурного ландшафта в этой бур-

ной эпохе, когда мир был свидетелем глобальных и революционных перемен. 

Она не была просто красивой оберткой; она несла в себе глубокие посла-

ния, отражая дух эпохи и время. Популярные музыкальные исполнители и кол-

лективы, такие как The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Bob 

Dylan и другие, стали культовыми личностями. Они стали настоящими голосами 

поколения 60-х и 70-х, создавая уникальные тексты песен, используя идиомы 

и фразеологизмы. 

Цель этой исследовательской работы состоит в том, чтобы выяснить, какие 

идиомы и фразеологизмы использовались в песнях для выражения идей, чувств 

и протестов, характерных для того времени. Когда молодое поколение сильно 

повлияло на общество как в стране, так и во всем мире, английский язык стал 

мощным средством выражения истории и ценностей. Погружение в прошлое 

с идиомами музыки 60-х и 70-х поможет нам лучше понять, как музыка стала 

зеркалом своего времени и вдохновила многих на прогресс и изменения. 

Языковые выразительные средства, такие как идеи и фразеологизмы, впле-

таются в нашу речь, что делает ее более выразительной и образной. «Фразеоло-

гизмы – это яркие высказывания, которые все знают и понимают, поэтому они 

являются универсальной единицей общения» [1, с. 43]. Но для того, чтобы по-

нять, как они стали неотъемлемой частью английского языка, особенно его зву-

чания в песнях 60-х и 70-х, полезно обратиться к их истории и происхождению. 

Идиомы – это выражения, значение которых нельзя понять, просто изучив 

слова. Вместо этого они имеют устойчивое значение и используются в соответ-

ствии с общепринятыми правилами языка. Молодое поколение, вдохновленное 

политическими и культурными переменами, начало использовать идиомы для 

выражения своих мыслей и чувств, убеждения других и «достижения максималь-

ного коммуникативного эффекта» [2, с. 142]. 

Идиомы имеют исторические корни. Их источники можно найти в древних 

религиозных текстах и произведениях искусства. Например, Библия является ис-

точником многих идиом. Это неудивительно, учитывая влияние христианства на 

английский язык и европейскую культуру. Библейские тексты являются источ-

ником всемирно известных идиом, таких как “An eye for an eye” (рус. «око 
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за око») [3] или “The writing on the wall” (рус. «надпись на стене») [4]. Их исполь-

зование в песнях 60-х и 70-х гг. вошло в общую культуру. 

Идиомы могут также происходить из народной мудрости и повседневной 

жизни людей. Например, существует несколько версий того, откуда происходит 

фраза “Raining cats and dog” [4]. Это связано с тем, что животные могли сползать 

с крыш в дождливую погоду, создавая впечатление, что они падают с неба. Дру-

гая версия связана со средневековой Европой, когда крыши были сделаны из со-

ломы и они становились скользкими во время сильного дождя, что могло приве-

сти к несчастным случаям. Тем не менее, несмотря на свое происхождение, 

эта идиома стала частью английского языка, а следовательно, английских песен 

того времени. 

Важно отметить, что идиомы существуют не только на английском языке, 

и многие из них имеют аналоги на многих других языках. Например, фраза 

“Butterflies in my stomach” (букв. «бабочки в моем животе») [5] имеет свой аналог 

в русском языке «комок в горле». Эти идиомы показывают, как культурные по-

нятия могут путешествовать через языковые границы и присоединяться к общей 

лингвистической сокровищнице. Многие известные композиторы и исполнители 

использовали идиомы в музыке 60-х и 70-х гг., чтобы создавать песни, которые 

обсуждали важные темы, такие как любовь, мир, свобода, протест и социальные 

изменения. 

В песне “Let It Be” (Пусть будет так) The Beatles, идиома “When I find myself 

in times of troubles” [6] (рус. «когда я оказываюсь в беде») используется для вы-

ражения идеи преодоления трудностей и нахождения ответов на вопросы. 

Эта идиома придает песне глубокий смысл и делает ее легко узнаваемой и по-

нятной для слушателей. 

В песне “House of the rising sun” группы Animals, встречается идиома 

“House of the rising sun” [7], что буквально переводится как «дом восходящего 

солнца». Однако в данном контексте, это выражение обозначает бордель, а песня 

рассказывает историю о человеке, чья жизнь была разрушена этим «домом». 

Эта идиома придает песне таинственность и глубину, а также служит предупре-

ждением о пагубных последствиях попадания в неправильное общество и пота-

кания темным сторонам человеческой природы. 

Однако, идиомы и фразеологизмы не всегда являются серьезными и траги-

ческими. В некоторых песнях они используются для создания юмористического 

или ироничного эффекта. Например, в песне “Hotel California” в исполнении Ea-

gles, фраза “You can check out any time you like, but you can never leave” [8]  
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(рус. «Ты можешь выселиться в любое время, но ты никогда не уйдешь») создает 

загадочное и жутковатое ощущение, в то время как в конце песни она приобре-

тает иронический характер. 

Одной из самых известных и богатых идиомами песен 60-х и 70-х является 

“Like a Rolling Stone” (рус. «Как катящийся камень») Боба Дилана. Эта песня 

изначально озаглавливалась “Phantoms and Asthmatics”, но в процессе записи по-

лучила свое известное название. Фраза “like a rolling stone” [9] используется 

для описания чувства беспомощности и потери, что было актуально для моло-

дого поколения того времени. 

Таким образом, идиомы и фразеологизмы стали неотъемлемой частью му-

зыки 60-х и 70-х гг., передавая идеи, эмоции и настроения, которые были харак-

терны для этой эры. Музыканты использовали их как средство для обсуждения 

важных тем и создания музыки, которая оставалась актуальной и вдохновляю-

щей на протяжении десятилетий. Эти идиомы имеют глубокие корни в прошлом, 

а смысл, который они придают песням и текстам, чрезвычайно глубок. Они стали 

неотъемлемой частью языка и культурного наследия того времени. 

Интересно, что сами идиомы тоже могут меняться и эволюционировать. 

Например, идиома “break a leg” [10] (букв. «ломай ногу», используется в значе-

нии «ни пуха, ни пера!»), которая использовалась актерами для пожелания удачи 

перед выступлением, имеет более драматический корень. Она связана с театраль-

ными суевериями и страхом вызвать несчастье, пожелав актеру “Good luck” 

(удачи). Таким образом, идиомы отражают историю и культурные особенности 

своего времени. 

Можно сделать следующие выводы: музыка 60-х и 70-х гг. была зеркалом 

своего времени и вдохновила многих на изменения и прогресс. Идиомы и фра-

зеологизмы, использованные в песнях, помогли выразить дух времени и слож-

ные идеи. Эти песни стали не просто музыкой, а настоящими посланиями, кото-

рые до сих пор живы и актуальны. 
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В настоящей статье рассматриваются риторические особенности двойного отрица-

ния на примере монографии «Материализм и эмпириокритицизм». Используя в полемическом 

дискурсе широкий спектр приёмов, В. И. Ленин предугадывал реакцию адресатов, поскольку 

не имел возможности побеседовать с каждым из них лично. Интенцией автора было убедить 

читателя в правильности материалистической картины мира. В процессе исследования учи-

тывалась специфика речевого воздействия, которое оказывал лидер русских марксистов на 

аудиторию. В контексте двойного отрицания В. И. Ленин отдавал предпочтение персуазив-

ному воздействию. Автор подверг анализу не только структуру двойного отрицания, но и со-

путствующий полемический арсенал. В. И. Ленин применял целый ряд приёмов, включая обоб-

щение и противопоставление. Эффект воздействия ленинского текста возрастал благодаря 

релевантным полемическим средствам, в том числе местоимению, наречию и частице. Син-

тез научной терминологии и разговорных средств, наблюдаемый в монографии «Материа-

лизм и эмпириокритицизм», позволяет разнообразить изложение, заинтересовать читателя 

и раскрыть любые вопросы. 
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This article shows the rhetorical features of double negation on the example of the monograph 

“Materialism and Empirio-Criticism”. Using a wide range of techniques in polemic discourse,  

V. I. Lenin anticipated the reaction of the addressees, since he did not have the opportunity to talk to 

each of them personally. The author's intention was to convince the reader in the correctness of the 

materialistic picture of the world. The study took into account the specifics of the speech impact that 

the leader of the Russian Marxists had on the audience. In the context of double negation, V. I. Lenin 

preferred the persuasive effect. The author analyzes not only the structure of double negation, but 

also the accompanying polemic arsenal. V. I. Lenin used a number of techniques, including general-

ization and opposition. The effect of V. I. Lenin's text increased due to relevant polemical means, 

including the pronoun, adverb and particle. Synthesis of scientific terminology and colloquial means 

observed in the monograph. 

Keywords: double negation, V. I. Lenin's polemic discourse, persuasive influence, pathos, 

verbal and elocutionary parameters of the text, the addressee factor, multifunctional argumentative 

and rhetorical means, synthetic style of the book “Materialism and Empirio-Сriticism” 

 

В течение многих веков полемика в качестве научного феномена затраги-

валась исследователями во всех её формах, включая виртуальный мир [1; 2]. 

Если одни лингвисты интересуются современными полемическими процессами 

[3; 4], то другие специалисты уделяют внимание речевым процессам минувшего 

столетия [5]. 

В полемическом дискурсе отрицание является самым абстрактным концеп-

том [4, с. 10]. Отрицание в языке носит обобщающий характер. Оно очень кате-

горично [4, с. 21], в отличие от непрямого несогласия [5]. 

В контексте ожесточённого спора (полемики) феномен отрицания играет 

особую роль, поэтому его можно проанализировать в статье на примере книги 

«Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакцион-

ной философии». Уже по названию труда понятно, что В. И. Ленин на рубеже 

первого и второго десятилетий XX в. противопоставлял важнейшие направления 

философии и доказывал свою правоту в монографическом тексте, неодобри-

тельно отзываясь об эмпириосимволических и подобных конструктах [5, с. 10]. 

В настоящей статье отрицание дефиницируется в качестве полемического при-

ёма. Можно утверждать, что именно двойное отрицание упрощает нанизывание ри-

торических приёмов различного генезиса и обеспечивает перлокутивный эффект. 

Важной функцией отрицательных сентенций является изобразительно-ха-

рактеризующая [3, с. 20], реализуемая в монографии В. И. Ленина в форме 

оценки. Усилению воздействующей силы отрицательных структур, функциони-

рующих в рамках полемического дискурса, служит совмещение аргументативно-

риторических и семантических свойств. 
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Аргументативно-риторическая роль приёма отрицания проявляется в от-

стаивании какого-либо тезиса, который, по версии В. И. Ленина, должен после 

погружения в материалистический дискурс стать неотделимой частью когнитив-

ной сферы читателя. Естественно, В. И. Ленин полагал, что только материали-

стические ценности могли интересовать сознательного человека. Вождь был 

убеждён, что другие тезисы не стоили затраченных на них усилий и распростра-

нялись исключительно безответственными ораторами. 

Функциональная реализация простого и двойного видов отрицания харак-

теризуется сопряжённым принципом действия, обусловленным многообразием 

дискурсивных ролей. Ряд полемических инструментов В. И. Ленин вовлекал 

в свои рассуждения для интенсификации персуазивного воздействия и закрепле-

ния материалистических истин в сфере интересов читателя, поэтому их необхо-

димо рассмотреть подробно. 

Функция вопросно-ответного хода. Редким в ленинском отрицательном 

нарративе является иноязычное вкрапление, привлекающее реципиента и под-

тверждающее научные заслуги автора. Также в цитате присутствуют прямая 

речь, лексические повторы и синтаксический параллелизм: «“Вы скажете, – пи-

шет Беркли, – что идеи могут быть копиями или отражениями (resemblances) 

вещей, которые существуют вне ума в немыслящей субстанции. Я отвечаю, 

что идея не может походить ни на что иное, кроме идеи; цвет или фигура 

не могут походить ни на что, кроме другого цвета, другой фигуры… Я спраши-

ваю, можем ли мы воспринимать эти предполагаемые оригиналы или внешние 

вещи, с которых наши идеи являются будто бы снимками или представлениями, 

или не можем? Если да, то, значит, они суть идеи и мы не двинулись ни шагу 

вперед; а если вы скажете, что нет, то я обращусь к кому угодно и спрошу его, 

есть ли смысл говорить, что цвет похож на нечто невидимое; твердое иди мяг-

кое похоже на нечто такое, что нельзя осязать, и т.п.” (§ 8)» [6, с. 29]. 

Дискурсивная роль фразеологического оборота «не двинуться на шагу впе-

ред» состоит в доведении до реципиента той закономерности, что поддержка 

идеалистической традиции всегда заставляет человека топтаться на месте. 

Современный эквивалент репрезентированной в ленинском полемическом 

дискурсе идиомы – «не двинуться ни на шаг вперёд». 

Функция высмеивания. Негативное отношение к противникам В. И. Ле-

нин манифестировал посредством фразеологизма «накидываться с пеной у рта». 

Как и в других кейсах, фразеологический оборот является категоричным 

по своей семантике и подводит читательскую аудиторию к полному отрицанию 
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махистских адептов: «Нет ни одного имманента, который бы с пеной у рта 

не накидывался на “метафизику” естествознания, на “материализм” есте-

ствоиспытателей именно за это признание естествоиспытателями объектив-

ной реальности материи (и ее частиц), времени, пространства, закономерно-

сти природы и т. д. и т. п.» [6, с. 373]. 

Приём генерализации (обобщения) размывает индивидуальность оппонен-

тов и упрощает их критический разбор. Сниженный стиль высмеивающих обо-

ротов («с пеной у рта» и «накидываться») позволяет дискредитировать все по-

туги адептов субъективизма. Постоянное акцентирование внимания на группе 

естествоиспытателей позволяет даже далёкому от философии адресату мыс-

ленно разложить по полочкам сложные категории времени и пространства. Па-

фосно-вербально-элокутивные параметры текста в настоящем примере объясня-

ются необходимостью конструирования негативного образа немецкого фило-

софа (имманента), который критикует стремящихся к марксистской истине есте-

ствоиспытателей. 

Функция обращения к аудитории. Диалогизм является атрибутом «Ма-

териализма и эмпириокритицизма». Отметив отсутствие во вражеских эскападах 

конкретных проводников материалистических идей, В. И. Ленин сравнил пози-

ции противостоявших ему мыслителей и не обнаружил в их догматах никаких 

различий: «"Доводы" Базарова против Плеханова по вопросу о том, могут ли 

вне нас существовать вещи помимо их действия на нас, – ни на волос не отли-

чаются, как видит читатель, от доводов Беркли против не называемых им по-

именно материалистов» [6, с. 29]. 

В приведённой сентенции выражено ироничное отношение В. И. Ленина 

к недостоверным аргументам поборника идеалистического мироустройства (вы-

деленная кавычками лексема «доводы»). Также не следует игнорировать после-

довательное изложение в форме множественного числа (повторы лексемы 

«нас»), семантически увеличивающее количество апологетов Г. В. Плеханова, 

первого русского марксиста, и тем самым укрепляющее веру адресата в истин-

ность материалистических положений. 

Функция подведения итога. В процессе лексико-семантического анализа 

установлено, что не все ленинские тезисы, имеющие отрицательные коннотации, 

связаны с конкретным представителем стана эмпириокритиков. В следующем 

предложении В. И. Ленин разместил отрицательные лексические каскады, 

но не ввёл в него определённого объекта своего пассажа. Отбрасывая в сторону 

сомнения, В. И. Ленин привлекал внимание читателя к тому, что каждый разумный 
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человек (умеющий рассуждать) связывал предмет речи и мыслительный образ. 

В отличие от остальных умозаключений, в приводимом фрагменте «Материализма 

и эмпириокритицизма» дешифрованы приёмы отрицательного обобщения («ни 

один человек») и расширительное изложение («мы говорим»): «Таковы очевидные 

указания разума; и ни один человек, который рассуждает, никогда не сомневался 

в том, что предметы (existences), о которых мы говорим: “этот стол”, “это де-

рево”, суть не что иное, как восприятия нашего ума…» [6, с. 38]. 

Чтобы подчеркнуть свою огромную работу с литературой, главный марк-

сист царской России внедрил в сложноподчинённое предложение англоязычный 

эквивалент ключевого понятия. Известно, что В. И. Ленин являлся полиглотом 

и трудился в различных библиотеках Европы в течение года, чтобы написать 

свою самую главную книгу. Помимо русскоязычной литературы, марксист тща-

тельно изучил сотни книг и статей на английском, немецком, французском и дру-

гих языках. Отдельные издания В. И. Ленин получал по почте или благодаря хо-

рошим знакомым. 

Свои лингвистические знания автор демонстрировал несколькими спосо-

бами, в том числе введением в нарратив выходных сведений и эквивалентов. Так-

тику самопрезентации можно считать органичной частью стратегии учёта фак-

тора адресанта. 

В письмах и речах инициаторами печатной полемики В. И. Ленин называл 

бессовестное махистское сообщество, поэтому считал свой фундаментальный 

труд своевременным ответом на их словесные эскапады. 

Функция призыва. В одной из дискурсивных ситуаций В. И. Ленин вынес 

приговор профессорскому лагерю: «Ни единому из этих профессоров, способных 

давать самые ценные работы в специальных областях химии, истории, физики, 

нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии» [6, с. 367–368]. 

В приведённом предложении зафиксирован имплицитный призыв к чита-

телю не доверять никому из репрезентантов профессорского корпуса. Данное за-

ключение носит рамочный характер, поскольку оно ограничено пределами фи-

лософии. В XXI столетии в аналогичной ситуации можно было бы использовать 

словосочетания «ни одному из этих профессоров» и «нельзя верить ни единому 

слову». Полемический приём обобщения неразрывно связан с ленинской интен-

цией дискредитации идеалистического стана. 

Функция разоблачения. С интенционально обусловленными приёмами 

усиления выразительности речи связаны фигуры речи. Примером манифестации 

фразеологизма, сопряжённого с отрицанием идеалистической альтернативы 
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в «Материализме и эмпириокритицизме», служит соответствующий кейс:  

«Формула И. Дицгена: “дипломированные лакеи фидеизма” не в бровь, а в глаз 

бьет Маха, Авенариуса и всю их школу» [6, с. 367]. 

Выступив на стороне немецкого пролетария, В. И. Ленин использовал оце-

ночное сочетание, чтобы дискредитировать поклонников махистской системы 

ценностей, и объявил формулу материалиста И. Дицгена лучшим средством раз-

облачения основоположников идеализма. В. И. Ленин заострил внимание гипо-

тетического адресата, создав эффекты высмеивания и обманутого стилистиче-

ского ожидания. 

Соединение вызывающего уважение признака «дипломированный» и пре-

небрежительного эпитета «лакей» создаёт негативное впечатление о сторонни-

ках махистского пути. 

Функция ссылки на противника. В следующем предложении В. И. Ле-

нин обозначил позицию одного из своих противников. По версии религиозного 

субъективиста Дж. Беркли, каждый объект замкнут на себя самого: «Я отвечаю, 

что идея не может походить ни на что иное, кроме идеи; цвет или фигура 

не могут походить ни на что, кроме другого цвета, другой фигуры…» [6, с. 29]. 

Разнообразное лексическое дублирование («идея» и «не», «ни» и «кроме», 

«цвет» и «фигура») позволяет внести ясность в рассуждения, которые являются 

сложными для рядового читателя. В настоящем контексте снова прослеживается 

полемический императив детализации, способствующий привлечению прогрес-

сивного читателя на сторону В. И. Ленина, выходу за пределы порочного семан-

тического круга, ограничивающего возможности развития мира в контексте эм-

пириокритицизма. 

Функция ссылки на союзника. В процессе развенчания махизма  

В. И. Ленин осуществил переход от классификации поповщины до позиции  

И. Дицгена. Примечательно, что в одной из речевых ситуаций В.И. Ленин не 

только разграничил стадии заблуждений, но и обозначил ход развития философ-

ской болезни: «Что “научная поповщина” идеалистической философии есть 

простое преддверие прямой поповщины, в этом для И. Дицгена не было и тени 

сомнения» [6, с. 365]. 

Легко заметить, что автор скептически относился к научным позициям оп-

понентов и не сомневался, что эмпириокритики докатились до настоящей «по-

повщины». Повторяющийся уничижитель «поповщина» не позволяет кругу чи-

тателей забыть о тупиковых путях развития антимарксистских субъектов,  
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формирует негативное впечатление в сознании адресата и обеспечивает его ори-

ентирование на И. Дицгена, который, как подчеркнул В. И. Ленин, уже обрёл 

путеводную звезду материализма и решительно отказался от поддержки компа-

нии идеалистов. В указанном предложении лидер русского марксистского сооб-

щества назвал свою аксиологическую систему несомненной, поэтому никто 

из виртуальных адресатов не должен был поддерживать ни Э. Маха, ни его при-

спешников. 

В настоящее время чаще используется фразеологический оборот «в этом 

нет никаких сомнений». 

Функция уточнения. В процессе развёртывания критики оппонирующего 

лагеря В. И. Ленин периодически соединял противопоставление (к примеру, с со-

юзом «а») с оценочными единицами, опирающимися на какой-либо повторяю-

щийся признак (в последующем контексте – «прямой фидеизм» и «прямое чер-

носотенство»). Сразу обвинив идеалистическое сообщество в ошибке, В. И. Ле-

нин проинформировал читающую публику о действительном положении дел 

в философской сфере: «…Русские махисты неверно осведомили публику насчет 

всего течения в Европе и отношения этого течения к религии. Не только нет 

в этом отношении ничего подобного отношению Маркса, Энгельса, И. Дицгена, 

даже Фейербаха, а есть прямо обратное; начиная с заявлений Петцольдта: эм-

пириокритицизм “не противоречит ни теизму, ни атеизму” или Маха – “рели-

гиозные мнения частное дело” (фр. пер., p. 434) и кончая прямым фидеизмом, 

прямым черносотенством и Корнелиуса, который расхваливает Маха и кото-

рого расхваливает Мах, и Каруса, и всех имманентов» [6, с. 369]. 

Маркером длительной и качественной подготовки В. И. Ленина к полемике с 

супостатами можно считать выходные данные. Также нельзя не упомянуть, что ли-

дер русских материалистов иллюстрирует каждое звено в идеалистической цепочке 

цитатой или уточнением их взаимоотношений. Повторы разнородных лексических 

единиц («течение» и «отношение», «не» и «ни», «прямой», «который» и «расхвали-

вать») связаны с мотивационными параметрами ленинской интенции. 

Отринув все версии идеалистических умонастроений, В. И. Ленин пере-

числял достоинства марксисткой концепции и называл приверженцев материа-

листической системы ценностей. Хотя негативная оценка не является частотной 

в зеркале ленинского отрицания, в приведённых контекстах этот риторический 

феномен обнаружен. 



412 

В заключение можно отметить, что В. И. Ленин наиболее часто отрицал, 

что представители идеалистической части философского спектра могут изло-

жить аудитории какую-либо внятную концепцию. В процессе обращений, ссы-

лок и уточнений адресант подчёркивал пороки махистских теорий, фокусировал 

всеобщее (личное и читательское) внимание на отсутствии различий между ними 

и доказывал бессмысленность их существования, добиваясь безоговорочного со-

гласия с аргументацией материалистов. 

Указанную полемическую константу можно проследить в работах  

В. И. Ленина дооктябрьского и послереволюционного периодов. 

Частицы «не» и «ни» в сочетании со знаменательными частями речи ин-

тенсифицируют отрицание в «Материализме и эмпириокритицизме» и порож-

дают сомнение в успехе строителей идеалистических замков. Семантика отрица-

ния является преимущественно свойством сложноподчинённых структур. 

В фокусе отрицания релевантными полемическими приёмами и сред-

ствами являются:  

1) вопросно-ответный ход;  

2) лексический повтор;  

3) обобщение;  

4) отрицательная оценка;  

5) противопоставление;  

6) синтаксический параллелизм;  

7) стилистическое снижение;  

8) уничижение;  

9) фразеологизм. 

Эмотивно-оценочные смыслы в полемическом континууме В. И. Ленина 

отличаются разнообразием, поэтому отрицательные единицы и их сочетания 

можно квалифицировать в качестве многофункциональных аргументативно-ри-

торических средств. Двойное отрицание является действенной формой полеми-

ческого приёма, позволяющей использовать различные комбинации воздейству-

ющих приёмов и средств. Ленинский подбор речевых инструментов неразрывно 

связан с интенцией борьбы с апологетами идеалистического мировоззрения. 

Синтез текстовых инструментов позволяет автору актуализировать идеи, кото-

рые являются релевантными макроконтексту или микроуровню. Гибкость син-

тетических конструкций позволяет упростить даже самые сложные элементы 

философских смыслов в процессе полемики. Тактику упрощения можно квали-

фицировать в качестве компонента стратегии дискредитации. В этом отношении 
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В. И. Ленин не является первооткрывателем: снижение стиля является эффектив-

ным риторическим приёмом многих русских политиков (достаточно вспомнить 

речевое поведение царя Ивана Грозного, регулярно громившего своих оппонен-

тов). Синтетический стиль книги «Материализм и эмпириокритицизм» суще-

ственно расширяет читающую аудиторию, позволяет адресату отвлекаться от су-

губо научных выкладок на просторечные суждения и вместе с тем быстрее усва-

ивать марксистские принципы. 

В результате лексико-семантического анализа удалось установить, 

что В. И. Ленин в обозначенных контекстах «Материализма и эмпириокрити-

цизма» в целом контролировал свои эмоции. Доминирующей в контексте двой-

ного отрицания признана рациональная оценка. 
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Статья посвящена анализу коммуникативных типов свидетелей в англоязычном су-

дебном дискурсе. В исследовании выделяются конкретные коммуникативные типы свидете-

лей в зависимости от их речевого поведения во время допроса. Автор говорит о взаимосвязи 

выделенных коммуникативных типов свидетелей и речевых стратегий и тактик, которые 

используют адвокаты во время допроса свидетелей.  
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The article considers communicative types of witnesses in the English-language judicial dis-
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В любом виде коммуникативной интеракции индивиды используют свою 

коммуникативную компетенцию, определяют стратегию и тактику речевого по-

ведения [1]. Каждый из них делает это по-своему, что и позволяет говорить 

о коммуникативном типе личности.  
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Под коммуникативным типом личности в статье понимается уникальный 

комплекс коммуникативных стратегий, тактик, когнитивных и семиотических 

предпочтений, а также мотиваций, которые были сформированы в процессе об-

щения. Этот тип представляет собой основу коммуникативных взаимодействий, 

направленных на индивидуальный коммуникативный стиль другого человека. 

В центре внимания данной статьи находятся коммуникативные типы сви-

детелей, т. е. те стратегии и тактики, которые свидетели используют во время 

допроса.  

Для выявления коммуникативных типов свидетелей в судебном дискурсе 

нами был использован метод сплошной выборки. Изучались стенограммы англо-

язычных судебных процессов, размещенных на электронных страницах данных 

процессов.  

Свидетели – лица самого широкого спектра, которым могут быть известны 

какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 

уголовного, административного, гражданского или арбитражного дела, и кото-

рые вызваны для дачи показаний.  

Как показывает анализ стенограмм судебных заседаний, свидетели, вклю-

чаясь в судебный дискурс, обладают различными коммуникативными характе-

ристиками и ведут себя по-разному: сотрудничают со следствием или уклоня-

ются от дачи показаний, могут быть честными или лживыми. Эти личности мо-

гут быть случайными свидетелями или соучастниками преступления, заинтере-

сованными или незаинтересованными в исходе дела [2].  

От этого будет зависеть весь ход допроса и конкретные стратегии и так-

тики допроса, которые будут использовать адвокат по отношению к свидетелям.  

Проанализировав стенограммы судебных процессов, мы выделили следу-

ющие коммуникативные типы свидетелей как объектов манипулятивного воз-

действия: 

 Молчун (silent; silently present; silent, not wanting any complications or 

interrogations) [3]. 

 Лжец (a liar; everything that the witness says is a lie; is obliged to lie and 

lie to cover his own; falsely testified about a fact that he did not actually witness; falsely 

denounced his brother; slanders the defendants) [3]. 

Свидетель – это лицо, которое обладает определенными сведениями о де-

лах, достоверность которых требуется проверить. Неоднократно свидетели 
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предоставляют ложные данные. Методы коммуникации для передачи недосто-

верной информации могут быть многочисленными. Свидетель может врать, же-

лая причинить вред невиновному человеку: 

Свидетель 1: But the judges must investigate well, and if that false witness 

falsely denounced his brother, then treat him as he intended to do to his brother [4]. 

Свидетель 2: The court did not evaluate the defense's argument that the prose-

cution witness was making a reservation against the defendants and that the motive for 

the reservation was the desire to avoid criminal liability for crimes of which he was 

undoubtedly a direct accomplice [3]. 

 Уклоняющийся от дачи показаний (did not show to the court; evading 

testimony; refused to testify; did not explain to the court; did not appear to the court; 

refused to answer such a question) [3; 5]. 

Коммуникативная тактика уклонения от дачи показаний также может быть 

мотивирована страхом, боязнью, чувством стыда за совершенное действие.  

 Противоречивый (gives contradictory testimony; denies what was said 

earlier; twice refused to testify; got confused in his testimony; gets confused in details; 

changes his testimony or refuses them) [5]. 

Очень часто происходит так, что свидетель ранее давал одни показания, 

потом другие, делал устные или письменные заявления, которые противоречат 

его показаниям в суде. Эти заявления становятся достоянием друзей, знакомых, 

правоохранительных органов.  

Адвокаты задают различные вопросы об этих заявлениях и, тем самым, 

бросают тень подозрения на правдивость свидетельских показаний. Если свиде-

тель отрицает, что ранее делал такие заявления, то необходимо доказать, что они 

все-таки были. 

Противоречивыми показания могут быть также здесь и сейчас, т. е. минуту 

назад было сказано одно, затем другое. 

Свидетель может подтвердить какие-то факты, либо опровергнуть их. 

На свидетеля надеются адвокаты и ложно обвиняемые. Но свидетели могут 

лгать, менять свои показания, сказать лишнее: 

– But you shouldn't have shown your face, I'm a witness, I'm going to blab! [5]. 

По мнению многих судебных юристов, судей и адвокатов свидетельские 

показания являются самым ненадежным доказательством [6]. 



418 

 Дающий неточные показания (You cannot explain in any way; alleg-

edly observed the crime; allegedly did not know; did not know WHAT he was testify-

ing to) [3; 4]. 

Использование коммуникативной тактики дачи неточных показаний мо-

жет объясняться повышенным нервным фоном.  

 Заинтересованный в исходе дела (he is well acquainted with the accused; 

the witness is far from impartial; a relative of one of the suspects; a witness is inter-

ested in a guilty verdict for career reasons) [4]. 

Крайне редко человек, который участвует в судебном процессе в качестве 

свидетеля по согласованию одной из сторон, является нейтрально-беспристраст-

ным лицом.  

В этой связи Э. М. Мурадьян выделяет следующие типы свидетелей: 

 свидетели-друзья; 

 свидетели-болельщики [6]. 

О. В. Красовская также выделяет категорию «свидетелей-подчиненных», 

которые дают показания в пользу своих начальников [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, включаясь в судебный 

дискурс и выступая в роли свидетелей на допросе, личности используют опреде-

ленные коммуникативные стратегии и тактики речевого поведения [8], что поз-

воляет говорить о конкретных коммуникативных типах свидетелей.  

На основе эмпирических данных выделяются следующие коммуникатив-

ные типы свидетелей: лжец, молчун, противоречивый, дающий неточные пока-

зания, уклоняющийся от дачи показаний, заинтересованный в исходе дела.  

Определяющим параметром для выбора тактики речевого поведения для 

них является мотивационный фактор.  

 

Список литературы: 

1. Хлопкова Е. В. Классификация манипулятивных стратегий и тактик в судебном со-

стязательном дискурсе / Е. В. Хлопкова // Гуманитарные исследования. 2010. № 4 (36).  

С. 152–158. EDN NCSNVH. 

2. Plaintiff attorney. URL: https://www.millerandzois.com/professional-attorney-infor-

mation-center/sample-trial-documents/sample-trial-transcripts (дата обращения: 1.05.2024). 

3. Public hearing on proposed amendments to the federal rules of evidence. URL: 

https://www.uscourts.gov/sites/default/files/2022-01-21_public_hearing_transcript_0.pdf (дата об-

ращения: 02.05.2024). 

https://www.millerandzois.com/professional-attorney-information-center/sample-trial-documents/sample-trial-transcripts
https://www.millerandzois.com/professional-attorney-information-center/sample-trial-documents/sample-trial-transcripts
https://www.uscourts.gov/sites/default/files/2022-01-21_public_hearing_transcript_0.pdf


419 

4. Transcript of proceedings Person A v. Southampton Local Authority. URL: 

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/06/Transcript-of-proceedings-Person-A-v-

Southampton-Local-Authority.pdf (дата обращения: 02.05.2024). 

5. Мурадьян Э. М. Истина как проблема судебного права / Э. М. Мурадьян.  

М.: Юристъ, 2004. 311 с. 

6. Красовская О. В. О речевой коммуникации в судебной практике / О. В. Красовская. 

М.: Флинта: Наука, 2008. 128 с. 

 

References: 

1. Khlopkova E. V. Classification of Manipulative Strategies and Tactics in Judicial Adver-

sarial Discourse / E. V. Khlopkova // Humanitarian Studies. 2010. No. 4 (36). P. 152–158.  

EDN NCSNVH. 

2. Plaintiff attorney. URL: https://www.millerandzois.com/professional-attorney-infor-

mation-center/sample-trial-documents/sample-trial-transcripts (accessed: 01.05.2024). 

3. Public hearing on proposed amendments to the federal rules of evidence. URL: 

https://www.uscourts.gov/sites/default/files/2022-01-21_public_hearing_transcript_0.pdf (accessed: 

01.05.2024). 

4. Transcript of proceedings Person A v. Southampton Local Authority. URL: https://www.ju-

diciary.uk/wp-content/uploads/2019/06/Transcript-of-proceedings-Person-A-v-Southampton-Local-

Authority.pdf (date of access: 02.05.2024). 

5. Muradyan E. M. Truth as a problem of judicial law / E. M. Muradyan. Moscow: Jurist, 

2004. 311 p. 

6. Krasovskaya O. V. On speech communication in judicial practice / O. V. Krasovskaya. 

Moscow: Flinta: Nauka, 2008. 128 p.

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/06/Transcript-of-proceedings-Person-A-v-Southampton-Local-Authority.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/06/Transcript-of-proceedings-Person-A-v-Southampton-Local-Authority.pdf


420 

УДК 37 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ ПО РОДНОМУ ГОРОДУ  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ГРАММОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

М. Г. Семенищева 

заместитель директора по УВР по начальной школе 

Средняя общеобразовательная школа № 56 им. А. С. Пушкина г. Астрахани 

А. У. Идрисова 

учитель начальных классов  

Средняя общеобразовательная школа № 56 им. А. С. Пушкина г. Астрахани 

 vavilon-asu@yandex.ru 

 

В статье рассматривается взаимосвязь предметов, преподаваемых в начальной 

школе с внеурочной деятельностью. Проведение экскурсий по родному городу помогает уча-

щимся осознать важность изучаемых предметов и на практике применять полученные зна-

ния. В статье представлен практический опыт учителей начальной школы МБОУ г. Астра-

хани «СОШ № 56 имени А. С. Пушкина», который позволяет констатировать важность по-

добного рода мероприятий для более комплексного обучения младших школьников. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, дошкольное образование, начальное обра-

зование, экскурсии по родному городу 
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The article examines the relationship of subjects taught at primary school with extracurricu-

lar activities. Excursions around a hometown helps students realize the importance of the subjects 

they study at primary school and put their knowledge into practice. The article presents the practical 
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experience of teachers of the primary school of the Astrakhan MBEE “Secondary School No. 56 

named after A.S. Pushkin”, which allows to state the importance of such events for a more compre-

hensive education of younger schoolchildren. 

Keywords: extracurricular activities, preschool education, primary education, excursions 

around the hometown 

 

Современные условия системы образования предоставляют разнообраз-

ные возможности для интеграции внеурочной деятельности непосредственно 

в сам образовательный процесс [1]. В начальной школе изучаются базовые пред-

меты, которые впоследствии ложатся в основу общеобразовательных предметов 

гуманитарного и естественно-научного циклов [2]. 

Однако, на этапе освоения базовых дисциплин у учащихся часто возникает 

когнитивное непонимание необходимости изучения различных тематически 

блоков, предусмотренных ФГОС НО. Для построения данной корреляции и при-

обретения навыков функциональной грамотности необходимо объяснить уча-

щимся цель и практическое применение полученных в ходе занятий знаний в по-

вседневной жизни. 

Для достижения поставленной цели предполагается проведение экскурсий 

по родному городу, в рамках которых учащиеся на практике осваивают тот ма-

териал, который был представлен в теоретическом плане на занятиях [3]. 

При проведении данного мероприятия проходит не только ознакомитель-

ная экскурсия с достопримечательностями родного города, но и приобретение 

дополнительных навыков, связанных с функциональной грамотностью младших 

школьников. Необходимо отметить, что максимальное количество участников 

данного мероприятия должно быть не больше 10, так как большее количество 

учащихся не сможет эффективно освоить предлагаемый им материал. Так, 

например, предположим ситуацию, когда во время экскурсии по основным до-

стопримечательностям родного города, несколько учащихся стали испытывать 

жажду и единственным решением данной проблемы может быть посещение су-

пермаркета, где учащимся предлагается выбрать наиболее подходящий вариант 

бутилированной воды с подробным объяснением любых произведенных мани-

пуляций. Подобное задание направлено на выбор наиболее верного решения 

в представленной ситуации.  

Примерно такая же ситуация может возникнуть при покупке билетов 

в один из музеев. Например, учащимся предлагается решить нужен ли им билет 
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с возможностью проведения фотосъемки или им достаточно будет просто при-

обрести входной билет при условии, если фотосъемка им не понадобится. 

Обычно в данной ситуации дети не могут прийти к единому ответу, поэтому дан-

ное решение принимается путем общего голосования и наибольшим количе-

ством голосов [4]. 

После посещения музея, предполагается прогулка на Лебединое озеро, 

где учащимся представляется возможность покормить лебедей, для которых в 

ближайшем магазине необходимо приобрести корм в виде овощей. До посеще-

ния Лебединого озера на уроке «Окружающий мир» дети ознакомились с инфор-

мацией чем можно и чем нельзя кормить лебедей, следовательно, в находящемся 

рядом магазине ничего подходящего, кроме овощей купить не представляется 

возможным. В данном случае также положительным моментом является наличие 

у учителя, сопровождающего детей во время экскурсии, комбикорма, что позво-

лит учащимся покормить лебедей не только овощами, но и имеющимся комби-

кормом. 

Во время водной прогулки на речном трамвайчике учащиеся применяют 

на практике правила поведения на воде. 

Подводя итог, следует отметить, что подобные мероприятия оказывают по-

ложительное влияние на практикоориентированное восприятие учащихся 

начальной школы того материала, который они освоили на занятиях. 
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В статье рассматриваются некоторые трудности, с которыми сталкивается пере-

водчик при редактировании машинного перевода химических текстов с русского языка на ан-

глийский язык. Приведены примеры предложений, переведенных с помощью специальных про-
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In the article there have been analyzed some of the difficulties that a translator faces when 

editing machine translations of chemical texts from Russian into English. The examples of sentences 

translated using special programs and the ways for their post-editing are shown. The way of over-

coming lexical and grammatical translation difficulties are proposed. 

Keywords: post-editing, machine translation, chemical text, translation difficulties  

  

В современном мире обмен актуальной информацией и идеями является 

важным фактором развития всех сфер жизни общества [1]. Международное вза-

имодействие и сотрудничество особенно необходимо для развития науки и тех-

нологии. Химические технологии сегодня развиваются очень динамично и уче-

ные активно обмениваются информацией о достижениях в этой сфере. Один из 

способов обмена информацией в научной сфере – публикации в специализиро-

ванной отечественной и международной литературе. Публикация научной ста-

тьи в иностранных журналах ставит перед учеными задачу грамотного и точного 

перевода научной работы. При переводе научных трудов ученые часто прибе-

гают к машинному переводу.  

Современные информационные ресурсы предлагают достаточный выбор 

интернет-переводчиков, такие как Яндекс Переводчик, Google Переводчик, Bing 

Translator, DeepL Translator, Reverso Context и т.д. Однако переведенные таким 

образом работы обязательно требуют постредактирования. Постмашинное ре-

дактирование или постредактирование, которое обозначается в английском 

языке аббревиатурой PEMT (post-edited machine translation) или MTPE (machine 

translation post-editing), на сегодняшний день стало неотъемлемой частью пере-

водческого процесса. Причина этому - повсеместная практика использования ма-

шинного перевода. Машинный перевод - это процесс перевода текстов с одного 

языка на другой с помощью специальной компьютерной программы [2]. 

Огромное количество российских и зарубежных переводческих компаний 

признает и приветствует использование постредактирования [3]. Постредактиро-

вание по сути своей остается редактированием перевода, но с использованием 

цифровых средств и технологий. Например, существует такое определение пост-

редактирования: «Это своего рода редактирование автоматического перевода 

специалистом для получения перевода более высокого качества с помощью ми-

нимальных усилий» [4, с. 66].  

В настоящей работе рассматриваются примеры машинного перевода от-

рывков научной статьи по химии «Модели адсорбции для системы ионы меди 

(II) – сорбент растительного происхождения» с русского языка на английский 
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язык и способы постмашинного редактирования перевода с целью устранения 

ошибок и неточностей [5]. 

Итак, рассмотрим первый пример. Предложение «Распространение ионов 

тяжёлых металлов в окружающей среде является результатом глобальной инду-

стриализации» Яндекс Переводчик переводит следующим образом: “The spread 

of heavy metal ions in the environment is the result of global industrialization”. Ма-

шинный перевод в английском варианте сохраняет исходный порядок слов как 

в русском языке. Возможен вариант перевода без сохранения исходного порядка 

слов и их функций в предложении: “As a result of global industrialization heavy metal 

ions have spread in the environment”. Более того, слово “result” в английском языке 

может быть не только существительным, но и глаголом, что позволяет поменять 

конструкцию предложения, при этом не меняя его смысл: “Global industrialization 

has resulted in the abundance of heavy metal ions in the environment”. Оба предложен-

ных варианта представляются более аутентичными.  

В английском языке можно найти много слов, которые относятся к разным 

частям речи, но не отличаются графическим написанием и звуко-буквенным со-

ставом, так называемые грамматические омонимы. Например, слова a drop 

(капля) – to drop (капать, добавлять по капле) часто встречаются при описании 

химических процедур: “Methyl orange is dropped and continue to be titrated with 

hydrochloric acid until the color of the solution is changed from yellow to pink”. 

На русском предложение будет значить: “Метиловый оранжевый добавляют 

по каплям и продолжают титровать соляной кислотой до изменения цвета рас-

твора из желтого в розовый”.  

В процессе постредактирования переводчик сталкивается с различными 

лексическими трудностями, обусловленными развитой синонимией, омонимией 

и другими лексическими явлениями [6]. Анализ лексики первого рассматривае-

мого предложения, полученного в результате машинного перевода, показывает, 

что существительное “spread” в английском языке может иметь значение “рас-

пространение” – действие и состояние по глаголу: “Further spread of the disease 

is expected in the coming month.” Некоторые электронные переводчики предла-

гают использовать существительное “distribution” – также действие и состояние 

по глаголу: “The most distribution was gained by the materials which were filled with 

fiber glass by 30 %.” Однако, в данном случае нам представляется целесообраз-

ным использовать слово “abundance”, которое употребляется в значении «боль-

шое количество»: “The abundance of heavy metals ions in the environment is a result 
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of global industrialization”. Данное существительное имеет более точное значение, 

близкое к идеи исходного предложения. 

Также при переводе исходного предложения возможно использование ат-

рибутивной конструкции. Атрибутивная конструкция в английском языке – 

это словосочетание, которое состоит из определяемого слова и определяющего 

его слова, иногда таких слов может быть несколько [7]. Элементами атрибутив-

ного сочетания являются определяемое слово (существительное) и атрибут (лю-

бая часть речи). Компоненты такой конструкции связаны подчинительной свя-

зью [8]. Атрибутивные сочетания выполняют достаточно много функций: они 

помогают разнообразить текст и сэкономить языковые средства, чаще всего их 

используют для стиля газетно-публицистической, научно-технической и обще-

ственно-политической прозы [8]. Атрибутивные словосочетания в английском 

языке обладают разнообразием смысловых связей между их членами [9]. Итак, 

«Распространение ионов тяжёлых металлов…» возможно перевести следующим 

образом: “Heavy metal ions abundance...” И хотя для данного предложения ис-

пользование атрибутивного предложения не является необходимостью, во мно-

гих случаях такие конструкции позволяют избежать множественного употребле-

ния предлога of. 

Рассмотрим пример машинного перевода другого предложения. «…Вслед-

ствие этого, для получения перспективных сорбентов для очистки от тяжелых 

металлов используются отходы агропромышленного комплекса, так как на их 

основе могут быть получены материалы, которые отвечают таким требованиям 

как эффективность, доступность, низкая стоимость и экологическая безопас-

ность.». Переводя это предложение в Google Переводчик, получаем следующий 

перевод: “…As a result, to obtain promising sorbents for purification of heavy metals, 

waste from the agro-industrial complex can be used, since on their basis materials can 

be obtained that meet such requirements as efficiency, availability, low cost and envi-

ronmental safety”. Этот перевод также повторяет порядок слов исходного пред-

ложения, кажется длинным и сложным для восприятия. Длинные предложения 

в русском языке воспринимаются гораздо легче, так как в системе русского языка 

имеется возможность устанавливать связь между словами синтетическим спосо-

бом (с помощью флексий), что позволяет свободно перемещать части предложе-

ний [10]. Тогда как в английском языке существительные и прилагательные 

не меняют форму в зависимости от падежных изменений и важен порядок слов. 

Поэтому для упрощения перевода, целесообразно разделить представленное 

предложение на два более коротких предложения: «Отходы агропромышленного 
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комплекса являются перспективными сорбентами для очистки от тяжелых ме-

таллов.» и «Материалы, полученные на основе таких отходов, отвечают таким 

требованиям как эффективность, доступность, низкая стоимость и экологическая 

безопасность»: “Agro-industrial waste is a promising sorbent for heavy metal 

treatment. Materials derived from such wastes meet the requirements of efficiency, 

accessibility, low cost and environmental safety”.  

Таким образом, анализ предложений, переведенных с помощью специаль-

ных программ-переводчиков, показывает, что постредактирование необходимо, 

так как машинный перевод, хотя и очень прогрессировал в последнее время, все 

же не учитывает некоторых лексических, грамматических и синтаксических осо-

бенностей английского языка. 
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Креативное мышление является важным навыком XXI в. в контексте со-

временных образовательных трендов мирового пространства. Развитие креатив-

ного мышления было неоднократно предметом интереса педагогов и психологов 

конца XIX – начала ХХ в. К. Вентцеля, Б. Гринченко, М. Корфа, Т. Лубенца, 

Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, чьи исследования анализируются и использу-

ются современными учеными. Значительный вклад в исследование проблем кре-

ативного мышления внесли наши отечественные ученые А. Н. Леонтьев, 

К. С. Пигрова, Я. Н. Пономарев, С. Л. Рубинштейн, А. Л. Тихомиров и др. В ис-

следовании, посвященном формированию глобальных компетенций и креатив-

ного мышления, авторы подчеркивают, что креативное мышление является од-

ним из инструментов, которые помогают проявить творческий подход к делу. 

Современный мир требует от абитуриента, студента и затем претендента на ва-

кантную должность наличия креативности как важной компетенции.  

В настоящее время креативность, которую несколько лет назад рассматри-

вали как редкое качество, ставят во главу угла и считают одной из важнейших 

способностей, необходимость которой обуславливается тенденциями в образо-

вании, особенностями трудоустройства и последующей работой. Необходимо 

придерживаться системы непрерывного обучения, так называемого тренда life-

long learning, требующего изыскивать новые пути и стратегии для обучения уже 

за пределами средней школы и университета. Поскольку в современных  

условиях развития общества возрастает необходимость в креативно мыслящих 

mailto:sergeigorula@mail.ru
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специалистах с активной социальной позицией, способных быстро ориентиро-

ваться в профессиональной деятельности, стимулирование креативного мышле-

ния конкурентоспособной личности не вызывает сомнений. Креативность за-

ключается в гибком, беглом, уникальном и неординарном мышлении в различ-

ных ситуациях, в следствии чего креативное мышление определяется как аутен-

тичность, как предоставление уникальных ответов; гибкость, как способность 

адаптироваться к изменяющимся условиям; и беглость, как быструю последова-

тельность идей.  

Актуальность данной проблемы, а именно развитие креативного мышле-

ния как личностной способности студентов неязыковых специальностей в про-

цессе обучения английскому языку первостепенная задача современного обще-

ства, нуждающегося в высоко квалифицированных специалистах с нестандарт-

ным мышлением. Современный специалист должен обладать общим и специаль-

ным разнообразием знаний и именно такой конкурентоспособный специалист 

будет оперативно реагировать на происходящие изменения и принимать пра-

вильные решения в конкретной области. На сегодняшний день в Российской Фе-

дерации в связи со сложившейся геополитической обстановкой огромное значе-

ние уделяется изучению английского языка, что позволяет студентам развивать 

свои деловые и профессиональные качества, расширить круг общения, углубить 

знания по своей специальности, эффективно заниматься научной деятельностью. 

Более того, изучение иностранного языка открывает новые перспективы в плане 

карьерного роста и получения дополнительного образования. Такая обстановка 

требует полно масштабности знаний и умений в области своей деятельности, 

способности применять их в разных ситуациях, постоянно обновлять их и совер-

шенствовать, быть целеустремленными, требовательными к себе 

Основной целью обучения иностранному языку является подготовка буду-

щих выпускников к практическому использованию иностранного языка в про-

фессиональной и личностной деятельности, что предполагает сформированность 

у студентов коммуникативной компетенции, необходимой для межкультурного 

профессионального общения [1]. Введение модернизированных образователь-

ных стандартов ФГОС ВО 3++ обозначило проблему адресности иноязычного об-

разования и его оптимизации в условиях, когда иностранный язык играет отнюдь 

не последнюю роль в карьере выпускника неязыковой специальности. Большая 

часть курса иностранного языка, преподаваемого, как правило, на первом и вто-

ром курсах не всегда способствует формированию стратегии креативного мыш-

ления у студентов неязыковых специальностей, так как у разработчиков рабочих 
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программ возникают трудности и неясности содержания межкультурной комму-

никации в той или иной профессиональной сфере [2]. 

Стремление внедрить творческую составляющую в преподавание ино-

странных языков усиливается необходимостью развивать коммуникативно-дея-

тельностный подход, особенно при обучении английскому как языку междуна-

родного общения. В рамках этого подхода происходит определение роли комму-

никативно-деятельностного подхода в преподавании иностранных языков, его 

адаптация, изучение вопросов создания педагогических условий для развития 

креативности, возможностей подготовки преподавателей в этом направлении, 

а также разработка типологии заданий и упражнений. В своем исследовании 

К. Будро указывает на использование метода «креативной (творческой) драмы» 

c ее возможностями взаимодействия учащихся, «оживления литературы», сво-

бодного владения словом, развития словарного запаса, формирования языковой 

уверенности [3]. О. Даммакко предлагает использование текстов как повода 

для креативных поисков, формирования нового содержания, выражения личной 

точки зрения [4]. Дж. Дракос, развивая идею языкового профиля учащегося, 

предлагает создание личного (индивидуального, персонального) плана развития 

языка [5].  

На современном этапе развития педагогики в сфере преподавания ино-

странных языков можно выделить следующие основные характеристики творче-

ского мышления: создание нового и продуктивная деятельность; порождение 

множества решений, на основе установленных данных; интеллектуальная актив-

ность; высокая мотивация к деятельности; способность преодолевать трудности 

при достижении цели; лингвистическая креативность. 

Данные характеристики включают работу с информацией, активное позна-

ние нового, продуктивную деятельность, развитие личностных качеств в про-

цессе преодоления трудностей и использование изученного лингвистического 

материала в новых обстоятельствах [6]. 

Одной из главных стратегий развития креативного мышления в современ-

ном образовании является метод проектов. Организация творческих проектов, 

например, создание презентаций, видеороликов или коллективных творческих 

работ, может помочь студентам применять языковые навыки в креативных зада-

чах. Над проектами (учебными, научными, бизнес-проектами и другими) рабо-

тают командами, студентам необходимо научиться определять объем информа-

ции и последовательность работы с ней, распределять сферы ответственности, 

знать, как объединить результаты исследований и сделать общие выводы. 
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Так структурная организация проекта предоставляет возможность включить раз-

нообразные дополнительные материалы (иллюстрации, материалы печати и ин-

тернет-материалы) и не ограничивает творческие возможности наиболее силь-

ных и заинтересованных студентов [7].  

Внедряя технологию “мозгового штурма” в начале занятий, М. Г. Голубева 

и Л. В. Бурмистрова инициируют обсуждение конфликтов в повседневной 

жизни. Преподаватель наглядно демонстрирует пример, а студенты предлагают 

свои варианты (военный конфликт, межличностный конфликт, семейный кон-

фликт). Затем учащимся предлагается пройти тест К. Томаса на английском 

языке, доступный в электронном формате. Этот тест позволяет определить ин-

дивидуальные стили поведения в конфликтных ситуациях. Данный подход раз-

вивает креативное мышление студентов неязыковых специальностей, поощряя 

активное участие в учебном процессе, поиск инновационных идей и решение 

проблем в нестандартных обстоятельствах. Необходимо выделить следующую 

стратегию формирования креативного мышления – использования дискуссий, 

непосредственное участие в обсуждение различных тем на английском языке по-

могает студентам развивать критическое мышление и выражать свое мнение. 

Дискуссия как метод выявления и решения противоречивых вопросов служит 

основополагающей формой образовательной деятельности, стимулирующей 

творческий потенциал студентов и развитие их критического мышления. Такая 

стратегия, основанная на столкновении взглядов и позиций, подразумевает сов-

местное обсуждение с преподавателями и студентами проблем различных обла-

стей деятельности. В ходе дискуссий преподаватель искусно вовлекает учащихся 

в жизненные ситуации, побуждая их к высказыванию своего мнения и понима-

ния предмета. В процессе обучения английскому языку формируется умение ве-

сти дискуссии, внимательно слушать, улавливать суть вопросов, что является 

важным компонентом коммуникативной компетенции [8].  

 Таким образом, требования современного общества и обучения иностран-

ным языкам позволяют сделать вывод, что при формировании стратегий креа-

тивного мышления у студентов неязыковых специальностей в процессе обуче-

ния английскому языку следует опираться на метод, сочетающий в себе эле-

менты коммуникативного, когнитивного и проектного методов. Педагог должен 

учитывать интересы и потребности каждого студента, чтобы создать наиболее 

эффективную программу обучения иностранному языку. Использование страте-

гий формирования креативного мышления на начальном этапе обучения в уни-

верситете поможет улучшить разговорные навыки и развить коммуникативную 
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компетентность, так как на начальном этапе обучения студенты имеют разный 

уровень как подготовки, так и уровень мотивации и способностей. Развитие гиб-

кого творческого мышления у студентов неязыковых специальностей в процессе 

изучения английского языка требует реализации следующих педагогических 

стратегий: 

 Организация разнообразных видов творческой деятельности на регу-

лярной основе. 

 Вовлечение студентов в исследовательские проекты с четко обозначен-

ными целями (дискуссии, презентации, круглые столы). 

 Предоставление доступа к мотивационным материалам на английском 

языке. 

 Применение проблемно-ориентированного подхода в обучении. 

 Поощрение самостоятельной работы. 

 Признание и поддержка оригинальных и нестандартных идей. 
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analyzes the main factors of education of a politically correct personality in the conditions of a non-

linguistic faculty in English classes. 
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Термин «политическая корректность» появился в русском языке относи-

тельно недавно в девяностые годы, однако можно предположить, что границы 

данного понятия недостаточно определены, а критерии оценки довольно 

условны. Политкорректность ограничивает в обществе употребление слов, вы-

ражений и совершения действий, которые так или иначе могут задеть чувства 

людей, нанести оскорбление определенным социальным группам по националь-

ному признаку, вероисповеданию, сексуальной ориентации. Политически кор-

ректная личность – это толерантная, эмоционально устойчивая личность в мно-

гонациональном мире с развитым чувством эмпатии [1], взаимодействующая 

с людьми различных культур, расовых, этнических или другого рода группами 

в условиях многообразия современного общества. Мировоззре́ние – это целост-

ная система взглядов личности на мир, оценок и образных представлений о мире 

и месте в нём, общее отношение личности к окружающей действительности и са-

мой себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции 

людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные 

ориентации. В ходе развития человеческой цивилизации сформировалось не-

сколько видов мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское [2].  

Актуальность данной статьи определяется достижением определенных 

личностных результатов, а именно толерантным сознанием и поведением в усло-

виях поликультурного мира, готовностью и способностью вести разносторонний 

диалог с представителями разных народов. Развитие современного общества 

в связи с многонациональностью, ростом межконфессиональной и межнацио-

нальной вражды, нарушением прав человека ставит на повестку дня насущный 

вопрос о необходимости воспитания толерантного, языкового и политически 

корректного мировоззрения личности [3]. 

Цель исследования: определить факторы формирования политически кор-

ректного мировоззрения личности студентов вуза в рамках межкультурной ком-

муникации.  

Объект исследования: процесс формирования политически корректного 

мировоззрения личности в рамках межкультурной коммуникации.  

Предмет исследования: содержание процесса формирования политически 

корректного мировоззрения личности в рамках межкультурной коммуникации.  
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Гипотеза исследования: политическая корректность играет значительную 

роль в формировании мировоззрения личности в рамках межкультурной комму-

никации. 

Развитие сферы образования, намеченное на период до 2030 г., должно 

быть ориентировано на повышение доступности и качества образования, подго-

товку квалифицированных кадров всех уровней профессионального образова-

ния, способных быстро реагировать на запросы рынка труда, повышать уровень 

своей квалификации в течение всей жизни, использовать свои знания, навыки 

и компетенции, полученные в процессе обучения. Следовательно, одной из глав-

ных целей в рамках межкультурной коммуникации в вузе является формирова-

ние интеллектуальной развитой личности в соответствии со следующими требо-

ваниями: креативность, социальная ответственность, обладание развитым интел-

лектом, устойчивая мотивация познавательной деятельности [4]. Исходя 

из этого, проблема реализации задач формирования политически корректного 

мировоззрения личности студентов высшего учебного заведения является одной 

из наиболее важных проблем современного образования [5; 11]. Существуют два 

основных фактора, которые влияют на формирование мировоззрения: 1) окруже-

ние человека, оценка действия других людей, выбор приемлемой модели пове-

дения для себя; 2) условия жизни, количество материальных благ, государствен-

ный строй. В современных условиях знание иностранного языка в качестве сред-

ства делового и межкультурного общения, становится жизненно важной необхо-

димостью, своеобразным связующим звеном между разными культурами, помо-

гающим развивать межкультурные связи. Таким образом, учебный процесс в со-

временном вузе должен быть ориентирован как на обучение иностранному 

языку, так и на воспитание толерантности и приятия культурных традиций дру-

гих стран и народов. Одним из ведущих факторов международного сотрудниче-

ства и совместной работы вузов выступает формирование политически коррект-

ного мировоззрения личности на занятиях иностранного языка, которое опреде-

ляет наличие знаний и навыков, дающих возможность человеку вести себя соот-

ветственно в определенной социокультурной среде [6; 7]. 

Эти навыки включают в себя некие образцы поведения, понимание 

ценностей иноязычных культур и осознание себя частью поликультурного мира.  

В свете вышесказанного следует отметить, что обучение иностранному 

языку несет в своей природе межкультурную направленность, а преподаватели 

иностранного языка – это посредники между языком и культурой, чья задача – 

не только научить студентов языку, но и рассказать им об особенностях культур 



440 

других стран, что поможет им в дальнейшем успешно общаться и работать с ино-

странными коллегами [8]. Например, обучение юридическому английскому 

языку, помимо решения иных общеобразовательных и воспитательных задач, 

направлено на подготовку так называемых global lawyers – юристов, способных 

работать в любой обстановке, умеющих быстро ориентироваться в ситуациях ме-

няющегося рынка, связанных с применением знаний из различных отраслей 

права. Английский язык как язык международного делового общения служит 

в данном случае проводником конкурентоспособности на международном рынке 

труда, а сравнительное правоведение открывает двери к возможности самореа-

лизации в процессе использования знаний, полученных на занятиях [9]. 

Формирование эффективного политически корректного мировоззрения 

молодой личности в условиях развития современной России и проведения СВО 

становится одной из насущных проблем общества, когда современная молодежь 

вступает в жизнь в весьма сложных условиях политического, социального, эко-

номического и правового развития. В таких непростых условиях необходимо 

сформировать правильные правовые и нравственно ценностные ориентации, вы-

сокий уровень правового сознания и поведения, общей и правовой социализа-

ции, которые способствуют осуществлению социальных и профессиональных 

ожиданий и направленны на легитимные формы преодоления кризисных состо-

яний реформируемого общества. 

Самым важным этапом формировании политически корректного мировоз-

зрения личности является обучение в вузе, когда происходит быстрое приобре-

тение личностью новых политических знаний в процессе изучения обществовед-

ческих гуманитарных дисциплин. Таким образом, именно на занятиях англий-

ского языка возникает критический подход к оценке достоверности слова и ин-

формации. В правильном контексте употребления в учебно-воспитательном про-

цессе феномен политкорректности способствует формированию социокультур-

ной и социолингвистической компетенций, способности осуществлять речевое 

поведение в соответствии с национально-культурными особенностями страны 

изучаемого языка и готовности к выбору языковых форм и средств, адекватных 

для определенной ситуации общения, заданных социальных ролей участников 

межкультурного общения. Политкорректность оказывает позитивное влияние 

аннулируя отрицательное отношение к собеседникам, повышая их статус и са-

момнение. В качестве важного социального, культурного и лингвистического яв-

ления политкорректность оказывает значительное воздействие на язык, картину 

мира его носителей [10]. 
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Межкультурный диалог является самым действенным механизмом в усло-

виях разногласий между Россией и странами Запада, поэтому как никогда необ-

ходим поиск новых путей и форм стимулирования политической и правовой ак-

тивности молодого поколения, разработка новой концепции формирования по-

литически корректного мировоззрения в социально полезном направлении. 
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The study begins with a short historical digression into the formation of the American English lan-

guage, in which the author sets the basis for lexical inconsistence. The established differences of the 

vocabulary of the American version of English are supported by phonetic and grammatical differ-

ences in one language of two linguistic cultures, which contributes to a better understanding of the 

linguistic consciousness of their native speakers. 

Keywords: lexical heterogeneity, vocabulary, the English linguoculture, Americanisms 

 

Являясь одним из самых распространенных языков в мире, английский отли-

чается богатой историей своего становления и неоднородным лексическим соста-

вом. Это разнообразие обусловлено различными факторами, такими как географи-

ческие, исторические, социальные и культурные аспекты, повлиявшие на его раз-

витие. Особый интерес представляет лексическая неоднородность британского 

и американского английского, которая отражает различия в их лингвокультурах. 

В XVII и XVIII вв. английский язык достиг западных берегов Атлантиче-

ского океана, благодаря первым колонистам – британским крестьянам и предста-

вителям мелкой и средней буржуазии, перевезённых на кораблях. Америка того 

периода характеризуется заселением множеством переселенцев из разных евро-

пейских стран, говорящих на испанском, французском, немецком, русском и дру-

гих языках. В силу языкового смешения первым переселенцам было трудно вза-

имодействовать друг с другом. Но эти люди, попавшие в совершенно дикие усло-

вия, бросили вызов судьбе и стали осваивать новую землю, на которой постро-

или дома, основали бизнес и адаптировались к новым природным и социально-

экономическим условиям. И первым языком, объединившим американское по-

селение того времени, стал английский. Однако английский того периода и со-

циально-культурного контекста был не аристократическим, а простым – язык 

крестьянства и мелкой буржуазии. 

С течением времени американский английский стал существенно обога-

щаться за счет заимствований. Поселенцы заимствовали слова из индейских язы-

ков для обозначения всего нового. Так, возникли слова ‘persimmon’ (рус. 

«хурма») и ‘raccoon’ (рус. «енот») [1]. Из французского языка пришли слова 

‘chowder’ (рус. «разновидность похлебки») и ‘prairie’ (рус. «прерия»). Голланд-

ского происхождения считаются слова ‘scow’ (рус. «ялик») и ‘sleigh’ (рус. 

«сани») [2, с. 123]. Много новых слов появилось путем составного словообразо-

вания – комбинации двух корней в состав одного слова: ‘backwoods’ (рус. 

«глушь, захолустье»), ‘bullfrog’ (рус. «лягушка-бык» – вид лягушки) [1]. Итак, 
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новые слова привносились в американский английский по мере их необходимо-

сти, а именно: при возникновении новой реалии, которой необходимо было по-

добрать языковое обозначение.  

Помимо лексикона, обнаруживается разница и в произношении, и в грам-

матических конструкциях, и в интонации [3; 5]. Фонетические отличия наблю-

даются в произношении сочетания ‘ch’ ряда слов. К примеру, британский вари-

ант ‘schedule’ [ˈʃedjuːl] с шипящим звуком [ʃ] заменяется на звонкую согласную 

[k] в американском варианте – [ˈskedjuːl]. Отличия в постановке ударения наблю-

даются в слове ‘advertisement’: британское произношение делает ударным вто-

рой слог – [ədˈvɜːtɪsmənt], американский вариант произношения выделяет третий 

слог, делая звук [ai] открытым – [ədvɜːˈtaismənt].  

В отношении грамматики также устанавливаются различия. Модальная 

форма глагола needn’t уместна только в британском варианте английского языка. 

Американский вариант допускает только употребление глагола ‘to need’ в отри-

цательной форме Present Simple. Сравните (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Разница в использовании грамматических форм модального значения 

№ Британский английский Американский английский 

1 a. You don’t need to hurry. 

b. You needn’t hurry.  

You don’t need to hurry. 

 

Перевод: Вам не нужно спешить. 

2 a. She doesn’t need to take a bus.  

b. She needn’t take a bus.  

She doesn’t need to take a bus. 

Перевод: Ей не нужно садиться на автобус. 

 

Американизмы того периода больше походили на отклонения от англий-

ского языка, поскольку официального статуса государственного языка американ-

ский английский еще не приобрел. Литературный стандарт американской версии 

английского языка оформится лишь спустя десятилетия.  

Несмотря на наличие фонетических и грамматических несоответствий, 

бόльшие расхождения устанавливаются в использовании слов схожего значения, 

но разного звукобуквенного обозначения [4]. Исследование лексической неодно-

родности словарного состава двух вариантов английского языка позволяет уста-

новить основные группы их естественного употребления, среди которых можно 

выделить следующие: 1) быт, 2) одежда, 3) городская среда и 4) еда. Ниже при-

водится словарная подборка лексических единиц, отражающих различия двух 

языков по выделенным группам (см. табл. 2).  
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Таблица 2 – Лексическая разнородность слов бытовой тематики 

Значение на русском языке Британский английский Американский английский 

мусор rubbish garbage, trash 

мусорное ведро a bin a trash can 

кинотеатр a cinema  a movie theatre 

кухонная плита a cooker a stove 

водопроводный кран a tap a faucet 

осень autumn fall 

отпуск holiday vacation 

 

Вторая тематическая группа посвящена рассмотрению слов, обозначающих 

одежду. Данная группа характеризуется признаками либо лексического упроще-

ния, либо заимствования в словарный состав языка из других языковых систем 

(см. табл. 3).  

 

Таблица 3 – Лексическая разнородность слов, обозначающих одежду 

Значение на русском языке Британский английский Американский английский 

штаны trousers pants 

трусы pants underpants 

кроссовки trainers  sneakers 

 

Третья тематическая группа имеет отношение к городской сфере обитания. 

Сюда относятся слова, обозначающие сферы расположения людей, а именно: ма-

газин, аптека, площадь и т.д. (см. табл. 4). 

 

Таблица 4 – Лексическая разнородность слов городской среды 

Значение на русском языке Британский английский Американский английский 

магазин shop store 

перекрёсток crossroads intersection 

аптека pharmacy  drug-store 

заправочная станция petrol station gas station 

место парковки car park parking lot 

железная дорога railway railroad 

улица street road 

 

Четвертая тематическая группа представлена самой большой подборкой 

словарных различий, поскольку она имеет отношение к излюбленной группе 

слов, объединяемых по признаку съедобности (см. табл. 5).  
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Таблица 5 – Лексическая разнородность слов со значением еды 

Значение на русском языке Британский английский Американский английский 

конфета sweet candy 

печенье biscuit cookie 

жареный картофель chips, crisps French fries 

десерт pudding dessert 

газовая вода fizzy drink soda 

баклажан aubergine eggplant 

кукуруза maize corn 

 

Лексическая неоднородность английского языка является отражением его 

богатства и динамичности. Её наличие говорит о влиянии культуры на языковое 

сознание его носителей, а также свидетельствует о развитии языка при попада-

нии в новые условия его существования. Проведенное исследование служит 

началом для более глубокого изучения лингвокультурных отличий английской 

и американской версий одного языка, что может представлять для обучаемых 

в процессе моделирования различных коммуникативных ситуаций. 
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Each culture is distinguished by the presence of its own values of pedagogy, which are repre-

sented by the peculiarities of its socio-cultural environment, historical heritage, religion and philo-

sophical views. In this regard, Chinese pedagogical discourse is a vast field for conducting diverse 

research. The rich history of the People's Republic of China and the unique traditions of the ancient 

civilization influenced the formation of the modern Chinese educational system. The purpose of this 

article is to identify the main value characteristics of the Chinese pedagogical concept, which dates 

back to the time of Confucius pedagogy (V–IV centuries BC). 

Keywords: pedagogical values, pedagogical discourse, Confucian teaching, educational con-

cept, frame slots 

 

С начала XXI в. китайское образование претерпело множество реформ 

и нововведений. Ключевой идеей нововведений стало повышение качества обра-

зования при реализации принципа справедливости в нем. Сегодня китайское об-

разование занимает передовые позиции в мире по общему уровню развития. 

В этой связи китайский педагогический дискурс представляет интересную об-

ласть исследований. Целью данной статьи является описание его ценностных ха-

рактеристик.  

Согласно последним исследованиям В. И. Карасика, педагогический дис-

курс представляет собой тип институционального общения, обусловленного 

функциональной потребностью социализировать новых членов общества [1, 

с. 118]. Представленная в определении профессора особенность педагогического 

дискурса указывает на постоянство, с которым подрастающие члены общества 

приобщаются к ценностям общества. В. И. Карасик выделяет следующие цен-

ностные аспекты педагогического дискурса: 1) нормы поведения, 2) традиции, 

3) система знаний, определяющих культуру, 4) коллективная идентичность её 

носителей [1, с. 120].  

На все сферы жизни Китая, в том числе образование, большое влияние ока-

зали конфуцианские учения [2, с. 4]. Конфуций и его последователи были 

не только философами, но и педагогами, что подчеркивает важность изучения 

философских идей и их реализации в образовательной системе. Концепция об-

разования в конфуцианстве утверждает, что обучение должно осуществляться 

через усвоение и интериоризацию морально-этических норм, следование тради-

циям и установленным предписаниям. Знания и навыки должны быть применены 

для служения благу общества и достижения гармонии в нем. Кроме того, обра-

зование в конфуцианстве подразумевает постоянное самосовершенствование. 

Личность ученика должна развиваться не только в плане получения знаний, 
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но и в плане развития моральных качеств и навыков [3]. Данная установка тре-

бует усилий и самодисциплины как со стороны ученика, так и со стороны учи-

теля, выступающего в качестве примера для подражания.  

Таким образом, в учении конфуцианства образование рассматривается 

не только как передача знаний и умений, но и как процесс внутреннего осознания 

и принятия морально-этических норм. Главная цель образования по конфуциан-

ству – воспитание добродетельных и морально-честных людей, способных слу-

жить обществу и достигать гармонии в себе и в отношениях с окружающими.  

Исследователи Ц. Чу и Н. Н. Кошкарова выделили основные положения 

образовательной концепции Конфуция в виде фреймовых слотов [4]: 

1) фрейм «о пользе учения, о важном значении образования в жизни обще-

ства» содержится в трактате “论语” (рус. «Беседы и суждения»)», начинающегося 

с фразы: “学而时习之， 不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？” (рус. «Не приятно ли 

учиться и постоянно упражняться? Не приятно ли встретиться с другом, воз-

вратившимся из далеких стран? Не тот ли благородный муж, кто не гневается, 

что он не известен другим?»). Ключевым звеном приведенного высказывания 

является лексема “学” (рус. «учиться»), значение которой приравнивается источ-

нику радости и удовольствия; 

2) фрейм «о соблюдении справедливости в образовании» сохраняет свою 

актуальность по нынешний день. Стоит отметить роль Конфуция в этом вопросе, 

ведь именно он ввел новаторскую идею равных возможностей для получения об-

разования представителям разных слоев общества. Ранее, в условиях сословной 

феодальной системы, образование и возможность занять государственные долж-

ности были доступны только детям благородных семей. Однако с появлением 

конфуцианства, эти привилегии стали доступны представителям всех социаль-

ных слоев. Система экзаменов, внедренная в Древнем Китае, отражала концеп-

цию справедливости в области образования: “有教无类”(рус. «для учения нет 

категорий»), “自行束修以上，吾未尝无悔焉” (рус. «Я никому не отказывал в 

наставлении, начиная с тех, которые приносили гонорар, состоявший из связки 

сушеного мяса»). Создав частную школу, Конфуций сделал образование доступ-

ным для всех слоев общества, что способствовало развитию интеллектуального 

потенциала страны и повышению общей культурной осведомленности. Внедре-

ние системы экзаменов создало меритократическую систему, которая оценивала 

способности человека объективно, без учета его происхождения или социаль-

ного статуса [5, с. 226]. 

3) фрейм «высокие требования к личности учителя» выражается в конфу-

цианских учениях о важности роли учителя в педагогическом процессе. По его 
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мнению, учителем становится человек, обладающий обширными знаниями 

и стремящийся к постоянному самосовершенствованию. В отношении себя мыс-

литель заявлял следующее: “我非生而知之者，好古，敏以 求之者也” (рус. 

«Я не тот, который обладает знаниями от рождения, а тот, который, любя 

древность, усердно ищет ее») [3]. Подчеркивая важность проявления интереса 

к историческому наследию, Конфуций настаивает на получении хорошего обра-

зования самим учителем, который впоследствии передаёт его другим. Мысли-

тель также ставил личный пример учителя выше словесного воздействия на уче-

ников: “其身正，不令而行。其身不正，虽令不从” (рус. «Если сам правитель 

корректен, то народ без приказаний будет исполнять, что нужно; если же пра-

витель сам не корректен, то, хотя бы он приказывал, его не послушают») [3]. 

Проводя аналогию статусных взаимоотношений между учителем и учеником, 

Конфуций приводит в пример иерархию правителя и народа, находящегося в его 

подчинении. Тогда, согласно его воззрениям, учитель должен не только обладать 

обширными знаниями, но и являться примером в нравственном подражании. 

4) фрейм «методика образовательного процесса» складывается из четырёх 

аспектов его составляющих: 1) дифференцированный подход к обучению 

(因材施教); 2) эвристический метод преподавания (启发诱导); 3) сочетание обу-

чения и мышления (学思并重); 4) сочетание принципов глубины и простоты (由博返约). 

Вера Конфуция в необходимость индивидуального подхода в образовании просле-

живается в следующем наставлении: “中人以上， 可以语上也； 中人以下， 

不可以语上也” (рус. «С человеком, способности которого выше посредствен-

ных, можно говорить и о высоких предметах, а с тем, у которого они ниже 

посредственных, нельзя») [3]. Данное изречение китайского мыслителя отно-

сится к разнице в интеллектуальных способностях его учеников. В отношении 

эвристического метода преподавания Конфуций утверждал следующее: 

“不启，不悱不发。举一隅不以三隅反，则不复也” (рус. «Нерадивых я не про-

свещаю. Не сгорающим от нетерпения получить разъяснения – не объясняю; 

своих уроков не повторяю тем, которые по одному приподнятому углу не отга-

дывают трех остальных») [3]. Подобные наставления подчеркивают важность 

стимулирования мышления и самостоятельного познания учащихся. Конфуций 

призывал учителей использовать методы, которые помогут учащимся самостоя-

тельно открывать новые знания и развивать критическое мышление. Важность 

осмысления пройденного материала содержится в его следующем утверждении: 

“学而不思则罔，思而不学则殆” (рус. «Учение без размышления бесполезно, но и размышление 
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без учения опасно») [3]. Конфуций признавал равное значение и знаний, и мыш-

ления. Он считал, что ученики должны не только запоминать факты и информа-

цию, но и уметь анализировать, рассуждать и применять свои знания на прак-

тике. В отношении четвертого аспекта методики преподавания Конфуций указы-

вал на важность глубокого обучения с соблюдением принципа доступности его 

изложения. 

Рассмотренные фреймы образовательной концепции конфуцианства поз-

воляют выделить ключевые составляющие китайской образовательной концеп-

ции: 1) учение как ценный ресурс; 2) важность образования в общественной 

жизни; 3) необходимость справедливости в образовательном процессе; 4) высо-

кие стандарты для учителей; 5) методика образования. Проанализированные со-

ставляющие можно рассматривать как фреймы, представляющие собой наиболее 

удобную форму отражений культурных ценностей КНР.  
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This article examines the influence of language on the emotional perception of information in 

the context of intercultural communication. The differences existing in different languages and cul-

tures that influence emotional reactions and understanding of messages in international communica-

tion are investigated. The authors analyze how language forms the emotional context of interaction 

and how understanding emotional nuances helps to improve the quality of communication in a multi-

lingual and multicultural environment. 

Keywords: laughter, emotional perception, cultural sensitivity, international communication 

 

В современном глобализованном мире, где международное общение ста-

новится все более распространенным, важность эффективной межкультурной 

коммуникации становится все более очевидной. Язык играет решающую роль 

в этом процессе, поскольку он является не только средством передачи информа-

ции, но и ключом к пониманию культурных особенностей эмоциональных нюан-

сов различных народов.  

При этом различия в языках и культурных контекстах могут привести 

к разнообразным интерпретациям и эмоциональным реакциям на одно и то же 

выражение. Например, термин, который вызывает положительные эмоции в од-

ной культуре, может иметь негативную коннотацию в другой. Одним из таких 

терминов считается слово «смех». 

Смех – это человеческий реакция на юмор, интересное или забавное собы-

тие, или просто форма развлечения. Однако значение смеха, как и его лингво-

мимические выражения могут существенно различаться в разных культурах. 

В качестве примеров опишем лингвистическую выраженность эмоции смеха 

в разных культурах. 

Для американской и западной лингвокультур характерен ярко выраженный 

смех, который часто проявляется путём открытия рта и имитации звука “ha-ha” 

или “hа-hа-hа” при попытке подавить смех. Смехотворные возгласы сопровож-

даются улыбками и мимическими выражениями лица [1]. 

Для японской лингвокультуры открытая выраженность смеха традиционно 

считается неуместной, аналогом неуважительного уважения к собеседникам. Од-

нако в современной японской поп-культуре и комедиях смех всё-таки проявля-

ется [2].  

В индийской культуре смех также не всегда рассматривается, как благо-

дарное действие, и может быть истолчен как насмешка или надменность [2]. 

В Исландии смех выражается большим количеством звуков, таких как 

«ффф», «пппп» и «ххх». Это может быть связано с трудностями в произношении 

английских смеховых звуков [3]. 
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В китайской культуре смех может быть воспринят как насмешка или не-

уважительный поведения. Китайцы часто предпочитают улыбнуться или пока-

зывать своё одобрение другими способами, такими как поклон [4, с. 60]. 

В некоторых африканских культурах смех может быть интерпретирован 

иногда как неуважение или недостойное поведение, особенно если он направлен 

на старших людей или авторитетов [2]. 

Эмоциональное восприятие информации в межкультурной коммуникации 

оказывает значительное влияние на качество взаимодействия между людьми 

из разных культур. Понимание эмоциональных особенностей языка и культуры 

помогает улучшить коммуникативное взаимодействие и преодолеть возможные 

языковые барьеры [5].  

Внутри каждой культуры существуют разные нормы проявления смеха, 

а также негласные правила его восприятия, которые могут меняться со временем. 

Исследование эмоционального проявления и восприятие смеха в межкультурной 

коммуникации представляет собой важную область изучения, поскольку оно 

позволяет установить лингвокультурные особенности эмотивных проявлений 

смеха в речи и установить лингвистическое сопровождение смехотворных эмо-

ций в контекстах разных лингвокультур. 

Для рассмотрения уникальных культурных аспектов в системе ценностей 

одного народа следует проанализировать понятие культурной чувствительности. 

Культурная чувствительность – это способность уважительно относиться и по-

нимать другие культуры и их особенности [6]. Данное понятие включает в себя 

понимание различий в ценностях, традициях, обычаях, религии и языке. Куль-

турная чувствительность состоит из правил коммуникации для установления эф-

фективного диалога с его участниками.  

Навыки культурной чувствительности применяются в следующих сферах: 

1. Работа в интернациональной команде. Когда вы работаете с коллегами 

из разных стран и культур, активное слушание и культурная чувствительность 

позволяют вам лучше понимать их точки зрения и потребности, что способствует 

более эффективному совместной работе. 

2. Недавнее знакомство с новым другом или партнером. Если вы знакоми-

тесь с человеком из другой культуры, активное слушание и уважение к его опыту 

могут помочь вам избежать недопониманий и укрепить ваши отношения. 

3. Участие в обсуждении скандального события. Если вы обсуждаете с кем-

то список культурных норм и традиций, активное слушание позволит вам лучше 
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понять точку зрения других людей и выразить свою точку зрения так, чтобы 

не причинить им нарушения. 

4. Посещение стран иноязычных культур. Если вы путешествуете по миру, 

активное слушание и культурное чувствительность позволяют вам лучше понять 

местные традиции и нормы, что может привести к более интересному и исследо-

вательскому опыту. 

5. Работа с клиентами или потребителями из разных стран и культур: Когда 

вы работаете в сфере продаж или предоставления услуг, активное слушание 

и культурное чувствительность могут помочь вам лучше понять нужды и поже-

лания клиентов, что может привести к увеличению продаж или удовлетворенно-

сти клиентов [7]. 

Понимание эмоциональных нюансов языка и культуры становится ключе-

вым аспектом успешной межкультурной коммуникации. Умение учитывать эмоци-

ональные особенности языка и адаптировать свое выражение под целевую аудито-

рию помогает снижать риск недопонимания и конфликтов в коммуникации.  

 Исследования в области влияния языка на эмоциональное восприятие ин-

формации в межкультурной коммуникации позволяют лучше понять, как язык 

формирует эмоциональный контекст взаимодействия и какие стратегии адапта-

ции могут быть использованы для эффективного общения в многоязычном 

и многокультурном мире. 

Эмоциональное восприятие информации в межкультурной коммуникации 

также может быть связано с различиями в культурных нормах и ценностях. 

Например, понятие личного пространства и его восприятие может значительно 

различаться в разных культурах. Это может отразиться на коммуникации и эмо-

циональном отклике при общении с представителями других культур. Одной 

из ключевых стратегий для улучшения эмоционального восприятия информации 

в межкультурной коммуникации является активное слушание и уважение разли-

чий. Понимание того, что язык и культурные контексты могут влиять на эмоцио-

нальную окраску сообщения, помогает строить более гармоничные отношения 

и улучшать взаимопонимание [8]. 

Дополнительные исследования и обучение в области межкультурной ком-

муникации и эмоционального восприятия информации могут способствовать раз-

витию навыков эффективного взаимодействия в многоязычной среде. Развитие 

языковой гибкости, умение чувствовать и адаптировать свое выражение в соот-

ветствии с культурными особенностями собеседника – важные аспекты, обеспе-

чивающие успешное общение в разнообразной международной среде. 
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Итак, влияние языка на эмоциональное восприятие информации в межкуль-

турной коммуникации является неотъемлемой частью успешного взаимодей-

ствия. Понимание языковых и культурных особенностей помогает создавать гар-

моничные отношения, преодолевать языковые барьеры и строить эффективные 

коммуникативные стратегии в многоязычном мире. 
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Духовно-нравственное воспитание в настоящее время является стратегическим наци-

ональным приоритетом государственной образовательной политики. Статья посвящена ре-

шению проблемы духовно-нравственного компонента в процессе обучения иностранному 

языку. На основе сравнительного анализа российских и европейских смысложизненных ориен-

таций религиозной личности авторы предлагают определить духовно-нравственный компо-

нент на занятиях по иностранному языку в вузе. Определение духовно-нравственного компо-

нента осуществляется на основе базовых национальных ценностей и требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. 
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Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России 

является открытость современному быстро изменяющемуся миру и диалог с дру-

гими национальными культурами и мировым сообществом. Программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности, разрабатываемые и реа-

лизуемые образовательными учреждениями совместно с другими субъектами со-

циализации, обеспечивают ее полноценную и последовательную идентифика-

цию с семьёй, культурно-региональным сообществом, многонациональным 

народом Российской Федерации [1]. Целый ряд ученых, таких как А. Г. Асмолов, 

Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк, Д. А. Леонтьев, В. В. Столин определяют цен-

ностно-смысловую сферу личности наиболее сложной психологической  
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реальностью. В настоящее время в обществе складывается такая морально-нрав-

ственная атмосфера, что идет активная переоценка ценностей, их переосмысли-

вание, происходит распад устоявшейся системы ценностей и этических норм. 

Состояние современной психологической науки характеризуется активным по-

иском новых подходов к изучению ценностно-смысловых образований личности 

в динамике, поскольку базовый набор ценностей до конца не определен, а их ге-

незис, динамика, стабильность не изучены в полной мере. Известно, что религи-

озное самосознание накладывает существенный отпечаток на структуру лично-

сти, а, следовательно, на ее смысловые ориентации, ментальные конструкции, 

жизненные ценности. Об этом свидетельствуют классические труды Н. А. Бер-

дяева, Гегеля, Э. В. Ильенкова, И. А. Ильина, Л. П. Карсавина, К. Н. Леонтьева, 

А. Ф. Лосева, В. В. Розанова, В. С. Соловьева, И. Л. Солоневича, П. А. Сорокина. 

Однако диалектика религиозного самосознания входит в противоречие с декла-

рируемой сегодня как высшей ценности «развитием индивидуальности и твор-

ческого потенциала личности». Формирование ценностно-смысловой сферы 

личности и ее религиозного самосознания начинается в юношеском возрасте, яв-

ляется исходным, генетическим, определяющим развитие всех других видов са-

моопределения, причем становление ценностно-смысловой сферы продолжается 

всю жизнь [2]. Религиозное самосознание – это то, что определяет человека в вы-

боре его собственной, индивидуальной религии [3]. Ценностно-смысловые ори-

ентации представляют индивидуальную систему ценностно-смысловых коорди-

нат жизненного пути личности. Данная система координат задает отношения 

субъективной значимости и смысла между различными явлениями действитель-

ности, выступающими в качестве событий индивидуального жизненного пути 

личности [4]. Современная социальная среда предъявляет все более высокие тре-

бования к молодому человеку, при этом он часто не находит духовной и мораль-

ной опоры в этой среде и ищет эту опору в религии. Рассматривая морально-

нравственные ценности как сущность религиозно-нравственного сознания, ни-

кто не пытаемся отрицать другие ценности, которые являются жизненным и ми-

ровоззренческим ориентиром молодых людей в нынешнее время, а точнее – ори-

ентиром большинства российской молодежи, в частности ценности, связанные 

с материальными благами и экономическими ресурсами. Можно предположить, 

что морально-нравственные ценности – это фундамент ценностной пирамиды, 

который предопределяет дальнейшие ступени ценностей. Среди молодежи 

наблюдается возрастание интереса к религии, эзотерическим и экзотерическим 

учениям как проявление духовного поиска [3].  
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Актуальность данной работы обусловлена целью использования религиоз-

ной культуры в процессе изучения английского языка как компонента воспита-

ния и содействия комплексной воспитательно-образовательной работе с обуча-

ющимися посредством приобщения их к отечественным духовно-нравственным 

основам и укладу жизни многонационального народа через знакомство с празд-

никами и народными традициями по календарю разных конфессий. Задачи ис-

следования в рамках процесса обучения иностранному языку: 1) обучающая (ос-

новы духовно-нравственных традиций, религиозные понятия, религиозные запо-

веди, произведения художественной литературы, картины, иконы); 2) развиваю-

щая (освоение социальных навыков и норм поведения, налаживание коммуника-

ций, развитие нравственных и эстетических чувства ребенка, формирование си-

стемы нравственных и эстетических эталонов, навыки речевого общения в сов-

местной деятельности); 3) воспитывающая (основы духовной культуры, тради-

ционный уклад жизни, понимание подлинного жизненного смысла религиозных 

праздников, уважительное и благоговейное отношение к святыням, содействие 

формированию навыков доброжелательного и добродетельного поведения, спо-

собности к сопереживанию, уважительное и милосердное отношение к ближним, 

любовь и бережное отношение к растительному и животному миру). 

Изучение иностранного языка в вузе занимает особое место в образова-

тельной системе и предполагает не только овладение умениями и навыками, 

но и формирование у студентов социокультурной компетенции, готовности к вы-

полнению стоящих перед ними коммуникативных задач в реальных ситуациях 

общения представителей разных культур. При этом занятия иностранного языка 

должны знакомить обучающихся не только с культурой стран изучаемого языка, 

но и обращать большое внимание на особенности национальной культуры. В об-

щественной жизни современной России отчетливо прослеживается тенденция 

усиления роли религии в контексте многих аспектов. Это проявляется в сотруд-

ничестве церкви с институтами власти и светскими организациями, образова-

тельными учреждениями, в активизации традиционных и модернистских куль-

тов различной направленности, в возрастании общей религиозности населения. 

С распространением традиционных религий в России связывается путь возрож-

дения духовных и нравственных основ общества. Таким образом, ценностно-

смысловые ориентации, обусловленные религиозной верой, становятся важным 

элементом сознания людей и действенным регулятором их поведения [4]. Совре-

менный национальный духовно-нравственный компонент определяется в соот-

ветствии с национальным приоритетом, исходя из необходимости сохранения 
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преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам про-

шлых исторических эпох, согласно Конституции Российской Федерации, со-

гласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих требова-

ний к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных 

программ (ст. 9, п. 6) [5]. 

Специфика психологического подхода к вере в рамках образовательной 

среды заключается в рассмотрении ее процессуальной стороны вне зависимости 

от истинности или достоверности содержания веры индивида. Определение 

функций веры во внутреннем мире человека, раскрытие механизмов ее динамики 

должно осуществляться в реальных жизненных условиях конкретных людей [4]. 

В зарубежной психологии вера («faith») понимается как личностная ориентация, 

способ придания смысла множеству сил и отношений, которые образуют жизнь. 

Она отличается от убежденности («belief»), которая означает удержание опреде-

ленных идей (J. W. Fowler, W. C. Smith). Если вера по У. Джеймсу это готовность 

действовать ради цели, удачное достижение которой заранее не гарантировано, 

то Э. Фромм отождествляет веру с убежденностью человека в еще недоказанном, 

в свою очередь V. Frankl связывает веру со смысловыми образованиями лично-

сти, а L. W de Laurence утверждает, что вера порождает психическое и физиче-

ское здоровье, жизнеспособность, тогда как состояния страха и сомнения порож-

дают болезни и различные нарушения. О влиянии веры на здоровье личности 

пишут J. B. Кау & С. Hatcher-Kay [4]. Образовательные организации, которым 

предписано духовно-нравственное воспитание, испытывают потребность 

в научно-методическом обеспечении этого процесса, что подтверждают иссле-

дования С. И. Абрамова [6], С. Ю. Дивногорцевой [7], Н. Л. Селивановой [8]. 

Человеку верующему присуща религиозная ценностно-смысловая ориентация, 

которая в иерархии может являть жизненный смысл или занимать подчиненное 

положение. Религиозная ценностно-смысловая ориентация определяет субъек-

тивную значимость и смысл явлений действительности с их сопричастностью 

к сверхъестественной реальности и соотнесенностью с Божественными целями 

и законами мироздания. Например, в данной системе ценностно-смысловых ко-

ординат тело человека является плотью, смерть – освобождением, страсть – по-

роком, жизненные события – Божественным Провидением и т. д. Религиозная 

ценностно-смысловая ориентация обладает рядом особенностей, Г. Олпорт вы-

делил внешнюю (экстринсивную) и внутреннюю (интринсивную) религиозные 

ориентации. Внешняя ориентация направлена на обрядово-культовые признаки 
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религии, ее социальные и терапевтические функции, а внутренняя – на мировоз-

зренческие идеи и вероучение. Другая особенность религиозной ценностно 

смысловой ориентации, выявленная в ряде исследований это каноничность. 

В. С. Мухина и А. А. Васильченко отмечают, что избравшие путь служения Богу 

идут строго канонизированным путем и проявляют единообразие в основных по-

стулатах видения своей сущности [9]. Каноничность является сохранением 

в данной ориентации в первозданном и неизменном виде того смыслового содер-

жания, которое зафиксировано в канонах определенной религии – своде основ-

ных положений или правил церковного устройства и религиозной жизни. Кано-

ничность религиозной ценностно-смысловой ориентации личности, знание веру-

ющим жизненного смысла способствуют тому, что данная ориентация легко про-

является вербально. Как показывают исследования самосознания верующих, это 

обнаруживается в ситуациях, когда верующему задают вопросы о конечных це-

лях его существования. Нерелигиозному человеку труднее вербализировать име-

ющиеся у него разнонаправленные ценностно-смысловые ориентации и сформу-

лировать собственный смысл жизни [4].  

По мнению В. Е. Аршинова, Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивановой синерге-

тический подход ориентирует на учет естественной самоорганизации в воспита-

тельном процессе, что означает учет самостоятельности студента, педагога, от-

дельных структурных подразделений и вуза в целом, ориентацию на их собствен-

ные потребности, цели и интересы. Ведущим принципом существования систем 

открытого типа, к которым относится и человек, и группа, и вуз, является само-

развитие, самоорганизация, осуществляемые на основе постоянного и активного 

взаимодействия этих систем с внешней средой. Следовательно, самоуправляе-

мое развитие системы предстается в виде изменений, которые организованы ею 

относительно становления нового качества и ведут к росту динамичности, актив-

ности системы в целом и ее отдельных компонентов [8]. В данном смысле ду-

ховно-патриотическое воспитание на основе традиционных конфессиональных 

традиций формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром, на его этическое развитие, мировоззрение 

и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориента-

цию, интеллектуальный потенциал. Духовно-нравственное воспитание лично-

сти – сложный, многоплановый процесс, решение основных задач которого не-

возможно без согласованных действий всех участников образовательного про-

цесса. Тему религиозного сознания в англоязычном межкультурном общении, 

в ходе англоязычных межкультурных контактов игнорировать невозможно, 
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а также неизбежно и включение данной темы в преподавание английского языка. 

Общение россиян на английском языке в ходе международных контактов вклю-

чает в себя и обращение к самым различным сторонам деятельности многокон-

фессионального Российского государства, где естественным образом затрагива-

ются религиозные праздники и обычаи, особенности богослужения и вероиспо-

ведания. Необходимо подчеркнуть, что английский язык считают открытым 

для использования как в любой мыслимой коммуникативной ситуации, так 

и в плане приложения его к конкретной национальной культуре народов мира – 

объектом данного приложения становится вся вселенная, все существующие 

культуры настоящего и прошлого. 

Ассоциация независимых исследовательских агентств провела опрос 

среди жителей 65 стран мира как религия влияет на общественную жизнь. В це-

лом отрицательно религию оценили всего в девяти странах мира, шесть из кото-

рых находятся в Западной Европе: Бельгия, Дания, Франция, Нидерланды, Испа-

ния и Швеция. Но в Исландии и Португалии значимое количество положитель-

ных оценок. Депутат законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов 

отмечает, что секулярное общество – это некий искусственный пластмассовый 

механизм, который, безусловно, стирается и превращается в труху. Приведенные 

данные подтверждают, что страны, которые вступили на путь духовной деграда-

ции, полностью отказываются от ценностей, которые сделали некогда эти страны 

великими. Почти половина респондентов в России положительно оценивают 

влияние религии на общество. Противоположного мнения придерживаются 28 % 

опрошенных, чуть меньше 20 % респондентов считают, что религия не оказывает 

на общество никакого влияния [10]. Журналист и многократный победитель ин-

теллектуальных телеигр Анатолий Вассерман отмечает, что религия может под-

держать человека в трудной ситуации, а священные книги можно считать источ-

ником мудрости и будучи уверен в невозможности существования Бога, тем 

не менее, считает религию полезным фактором в жизни общества. Автор утвер-

ждает, что атеизм хорош для тех, кто уверен и в собственном уме, и в чувствах, 

но, если же человек не так уверен в своих силах, он вполне может обратиться 

к внешнему авторитету [11]. Наибольший положительный рейтинг религия 

набрала в Индонезии, 95 % респондентов в этой стране убеждены в позитивной 

роли церкви. Между тем, в Великобритании этот показатель составляет всего 

6 %. В США о положительном отношении к религии сообщили 43 % респонден-

тов. В связи с этим очевидно противостояние многонациональных истинных 

конфессий в России и европейского плюрализма в странах западного альянса. 
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В начале 2020 г. госсекретарь США Майк Помпео во время своего очередного 

выступления в Вашингтоне объявил о создании Международного альянса рели-

гиозных свобод (International Religious Freedom Alliance – IRFA). Главными за-

дачами международного альянса, по замыслу представителей Конгресса и Госу-

дарственного департамента США, выступают обеспечение любыми инструмен-

тами религиозного плюрализма, формирование и поддержка неорелигиозных ор-

ганизаций и общественных объединений в любой точке мира. В основной состав 

альянса наряду с США, Великобританией, Австрией, Нидерландами и Израилем 

вошли такие государства, как Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Брази-

лия, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Колумбия, Косово, Латвия, Литва, 

Мальта, Польша, Республика Чехия, Сенегал, Словакия, Словения, Украина, 

Хорватия, Эстония. В связи с этим, после принятия в феврале 2020 г. Декларации 

принципов Международного альянса за свободу вероисповедания свыше 6,5 ты-

сяч общественных организаций, объединений и фондов ассоциировали себя 

с альянсом из более 140 стран [10]. Американская сторона рассматривает Меж-

дународный альянс религиозных свобод в качестве основного инструмента Гос-

ударственного департамента в функциональных сферах, затрагивающих во-

просы культуры и религии. Международный альянс религиозных свобод полу-

чает условный карт-бланш на осуществление своей деятельности уже в качестве 

международной структуры, ассоциированной с ООН, при этом обладая всеми 

возможностями влияния и координации общественных объединений, наряду 

с USAID (United States Agency for International Development), а значит, и может 

косвенно влиять на динамику экстремистских элементов. А участие IRFA в фор-

мировании текущих обзоров USCIRF (United States Commission on International 

Religious Freedom) о состоянии прав и свобод религиозных меньшинств позво-

ляет формировать информационные поводы для воздействия на политические 

системы. Формирование Международного Альянса за свободу вероисповедания 

(IRFA) является новым инструментом регулирования международных процес-

сов, исходя из интересов Западных государств, через участие в проектах ООН, 

а также создание своей коммуникационной модели взаимодействия, совмещен-

ную с легальным финансовым обеспечением определенных неполитических 

и некоммерческих организаций на местах, через международные агентства [10]. 

Совокупность новых западных ценностей преподносится как толерантность 

и возможностью интериоризации западных ценностей на российскую социо-

культурную почву. Современные западные ценности претерпевают определен-

ную трансформацию, так как из тех что считались традиционно нормальными 
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превращаются в так называемые новонормальные ценности. Европейские обра-

зовательные стандарты включают уроки раскрепощения и сексуального воспи-

тания, для населения с преобладающим количеством гомосексуалистов и транс-

веститов, повышенным градусом антисемейной пропаганды, соответственно по-

являются риски снижения рождаемости. Так называемая религиозная толерант-

ность насаждается сверху влиятельными транснациональными представителями 

государственных бюрократий. В странах международного альянса преобладает 

дегуманизация западного мира с «новыми ценностями» и тезис о свободе само-

выражения за пределами традиционно понимаемой нравственности. Под рито-

рику о защите прав меньшинств, демократии и свободы реализуется проект де-

гуманизации и депопуляции западного мира [10].  

Современный национальный воспитательный идеал –это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации.  

Основным средством развития духовно нравственного компонента в дан-

ном контексте является художественно-продуктивная деятельность как наиболее 

доступная, осмысленная и предпочитаемая форма коммуникативного общения 

на религиозную тему. Например, можно познакомить учащихся с молитвой 

на английском языке «Молитва Святому Духу» и «Достойно есть», или другие 

молитвы по желанию, разобрать тексты традиционной религиозной тематики 

в России, отработать лексику, побеседовать по содержанию, составить диалоги 

по актуальным темам, выполнить творческие проектные работы, провести вик-

торины и обучающие игры. Православные образовательные чтения в последние 

годы получают уникальные развивающие и коррекционные возможности, влияя 

на речемыслительные способности, стабилизируя эмоциональное состояние, 

гармонизируя общее развитие. Можно представить основные темы, которые 

предусматриваются для изучения традиционных религиозных конфессий: тради-

ции, праздники, путешествия, достопримечательности. Например, в рамках тем 

«Традиции» и «Праздники» студенты знакомятся с христианскими, мусульман-

скими, иудейскими, буддистскими праздниками, традициями, обычаями и укла-

дом жизни верующих. Соответственно можно предложить следующие вопросы 

для ознакомления: что такое церковный календарь; религиозные праздники,  

история и традиции их празднования в храмах и семьях; пост и святые разных 
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конфессий, их почитание в религиозной культуре; религиозная семья и семейные 

традиции; религиозный образ жизни; храмы как памятники культуры. 

Преподаватель иностранного языка получает огромные перспективы нрав-

ственного и духовного воспитания обучающихся через перевод и обсуждение 

текстов, притч, заповедей, анализ поведения современной молодежи и учащихся, 

в частности. Разнообразные лексические упражнения дают возможность разви-

вать общий кругозор по разносторонним темам по описанию различных видов 

вероисповеданий, истории происхождения религий, образцов религиозной архи-

тектуры и художественного искусства. Все вышесказанное дает возможность 

сделать вывод, что при обучении иностранному языку возникают безграничные 

воспитательные возможности, если иностранный язык используется как сред-

ство для приобщения обучающихся к духовной культуре, как способ самопозна-

ния и самовыражения личности в процессе межкультурного общения.  
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В статье представлены варианты постредактирования машинного перевода от-
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The article shows several ways of post-editing a machine translation of a passage from a sci-
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Международный обмен информацией является неотъемлемой частью раз-

вития химической науки и технологии. Ученые переводят свои труды для публи-

кации в иностранных научных журналах. Переведенные научные тексты исполь-

зуются и для образовательных целей [1]. В научной среде широко применяется 

машинный перевод - перевод текстов (письменных и устных) с одного естествен-

ного языка на другой с помощью специальной компьютерной программы [2]. 

Современные ресурсы предлагают большой выбор программ для осу-

ществления машинного перевода, такие как Яндекс Переводчик, Google Пере-

водчик, Bing Translator, DeepL Translator, Reverso Context и другие. Машинный 

перевод научных текстов подлежит обязательному постредактированию, так как 

электронные программы перевода допускают различные ошибки, в том числе, 

лексические, стилистические, связанные с порядком слов и структурой предло-

жения. Постредактирование- это процесс, заключающийся в обработке машин-

ного перевода для достижения более приемлемого, и логически подходящего по 

смысловой нагрузке текста, перевода [3]. 

В рамках проведенного исследования был приведен отрывок химического 

текста с русского языка на английский язык объемом 393 слова [4] помощью 

программы Reverso Context. Было установлено, что некоторые грамматические 

явления употребляются при переводе данного типа текста довольно часто. Так, 

в переведенном отрывке пассивный залог употреблен 10 раз. Пассивные грамма-

тические формы в данном тексте были построены с помощью 27 слов, что при-

мерно 7 % от общего числа слов в переведенном отрывке. При этом, в одном из 

предложений пассивный залог употреблен 3 раза:  
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Перевод: Although water was well tolerated in the reactions, indicated by the 

good reactivity of the iron tetrafluoroborate hexahydrate and the general reactivity of 

the reaction (generating 4 equiv. H2O ), when water was used as the sole solvent no 

reactivity was observed, possibly due to solubility issues.  

Прежде всего пассивный залог в научном тексте употребляется в своем 

прямом значении, а именно обозначает действие, совершенное над объектом. 

Например, «…Дальнейшая оптимизация показала, что реакция также может 

быть эффективно проведена при комнатной температуре при небольшом уве-

личении времени реакции до 5 ч. По сравнению с ранее сообщенными гетероген-

ными системами сопоставимые или даже улучшенные выходы достигаются 

при температуре в четверть и менее чем в половину времени реакции, что 

четко указывает на потенциал этого нового каталитического процесса...» 

Перевод: Further optimization revealed that the reaction could also be con-

ducted efficiently at room temperature when slightly extending the reaction time to 5h. 

In comparison to the previously reported heterogeneous systems, comparable or even 

improved yield are obtained at a quarter of the temperature and less than half the 

reaction time, clearly highlighting the potential of this novel catalytic process.  

В первом предложении пассивный залог используется для перевода пас-

сивной конструкции, во втором предложении – передает возвратный глагол.  

Одной из главных причин частого появления пассивных конструкций 

в научных текстах является необходимость скрыть подлежащее, поскольку од-

ной из черт научного стиля является обезличенность языкового выражения как 

на лексическом, так и на синтаксическом уровнях [5] Некоторые исследователи 

полагают, что использование неопределенно-личных предложений и страдатель-

ных форм глагола обеспечивает объективность изложения [6, c. 144]. Пассивный 

залог больше всего отвечает целям деперсонализации в англоязычном тексте. 

Итак, в научных текстах пассивный залог используется с целью скрыть 

лицо, выполняющее действие, так как употребление местоимений я/I и мы/we 

нежелательны с точки зрения стиля.  

Например, «…Исходя из этого, мы начали наши исследования, выбрав 

нитробензол и гексан-2,5-дион в качестве исходных субстратов…» 

Машинный перевод: We started our investigations, selecting nitrobenzene and 

hexane-2,5-dione as our benchmark substrates. 

Постредактирование машинного перевода: Therefore, the investigations 

were started with selecting nitrobenzene and hexane-2,5-dione as our benchmark sub-

strates. 
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Если подлежащее длинное, удобнее использовать при переводе наложение 

конструкций there is / are и пассивного залога. Хотя употребление пассивного 

залога вместе с конструкцией there is / are не получила большого внимания 

в научной литературе, переводчики обсуждают данный оборот на форумах. 

В частности, в обсуждениях приводят следующие примеры:  

Suddenly there was perceived a loud sound like that caused by the falling of a 

heavy weight on the ground, accompanied by vertical tremors. 

In spite of this suppression there could be felt the excitement in the men as they 

bustled to and fro, finding their tanks, manning the starting handles and ... 

If, occasionally, there can be perceived isolated movements of goods, appar-

ently in response to demand, this alone is evidence only of the presence of a few 

“sharp” people. 

But in many cases there can be seen a thin border, of a very pale yellowish-

green colour, which, between crossed nicols, is distinguished by brighter tints than the 

rest (https://efl-forum.ru/boards/viewtopic.php?t=8135).  

Использование данной конструкции в научных текстах целесообразно 

в тех случаях, когда подлежащее длинное, включает в себя многочленные атри-

бутивные конструкции, либо при подлежащем есть причастный оборот или оно 

характеризуется придаточным предложением [7]. Например, «…На основании 

приведенных ранее сведений, мы решили выяснить, может ли быть разрабо-

тано более активное однородное железное соединение, которое работало бы в 

более мягких условиях и без примесей…» Машинный перевод: Inspired by these 

earlier reports, we wondered if a more active homogeneous iron system could be de-

veloped that works under milder conditions and without additives. 

На этапе постредактирования возможно трансформировать предложение в 

следующий вариант: Based on the previous reports it is decided to find out if there 

could be developed a more active homogeneous iron system that works under milder 

conditions and without additives. Данный вариант более удобный для восприятия, 

так как подлежащее состоит из 6 слов (артикля, прилагательного в сравнитель-

ной степени, второго прилагательного, атрибутивного определения и существи-

тельного), а также при подлежащем есть придаточное предложение. После пост-

редактирования придаточное предложение следует сразу за определяемым, а не 

после сказуемого, как в машинном варианте перевода. 

Некоторые предложения в тексте машинного перевода можно отредакти-

ровать с помощью конструкции – сложное подлежащее. Complex Subject – это 

одна из разновидностей независимого инфинитивного оборота в английском 
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языке, который состоит из подлежащего и инфинитива. Complex Subject отвечает 

требованию научного изложения – безличности, а также является более эконо-

мичным вариантом изложения текста. Например, «…Дальнейшая оптимизация 

показала, что реакция также может быть эффективно проведена при комнат-

ной температуре при небольшом увеличении времени реакции до 5 ч...» Постре-

дактирование: Further optimization revealed that the reaction could also be con-

ducted efficiently at room temperature when slightly extending the reaction time to 5h. 

Стоит отметить, что включение заданий по постредактированию текстов 

машинного перевода в практику преподавания иностранных языков сегодня 

уже не считается чем-то неприемлемым, а, напротив, способствует формирова-

нию профессиональных навыков у будущих переводчиков [8]. Процесс цифро-

визации не остановить и поэтому подготовку будущих профессионалов необхо-

димо вести в условиях цифровой среды. Запретить студентам пользоваться со-

временными техническими средствами перевода невозможно, поэтому необхо-

димо обучать приемам постредактирования с учетом стилистических, лексиче-

ских и грамматических особенностей исходного текста.  

Одной отличительных черт научного стиля является большое количество 

страдательных конструкций. Пассивный залог в текстах научного стиля часто 

может употребляться в сочетании с другими конструкциями.  
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рактеризовал категорию «образ», представленный в лингвистической литературе, а также 

с позиции смежных с лингвистикой наук – философии, психологии, социологии, литературо-

ведения. В статье описаны характеристики данного понятия, объединяющие и разделяющие 
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Понятие «образ» является ключевым в нашем исследовании. Как мы отме-

чали ранее [1], несмотря на многочисленные исследования, данное понятие  
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недостаточно полно освещено в филологической науке. Тем не менее сфера гу-

манитарных наук располагает достаточно большим количеством исследований 

данного понятия в рамках других гуманитарных наук, таких как философия, пси-

хология, социология, литературоведение и др. 

Задача нашего исследования состоит в том, чтобы проанализировать 

и обобщить все имеющиеся в научном мире определения данного понятия, и со-

ставить список характеристик, составляющих его концептуальную сферу.  

Философский энциклопедический словарь определяет исследуемую кате-

горию следующим образом: «Результат отражения объекта в сознании человека. 

На чувственной ступени познания образами являются ощущения, на уровне 

мышления – понятия, суждения, умозаключения. Материальной формой вопло-

щения образа выступают практические действия, язык, различные знаковые мо-

дели» [2]. Аналогичное определение дает и «Философская энциклопедия», со-

гласно которому, образ является одним из основных понятий теории познания, 

описывающих результат познавательной деятельности человека [3]. Новая фи-

лософская энциклопедия определяет образ как «результат реконструкции объ-

екта в сознании человека [4].  

Подводя итог вышесказанному, мы можем отметить, что в философских 

исследованиях образ – это результат мыслительной, познавательной деятельно-

сти человека. Образ для философа представляет собой субъективную характери-

стику объекта, которая формируется в сознании человека в результате познания 

окружающей действительности. 

Понятие «образ» является одним из ключевых понятий в психологии. 

Под «образом» психологи понимают чувственную форму психического явления, 

имеющую в идеальном плане пространственную организацию и временную ди-

намику. Иными словами, образ в психологии – это отражение реальности в виде 

структуры, которая лежит в основе человеческой психики [5–7]. 

Социология так же оперирует таким понятием, как «образ». Проанализи-

ровав несколько специализированных изданий по социологии, можем сделать 

вывод, что в данной области научного познания образ представляет собой ин-

струмент познания и описания явлений, изучаемых социологией [8].  

Образ – это специфическая присущая искусству форма отражения действи-

тельности, раскрывающая общее через конкретное, индивидуальное и осуществ-

ляемая в творческом процессе художника. Авторы словаря подчеркивают, что 

в искусстве при создании образа, основная роль уделяется чувствам и эмоциям [8]. 



479 

Образ является одним из объектов исследований, проводимых в литерату-

роведении. Однако данная область научного познания больше оперирует поня-

тием «художественный образ». Е.Б. Борисова в своем исследовании дает следу-

ющее определение данной категории: «Под художественным образом мы будем 

понимать фрагмент, который обладает самостоятельной жизнью и содержанием 

и создается автором с помощью творческого использования богатства литера-

турного языка» [9]. Таким образом, автор выделяет лингвистический компонент 

в своей интерпретации понятия «образ». 

Для того, чтобы определить, что такое «образ» в лингвистике, рассмотрим 

несколько определений данного термина, предложенных учеными-лингвистами. 

Следует от метить, что понятие «образ» в лингвистике тесно связано с по-

нятием «образность». О. С. Ахманова определяет образное значение как значе-

ние слова, функционирующего в качестве тропа, подчеркивая семантическую 

двуплановость образности и образа, являющегося в сознании и языке вербаль-

ным или ментальным заменителем реального объекта [10]. 

Н. А. Лукьянова в своей работе рассматривает образ как «целостное пред-

ставление о некоем объекте, предмете, явлении, которое бессознательно или осо-

знанно возникает в ментальном пространстве носителей данного языка и данной 

культуры путем его соотнесения с представлением о другом предмете, явлении, 

уже существующем в коллективном и / или индивидуальном сознании и речевой 

практике говорящих на данном языке» [11]. 

Н. Г. Наумова трактует исследуемое понятие как совокупность вербализо-

ванных представлений о живом существе или неодушевленном объекте, которые 

стихийно формируются в сознании человека, посредством, памяти, воображения 

и восприятия [12].  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что образ в лингвистике 

является связующим элементом между языком и сознанием, проявляясь по-раз-

ному в разных видах дискурса. 

Таким образом, проанализировав определения категории «образ», представ-

ленные различными гуманитарными науками мы можем выделить следующие при-

знаки данной категории характерные для большинства гуманитарных наук: 

 относится к области человеческого сознания; 

 связан с реальной действительностью. 

Существуют и различия в трактовке данного понятия. Например, для фи-

лософии «образ» – это результат мыслительной деятельности, в психологии – 



480 

отражение реальности, в социологии – инструмент познания. Таким образом 

данная категория входит в область исследований различных гуманитарных наук, 

однако каждая наука изучает исследуемую категорию в соответствии со своими 

целями, задачами и методологией. «Образ» является лингвистической катего-

рией, поскольку объектом изучения данной науки является язык, а язык есть ма-

териальная форма воплощения образа. 
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В статье проанализированы содержательные стороны и специфика преподавания 

разговорного китайского языка как второй специальности на младших курсах бакалавриата. 

Актуальность темы обусловлена укреплением взаимопонимания и сотрудничества между 

РФ и КНР в различных сферах. Отметим развитие партнерских программ с китайскими уни-

верситетами, что требует подготовки специалистов. Рост туристического потока из Ки-

тая создает спрос на кадры, владеющие китайским языком. Наконец, знание рассматривае-

мого языка открывает доступ к обширному спектру научных трудов и исследований, публи-

куемых в КНР. Итак, преподавание разговорного китайского языка студентам-бакалаврам 

является важным элементом в образовательной стратегии, ориентированной на подготовку 

специалистов, открывает значительные профессиональные возможности, способствует 

успешному карьерному росту в условиях глобализации и международной интеграции. 
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This article examines the teaching of spoken Chinese as a second specialty in junior under-

graduate courses. The relevance of this topic is underscored by the enhanced mutual understanding 

and cooperation between the Russian Federation and the PRC across various sectors. It is important 

to note the development of partnership programs with Chinese universities, which necessitates the 

training of specialists fluent in Chinese. Additionally, the increase in tourist arrivals from China has 

boosted the demand for personnel proficient in Chinese. Moreover, mastering this language provides 

access to a broad spectrum of scientific papers and research published in the PRC. Thus, teaching 

spoken Chinese to undergraduate students is a critical component of an educational strategy aimed 

at preparing specialists, offering significant professional opportunities, and contributing to success-

ful career advancement in the context of global integration and international cooperation. 

Keywords: language of the second specialty, bachelor's degree, teaching, spoken Chinese 

 

В центре внимания многих современных исследователей находится про-

блема использования различных методов и методик при обучении разговорному 

китайскому языку. При этом уделяется пристальное внимание лингвистическим, 

когнитивным, социокультурным проблемам, а также стратегиям результатив-

ного овладения языком. Особенно значимо это на начальных этапах получения 

высшего образования, иными словами, речь идёт о его базовом звене – бака-

лавриате. 

Учитывая усиливающуюся в нынешних реалиях взаимосвязь между Ки-

таем и Россией, знание китайского языка становится одним из определяющих 

факторов. Преподавание данного языка как иностранного вызвало широкий ин-

терес – в связи с глобальным экономическим ростом КНР, её стратегическим 

партнерством, в том числе, с РФ. Российские вузы отреагировали на это включе-

нием курсов китайского языка в свои учебные программы. 

Современные ученые (М. В. Емельянова, А. С. Карталева и др.) также уде-

ляют много внимания этой тематике, предлагая методы, улучшающие резуль-

таты изучения китайского языка, способствующие преодолению языковых про-

блем при его изучении. Принимая во внимание лингвистические, фонетические 

различия между русским и китайским языками, возникновение многочисленных 

проблем, затруднений для учащихся при овладении китайским языком второй 

специальности (далее – ИЯ 2), в организации обучения очевидно требуется раз-

нодейственный коммуникативный подход. А именно: использование когнитив-

ных стратегий, применение мнемонических приёмов, погружение в культурный 

контекст, а также дополнение методического арсенала различными интерактив-

ными элементами. 
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Так, одной из основных и наиболее серьёзных трудностей, с которыми 

сталкиваются российские студенты при изучении рассматриваемого нами языка, 

является его тональный характер. Русский, будучи в значительной степени нето-

нальным, усложняет учащимся точное восприятие и воспроизведение тонов ки-

тайского. Идея изменения высоты звука для различения семантического значе-

ния чужда русскоязычным людям, которым достаточно сложно освоить тоны, 

которые способны полностью изменить значение произносимых слов [1]. 

Также целесообразно подчеркнуть, что китайская лексика представляет со-

бой ещё одно препятствие – из-за своей логографической системы письма, кото-

рая резко отличается от кириллицы, используемой в русском языке. Помимо 

этого, грамматические конструкции китайского языка (подразумеваются, в част-

ности, отсутствие спряжения глаголов, использование знаков вида вместо вре-

мен) концептуально отличаются от русской грамматики. Обозначенные выше 

различия требуют продуманной выработки и реализации особых стратегий пре-

подавания, чтобы облегчить понимание [2]. 

Что касается содержательных сторон когнитивных стратегий в изучении 

языка, то в современных условиях при работе с бакалаврами делается упор на ги-

потезу расширенного ввода и методы сохранения в памяти полученной инфор-

мации [3]. Так, для результативного обучения разговорному китайскому языку 

(с учётом упомянутой выше гипотезы) предполагается, что языковой ввод дол-

жен быть не только понятным, но и предназначен для привлечения внимания 

учащихся к конкретным лингвистическим особенностям. В практической плос-

кости это, как правило, означает усиление тонального произношения во время 

уроков – посредством задействования различных аудиовизуальных средств, об-

ращения к повторяющимся упражнениям. 

В свою очередь, грамотное применение мнемонических приёмов помогает 

российским студентам-бакалаврам запоминать китайскую лексику. Такие ме-

тоды, как создание ассоциаций между новыми словами и ранее известными по-

нятиями (как на русском языке, так и в знакомом контексте), сказываются 

на улучшении запоминания. Момент предъявления, знакомства с новым явле-

нием или лексической единицей очень важен, так как влияет на эффективность 

процессов восприятия, понимания и запоминания. При этом необходимо отда-

вать себе отчет в том, что изменились скорость и характер восприятия новой ин-

формации. Клиповое мышление – особенность современного человека воспри-

нимать мир через короткие яркие образы и послания [4]. Поэтому предъявление 

нового материала должно быть организовано учителем ярко, образно, сжато, 
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что поможет процессу кодирования информации, а значит и удержанию в памяти 

нового элемента. Помимо этого, системы интервального повторения (SRS) ока-

зываются весьма эффективными для закрепления словарного запаса в долговре-

менной памяти, что очень важно в целях освоения обширного набора китайских 

иероглифов [3; 4]. В мнемотехнике под повторением понимается процесс много-

кратного припоминания информации. То есть, сведения должны повторяться ис-

ключительно путем их припоминания на 1-й, 2-й, 4-й и 7-й день [4]. Процесс 

многократной активизации связей включает и механизм их поддержания с целью 

удержания информации в мозге на длительное время [4]. 

Далее при раскрытии темы статьи целесообразно остановиться на вопро-

сах, касающихся культурной интеграции в преподавании. В этой связи в центре 

исследовательского интереса – понимание культурного контекста, а также роль 

языкового погружения. Так, язык глубоко переплетен с культурой; таким обра-

зом, обучение разговорному китайскому более результативно в сочетании с со-

циокультурным образованием. Это опирается, прежде всего, на знакомство сту-

дентов с китайским этикетом, нормами, идиомами, пословицами, что не только 

обогащает их языковую компетенцию, но и готовит их к реальному общению 

с носителями языка. 

В свою очередь, культурное погружение, даже если оно моделируется 

в классе, аудитории, способно значительно ускорить овладение языком. Задей-

ствуются в данной связи вариабельные методы, чаще всего предусматриваются 

ролевые игры (т. е. делается упор на геймификацию), просмотр китайских филь-

мов, интерактивные занятия, включающие сценарии из жизни. Всё обозначенное 

помогает российским студентам понимать и использовать язык в его социокуль-

турном контексте [3]. 

Целесообразно дать характеристику конкретным методикам преподава-

ния, которые активно используются при работе с бакалаврами. Так, например, 

задействуется инструментарий коммуникативного обучения языку; в рамках со-

ответствующего подхода подчеркивается взаимодействие как средство и конеч-

ная цель изучения. Для русских, изучающих китайский язык, классы, в которых 

приоритетом является общение на китайском, демонстрируют среду, в которой 

люди имеют возможность практиковаться в разговорной речи в благоприятной 

обстановке, постепенно укрепляя свою уверенность и навыки [4]. 

Итак, ряд современных методик базируется на использовании коммуника-

тивного подхода. При этом делается акцент на практическом использовании 

языка в действительных ситуациях общения. 
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Ещё одной методикой является изучение языка на базе задач. При обуче-

нии, основанном на них, учащиеся выполняют задания, применяя целевой язык, 

что требует от них использования китайского для разрешения проблем или эф-

фективной передачи информации. В рамках рассматриваемого метода поощря-

ется активное изучение языка, оказывается помощь учащимся в закреплении 

практических языковых навыков, которые можно непосредственно применить 

в реальных ситуациях [4]. 

Методический арсенал пополняется различными интерактивными элемен-

тами и технологиями, применяемыми на занятиях. Это представлено, главным 

образом, ролевыми играми, дискуссиями, дебатами на китайском языке – в целях 

развития устной речи. 

Преподаватели в своей работе со студентами-бакалаврами полагаются 

на функционал аутентичных материалов. То есть упор делается на видео, аудио, 

статьи, а также на социальные медиа на китайском языке (для погружения в язы-

ковую среду). 

Достаточно интересным и перспективным методическим направлением слу-

жит тандемное обучение: речь идёт о парном общении бакалавров с носителями 

языка для того, чтобы улучшить произношение и понимание разговорного языка. 

Проекты методики также получили широкую популярность. Предусматри-

вается упор на выполнение проектов, требующих активного использования ки-

тайского языка, что содействует закреплению коммуникативных навыков. 

В своей деятельности преподаватели рассчитывают на функционал техноло-

гических платформ. В увязке с этим подразумевается применение различных язы-

ковых приложений, Интернет-ресурсов для изучения и разговорной практики. 

В свою очередь, использование языковых игр и программ для обучения 

в форме игры тоже рассматривается в качестве весьма значимого методического 

приёма, что повышает мотивацию и интерес бакалавров. 

Наконец, очень полезными оказываются иммерсивные (иными словами, «по-

гружающие») краткосрочные и долгосрочные программы обмена или стажировки 

в китайскоговорящих странах (из соображений погружения в языковую среду). 

Обозначенные и рассмотренные выше методические разработки ориенти-

рованы на развитие навыков общения, улучшение произношения, расширение 

лексикона, а также на понимание культурных аспектов коммуникации на китай-

ском языке. 
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Таким образом, в процессе преподавания разговорного китайского языка 

российским студентам-бакалаврам предполагается детализированное понима-

ние и решение уникальных проблем, которые сопряжены с языковыми, когни-

тивными, социокультурными различиями и тонкостями. Использование специа-

лизированных стратегий обучения, включающих расширенный ввод данных, 

мнемонические методы, культурную интеграцию, коммуникативную практику, 

специалисты значительно повышают результативность преподавательской дея-

тельности. По ходу укрепления двусторонних отношений между Китаем и Рос-

сией знание китайского языка не только открывает личные и профессиональные 

перспективы для российских студентов, но и служит своего рода «мостом» 

между двумя культурами. 
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В этой статье представлена онлайн-платформа Magic School, созданная на основе 

искусственного интеллекта. Она предназначена для преподавателей и студентов и специа-

лизируется на удовлетворении профессиональных педагогических потребностей, в отличие 

от других чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT. В статье описы-

ваются основные инструменты для работы преподавателей, а также рекомендации разра-

ботчиков по безопасному использованию платформы. Делается вывод о том, что Magic 

School является полезным помощником для решения рутинных задач в педагогической дея-

тельности, но не может полностью освободить преподавателя от работы, так как тре-

бует дополнительной доработки специалистом. 

Ключевые слова: Magic school, искусственный интеллект (ИИ), онлайн-платформа, 
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This article introduces Magic School, an online platform based on artificial intelligence. It is 

designed for teachers and students and specializes in meeting professional pedagogical needs, unlike 

other chatbots with artificial intelligence, such as ChatGPT. The article describes the main tools for 

teachers' work, as well as the developers' recommendations for the safe use of the platform. It is 

concluded that Magic School is a useful assistant for solving routine tasks in pedagogical activity, 

but it cannot completely free the teacher from work, as it requires additional revision by a specialist. 
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В последние годы нейронные сети стали одной из наиболее быстро разви-

вающихся технологий. С их помощью можно создавать тексты, рисовать кар-

тины, разрабатывать логотипы, сочинять тексты песен и музыку. Нейросети 

также активно влияют на науку и образование [1]. 

Традиционно изучение иностранных языков представляет собой длитель-

ный и трудоёмкий процесс, требующий определённой подготовки и соблюдения 

психолого-педагогических условий [2]. Преподавание иностранных языков но-

сит творческий характер, и преподавателям приходится проявлять изобретатель-

ность при разработке заданий для учеников, учитывая их интересы, уровень и ак-

туальные темы [3]. 

Согласно последним лингвистическим исследованиям, нейронные сети 

могут помочь в создании персонализированных учебных программ, учитываю-

щих потребности учащихся, развитии их речевых умений и формировании язы-

ковых навыков, автоматической оценке уровня владения языком и предоставле-

нии обратной связи [4]. Таким образом, искусственный интеллект можно считать 

функциональным инструментом в руках преподавателей иностранных языков 

и широко использовать в лингвистическом образовании. 

В конце 2022 г. чат-бот ChatGPT (Generative Pre-Trained Transformer) на ос-

нове искусственного интеллекта привлёк всеобщее внимание, включая сообще-

ство преподавателей английского языка (ELT). Чат-бот обладает широким спек-

тром функций, таких как имитация человеческой речи, создание новых текстов 

и исправление ошибок. Однако для успешной работы с чат-ботом необходимо 

сформулировать корректный запрос [5]. Некоторые специалисты сталкиваются 

с трудностями при составлении корректного запроса, и даже на общий и про-

странный запрос без конкретной цели чат-бот может выдать соответствующий 

ответ. Часто требуется отправить множество запросов, чтобы получить ответ, 

удовлетворяющий потребности учителя.  

В 2023 г. стали появляться специализированные платформы с использова-

нием искусственного интеллекта, ориентированные на создание образователь-

ного контента. Среди них можно отметить Twee, Roshi, Genially (изначально был 

создан для бизнес-клиентов, но в дальнейшем стал широко использваться 

в сфере образования), Autoclassmate, Magic School AI и др.  

В данной статье мы подробнее остановимся на платформе Magic School 

и разберем ее функционал, преимущества перед другими подобными платфор-

мами, и недостатки.  
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Magic School AI – это платформа, разработанная специально для образова-

тельных целей. Её создатели – учителя и директора школ, которые понимают, 

насколько сложно преподавать в современных условиях вне контактных часов. 

Большая нагрузка учителей может привести к переутомлению и профессиональ-

ному выгоранию. Основная цель Magic School AI – облегчить нагрузку, особенно 

связанную с выполнением рутинных задач. Разработчики утверждают, что их 

платформа на основе искусственного интеллекта позволит учителям сэкономить 

до 10 часов, которые они смогут потратить на установление доверительных от-

ношений с учениками и их родителями [6]. 

Особенность Magic School AI заключается в широком разнообразии ин-

струментов (более 60), что делает её полезной для большинства учителей, неза-

висимо от их специализации. Платформа MagicSchool AI позволяет пользовате-

лям адаптировать результаты в соответствии с классом и уровнем понимания 

учеников. Кроме того, платформа выходит за рамки академической поддержки 

и включает функции, улучшающие эмоциональное обучение студентов и способ-

ствующие позитивному взаимодействию. 

Все инструменты на платформе разделены на категории для удобства ис-

пользования, такие как планирование, содержание, вопросы, интеллектуальная 

подготовка, поддержка студентов и информационные материалы. Рассмотрим 

наиболее полезные инструменты из каждой категории. В категории «планирова-

ние» основным инструментом является «планирование урока» (lesson plan). 

При использовании генератора необходимо выбрать возраст учащихся, тему 

и цель занятия, дополнительные критерии и стандарт, которому должен соответ-

ствовать план урока. Затем можно сосредоточиться на создании отдельных зада-

ний с помощью инструмента «многоэтапное задание», указав уровень, тип зада-

ния, длину текста, тему и цель, а также дополнительные критерии и стандарты. 

Для учителей и преподавателей, создающих учебные программы, существует ин-

струмент «генератор учебных программ». В категории «содержание» представ-

лены такие инструменты как «обзор видео YouTube», позволяющий резюмиро-

вать содержание видео, и «информационные тексты» для создания оригиналь-

ных текстов в соответствии с возрастом учащихся и темой. С помощью инстру-

ментов - «текст на основе вокабуляра» и «генератора списков» по определенной 

теме можно ввести и отработать определенную лексику в контексте.  

Категория «вопросы» предлагает расширенный набор инструментов. Ис-

кусственный интеллект помогает формулировать вопросы к видео с YouTube, 

текстам и создавать тесты с множественным выбором до 20 вопросов. Недавно 



491 

разработчики добавили новый инструмент – «генератор рабочих листов», кото-

рый позволяет создавать упражнения по заданной теме или тексту. 

Раздел «коммуникация» содержит функцию перевода текстов на разные 

языки и корректор текста, который исправляет грамматику, орфографию и пунк-

туацию. Благодаря этому разделу преподаватели могут общаться с родителями 

учеников через электронную почту и отправлять им информационные бюлле-

тени каждую неделю. 

Категория «поддержка студентов» включает полезный инструмент 

для преподавателей иностранных языков, позволяющий адаптировать аутентич-

ные тексты под уровень или возраст студента – «адаптация текстов». 

Инструмент «множественное объяснение» позволяет генерировать объяс-

нения различных явлений в зависимости от уровня и возраста студента. 

Эта функция доступна в разделе «интеллектуальная подготовка». 

В дополнение к множеству инструментов, ориентированных на конкрет-

ные потребности преподавателей, Magic School AI предлагает своего чат-бота 

Raina Chatbot, работающего на базе языковой модели ChatGPT и специализиру-

ющегося на вопросах образования. 

Следует отметить, что платформа предоставляет обучение для новых поль-

зователей в формате коротких видеоуроков [6].  

Для безопасного использования Magic School AI рекомендуется следовать 

следующим рекомендациям: 

1. Проверять предвзятость и точность, т. к. ИИ иногда выдаёт необъек-

тивную или некорректную информацию; 

2. Подход 80 на 20, согласно которому можно полагаться на генерацию 

контента ИИ на 80 %, но всегда добавлять свою финальную правку (20 %). 

Не следует рассматривать контент, созданный ИИ, как конечный вариант, а 

только как отправную точку; 

3. Быть осторожным и внимательным при создании уроков и заданий по 

актуальным и недавним темам, поскольку искусственный интеллект был обучен 

до 2021 г., и, следовательно, он не обладает информацией после этого периода; 

4. Соблюдать конфиденциальность и не указывать личные данные сту-

дентов (имена и адреса). Если преподаватель забывает об этом совете, разработ-

чики стараются оперативно удалить любую случайно предоставленную инфор-

мацию [6].  

Таким образом, использование платформы Magic School для изучения ино-

странного языка имеет определённые перспективы, учитывая особенности 
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и ограничения современных технологий. Важно осознавать, что искусственный 

интеллект не способен полностью заменить труд преподавателя, а лишь помо-

гает ускорить процесс создания некоторых упражнений и выполнения рутинных 

задач. 
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analyzed and a generalizing conclusion is formulated, which summarizes the aspects of scientific 
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Подростки претерпевают значительные физические, эмоциональные, ко-

гнитивные изменения, которые иногда приводят к конфликтным ситуациям 

и недоразумениям в семье. Однако это также период роста, самопознания, актив-

ного исследования окружающего мира. Поэтому, наряду с образованием, на пер-

вый план выходит воспитательный функционал в рамках педагогической дея-

тельности. 

Воспитание лиц подросткового возраста требует стойкости, понимания, 

делается упор на закрепление этических представлений, независимость, ответ-

ственность, сострадательность. Установление четких границ и ожиданий, 

а также гибкость и адаптируемость существенно помогают подросткам развить 

ключевые жизненные навыки, сформировать систему ценностей. Очень важно, 

чтобы родители продолжали участвовать в жизни своих детей, наряду с педаго-

гами, проявляя интерес к их занятиям, хобби, друзьям, а также, уважая их част-

ную жизнь, индивидуальность.  

На протяжении всей истории образования сфера педагогики, как и сфера 

воспитания детей, в значительной степени формируются благодаря усилиям и 

инициативам российских ученых. Начиная с новаторских работ Л. С. Выготского 

и вплоть до современных исследований, продолжают разрабатываться теории, 

концептуальные положения, методологии, методический инструментарий; при 

этом, как справедливо отмечает Н. С. Малякова, формируется богатая «палитра» 

воспитательных практик во всем мире (с опорой на труды отечественных специ-

алистов) [1].  

Вместе с этим важно обратиться к характеристике многогранного вклада 

ученых касательно воспитания подростков, анализу теоретических основ, оценке 

непреходящего наследия. Так, российскими учеными были представлены осно-

вополагающие теории, образующие «фундамент» современной педагогической 

практики. Социокультурная теория Л. С. Выготского выступает в качестве опре-

деляющей концепции; особо подчеркивается ключевая роль социальных взаимо-

действий и культурного контекста в когнитивном развитии. Пристальное внима-

ние уделяется зоне ближайшего развития – обучение происходит наиболее  

эффективно в сфере того, чего человек способен достичь под руководством 
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наставников. Отечественные концептуальные разработки оказали глубокое вли-

яние на образовательные стратегии, пропагандируя подходы к обучению и вос-

питанию на основе поддержки и грамотно сформированного обеспечительного 

механизма [2]. 

Помимо этого, работы И. П. Павлова в области классической обусловлен-

ности и последующего развития бихевиоризма (российскими учёными, такими, 

как И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев) послужили весьма ценным базисом для педа-

гогических стратегий, ориентированных на модификацию поведения, методы 

подкрепления, используемые в отношении подростков. Соответствующие тео-

рии дали более целостное и содержательное представление о понимании и управ-

лении поведением детей в образовательных учреждениях. 

Российские педагоги разработали инновационные методики, приёмы, ин-

струментарий, адаптированные к уникальным потребностям лиц подросткового 

возраста. К примеру, наследие А. С. Макаренко, известного своей деятельностью 

в области как воспитания, так и перевоспитания, является достаточно показа-

тельным примером результативного и грамотного применения прогрессивных 

педагогических принципов. Акцент данного педагога на коллективной ответ-

ственности, самоуправлении, экспериментальном обучении повлиял на альтер-

нативные образовательные модели во всем мире, обогатив воспитательную ра-

боту с подростками дополнительными методиками [2]. 

Также целесообразно обратить внимание на концептуальные разработки 

развивающего образования, отстаиваемые Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдо-

вым, – они произвели, без преувеличений, «революцию», мощный сдвиг в педа-

гогической практике, интегрировав учебную деятельность, соответствующую 

стадиям развития подростков. В рамках рассматриваемого подхода отдаётся при-

оритет:  

 формированию умения мыслить критически;  

 укреплению способностей к разрешению различных проблем; 

 метакогнитивной осведомленности [3].  

В условиях современности российские ученые продолжают уделять при-

стальное внимание воспитательной деятельности, опираясь при этом на предше-

ствующий багаж знаний, а также на собственный исследовательский интерес. 

При этом ключевым целевым ориентиром остается содействие целостному ко-

гнитивному развитию.  
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Благодаря усилиям специалистов обеспечивается «сдвиг парадигмы» в об-

разовании и воспитании подростков, при котором наблюдается развитие управ-

ляющих функций посредством структурированной игры и когнитивного обуче-

ния [3]. Подобные подходы получают признание на международном уровне бла-

годаря своей эффективности в содействии: а) саморегуляции, б) контролю вни-

мания, в) успеваемости в учёбе. 

В дополнение к отмеченному, исследования российских учёных по вопро-

сам формирования идентичности, нравственного развития подростков имеют 

большое значение в контексте педагогической практики. Как нам представля-

ется, социокультурная перспектива подчёркивает значимость воспитания этиче-

ских поведенческих схем, сочувствия, социальной ответственности среди де-

тей посредством, к примеру, диалогических взаимодействий, моральных ди-

лемм. Этот целостный подход, по нашему мнению, выходит за рамки традици-

онной когнитивно-ориентированной педагогики, поскольку в нем прослежива-

ется отчётливая взаимосвязь когнитивных, эмоциональных и социальных аспек-

тов развития подростков [3]. 

Таким образом, российские ученые внесли неоценимый и весьма богатый 

вклад в развитие педагогического образования и воспитания лиц подросткового 

возраста, формируя теоретические основы, инновационные методологии, совре-

менную практическую плоскость. В нынешних реалиях отечественная научная 

сфера по рассматриваемому направлению продолжает генерировать преобразо-

вательные и созидательные подходы к воспитательной деятельности, что це-

нится в международном масштабе. Сегодня успешно преодолеваются сложно-

сти, разного рода вызовы и испытания в воспитании подростков; вместе с тем, 

имеются и проблемы, требующие оперативного разрешения. Однако идеи, по-

черпнутые из наследия российской педагогической мысли, остаются весьма зна-

чимыми для содействия целостному развитию молодых умов. 
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В центре внимания современных исследователей находится проблематика 

определения того значения, которое имеет русский язык в процессе адаптации 

китайских студентов. Целесообразно подчеркнуть, что при поверхностном 

взгляде для обучающихся из Китая изучение данного языка становится ключом 

к успешному приспособлению в новой среде. В связи с этим отчётливо выделя-

ется несколько базовых направлений процесса адаптации, в который входят: 

а) коммуникация, б) учебный процесс; в) специализация, г) восприятие культуры 

и приобщение к ней, д) спектр профессиональных возможностей. 

В первую очередь учёные обращают пристальное внимание на коммуника-

тивную составляющую процесса адаптации. Как отмечают Э. Г. Азимов, 

М. С. Руслякова, вполне логично, что знание русского языка облегчит взаимо-

действие, контакты с русскоязычными людьми – соседями, преподавателями, од-

нокурсниками [1]. Знание русского языка может помочь китайским студентам 

гораздо быстрее «встроиться» в общество, адекватно воспринять и понять мест-

ные обычаи, культурные особенности. 

Следующий важнейший аспект сопряжён с ходом и содержанием учебного 

процесса. Знание рассматриваемого нами языка содействует значительному об-

легчению самой учёбы в российских образовательных организациях. Обучаю-

щиеся благодаря этому лучше усваивают материалы лекций, учебных пособий, 

а также принимают результативное участие в дискуссиях по различным темам, 

успешно выстраивая аргументацию и формулируя умозаключения. 

Далее уместно отметить, что характеризуемый нами адаптивный механизм 

напрямую связан со специализацией. Овладение русским языком предоставляет 

возможность студентам из Китая эффективно общаться с новыми друзьями, 

находить общие темы и в целом успешнее интегрироваться в университетское 

сообщество. 

В свою очередь, культурному аспекту адаптации также отводится одна из 

определяющих ролей. Принимая культуру во внимание, целесообразно подчерк-

нуть, что русский язык сопряжен с культурными особенностями, традициями. 

Овладение им позволяет обучающимся более полноценно понять:  

 местный менталитет;  

 исторические предпосылки, спецификации;  

 социокультурную среду; 

 современные тенденции. 
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Благодаря этому сама адаптация становится более глубокой и последова-

тельной. Она проходит без каких-либо явных стрессовых проявлений, что очень 

важно. 

Наконец, с позиций приспособления, весьма значим учёт профессиональ-

ных возможностей. Как справедливо отмечают И. А. Новикова, А. Л. Новиков, 

Д. А. Шляхта, знание русского языка «открывает двери» для стажировок, трудо-

вой деятельность либо дальнейшего обучения в Российской Федерации [2], что, 

как нам представляется, становится весьма ценным опытом для студентов из Ки-

тая, если речь идёт о нацеленности на перспективу. 

Невзирая на множество направлений, по которым реализуется адаптация, 

целесообразно подчеркнуть, что в совокупности факторы способны по-разному 

влиять на процесс приспособления китайских студентов. Причём, это воздей-

ствие оказывается порой негативным. Согласно мнению Е. А. Новосёловой, в 

изучении русского языка уместно выделить и охарактеризовать следующие про-

блемные моменты:  

1) сложность языковой системы;  

2) непривычная фонетика, произношение;  

3) культурные различия; 

4) недостаток практики;  

5) стрессовые детерминанты [3]. 

Многие сложности сопряжены с разного рода ограничениями, что, без-

условно, проявляется в достаточно серьёзных проблемах в области организации, 

социокультурного, лигвокультурного и психологического взаимодействия.  

При этом сами «проблемные зоны» могут быть рассмотрены с различных 

сторон. Так, ряд затруднений касается языковой системы. Русский язык характе-

ризуется сложной грамматической структурой, что может послужить вызовом 

и испытанием для студентов, чьи языки имеют совершенно иную грамматику. 

Например, в русском предусматривается широкое использование падежей, 

что оказывается непривычным для обучающихся из Китая. 

Также следует обратить особое внимание на специфику произношения зву-

ков, которые отличаются от той, что действует в китайском языке. Это иниции-

рует множество трудностей для студентов; им сложно правильно произносить 

слова. Китайская и русская культура имеют немало сходных черт, однако обна-

руживается и масса различий – в укоренившихся традициях, прошедших через 

столетия обычаях, образе жизни. Это оказывает достаточно мощное воздействие 
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на восприятие и понимание языка обучающимися из Китая, что необходимо учи-

тывать в адаптационных программах. 

Таким образом, для успешного изучения русского языка необходима пол-

ноценная практика, однако студенты иногда сталкиваются с ограниченными воз-

можностями общения в окружающей их среде, что отрицательно сказывается 

на процессах адаптации. 

В дополнение к вышесказанному следует добавить влияние стрессовых 

факторов. На первый план выходит психологическая составляющая, поскольку 

переезд в другую страну, изучение нового языка нередко оказывается весьма 

стрессовым для студентов. В данном случае речь идёт о начальных этапах при-

способления к новым условиям. 

Резюмируя все перечисленные факторы и проблемные хоны адаптации, 

можно сделать вывод о важности владения русским языком в процессе адапта-

ции китайских студентов. Умение коммуницировать на языке обучающей 

страны позволяет китайским студентам обогатить их культурный опыт, облег-

чить взаимопонимание с местным населением и, в общем, успешно интегриро-

ваться в новую среду обучения. По нашему мнению, перечисленные и охаракте-

ризованные в статье проблемы приспособления могут быть успешно преодолены 

с помощью соответствующей поддержки со стороны учебных заведений, разра-

ботки инклюзивных языковых программ, грамотных усилий педагогов, а также 

различных ресурсов, способствующих адаптации. 
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Статья посвящена исследованию применения современных технологий в образова-

тельном процессе, в частости персонализированного чат- бота на платформе «Телеграм» 

и чат-бота ChatGPT. Проводится сравнения двух цифровых программ в контексте функцио-

нала и возможных ограничений в рамках обучения грамматике английского языка в техниче-

ском вузе. Обе технологии обладают как преимуществами, так и недостатками. В целом, 

интеграция чат-ботов в учебный процесс в роли вспомогательного инструмента в контек-

сте обучения грамматике английского языка позволяет улучшить и адаптировать образова-

тельный процесс согласно потребностям современного цифрового поколения. 
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The article is devoted to the study of the application of modern technologies in the educational 

process, in particular personalized chat-bot on the platform “Telegram” and chat-bot ChatGPT. The 

two digital programs are compared in the context of their functionality and possible limitations in 

the context of teaching English grammar in a technical university. Both technologies have advantages 

and disadvantages: chatbot ChatGPT offers a variety of educational tools, including the generation 
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of various grammar exercises in unlimited amounts, and also provides assistance in checking learn-

ers' written work, but may make errors and inaccuracies in the generated answers. The chatbot on 

the “Telegram” platform provides accurate and reliable information, but has limited functionality. 

In general, the integration of both chatbots in English language teaching can improve and adapt the 

educational process according to the needs of t modern digital generation. 

Keywords: chatbot, ChatGPT, chatbot on Telegram platform, innovations in the educational 

process, modern technologies, English language learning through chatbots  

 

Технологические инновации широко применяются в различных сферах че-

ловеческой деятельности. Современное поколение не может представить свою 

повседневную жизнь без постоянного доступа к мобильным телефонам и персо-

нальным компьютерам. Эти устройства используются для коммуникации, раз-

влечений и получения разнообразной информации. Наряду с этим, технические 

решения уже применяются в обучении: мультимедийные материалы, онлайн-ре-

сурсы, презентации стали неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Однако, технологический прогресс не стоит на месте и продолжает разви-

ваться. На сегодняшний день, в научных исследованиях рассматривается воз-

можность применения в педагогической практике таких инноваций, как гейми-

фикация [1], виртуальная реальность [2], онлайн-платформы [3], чат-боты [4–6]. 

Основная идея внедрения этих технологий в образовательный процесс заключа-

ется в следующих аспектах: повышение продуктивности обучения, повышение 

вовлеченность в образовательный процесс и мотивации студентов, сокращение 

времени на обучения, обеспечение доступности к образовательным ресурсам [7; 

8]. Помимо этого, интеграция технологий в учебную деятельность соответствует 

потребностями общества 21 века. В отличие от предшествующего поколения, со-

временные обучающиеся принадлежат к категории «цифровых», и для них 

намного проще взаимодействовать с машиной нежели с реальным человеком. 

В контексте образовательного процесса они отдают предпочтение цифровым 

устройствам вместо традиционных учебных материалов. Также современные 

студенты воспринимают обучение как более универсальный опыт, который мо-

жет быть организован в любое время суток и в неформальных условиях так как 

доступ к умным устройствам позволяет им получать образование повсеместно 

[9]. Следовательно, интеграция инноваций в образовательный процесс стано-

вится необходимостью, поскольку образование должно соответствовать общему 

развитию общества. 

Опираясь на вышеизложенное, в рамках нашего исследования мы рассмот-

рим применения чат-ботов в образовательном процессе, в частности в обучении 
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грамматике английского языка в неязыковом вузе. Именно, чат-боты становятся 

наиболее популярной и доступной технологией, которая уже может быть приме-

нима в учебной деятельности. Существует огромное количество чат-ботов, кото-

рые выполняют различные функции в рамках обучения английскому языку. Не-

которые из них ориентированы на помощь в преодолении языкового барьера 

и предоставляют возможность коммуникации на иностранном языке, в то время 

как другие помогают в формировании грамматических и лексических навыков. 

Таким образом, чат-боты предоставляют студентам виртуальную среду для прак-

тики разговорного языка и улучшения языковых умений. Они могут быть настро-

ены на взаимодействие с обучающимися, предлагая задания и учебный материал 

в соответствии с потребностями студентов, что позволяет обучающимся активно 

применять иностранный язык, повышать уверенность в своих знаниях и улуч-

шать понимание языковых особенностей. 

По словам П. В. Сысоева и Е. М. Филатова, чат-бот – это «обучающая про-

грамма, способная на основе технологий естественного языка и машинного обу-

чения и заложенных в нее алгоритмов речевого поведения человека развивать 

иноязычные устные и письменные речевые умения обучающегося посредством 

поддержания с ним диалога и имитации человеческой речи» [6]. По словам 

Е. К. Хеннера, «чат-боты в обучении – это компьютерная программа, которая 

может обмениваться сообщениями с человеком на естественном языке (русском, 

английском и т. д.) текстом или голосом», они используются как помощники 

и самостоятельные обучающие агенты, их часто называют «автотьюторами» [10]. 

Вышеуказанные определения сводятся к тому, что «чат-бот» – это цифро-

вое приложение, которое взаимодействует с пользователем на определенном 

языке. Однако существует два типа чат-ботов. Первый тип чат-ботов использует 

заранее заданные сценарии «вопрос-ответ», и ответы на запрос пользователя 

формируются в соответствии с предварительно подготовленными шаблонами 

[11]. Второй тип работает на основе искусственного интеллекта, где ответы на 

запросы формируются нейросетям динамически, а не по заранее запрограммиро-

ванным алгоритмам. Данный тип чат-бот генерирует ответы на основе наиболее 

актуальной информации, поэтому ответы на один и тот же вопрос могут отли-

чаться в зависимости от контекста и актуальных данных, доступных в момент 

обработки запроса. В рамках нашего исследования мы сравним применения чат-

бот ChatGPT, который основан на машинном интеллекте и генерирует наиболее 
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релевантные ответы в соответствии с запросом пользователя, и чат-бот на плат-

форме «Телеграм», который запрограммирован по схеме «вопрос-ответ» и функ-

ционирует на основе заранее заложенных в него алгоритмов. 

Обучение грамматике английского языка основывается на двух подходах: 

эксплицитном и имплицитном. Имплицитный подход предполагает интуитивное 

усвоение грамматических структур без явного изучения правил. В то время как 

эксплицитный подход к обучению грамматике предполагает формулирование 

и понимание правила перед его практическим применением [12]. В рамках 

нашего исследования формирование грамматической компетенции будет проис-

ходить согласно традиционному эксплицитному подходу, т. е. изучение грамма-

тического правила перед его практическим использованием. Этот выбор обу-

словлен тем, что студенты технических вузов, обладают математическим скла-

дом ума и предпочитают понимать формулу перед тем, как применить ее на прак-

тике. Таким образом, учебный процесс включает в себя следующую последова-

тельность учебных действий: изучение грамматического правила, закрепление 

грамматического явления с помощью выполнения вариативных грамматических 

упражнений и применение полученных знаний в речи. Таким образом, мы рас-

смотрим эти этапы обучения в контексте взаимодействия с чат-ботом ChatGPT 

и чат-ботом на платформе «Телеграм» и сравним их функциональные возможно-

сти и недостатки в рамках обучения грамматике английского языка, в частности 

грамматической темы “Past Perfect”.  

Первым шагом является обращение за методической поддержкой к чат-

боту. Рассмотрим примеры ответов двух чат-ботов в контексте предоставления 

информации в рамках изучения грамматического концепции “Past Perfect”. 

Чат-бот ChatGPT:  

The past perfect tense is a grammatical form that is used to indicate that an 

action or event was completed before another specific past action or event. It is formed 

by using the auxiliary verb "had" followed by the past participle of the main verb. For 

example: 1. She had already eaten dinner when I arrived. (The action of eating dinner 

was completed before the action of arriving.) 2. By the time we got to the cinema, the 

movie had already started. (The action of the movie starting was completed before the 

action of getting to the cinema.) 

Чат- бот на платформе «Телеграм»:  

Usage: 
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 for an action which happened before another past action or before a stated 

time in the past;  

 for actions which finished in the past and their result was visible in the past.  

Time expressions: before, until, by, by the time, since, already, when, after, just, for. 

Form: 

 + had + Past Participle.  

 – had + not+ Past Participle? 

? Had ____ Past Participle? 

Affirmative form: I had invested. He / she / it had invested. We / you / they had 

invested. 

Negative form: I hadn’t invested. He / she / it hadn’t invested. We / you / they 

hadn’t invested. 

Question form: Had I invested? Had he / she / it invested? Had we / you / they 

invested? 

Рассматривая ответы, предоставленные чат-приложениями в контексте 

изучения грамматического явления, можно заключить, что оба чат-бота спо-

собны предоставлять методическую поддержку по изучаемому материалу. Од-

нако чат-бот на платформе «Телеграм» заранее запрограммирован и соответ-

ствует образовательному материалу, разработанному преподавателем. Соответ-

ственно, качество учебной информации, предоставленной чат-ботом, соответ-

ствует тому, что обычно объясняется педагогом в рамках традиционной аудитор-

ной деятельности. Взаимодействуя с чат-ботом ChatGPT, мы также получаем об-

разовательную поддержку, но она будет сгенерирована самой программой, и мы 

не можем быть уверены в точности и полноте предоставленной информации. 

В целом, чат-приложения предоставляют возможность ознакомиться и изучить 

необходимую грамматическую структуру. Однако, чат-бот на платформе «Теле-

грам» обеспечивает более детальную и проверенную информацию, поскольку 

она создана преподавателем и затем просто загружена в алгоритм чат-системы, 

в то время как чат-бот ChatGPT работает на основе широкой базы данных и не 

всегда может обеспечить такую же степень достоверности и структурированно-

сти предлагаемого учебного материала. Следовательно, в контексте методиче-

ской поддержки предпочтение отдается «Телеграм»-боту.  

Переходим ко второму этапу – тренировочным грамматическим упражне-

ниям. Приведем пример генерируемых ответов чат-ботами в рамках автоматиза-

ции грамматического времени “Past Perfect”. 
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Чат-бот ChatGPT: 

Complete the sentences with the correct form of the verbs in parentheses: 

a) By the time I ___________ (arrive) at the party, everyone _________ (leave). 

b) She ___________ (finish) her homework before she __________ (watch) TV. 

 Rewrite the sentences using the past perfect tense: 

a) Tom finished his work and then he went to bed. → After he _______ his work, 

Tom went to bed. 

b) Sarah ate her lunch before she went to the park. → By the time she 

___________ to the park, Sarah had eaten her lunch. 

Чат -бот на платформе «Телеграм»:  

When I arrived at the cinema, the film (start). 

She (live) in China before she went to Thailand. 

After they (eat) the shellfish, they began to feel sick. 

Исходя из предоставленного материала, можно сделать вывод, что обе 

цифровые программы готовы помочь в автоматизации грамматического явления. 

Тем не менее, чат-бот на платформе «Телеграм» способен предоставлять только 

заранее запрограммированные в него грамматические упражнения, в то время 

как чат-бот ChatGPT способен генерировать бесконечное количество упражне-

ний и заданий для тренировки грамматического явления. Однако следует отме-

тить, что иногда чат-бот ChatGPT может допускать ошибки и не всегда предо-

ставлять корректный учебный материал. Например, в ходе выполнения упраж-

нения на множественный выбор может возникнуть ситуация, когда предложен-

ные чатом ChatGPT варианты ответов не содержат правильного варианта. По-

этому вопрос качества упражнений скорее всего остается на стороне чат-бота 

на платформе «Телеграм», в свою очередь, чат-бот ChatGPT превосходит по объ-

ему и вариативности грамматических упражнений и заданий. 

Следующий этап– продуцирование изученной грамматики в речь. Важно 

отметить, что обе цифровые программы не поддерживают голосовую передачу 

данных и функционируют исключительно в текстовом формате. Следовательно, 

использование усвоенной грамматики может осуществляться только в письмен-

ной форме. Исходя из этого, студенты могут использовать изученный граммати-

ческий материал в рамках написания текста или письма по заданной теме. После 

этого следует проверить письменные работы на правильность применения грам-

матической структуры, чтобы оценить, насколько студенты усвоили учебный ма-

териал. Чат-бот на платформе «Телеграм» не может быть настроен на проверку 

текстов из-за технических ограничений, в то время как чат-бот ChatGPT может 
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выполнять такую функцию, поскольку обладает обширной базой данных. Таким 

образом, применение изученной грамматики в речи в рамках обучения посред-

ством чат-ботов возможно только при взаимодействии с искусственным интел-

лектом. В контексте обучения через чат-бот на платформе «Телеграм» проверка 

письменных работ перекладывается на преподавателя. Помимо этого, чат-бот 

ChatGPT предоставляет возможность реальной коммуникации – студент может 

погрузиться в языковую среду, обмениваясь сообщениями с чат-ботом на ан-

глийском языке, обсуждая различные темы. «Телеграм»-чат-бот также не обла-

дает этой функцией, поскольку сложно запрограммировать такое количество ал-

горитмов в систему чата, и это требует участия высококвалифицированного спе-

циалиста в области информационных технологий. 

Необходимо отметить, что оба чат-бота могут быть легко установлены на 

смартфон или компьютер. Это означает, что доступность технологий для студен-

тов идентична, что создает равные условия для обучения независимо от выбран-

ного чат-бота. Однако для работы чат-бота на платформе «Телеграм» требуется 

предварительное программирование системы, то есть создание алгоритмов, по 

которым чат-бот будет предоставлять определенный учебный материал в соот-

ветствии с запросами пользователя. Это предполагает наличие определенных 

технических навыков, которыми, как правило, преподаватель английского языка 

не обладает. Следовательно, для разработки собственного чат-бота потребуется 

помощь специалиста. В то время как чат-бот ChatGPT доступен для использова-

ния сразу после скачивания, поскольку это уже написанная программа.  

Проанализировав, функциональные возможности и ограничения чат-бота 

ChatGPT и чат-бота на платформе «Телеграм» в обучении английскому языку 

можно сделать следующие выводы: 

Чат-бот ChatGPT обеспечивает более широкий спектр образовательных 

инструментов, включая генерацию множества вариативных грамматических 

упражнений и заданий благодаря обширной базе данных, а также чат-бот может 

быть использован для проверки письменных работ и задействован в рамках ре-

альной коммуникации на английском языке благодаря своим алгоритмам. Чат-

приложение готово к использованию без дополнительного программирования, 

но при этом, чат-бот ChatGPT может допускать неточности и ошибки в генери-

руемых ответах.  

Чат-бот на платформе «Телеграм» обладает высокой точностью ответов 

и предоставляет только достоверную информацию, но имеет ограниченный 
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функционал, основанный на заранее запрограммированных алгоритмах. Для ис-

пользования такого чат-бота требуются технические навыки или сторонняя по-

мощь для написания программы. 

В целом, оба чат-бота предоставляют студентам доступ к обучению в удоб-

ном формате и являются более привлекательными образовательными ресурсами 

нежели традиционный учебный материал. Это положительно влияет на вовле-

ченность студентов в образовательный процесс и, как следствие, повышает ре-

зультативность и эффективность обучения. Выбор между чат-ботом ChatGPT 

и чат-ботом на платформе «Телеграм» зависит от конкретных потребностей 

и предпочтений пользователей, а также от уровня технических ресурсов и навы-

ков преподавателя. Таким образом, эти чат-боты представляют собой ценный 

вспомогательный инструмент обучения, способствующий более продуктивному 

и интересному образовательному процессу в рамках обучения грамматике ан-

глийского языка в техническом вузе.  
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В статье рассматривается применение грамматической компаративистики в препо-

давании степеней сравнения прилагательных. Приводится научное обоснование использова-

ния морфолого-синтаксических особенностей английского и русского языков, в частности 

типологического сходства грамматической категории степеней сравнения прилагательных 

при изучении английского языка русскоговорящими людьми. В результате сопоставительного 

анализа данной грамматической категории в русском и английском языках показано, что ее 

типологическое сходство может послужить основой для трансференции при обучении 

взрослых носителей языка, а также определены зоны возможной интерференции при реали-

зации данного метода. 

Ключевые слова: грамматическая компаративистика, принцип трансференции, прин-

цип интерференции, аналитический язык, синтетический язык, степени сравнения прилага-

тельных, супплетивная форма 
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The article examines the application of grammatical comparative linguistics in teaching the 

degrees of comparison of adjectives. It provides scientific rationale for the use of morphosyntactic 

features of the English and Russian languages, particularly the typological similarity of the gram-

matical category of degrees of comparison of adjectives in the study of English by Russian speakers. 

As a result of comparative analysis of this grammatical category in the Russian and English lan-

guages, it is shown that its typological similarity can serve as a basis for transference in adult lan-

guage learners, and zones of possible interference are identified in the implementation of this method. 

Keywords: grammatical comparative linguistics, transfer principle, interference principle, 

analytical language, synthetic language, degrees of comparison of adjectives, suppletive form 

 

Освоение иностранного языка взрослыми людьми с устоявшимся когни-

тивным складом и определенным лингвистическим опытом происходит осо-

знанно, с непременной опорой на родной язык, что важно учитывать преподава-

телям иностранного языка в вузах. 

Однако влияние родного языка при изучении иностранного может быть по-

лярным, о чем предупреждал выдающийся ученый Л. В. Щерба. Он говорил, что 

родной язык зачастую становится «врагом» при освоении другого языка, являясь 

причиной многочисленных речевых ошибок. Однако Л. В. Щерба признавал, 

что родной язык невозможно не применять на уроках иностранного языка, 
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«как бы мы ни хотели его изгнать» [6]. Поэтому в процессе обучения иностран-

ным языкам создать «чистое двуязычие», особенно в случае работы со зрелыми, 

уже сформировавшимися в том числе в лингвистическом отношении людьми 

практически невозможно. Таким образом, преподавателю необходимо формиро-

вать чисто английские, французские или немецкие правила, а «русско-англий-

ские, русско-французские, русско-немецкие и т. п.», избегая при этом интерфе-

ренции, т.е. негативного влияния родного языка при изучении иностранного, ко-

торое вытекает из типологических системных различий языков. Л. А. Козлова 

в работе «Сравнительная типология английского и русского языков» подчерки-

вает необходимость знания сходств для формирования навыков трансференции 

и знания различий для преодоления интерференции [2]. 

Создание интегрированных правил, основанных на системном граммати-

ческом сходстве родного и изучаемого языка, – одна из важнейших задач препо-

давателей, особенно тех, которые имеют дело со взрослыми носителями языка. 

Для создания трансференции (положительного переноса фонетических, 

лексикологических, грамматических и синтаксических моделей с одного языка 

на другой) сложно переоценить значение грамматической компаративистики, 

которая авторами статьи понимается в широком смысле, как метод, рассматри-

вающий соответствия всех уровней: формы, значения и функции, то есть объеди-

няющий сравнительно-историческое языкознание и типологию. 

По своим морфолого-синтаксическим свойствам английский и русский 

языки принадлежат к разным группам. Русский язык синтетический: граммати-

ческое значение соединяется с лексическим в пределах слова. Английский – ана-

литический: в нем слово вне контекста выражает только лексическое значение, а 

грамматическую характеристику оно обретает лишь в составе предложения [5]. 

По методике Дж. Гринберга индекс синтетичности (количество морфов, прихо-

дящихся в среднем на одну словоформу) русского языка колеблется по разным 

подсчетам от 2,33 до 2,45, индекс синтетичности английского языка равен 1,68. 

Языки с индексом синтетичности ниже 2 считаются аналитическими [4]. 

Однако русский и английский языки входят в семью индоевропейских язы-

ков. Г. О. Винокур отмечает, что, хотя между современными языками, относя-

щимися к индоевропейской группе языков, не осталось почти ничего общего, 

метод сравнительного языкознания позволяет определить, что все они имеют 

один общий корень, общий язык-основу: «Подобно тому как славянские языки 

между собой, так и все члены индоевропейской группы языков представляют 
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каждый своеобразное развитие и изменение одной и той же системы языка, очер-

тания которой раскрываются при их сравнительно-историческом изучении» [1]. 

Таким образом, несмотря на изменения, произошедшие в грамматических 

системах русского и английского языков, мы можем найти общие признаки, ха-

рактерные для этих языков. Наиболее ярко черты сходства обнаруживаются при 

сопоставлении образования степеней сравнения прилагательных в английском 

и русском языках, так как именно в такой грамматической категории, как сте-

пени сравнения прилагательных, в обоих языках присутствуют и аналитические, 

и синтетические формы, что дает возможность создания трансферентных правил 

при изучении данной грамматической категории. 

Рассмотрим образование форм степеней сравнения в русском и англий-

ском языках. 

И в русском, и в английском языках грамматическую категорию сравнения 

имеют только качественные прилагательные. В обоих языках нет элативной 

формы (совмещающей сравнительную и превосходную степени), а есть три 

формы степеней сравнения: положительная, сравнительная и превосходная. Поло-

жительной степенью обладают прилагательные, у которых в принципе может быть 

выражена степень сравнения, однако сами по себе прилагательные в положитель-

ной степени не содержат семы сравнения степени качества. Выраженность качества 

у прилагательных в положительной степени целиком и полностью лежит в сфере 

лексической семантики и не касается грамматических свойств. 

Прилагательные в сравнительной степени в обоих языках выражают боль-

шую или меньшую выраженность какого-либо качества у объекта, в превосход-

ной – выраженность качества большую или меньшую, чем у всех остальных объ-

ектов [3]. 

Есть три способа образования степеней сравнения: синтетический, анали-

тический и супплетивный. 

Форма положительной степени представляет собой указание на некое ка-

чество или свойство: сильный – strong; быстрый – fast; удобный – convenient,  

добрый – kind, богатый – rich. 

Форма сравнительной степени, как уже было сказано, представляет собой 

качество предмета, проявляющееся в большей мере, чем в другом предмете, 

или в нем самом либо раньше, либо позднее. Различаются простая (синтетиче-

ская) и составная (аналитическая) формы сравнительной степени. 

Простая форма сравнительной степени имен прилагательных образуется 

прибавлением к основе положительной степени суффикса (табл. 1). 
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Таблица 1 – Простая форма сравнительной степени имен прилагательных 

Русский язык Английский язык 

-ее (ей – разг.) – сильнее, быстрее, добрее 

- er – stronger, faster, kinder -е – богаче, тверже, резче 

-ше – раньше, тоньше 

Некоторые формы образуются супплетивно 

хороший – лучше, плохой – хуже good – better, bad – worse  

  

Составная форма сравнительной степени имен прилагательных образуется 

прибавлением к форме положительной степени вспомогательного элемента 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Составная форма сравнительной степени имен прилагательных 

Русский язык Английский язык 

более – более удобный, более трудный more – more convenient, more difficult 

менее – менее уверенный, менее важный less – less confident, less important 

  

Форма превосходной степени сравнения указывает на наиболее высокую 

проявленность качества объекта по сравнению с другими. Различаются простая 

(синтетическая) и составная (аналитическая) формы превосходной степени. 

Простая форма превосходной степени имен прилагательных образуется 

прибавлением к основе положительной степени суффикса (в английском языке 

еще и артикля the; табл. 3).  
 

Таблица 3 – Простая форма превосходной степени имен прилагательных 

Русский язык Английский язык 

-ейш – сильнейший, длиннейший 
-est – the strongest, the longest 

-айш (после основ на г, к, х) – строжайший, ближайший 

Некоторые формы образуются супплетивно 

хороший – лучший, плохой – худший good – the best, bad – the worst 
  

Составная форма превосходной степени имен прилагательных образуется при-

бавлением к форме положительной степени вспомогательного элемента (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Составная форма превосходной степени имен прилагательных 

Русский язык Английский язык 

самый – самый дорогой 

наиболее (наименее) – наиболее интересный 

the most – the most expensive 

the least – the least interesting 
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Таким образом, мы видим, что принципы образования степеней сравнения 

прилагательных в русском и английском языках идентичны. Различие состоит в 

том, что в русском языке формы образования степеней сравнения вариативны, 

они не зависят от длины слова, от количества слогов в нем, а в английском - вы-

бор синтетической или аналитической формы зависит от морфологической 

структуры прилагательного (количества слогов): многосложные прилагательные 

образуют степени сравнения только аналитическим способом. Применяя типо-

логический метод при изучении степеней сравнения прилагательных, препода-

ватели должны обращать внимание на эту особенность английского языка. 

  

Список литературы: 

1. Щерба Л. В. О взаимоотношениях родного и иностранного языков / Л. В. Щерба // 

Языковая система и речевая деятельность. Ленинград: Наука, Ленинградское отд., 1974.  

С. 338–344. 

2. Козлова Л. А. Сравнительная типология английского и русского языков / Л. А. Коз-

лова. Барнаул: АлтГПУ, 2019. 180 с. 

3. Реформатский А. А. Введение в языковедение / А. А. Реформатский; под ред.  

В. А. Виноградова. М.: Аспект Пресс, 1996. 536 с. 

4. Решетникова Н. Д. Языки аналитические и синтетические / Н. Д. Решетникова,  

А. О. Савинова. URL: https://moluch.ru/archive/59/8466/ (дата обращения: 10.03.2024). 

5. Винокур Г. О. История русского литературного языка / Г. О. Винокур; общ. ред.  

С. Г. Бархударова. М.: ЛИБРОКОМ, 2010. 184 с. 

6. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Советская 

энциклопедия, 1990. 685 с. 

  

References:  

1. Shcherba L. V. On the relationships between native and foreign languages / L. V. Shcherba 

// Language system and speech activity. Leningrad: Science, Leningrad department, 1974.  

P. 338–344. 

2. Kozlova L. A. Comparative typology of English and Russian languages / L. A. Kozlova. 

Barnaul: Altai State Pedagogical University, 2019. 180 p. 

3. Reformatsky A. A. Introduction to linguistics / ed. by V. A. Vinogradov. M.: Aspect Press, 

1996. 536 p. 

4. Reshetnikova N. D. Analytical and synthetic languages / N. D. Reshetnikova,  

A. O. Savinova. URL: https://moluch.ru/archive/59/8466/ (accessed: 10.03.2024). 

5. Vinokur G. O. History of the Russian literary language / G. O. Vinokur; ed. by  

S. G. Barkhudarov. Moscow: LIBROKOM, 2010. 184 p.  

6. Linguistic encyclopedic dictionary / ed. by V. N. Yartseva. Moscow: Sovetskaya encyclo-

paediya, 1990. 685 p. 

  

https://moluch.ru/archive/59/8466/


518 

УДК 811.161.1 

 

Научный консультант: 

Т. Г. Бочина, д. ф. н., профессор, профессор кафедры  

лингвистического образования для иностранных студентов 

Казанский федеральный университет 

 

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Ч. Чжоу 

аспирант 3 года обучения 

факультет филологии и межкультурной коммуникации 

Казанский федеральный университет 

zhousophia358@gmail.com 

 

Статья посвящена выявлению прагматических особенностей параметрических при-

лагательных в русском политическом дискурсе. В статье дается определение группам прила-

гательных со значением параметра, а также рассмотрено их прагматическое значение 

на материале русских политических текстов. 

Ключевые слова: прагматические особенности, параметрические прилагательные, 

политический дискурс, метафорическое и прямое значение 

 

PRAGMATIC FEATURES OF FUNCTIONING PARAMETRIC  

ADJECTIVES IN POLITICAL DISCOURSE 

 

Ch. Zhou 

Faculty of Philology and Intercultural Communication 

the 3rd year postgraduate student 

Kazan Federal University 

zhousophia358@gmail.com 

 

The article is devoted to identifying the pragmatic features of parametric adjectives in Russian 

political discourse. The article defines groups of adjectives with the meaning of a parameter, and 

also examines their pragmatic meaning based on the material of Russian political texts. 

Keywords: pragmatic features, parametric adjectives, political discourse, metaphorical and 

direct meaning 

mailto:zhousophia358@gmail.com
mailto:zhousophia358@gmail.com


519 

Во второй половине ХХ в. возникает одно из самых престижных направ-

лений – политическая лингвистика, которая изучает связь политики с языком. 

Соответственно, в данном направлении лингвисты анализируют тексты полити-

ческого дискурса, выявляя его особенности. Имя прилагательное, особенно па-

раметрическое прилагательное как лексико-семантическая единица языковой си-

стемы широко употребляется в русском политическом дискурсе. Данная группа 

прилагательных не только наделяет определенными признаками предмет или яв-

ление, но и делает язык политического дискурса более образным. Как утвер-

ждает Г. Г. Почепцов, в характеристике политических деятелей именно прилага-

тельные занимают доминирующие позиции [1]. 

На данный момент внимание исследованию лексико-семантической 

группы параметрических прилагательных в текстах политического дискурса уде-

ляют такие ученые, как Ю.И. Горбунова, Э. В. Кузнецова, М. П. Могдарева,  

Ю. Д. Апресян, Г. Г. Почепцов, Ю.И. Трушкина и др. 

В современной лингвистике лексико-грамматическая группа представляет 

собой фундаментальную единицу исследования и презентации лексики языка. 

Это самая большая «по объему организация слов, которые объединены базовым 

семантическим компонентом» [2]. Данная группа слов «определяет внутренний 

предел, ограничивающий словарный подход к изучению лексики» [3], а также 

«слова, имеющие в своих значениях общий интегральный семантический компо-

нент... типовые уточняющие дифференциальные компоненты» [4]. В качестве 

одной из данных групп и системной организации, параметрические прилагатель-

ные выражают свое значение в соответствии с размерами объектов. Ю. И. Труш-

кина пишет о том, что «способность к выражению параметрического значения, 

связанного с измерением и обозначением линейной протяженности предмета, 

обусловлена самой природой имен прилагательных» [5]. Таким образом, на дан-

ный момент исследование прагматических особенностей лексико-семантиче-

ской группы параметрических прилагательных в современном политическом 

дискурсе имеет особое значение. 

Параметрические прилагательные представлены антонимическими па-

рами, которые, как пишет Ю. Д. Апресян, «означают то, что больше / меньше 

нормы» [6]. Это прилагательные, выражающие размер: большой – маленький; 

толщину: толстый – тонкий; длину: длинный – короткий; ширину: широкий – 

узкий; высоту: высокий – низкий; глубину: глубокий – мелкий; и вес: тяжёлый – 

лёгкий. Нормой данных параметрических прилагательных служит «средняя сте-

пень проявления названного признака» [4]. Однако нами отмечены не только 
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примеры использования данных прилагательных в их прямом значении, но также 

и примеры их использования в образном, метафорическом значении. 

В качестве исследуемого материала выступает «Послание Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию» от 29 февраля 2024 г. В статье 

используется описательный метод и метод контекстуального анализа. 

Анализ показал, что в текстах политического дискурса активно использу-

ется параметрическое прилагательное «большой», выступающее в значении 

«значительный по размерам, величине» [7]. «Большая многодетная семья...» – 

в данном случае, прилагательное обладает размерным значением, указывая 

на количество членов семьи, а также делает акцент на виде семьи. «… растёт 

большое молодое поколение...» – прилагательное указывает на количество пред-

ставителей молодого поколения в стране, также акцентирует на этом внимание. 

В примере «…большие языковые модели. …на основе больших массивов дан-

ных...» – параметрические прилагательные указывают на большой объем дан-

ных, сложность и масштаб.  

Однако не всегда параметрические прилагательные имеют непосред-

ственно первичное параметрическое значение. Иногда им присуще метафориче-

ское значение: «Задачи большие… планы большие…» – прилагательное указы-

вает на сложность, важность и объем задач, а не просто на физические размеры.  

Также довольно часто встречаются синонимы прилагательного «большой» 

с семантикой параметричности «больших размеров и большой величины». 

В примерах «много идей было выдвинуто и на крупных общественных, эксперт-

ных форумах», «…такой крупный город России», «…частью крупного проекта 

Пять морей» – параметрическое прилагательное «крупный» служит средством 

акцентирования внимания на размере форумов, города, проекта, а также на их 

значении. «Сегодня Россия – крупнейшая экономика Европы по размеру 

ВВП…», «…войдём в четвёрку крупнейших экономических держав мира» – при-

лагательное отражает размер, масштаб Российской экономики в сравнении с дру-

гими, что важно и гордо слышать для граждан, поэтому Президент и сделал ак-

цент, используя данное прилагательное. 

В следующих примерах выражается метафорическое значение синонимов. 

«…наши Вооружённые Силы обрели колоссальный боевой опыт…» – прилага-

тельное передает значение огромного, значительного и глубокого опыта в бое-

вых действиях. «…огромные перспективы видим в построении большого 

евразийского партнёрства…», «…интегральные платформы открывают 

огромные возможности для… развития экономики…» – величие и значимость 
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перспектив, возможностей. «…у этой темы действительно огромный обще-

ственный резонанс» – прилагательное подчеркивает масштабность и значимость 

общественного резонанса.  

Намного реже употребляются синонимы прилагательного «маленький» 

со значением «некрупный, небольшой по размерам и величине». «… через пор-

тал Госуслуги с минимальным набором документов» – речь идет об упрощении 

получения услуги гражданами, посредством подачи небольшого количества не-

обходимых документов, что достигается использованием прилагательного мини-

мальный.  

Группа «ширина» представлена прилагательным широкий в переносном 

значении: «…регионам нужно предоставить более широкие возможности рас-

поряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проек-

тов» – используется метафора для передачи идеи об обилии, разнообразии воз-

можностей регионов России; а также синонимом к слову узкий – тесный  

«…на принципах тесной кооперации образования …» – метафора для передачи 

идеи о близости, интенсивности и глубоком взаимодействии между участниками 

кооперации. 

Параметрические прилагательные, относящиеся к группе «высота» – высо-

кий и низкий. Их прямое значение – «большой по протяжённости или далеко 

расположенный в направлении снизу вверх» и «малый по высоте» соответ-

ственно [7]. Однако в нашем исследовании параметрическое прилагательное 

«высокий» использовалось не в прямом «размерном» значении, а только в мета-

форическом. Например, «… с высокой эффективностью используется для пора-

жения особо важных целей… эти системы подтвердили свои высокие… уни-

кальные характеристики» – прилагательное позволяет акцентировать внимание 

на точности использования данного боевого оборудования, произведенного 

в России. «…высоких стандартов жизни на всей территории страны» – харак-

теризуется уровень жизни граждан. «…более высокий выгодный процентный до-

ход» – прилагательное усиливает выгодность данного предложения. «…должно 

быть ликвидировано не менее 50 таких точек высоких экологических рисков» – 

обращение внимания в первую очередь на наиболее опасные случаи. «…будут 

готовить специалистов высшей квалификации... выпускники выходят на высо-

кие позиции во многих сферах…» – через использование прилагательных дела-

ется акцент на востребованность и квалификацию выпускников лучших проектов 

страны. «…в полтора раза больше самого высокого советского показателя» – 

Президент демонстрирует результат проделанной работы, превышающего то, 
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что было сделано в советский период (период самой активной застройки). При-

лагательное «низкий» также используется в метафорическом значении: «Низкий 

вам поклон» – через данные слова, Президент выражает уважение к служащим, 

поэтому использует словосочетание с параметрическим прилагательным «низкий 

поклон». Здесь прилагательное не выражает размерности, лишь передаёт эмоцио-

нальное отношение. «Сейчас 10 субъектов Федерации с низкой бюджетной обес-

печенностью реализуют индивидуальные программы…» – используется мета-

фора, чтобы указать на недостаточность средств для финансового обеспечения. 

Группа «вес» отражена прилагательным тяжелый, также в метафориче-

ском значении. «Мы… прошли через такие тяжёлые испытания…» – Прези-

дент напоминает гражданам о непростом прошлом страны, нелегких испыта-

ниях, которые они преодолели вместе.  

Также встретились прилагательные, которые не являются параметриче-

скими по своей природе, но вскрывают семантику параметра в своих переносных 

значениях в контексте. «…порой очень скромных, сбережений», «…вопросы… 

очень важные, а доходы у них очень скромные» – прилагательное «скромный» 

использовано в значении маленький по величине, что служит усилением эффекта 

пожертвований людей во имя любви к родине. «Предстоят масштабные инве-

стиции…», «…продолжится масштабная модернизация…» – прилагательное 

«масштабный» в значении большие по количеству и величине инвестиции, 

объем модернизации. Прилагательное делает акцент на количестве усилий, ко-

торое приложит государство в будущем. 

Таким образом, в процессе нашего исследования, мы проанализировали 

«Послание Президента РФ». Результаты нашего анализа показали, что в тексте 

политического дискурса активно употребляется параметрическое прилагатель-

ное «большой» в своём прямом значении «значительный по размерам, вели-

чине», и его синонимы – «крупный», «крупнейший». Редко употребляются сино-

нимы прилагательного «маленький» – «минимальный», «небольшой»; синоним 

прилагательного «узкий» – «тесный» в прямом значении. Наоборот, в тексте 

очень часто встречались параметрические прилагательные с метафорическим 

значением, например «большой» и его синонимы «колоссальный», «огромный»; 

«широкий»; «высокий» и «низкий»; «тяжелый». Также встретились не парамет-

рические по своей природе прилагательные, но вскрывающие семантику пара-

метра в своих переносных значениях: «скромный» в значении маленький по ве-

личине; «масштабный» в значении большой по количеству и величине. Однако, 

несмотря на то, какое значение – прямое или метафорическое – они выражают, 
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параметрические прилагательные, объединенные компонентом «размер», помо-

гают усилить эффект информации, которую хочет донести политик. Они также 

насыщают текст политического дискурса образами.  
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На сегодняшний день для формирования социокультурной компетенции 

необходимо применять разные технологии обучения. Для достижения образова-

тельных целей учитель имеет возможность самостоятельного поиска и выбора 

наиболее эффективных технологий. Одними из таких технологий являются ин-

терактивные методы, направленные на развитие интереса к иноязычному обще-

нию и расширение его предметного содержания [1, с. 80]. 

Основная классификация интерактивных методов подразумевает разделе-

ние на две группы: имитационные и неимитационные.  

Имитационные методы подразумевают базирование на имитационных 

или игровых моделях. Данные модели воспроизводятся в процессе обучения и не 

могут произойти в реальной ситуации. Примерами имитационного метода могут 

служить: 

 метод – кейсов позволяет обучать учащихся при помощи разрешения 

реальных ситуаций. Суть заключается в том, что ученики анализируют предло-

женную им ситуацию, находят проблему и предлагают пути ее решения. При 

этом, кейсы похожи на реальные жизненные ситуации. Данный метод позволяет 

вырисовывать реальную картину использования иностранного языка у уча-

щихся. Например: 

1. “A VACATION ACTIVITY” («Занятие на каникулах»):  

1. Decide how you will do your home-

work for the next week, what you will do 

first and on what days. 

1. Решите, как вы будете выполнять 

свою домашнюю работу на следую-

щую неделю, что вы будете делать  

в первую очередь и в какие дни. 

2. Figure out what you will do on vaca-

tion (go to visit, read books or play foot-

ball). 

2. Придумайте, чем вы будете зани-

маться на каникулах (ходить в гости, 

читать книги или играть в футбол). 

3. Figure out how to please your family 

(draw a postcard, cook delicious cookies). 

3. Придумайте, как порадовать свою 

семью (нарисуйте открытку, приго-

товьте вкусное печенье). 
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2. “HEALTHY EATING” («Здоровое питание»): 

1. Make a healthy food menu for the 

week. 

1. Составьте меню здорового питания 

на неделю. 

2. Which foods from what you eat are 

harmful? 

2. Какие продукты из того, что вы 

едите, вредны? 

3. Come up with a 3-ingredient dish 

where all the products will be healthy. 

3. Придумайте блюдо из 3 ингредиен-

тов, в котором все продукты будут по-

лезными. 
 

 метод микроситуаций содержит в себе различные ситуации, где ре-

бёнку даётся определённая роль, которую ему необходимо разыграть в сценке. 

Данный метод можно использовать для закрепления изученных фраз и выраже-

ний. Например, микроситуация «ORDERING AT THE CAFE» (Заказ в кафе). 

Дети получают роли официанта и посетителя и в парах играют сценку заказа еды. 

1. Фразы для роли официанта:  

Hello! May I take your order? Здравствуйте! Могу я принять ваш  

заказ? 

Would you like to see the menu? Хотели бы вы ознакомиться с меню? 

Your order will be ready in about 15 

minutes. 

Ваш заказ будет готов примерно через 

15 минут 

Of course! Here is your pepperoni pizza. Конечно! Вот ваша пицца пепперони. 

Here is your water. Enjoy your meal! Вот ваша вода. Наслаждайтесь едой! 
 

1. Фразы для роли посетителя: 

Good evening! I'd like to order a pizza, 

please. 

Добрый вечер! Я бы хотел заказать 

пиццу, пожалуйста. 

Can I have a glass of water, please? Можно мне стакан воды, пожалуйста? 

Can I have some ketchup, please? Могу я попросить кетчуп, пожалуй-

ста? 

Thank you for the pizza! Спасибо за пиццу! 

Could you bring us the check, please? Вы не могли бы принести нам счет, 

пожалуйста? 
 

 имитационные упражнения являются разновидностью интерактивных 

методов обучения, суть которых заключается в том, обучения приобретает ста-

тус игры, но при этом не моделируется каких-либо ситуаций. Данное упражне-

ние способствует практическому использованию знаний [2, с. 130]. Например, 
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упражнение «ROUNDABOUT» («Карусель») выполняется следующим образом: 

формируется два кольца из учеников. Первое кольцо – внутреннее. Внутри него 

стоят неподвижно ученики и смотрят на внешний круг учеников. Внешний круг 

из учеников перемещающиеся по кругу через каждые 30 с. Таким образом, они 

успевают проговорить за несколько минут фраз и постараться убедить в своей 

правоте собеседника. Прекрасно отрабатываются диалоги на тему домашние пи-

томцы, любимая еда, животные и т.д. Ребята увлеченно беседуют, занятие про-

ходит динамично и результативно. 

 

Для отработки темы «PETS» («Домашние питомцы»): 

P1 Do you have any pets? P1 У тебя есть домашние живот-

ные? 

P2 I have a red cat. P2 У меня есть рыжий кот. 

P3 And I have fish in the aquarium. P3 А у меня есть рыба в аквариуме. 

P4 And I don't have any pets. P4 А у меня нет домашних живот-

ных. 

 

Для отработки темы «FOOD» («Еда»): 

P1 What's your favorite dish? P1 Какое твоё любимое блюдо? 

P2 I love milk soup. P2 Я люблю молочный суп. 

P3 And my favorite dish is fried eggs. P3 А моё любимое блюдо – это яич-

ница. 

P4 I like muesli. P4 Мне нравится мюсли 

 

Также для отработки темы «ANIMALS» («Животные») можно инсцениро-

вать небольшую сценку имитируя будто ученики едут в автобусе на экскурсию: 

P1 Guys! We're going to the zoo. Which 

animal do you want to see the most? 

P1 Ребята! Мы собираемся в зоо-

парк. Какое животное вы хотите 

увидеть больше всего? 

P2 I'm going to see the big bear. P2 Я собираюсь увидеть большого 

медведя. 

P3 I want to see the monkeys. P3 Я хочу увидеть обезьян. 

P4 And I want to see the great lion. P4 А я хочу увидеть прекрасного 

льва 

Затем учащиеся меняются местами. 
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При неимитационных методах модели явлений и действий не выстраи-

ваются. Неимитационные методы обучения – это методы, которые позволяют 

обучающимся влиться в активное контролируемое общение, где дети могут про-

явить свою индивидуальность и взаимодействовать с другими людьми [3, с. 338]. 

Примерами неимитационного метода могут служить: 

1. «BRAINSTORM» («Мозговой штурм»), целью которого является разви-

тие творческого мышления. Дети делятся на команды, придумывают вместе 

название и девиз. Например, на тему «FARM» («Ферма»): 

I live on a farm. 

I am pink. 

I have a little tail. 

My nose is called a snout. 

And I say “Oink, oink”. 

I am …. (PIG) 

Я живу на ферме. 

Я розовая. 

У меня маленький хвостик. 

Мой нос называется пятачком. 

И я говорю: «Хрю-хрю». 

Я …. (ХРЮШКА) 

I have 4 legs and a tail. 

I am very smart. 

I like to play with you. 

When I see a cat, 

I say “Woof, woof” 

I am ….(DOG) 

У меня 4 лапы и один хвост. 

Я очень умная. 

Мне нравиться играть с тобой. 

Когда я вижу кошку, 

Я говорю: «Гав-гав». 

Я… (СОБАКА) 

I am a pet. 

I am soft and furry. 

I like to sleep and drink milk. 

I don’t like mice and dogs. 

I say “Meow, meow”. 

I am ….(CAT) 

Я животное домашнее. 

Я мягкая и пушистая. 

Я люблю спать и пить молоко. 

Мне не нравятся мыши и собаки. 

Я говорю: «Мяу-мяу». 

Я ….(КОШКА) 

I am a big 

farm animal. 

I can be black, white 

or brown. 

I like to eat green grass. 

I give milk. 

I can say “Moo, moo”. 

I am …. (COW) 

Я большое животное, 

живущее на ферме. 

Я могу быть черной, белой 

или коричневой. 

Я люблю есть зеленую траву. 

Я даю молоко. 

Я говорю: «Му-му». 

Я …. (КОРОВА) 

 



529 

2. Групповые упражнения, например: «A COMPLIMENT» («Компли-

мент»). Данное интерактивное упражнение проводится непосредственно 

в начале урока и создает благоприятную атмосферу на весь урок. Суть заключа-

ется в том, что ученики встают в круг. Один из учащихся говорит комплемент 

или дарит цветок любому другому учащемуся, стоящему в кругу. Комплемент 

может относится к различным аспектам: личностные качества, внешний вид, 

действия. Например: 

 You're joking funny. Ты забавно шутишь. 

 You have beautiful hair. У тебя красивые волосы. 

 You're a good person. Ты хороший человек. 

 You're a great dancer. Ты отличная танцовщица. 

 You're smart. Ты умный. 

3. «CHAINWORD» («Чайнворд»). Данное упражнение способствует акти-

визации лексики, помогает ученикам запомнить правильное написание слова. 

Упражнение работает по цепному принципу, где учитель произносит слово, 

а учащиеся называют следующие слово, которое начинается с последней буквы 

предыдущего слова. Например: 

“Window” – “word” – “date” – “even-

ing” – “grapes” – “smart” – “time”. 

«Окно» – «слово» – «дата» – «вечер» – 

«виноград» – «умный» – «время». 

“beautiful” – “lonely” – “yoghurt” – 

“toys” – “sweets”. 

«красивая» – «одинокая» – «йогурт» – 

«игрушки» – «сладости». 

 

Таким образом, интерактивные формы обучения позволяют повысить мо-

тивацию обучающихся, их коммуникабельность, знания, умения и навыки, вооб-

ражение и креативность, творчество, развить в командный дух класса. Также ин-

терактивные формы способствуют проявлению индивидуальности каждого обу-

чающегося, их самовыражению, взаимоуважению и демократичности общения с 

педагогом. 
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Политический дискурс – это форма общественного дискурса, в котором 

обсуждаются политические вопросы, проблемы и идеи. Это комплексное поня-

тие, которое включает в себя языковые практики, используемые политиками, 

журналистами, экспертами и гражданами для обсуждения политики, формиро-

вания политического мнения и принятия политических решений. Политический 

дискурс может происходить в различных формах и контекстах, таких как парла-

ментские дебаты, выступления политиков, статьи в газетах и журналах, социаль-

ные медиа, публичные митинги и демонстрации. Он является неотъемлемой ча-

стью политического процесса, поскольку способствует формированию обще-

ственного мнения и принятию политических решений. Политический дискурс 

характеризуется использованием специфических языковых средств, таких как 

политические термины, фразеологизмы, риторические фигуры, аргументация 

и манипуляция [1]. Эти средства используются для убеждения, мобилизации и 

манипулирования аудиторией, а также для формирования политической иден-

тичности и легитимности [2; 3]. 

Политический дискурс в России характеризуется рядом специфических 

стилистических особенностей, которые отражают культурные, исторические 

и политические реалии страны. Российские политики часто используют яркие 

эпитеты, метафоры и образы, чтобы придать своей речи эмоциональную окраску 

и убедить аудиторию. Афоризмы Виктора Черномырдина россияне помнят до 

сих пор («Мы хотели как лучше, а получилось как всегда»). Кроме того, россий-

ский политический дискурс часто содержит отсылки к историческим событиям 

и фигурам, а также употребляет архаичные слова и выражения, чтобы подчерк-

нуть преемственность с прошлым и создать образ стабильности и неизменности 

(пример – отношение российских политиков к событиям 1812 г.). Российский 

политический дискурс также часто содержит идеологические штампы и клише, 
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которые отражают официальную позицию властей и используются для мобили-

зации и манипулирования аудиторией [4]. Иногда российские политики исполь-

зуют юмор и иронию, чтобы разрядить обстановку и сделать свою речь более 

привлекательной для аудитории. В качестве примера можно привести фразу Бо-

риса Ельцина «Я не боюсь оппозиции, я боюсь своей жены». Российский полити-

ческий дискурс часто содержит обращения к конкретным лицам или группам, 

а также использует адресные формы, чтобы создать ощущение близости и лич-

ного контакта с аудиторией. Кроме того, российский политический дискурс ча-

сто содержит отрицательные выражения и эпитеты, которые используются для 

дискредитации политических оппонентов и направленных на образа врага. Та-

ким примером являются дебаты Владимира Жириновского и Ксении Собчак.  

В нашей статье мы исследуем особенности политического дискурса Рос-

сии на примерах речей Владимира Жириновского и Владимира Путина. 

Владимир Жириновский был известен своей эксцентричностью и ярко-

стью, которые проявлялись в его речи. Он часто использовал эмоциональную 

и пафосную лексику, а также яркие метафоры и образы, чтобы привлечь внима-

ние аудитории и выделиться среди других политиков. Его выступления были 

наполнены эмоциями и импровизацией, что создавало ощущение спонтанности 

и искренности. В. Жириновский не боялся высказывать свои мнения и критико-

вать политических оппонентов, что привлекало к нему внимание средств массо-

вой информации и широкой публики. 

С другой стороны, Владимир Путин скрывает и не демонстрирует свои 

эмоции на публике. В. Путин известен своей спокойной и уверенной манерой 

общения, которая создает ощущение стабильности и контроля над ситуацией. 

Следующий пример является доказательством этого «Мы не будем допускать, 

чтобы кто-то посягал на нашу территориальную целостность и суверени-

тет». Он редко использует эмоциональную лексику и предпочитает более фор-

мальный и сдержанный стиль речи. Владимир Путин часто использует аргу-

менты и факты, чтобы подкрепить свои слова и убедить аудиторию в своей 

правоте. В последнем интервью американскому журналисту Карлсону, Путин 

более получаса рассказывал об исторических фактах и предпосылках, при этом 

не используя даже записей и листов. Его способность контролировать свои эмо-

ции и сохранять спокойствие в любых ситуациях привлекает к нему уважение 

и доверие многих людей. «Россия не будет участвовать в гонке вооружений, но 

мы будем укреплять нашу обороноспособность и безопасность» – емко, содер-

жательно и тактично заявляет В. В. Путин, не давая волю эмоциям и чувствам.  
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Политический дискурс в США характеризуется использованием простого 

и понятного языка, эмоциональной риторики, фактов и цифр, юмора и патриоти-

ческой риторики, которые отражают культурные, исторические и политические 

реалии страны. Политики используют эмоциональные обращения и призывы 

к действию, которые призваны мотивировать и вдохновить аудиторию, а также 

яркие метафоры и повторы, чтобы придать своей речи эмоциональную окраску 

и запомниться слушателям [5]. Эмоционально в рамках предвыборной гонки Хи-

лари Клинтон играла на чувствах избирателей («Я никогда не сдамся, потому 

что я борюсь не только за себя, но и за всех тех, кто не может защитить себя 

сам») [6, 7]. Патриотическая риторика также является важной частью американ-

ского политического дискурса, которая призвана объединить аудиторию вокруг 

общих ценностей и идеалов, используя символы и образы, связанные с историей 

и культурой США. Например, Барак Обама использовал цитату, ставшую кры-

латой в мире американской политики – «Мы не должны забывать, что мы – 

народ, который построил эту страну на основе идеалов свободы и равенства. 

Мы не можем позволить себе отступать от этих принципов, даже когда это 

кажется сложным или неудобным». Эти лингвостилистические особенности от-

ражают специфику американского политического дискурса и культуры, а также 

влияют на восприятие политических событий и процессов в стране [5].  

Для анализа политического дискурса Америка мы рассмотрели примеры 

речей Джо Байдена и Дональда Трампа.  

Джо Байден известен своим спокойным и умеренным стилем речи, кото-

рый часто контрастирует с более эмоциональным и импульсивным стилем его 

предшественника Дональда Трампа. Байден часто использует простые и понят-

ные выражения, чтобы донести свои идеи до широкой аудитории, и старается 

избегать конфликтов и противоречий. Стоит вспомнишь лишь негативное отно-

шение Трампа к мигрантам и терпимость Байдена в этом вопросе. Трамп также 

часто использует личные истории и анекдоты, чтобы установить эмоциональную 

связь со слушателями и продемонстрировать свою эмпатию и сострадание. Из-

вестной его шуткой является «Я знаю, что у меня есть великие волосы. Это моя 

лучшая черта». 

С другой стороны, Дональд Трамп известен своим эмоциональным и им-

пульсивным стилем речи, который часто вызывает споры и противоречия. В ре-

чах Д. Трампа встречается множество эпитетов, которые придают его речи эмо-

циональному окраску. Например: “Crooked Hillary” («Коварная Хиллари») 
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и “Lyin' Ted”(«Лжец Тэд») [6; 7]. Трамп часто использует яркие и эмоциональ-

ные выражения, чтобы привлечь внимание аудитории и вызвать эмоциональную 

реакцию. (“Make America Great Again”). Он также часто использует повторы 

и простые фразы, чтобы запомниться слушателям и создать ощущение уверен-

ности и силы. Очень часто повторяется фраза “Fake news”. Трамп также известен 

своей готовностью атаковать политических оппонентов и критиков, используя 

оскорбления и провокационные высказывания («Маленький Ракетамен» – эпи-

тет, который Трамп использовал для обозначения лидера КНДР Ким Чен Ына) 

В заключении можно сказать, что политический дискурс в России и США 

имеет свои особенности, которые отражают культурные, исторические и поли-

тические реалии этих стран. В русскоязычном политическом дискурсе часто ис-

пользуются эмоциональные и пафосные выражения, а также жесткие и реши-

тельные заявления, которые призваны продемонстрировать силу и власть. В ан-

глоязычном политическом дискурсе часто используются простые и понятные 

выражения, а также эмоциональные и патриотические призывы, которые при-

званы мотивировать и вдохновить аудиторию.  
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В статье рассматриваются закономерности и правила использования языка в профес-
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The article examines the patterns and rules of using language in the professional field to solve 

highly qualified tasks. Development in various fields of professional activity can occur through the 

study of foreign materials, participation in scientific conferences and other special events. Many spe-

cialists also seek international exchange of experience, which contributes to their personal and profes-

sional growth. Special attention should be paid to the relevance of this topic in the light of the rapid 

development of new technologies and services in the modern world. With the advent of numerous mes-

sengers and e-mail, contact with foreign colleagues has become more accessible and operational. 
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В современной реальности, когда взаимодействие экономических, полити-

ческих и культурных сил в мире становится все более явным благодаря процессу 

глобализации, межкультурное общение становится ключевым элементом повсе-

дневной жизни каждого человека. Поэтому изучение конкретных особенностей 

и факторов, влияющих на успешное межкультурное общение, становится важ-

ным направлением научных исследований. Основная цель этого направления со-

стоит в том, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между представи-

телями различных культур, что в конечном итоге способствует общему про-

грессу и укреплению международного сотрудничества [1, с. 168]. 

В XXI в. студенты формируют коммуникативные навыки через изучение 

иностранного языка в учебных модулях [2]. Однако часто в аудиторных занятиях 

студенты используют только тексты для обучения. Среди них можно выделить 

тексты для знакомства, обучающие тексты и тексты для поиска. Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) предусмотрено форми-

рование у студентов устойчивого интереса к чтению как средству познания дру-

гих культур. 

Плодотворное изучение текстов позволяет лучше разбираться в инструк-

циях и научных работах, написанных иностранными специалистами [3, с. 64]. 

Кроме того, необходимо развивать у студентов речевые навыки иностранных 

языков, поскольку иногда возникает срочная потребность передать важную ин-

формацию устно, без использования текстов. Поэтому необходимо применять 
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различные онлайн-ресурсы и прибегать к адаптации учебного материала 

для аудитории. 

Сложности, с которыми сталкиваются преподаватели иностранного языка, 

включают отсутствие специализированной подготовки по профилю будущих вы-

пускников, разнообразие специальностей студентов и нехватку адаптированных 

технических текстов для обучения. Для успешного преподавания иностранного 

языка важно учитывать эти трудности и постоянно совершенствовать свои ме-

тоды работы. 

Межкультурное общение на рабочем месте представляет собой ценный 

навык, способствующий улучшению отношений с коллегами. Для успешного 

взаимодействия с коллегами из разных культур необходимо принять их разнооб-

разие, развивать открытое общение и укреплять отношения в коллективе. 

Кроме того, в процессе командировок в другие страны сотрудники сталки-

ваются с задачей правильно воспринимать и передавать информацию на ино-

странном языке, что подчеркивает важность знания и языковых навыков в про-

фессиональной деятельности. Новые цифровые приложения могут быть полезны 

для разработки проектов в презентации материала на разных языках [4, с. 110]. 

Межкультурное общение в деловой среде также требует умения адаптиро-

ваться к различным традициям, обычаям и стилям работы разных культур. Это 

включает в себя уважение к различиям и готовность к участию в кросс-культур-

ных коммуникациях [5]. В современном мире все больше компаний работают 

на международном уровне, поэтому умение эффективно взаимодействовать с парт-

нерами и коллегами из разных стран становится ключевым фактором успеха. 

Одной из основных задач межкультурного общения на рабочем месте яв-

ляется создание гармоничной атмосферы и укрепление доверительных отноше-

ний между сотрудниками. Различия в культуре могут иногда приводить к кон-

фликтам или недопониманиям, поэтому важно уметь находить общий язык 

и строить взаимопонимание. Это поможет сформировать единую команду, спо-

собную эффективно работать независимо от культурных различий. 

Кроме того, успешное межкультурное общение на рабочем месте способ-

ствует повышению профессионализма сотрудников и развитию их личностных 

качеств. Взаимодействие с представителями других культур позволяет понимать 

и ценить разнообразие подходов и точек зрения, что способствует лучшему при-

нятию решений и творческому мышлению. Таким образом, межкультурное об-

щение на рабочем месте не только улучшает отношения в коллективе, но и спо-

собствует профессиональному и личностному росту каждого сотрудника.  
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Межкультурное общение на рабочем месте также способствует развитию 

международного бизнеса и расширению рынков сбыта. Компании, способные 

эффективно взаимодействовать с партнерами и клиентами из разных стран, 

имеют больше возможностей для развития своего бизнеса на глобальном уровне. 

Понимание культурных особенностей и умение адаптироваться к различиям по-

могают установить долгосрочные партнерские отношения, что в конечном итоге 

способствует увеличению прибыли и росту компании. 

Одним из ключевых аспектов успешного межкультурного общения на ра-

бочем месте является умение строить эффективные команды. Коллектив, в кото-

ром сотрудники уважают и ценят разнообразие культур, способен достигать вы-

соких результатов и решать сложные задачи. Команды, в которых присутствует 

межкультурное взаимодействие, обладают большей гибкостью, креативностью 

и способностью к инновациям, что является важным конкурентным преимуще-

ством в современном бизнесе. 

Важным аспектом в процессе межкультурного общения на рабочем месте 

является также развитие межличностных навыков и умение управлять конфлик-

тами. Понимание культурных различий помогает предотвратить конфликты 

и недопонимания, а также находить конструктивные решения в сложных ситуа-

циях. Умение строить доверительные отношения и решать возникающие про-

блемы с партнерами из разных культур является важным навыком для успешного 

бизнеса и эффективного международного сотрудничества. 

Таким образом, межкультурное общение играет ключевую роль в совре-

менном мире, где глобализация делает взаимодействие между различными куль-

турами неизбежным. Развитие навыков межкультурного общения на рабочем ме-

сте способствует не только улучшению отношений в коллективе, но и развитию 

бизнеса, продвижению на международном рынке и личностному росту каждого 

сотрудника. 
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В современном мире, где конкуренция на рынке продуктов и услуг становится все более 

острой, правильно подобранные слова и фразы в рекламе играют решающую роль. Английский 

язык часто используется в мировой рекламе как средство привлечения внимания к продукту 

или услуге. Выбор правильных английских слов и фраз позволяет создать нужное эмоциональ-

ное воздействие на потенциального покупателя, вызвать его интерес и желание ознако-

миться ближе с товаром или услугой. В данной статье мы рассмотрим, насколько важен 

и эффективен выбор английских слов и фраз в международной рекламе, способных вызвать 

у покупателя желание приобрести товар или воспользоваться услугой. 
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In the modern world, where competition in the market for products and services is becoming 

increasingly intense, correctly selected words and phrases in advertising play a decisive role. English 

is often used in global advertising as a means of attracting attention to a product or service. Choosing 

the right English words and phrases allows you to create the necessary emotional impact on a poten-

tial buyer, arouse his interest and desire to become more familiar with the product or service. In this 

article we will look at how important and effective the choice of English words and phrases in inter-

national advertising is that can make the buyer want to purchase a product or use a service. 

Keywords: international advertising, anglicism, slogan, pun, advertising text 

 

В последние годы в связи с расширением международных контактов, все-

мирной популяризацией английского языка, развитием телекоммуникационных 

и интернет технологий в наше окружение проникает все больше элементов ино-

странной речи, особенно английской. По мнению, Г. Р. Искандарова: «Реклама, яв-

ляясь одной из множества форм коммуникации, содержит в себе элемент побужде-

ния», т. е., с одной стороны, потребитель самостоятельно принимает решение о при-

обретении товара или нет, но с другой стороны, реклама стремится внедрить реци-

пиенту «потребность в престиже», которую как раз формирует использование ино-

странных слов в рекламном тексте [1, с. 26]. Появление широко распространенной 

рекламы, открытие множества зарубежных магазинов способствует экспансии ан-

глийского языка. Невозможно представить себе наше телевидение, газеты, радио, 

интернет и улицы без рекламы. Реклама стала неотъемлемой частью жизни совре-

менного человека и необходимой составной любого бизнеса. 

Английский язык давно стал доминирующим международным языком биз-

неса и коммуникаций. Д. Кристал отмечает, что английский язык достиг статуса 

глобального языка, поскольку приобрел особую роль, которая признается во всем 

мире [2, с. 3]. Широкое использование и понимание английского языка по всему 

миру делает его идеальным инструментом для международной рекламы [3].  

Одной из основных причин употребления английской лексики в названиях 

компаний и рекламе является имитация под импортный бренд. «Иностранное» 

mailto:cana04084@bk.ru
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означает «избранное» для отечественных покупателей [4]. Как правило, ино-

странные названия в основном привлекают молодую аудиторию, это связано 

с усиливающейся популярностью телекоммуникативных технологий. 

Вторая причина широкого использования английского языка в рекламе за-

ключается в использовании англицизмов для привлечения внимания аудитории 

и обращения к ней. Англицизмы служат средством создания ярких и запомина-

ющихся слоганов, которые способны выделиться среди конкурентов и привлечь 

внимание потенциальных клиентов.  

Также стоит отметить, что английский язык обладает богатой лексикой 

и гибкой грамматикой, что позволяет создавать оригинальные и привлекатель-

ные тексты, слоганы и концепции рекламы [5]. 

Яркий и запоминающийся лозунг или слоган на английском языке может 

помочь потребителям запомнить бренд. Например, лозунг “Just Do It” от Nike стал 

известен по всему миру и ассоциируется с активным образом жизни и спортом.  

Считается, практика использования слоганов [6] становится популярной 

с 29 мая 1886 г., когда в газете “The Atlanta Journal” было размещено рекламное 

объявление, которое приглашает попробовать «новый популярный содовый 

напиток» – Coca-Cola, названный вкусным и освежающим – образ, использую-

щийся в позиционировании напитка и в наши дни [7]. 

Использование английских слов, таких как “luxury”, “premium” 

или “exclusive” может помочь привлечь внимание целевой аудитории, т. к. эти 

слова подчёркивают уникальность продукта или услуги, делая их особенными 

и выделяющимися на рынке, а также создают атмосферу загадочности и интриги, 

что вызывает желание узнать больше о продукте или услуге. 

Ещё одним из способов привлечения внимания целевой аудитории явля-

ется использование «игры слов» на английском языке. «Игра слов», или калам-

бур, – это стилистический оборот речи, являющийся как самостоятельным про-

изведением, так и его частью, основанный на полисемии, омонимии, омографии, 

шуточной этимологизации слов, комическом использовании двусмысленности 

выражения, переосмыслении частей слова, отдельных слов, их групп, словосоче-

таний или предложений. Исследование каламбуров и «игры слов» как способа 

продвижения товаров поможет рекламистам избежать безликой рекламы 

и научиться создавать более эффективную рекламу, обладающую мощным воз-

действием на потребителей. 

Например, фраза: “Pioneer: Everything you hear is true” (рус. «Пионер: Все, 

что вы слышите, правда»). 
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Используя метод лексического анализа, можно отметить, что Pioneer – 

компания, которая специализируется на высококачественных аудиосистемах. 

Известны их автомобильные аудиосистемы и музыкальное оборудование, такое 

как наушники и динамики. 

Игра слов в указанном рекламном фрагменте используется, чтобы показать 

сразу два разных значения сообщения, хотя неясно, какое из них должно было 

быть первоначальным. В данном случае в рекламном сообщении компания под-

разумевает, что с ее продукцией звук будет максимально чистым. Второе смысло-

вое значение рекламного фрагмента касается авторитета и известности компании. 

Компания намекает, что вся информация о фирме на самом деле не преувеличена. 

Люди используют английские слова в русских рекламах, потому что это 

модно, придает статус и актуальность [8, с. 62]. Английская лексика прочно вошла 

в нашу повседневную жизнь, и её использование в рекламе придаёт рекламным 

текстам модный колорит, экономит языковые средства и точно выражает мысли. 

Таким образом, английская лексика прочно вошла в нашу повседневную 

жизнь, и её использование в рекламе придает рекламным текстам модный коло-

рит, престиж и ассоциируется с качеством. Использование английского языка 

в международной рекламе является одной из ключевых стратегий для привлече-

ния внимания аудитории из различных стран и культур. Этот язык является уни-

версальным и широко распространенным, что делает его привлекательным для 

использования в рекламных кампаниях и других отраслях. 
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in the context of the work. The main part will be devoted to an analysis of the adaptation of the 

“Nevermore” refrain in translations by S. Andreevsky and V. E. Zhabotinsky. In conclusion, the wide 

popularity acquired by this phrase in the English language will be mentioned. 
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communication 

 

Стихотворение “The Raven” было опубликовано Эдгаром Алланом По 

в нью-йоркской газете “Evening Mirror” в 1844 г. За счёт отточенного слога, вы-

строенного эмоционального контакта и законченности повествования оно в ско-

ром времени обрело популярность и прославило своего автора. При этом гонорар 

был удручающим и составил 5 долларов США, хотя стихотворение издавалось, 

переиздавалось и даже выносилось в названия сборников [1]. 

Для понимания художественной стороны стихотворения “The Raven” мо-

жет сильно помочь эссе “Философия композиции”, написанное самим Эдгаром 

По и отражающее многие авторские замыслы, художественные средства и про-

цесс создания.  

Одним из первых возникших вопросов стал объем. Эдгар считал наиболее 

подходящим объем стихотворения, позволяющий прочесть его в один присест, 

в его представлении это было 100 строк. Конечный объем составил 108 строк 

и 18 строф.  

Повествование разворачивалось вокруг молодого человека, потерявшего 

свою возлюбленную ввиду её смерти, и ворона, влетевшего в комнату и на любое 

обращение отвечавшего одним словом “Nevermore”. Ответ ворона расценивается 

героем как имя, ибо звучит после вопроса об имени. Выбор данного слова был не-

случаен, своим двойным “r” было передано звукоподражание настоящему ворону. 

«…Tell me what thy lordly name is on the Night’s Plutonian shore!” 

 Quoth the Raven “Nevermore.» [2] 

Именно рефрен, т. е. повторение в конце строфы, стал ключевым художе-

ственным средством стихотворения. Выбор самого рефрена был труден, звучать 

должно было одно слово для свободы рифмы в разных строфах. Рефрен должен 

был быть многогранным и несущим в разных строфах разные смыслы, но вместе 

с тем нагнетающим один общий посыл. 

« “Wretch,” I cried, “thy God hath lent thee – by these angels he hath sent thee 

 Respite–respite and nepenthe from thy memories of Lenore; 

Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!” 

 Quoth the Raven “Nevermore”» [2]. 
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Отсылаясь к древнему Непенф – зелью забвения и успокоения, герой хочет 

забыть о своей утрате и облегчить своё бремя. Ворон же вторит “Nevermore”, 

обозначив, что свою любовь герой никогда не забудет. 

Так, своим единственным словом ворон представляется, говорит главному 

герою о том, что тот не расстанется с утратой, что он не воссоединиться с воз-

любленной на небе, что его не покинут воспоминания и сам ворон не покинет. 

« “Be that word our sign of parting, bird or fiend!” I shrieked, upstarting– 

“Get thee back into the tempest and the Night’s Plutonian shore! 

 Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken! 

 Leave my loneliness unbroken!–quit the bust above my door! 

Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!” 

 Quoth the Raven “Nevermore”» [2]. 

11 строф из 18 оканчиваются рефреном “Nevermore”. Для достижения нуж-

ного эффекта Эдгар По поступил необычным образом – писал строфы в обрат-

ном порядке [1]. Первой родилась строфа кульминации, в которой главной герой 

спрашивает ворона о встрече с возлюбленной в загробном мире. Написание 

с конца позволило расставить в нужном порядке этапы восприятия и принятия 

лирическим героем. Поначалу он смеется и удивляется тому единственному слову 

из клюва птицы, однако со временем оно начинает звучать как дурное знамение. 

Под конец герой обращается к ворону не иначе как “Prophet”, или же «Пророк».  

Такое уникальное построение повторов в стихотворении сделало его труд-

ным для перевода. Перед переводчиками стояла тяжкая задача отразить в равной 

степени общий смысл и многогранность. В некоторых переводах сохранилось и 

звукоподражание, однако весьма неожиданным путём. 

Перевод С. Андреевского. Перевод Сергея Аркадьевича Андреевского 

примечателен тем, что являлся первым переводом стихотворения “The Raven” 

на русский язык. Но была и другая особенность, отличившая этот перевод от по-

давляющего большинства последующих. Сергей Аркадьевич не стал сохранять 

оригинальный стихотворный размер и дал переведённому произведению совер-

шенно отличную от оригинала форму. Причина данного решения становится 

ясна из предисловия «От переводчика» [3]. Сергей Аркадьевич обосновал своё 

решение невыразительностью звучания англоязычного размера в русской вариа-

ции. По его мнению, работа в изначальном размере вела одновременно и к иска-

жению смысла, и к потере стилистического окраса оригинала. В качестве при-

мера он даже привёл фрагмент с изначальным размером: 
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«Как-то полночью глухою, в час, когда своей мечтою 

Я, над книгой наклонившись, уносился далеко, – 

Вдруг услышать я, смущенный, от забвенья пробужденный, 

Стук неясный, монотонный в дверь жилища моего. 

“Гость”, подумал я, стучится в дверь жилища моего, 

“Гость” – и больше ничего».  

Не говоря уже о том, что, соблюдая такой размер, мы должны были бы во 

многом исказить смысл подлинника, сверх того, музыка подобного стиха в рус-

ском переводе нисколько не соответствует характеру поэмы – печальному 

и мрачному. Разница произошла от различных свойств языков – английского 

и русского. Можно ли в самом деле сказать, что вышеприведенная сторфа в рус-

ском переводе звучит «заупокойным звоном меланхолии» (un glas de mélancolie), 

как верно охарактеризовал Шарль Бодлер тройственные созвучия в поэме Эдгара 

Поэ? А между тем размер совершенно тот же, и весь секрет заключается в раз-

личном действии на слух английских и русских слов. В то время как рифмы: 

dreary, weary, napping, tapping, rapping, lore, door, more – звучат резко, 

как удары, – рифмы: глухою, мечтою, смущенный, пробужденный, монотонный 

и т. д. действует мягко, как волны. Поэтому четырехстопный ямб с короткими 

парными рифмами – стих едва ли не самый грустный и монотонный на русском 

языке – показался нам наиболее соответствующим содержанию поэмы. В своем 

переводе мы, конечно, старались передавать не столько буквальный текст под-

линника, сколько его общее впечатление, и всегда, в самых отступлениях, дей-

ствовали в духе приемов автора» [3]. 

Перемена видна невооружённым глазом. Далее будут идти фрагменты ре-

дакции 1886 г. с современной орфографией: 

«Когда в угрюмый час ночной, 

Однажды бледный и больной, 

Над грудой книг работал я, 

Ко мне в минуту забытья, 

Невнятный стук дошел извне, 

Как будто кто стучал ко мне, 

Тихонько в дверь мою стучал – 

И я, взволнованный, сказал: 

“Должно быть так, наверно, так – 

То поздний путник в этот мрак 

Стучится в дверь, стучит ко мне 
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И робко просится извне 

В приют жилища моего: 

То гость – и больше ничего”» [4]. 

«Больше никогда» является прямым и одним из лучших переводов ориги-

нального “Nevermore”. При полной утрате звукоподражания карканью ворона 

удалось передать многозначный повтор и постепенное нарастание эффекта тре-

воги и необратимости. 

«…А лампа яркая, как день, 

Вверху блестит, бросая тень – 

Той птицы тень – вокруг меня, 

И в этой тьме душа моя 

Скорбит, подавлена тоской, 

И в сумрак тени роковой 

Любви и счастия звезда 

Не глянет – больше никогда!!» [4]. 

Перевод В. Е. Жаботинского. Перевод Владимира Евгеньевича Жаботин-

ского вышел в 1897 г. В этом переводе был сохранён оригинальный размер. Ре-

френ “Nevermore” остался непереведённым в конце строф, однако его значение 

не ускользает от читателя. Вложенное значение раскрывается в девятой строфе: 

«Изумился я сначала: слово ясно прозвучало, 

Как удар, – но что за имя “Никогда”? И до сих пор 

Был ли смертный в мире целом, в чьём жилище опустелом 

Над дверьми, на бюсте белом, словно призрак древних пор, 

Сел бы важный, мрачный, хмурый, чёрный Ворон древних пор 

И назвался “Nevermore”?» [5] 

Рифмовка русских слов с непереведённым рефреном облегчает работу пе-

реводчика, но вместе с тем лишает работу целостного стилистического окраса. 

Ёмкость ввиду использования одного слова и звукоподражание теряют свой эф-

фект из-за того, что непереведённый оборот выглядит чужеродно. 

Таким образом, сам по себе оборот “Nevermore” не находился в единолич-

ном авторстве Эдгара По, однако в стихотворении “The Raven” он был исполь-

зован ярко и умело, и даже стал вторым, неофициальным названием стихотворе-

ния. Позже в качестве названия он выступил для полотна Поля Гогена, компози-

ции группы “Queen”, а также метал-группы из Сиэтла и её одноимённого дебют-

ного альбома. 
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Эффективность речевой коммуникации ‒ залог успеха любого человека, 

в какой бы профессиональной области он ни реализовывался [1, с. 519]. Осо-

бенно важно это для профессии юриста. 

Профессия юриста непосредственно связана с защитой прав и свобод граж-

дан, основ, закрепленных в нормативно-правовой базе законодательства государ-

ства. Именно поэтому, лица, которые выбирают данную профессию и собираются 

в дальнейшем работать по этой специальности должны понимать, что навыки пра-

вильной и грамотной речи являются фундаментом данной профессии [2].  

Первоначально давайте определимся, что подразумевается под речевым 

этикетом. Речевой этикет- это совокупность правил и принципов, позволяющих 

людям общаться друг с другом; устойчивые формы обращения, способов аргу-

ментации с учетом сложившейся ситуации. Речевой этикет в свою очередь явля-

ется одной из разновидностей этикета (в широком смысле – правила хорошего 

тона) [3, с. 437]. Речевой этикет является одним из важных аспектов необходи-

мых для того, чтобы стать успешным юристом, «профессионалом своего дела». 

От того, на сколько развит речевой этикет юриста напрямую зависит уровень его 

образованности, воспитания. При этом в рамках своей профессиональной дея-

тельности юристу необходимо владеть терминологией, правильно строить рече-

вые конструкции, точно излагать свои мысли. Соблюдение этих требований поз-

волит установить контакт с клиентами, взаимопонимания сторон.  

Отметим, что речевой этикет прямо влияет на имидж юриста. Непосред-

ственно от того, насколько у него поставлена речь, как он может донести ту или иную 

информацию зависит его дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Выде-

лим некоторые значимые положения речевого этикета в сфере юриспруденции: 

1. Коммуникация с различными субъектами в процессе осуществления 

своих полномочий: 

 с обращающимися за юридической помощью клиентами (лица, обра-

щающиеся за консультацией, юридической помощью в первую очередь будут 

смотреть на то, как общается юрист. Учтивость и вежливость помогут предопре-

делить к себе человека, создать комфортную атмосферу, снять напряжение 

и стресс у обращающегося лица); 

 с коллегами (правильно построенные отношения, умение подавить воз-

никшие противоречия, обойти возможность наступления конфликта помогут 

в создании эффективной команды, благоприятной рабочей обстановки, что, 

в свою очередь, напрямую влияет на выполнение своих должностных полномочий); 
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 с органами государственной власти (являясь защитником в рамках су-

дебного заседания или же на стадии предварительного расследования юрист по-

стоянно взаимодействует с должностными лицами, будь то судья, прокурор, сле-

дователь или дознаватель [3, с. 133], и от того, насколько он в своей устной 

или письменной речи соблюдает речевой этикет зависит общее мнение, об его 

профессионализме). 

2. Складывание мнения об уровне профессиональности и имидже:  

 умение грамотно выражать свои мысли, четко излагать последователь-

ность логических цепочек по линии защиты или обвинения, создают в первую 

очередь мнение о высокой компетентности, что ведёт к повышению авторитета 

юриста; 

 правильное поведение, манера общения и одежда также влияют на се-

рьезность данной личности, придают ему уважения и престижа; 

 умение лаконично и ясно излагать свои мысли позволит избежать не-

допонимания, а значит ускорить процесс рассмотрения дела (в рамках уголов-

ного, гражданского судопроизводств, или же на досудебных стадиях); 

 умение контролировать свои эмоции способствует не только к осу-

ществлению конструктивного разрешения отношений, возникших между двумя 

сторонами, но и достижению взаимовыгодных соглашений для двух спорящих 

сторон [5, с. 4008]. 

Исходя из всего изложенного можно отметить ключевые элементы, необ-

ходимы для правильного речевого этикета юриста, для достижения высоких ре-

зультатов в юридической сфере: 

 Формальность. Грамотный юрист должен использовать официально-

деловой стиль речи, исключать ненормативную лексику, обращаться на «Вы», 

с учетом субординации; 

 Точность и ясность. В своей речи не использовать двусмысленных фор-

мулировок, а только профессиональную терминологию; 

 Нейтральность. Юрист не должен проявлять свои эмоции и давать 

субъективные оценки [6, с. 520]; 

 Уважение. Он должен не только с уважением относиться к своему оп-

поненту, но и к другим лицам, с которыми непосредственно взаимодействует 

в ходе своей профессиональной деятельности, уметь не переходить на личности 

и оскорбления. 
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В ходе своей профессиональной деятельности юристу необходимо 

не только овладеть данными навыками, но и постоянно их совершенствовать. 

Важно не только говорить, но и уметь самому себе давать оценку на наличие 

убедительности, понятности, доходчивости своей речи [6, с. 38]. То есть в дан-

ном случае будет полезна самокритика, для выстраивания конструктивно гра-

мотной, с определенной эмоциональной выраженностью речью.  

В заключение хотелось отметить, что соблюдение речевого этикета явля-

ется неотъемлемой частью нормальной профессиональной деятельности 

и успешной карьеры юриста. 
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Применение иностранных языков в современном мире становится все бо-

лее актуальным. Знание иностранного языка открывает перед человеком новые 

возможности и позволяет ему эффективнее взаимодействовать с коллегами, кли-

ентами и партнерами из других стран. По словам Аракелян Н.С., роль языка как 

универсального коммуникативного средства общения в рамках развития инфор-

мационного общества и эпоху всеобщей глобализации, знаменующей взаимо-

проникновении культурных парадигм, неоценима, что побуждает лингвистов 

анализировать процессы современной языковой практики с целью обеспечения 

защиты «национальной идентичности» языка, а соответственно, сохранения уни-

кальности этнических культур различных народов мира [1]. Помимо этого, изу-

чение иностранного языка может помочь специалисту повысить уровень своих 

знаний в какой-либо области, так как многие научные и учебные материалы до-

ступны только на иностранных языках [2]. 

Появление новых информационных технологий, «бурный» поток инфор-

мации приводят к возникновению новой среды и условий формирования лично-

сти в профессиональном пространстве. В связи с этим наблюдается повышенный 

интерес в таких научных областях, как психология, педагогика, социология, ино-

странный язык, философия образования, и предъявляются новые требования 

к уровню профессионально-личностной подготовки специалистов, их культуре 

и мобильности. 

Профессиональная мотивация в изучении иностранных языков имеет 

огромное значение для студентов, стремящихся стать высококвалифицирован-

ными специалистами. Профессиональная мотивация выступает в качестве основ-

ной движущей силы для овладения иностранной лексикой и грамматикой. Ис-

пользование иностранного языка как средства профессиональной мотивации 

позволяет реализовать принцип преемственности при обучении. Знания, полу-

ченные на школьных уроках иностранных языков, постепенно расширяются и 

углубляются, максимально приближаясь к уровню профессиональной коммуни-

кативной компетенции. Таким образом, мотивация в изучении иностранных язы-

ков - профессиональная потребность студента, готовящегося стать высококвали-

фицированным специалистом [3]. 

Одной из главных проблем, возникающих перед преподавателем ино-

странного языка в непрофильном вузе, является отсутствие у большинства сту-

дентов должного уровня мотивации, так как, к сожалению, иностранный язык 

воспринимается студентами неязыковых образовательных учреждений как вто-

ростепенный предмет, да и загруженность другими предметами очень высока. 
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Поэтому, первостепенным является создание условий для формирования моти-

вации и повышение интереса к изучению иностранного языка. 

В обучении иностранным языкам ключевыми принципами являются сле-

дующие принципы: 

1. Коммуникативный подход: учебный процесс должен сосредоточиться на 

развитии навыков общения на иностранном языке, а не только на запоминании 

грамматических правил и словарного запаса.  

2. Персонализация обучения: учитывание индивидуальных особенностей 

каждого ученика, их темпа обучения, уровня знаний и интересов. 

3. Практическое использование знаний: поощрение учеников применять 

изучаемый язык в реальных ситуациях, общении и практике. 

4. Мотивация и интерес: создание увлекательных и мотивирующих уроков, 

которые будут вдохновлять учеников на изучение языка. 

5. Использование современных технологий: применение интерактивных 

онлайн-ресурсов, приложений, игр и других технологий для более эффективного 

обучения. 

6. Постоянное развитие: как для преподавателей, так и для учеников, по-

стоянное стремление к улучшению знаний и навыков. 

Эти принципы способствуют созданию эффективной и увлекательной об-

разовательной среды для изучения иностранного языка. 

Иностранный язык в настоящее время действительно приобрел значение 

глобального масштаба. С увеличением международной торговли, миграции, ту-

ризма, научного и культурного обмена, знание иностранного языка становится 

ключевым фактором успешного взаимодействия между людьми из разных стран 

и культур. Иностранный язык позволяет людям не только общаться и понимать 

друг друга, но и строить деловые отношения, расширять свои знания и возмож-

ности. Это необходимый навык для успешной адаптации к быстро меняющемуся 

мировому порядку и для эффективного взаимодействия в глобальном обществе. 

Факторы, побуждающие студентов стремиться к изучению иностранного 

языка: 

1. Профессиональный прогресс: владение иностранным языком раскры-

вает перед специалистами новые перспективы и усиливает их преимущества 

на рынке труда. Владение несколькими языками выделяет кандидатов на работу 

в глазах работодателей. 

2. Глобализация коммуникаций: в условиях глобализации коммуникации 

между людьми из разных стран приобретают особую значимость. Опыт общения 



560 

на иностранном языке способствует текущему взаимодействию с коллегами, 

партнерами и зарубежными клиентами. 

3. Специализированное образование: в некоторых сферах профессиональ-

ной деятельности необходимо владение терминологией на иностранном языке. 

Освоение языка способствует глубокому пониманию профессиональной литера-

туры и активному участию в международных научных мероприятиях. 

4. Профессиональные перспективы за рубежом: знание иностранного 

языка расширяет возможности для трудоустройства за рубежом или в междуна-

родных компаниях, что может быть весомым аргументом для студента, прораба-

тывающего международную карьеру. 

В современном мире глобализация прогрессирует, и профессионалы, вла-

деющие языками, обладают значительным конкурентным преимуществом в ка-

рьерном росте. Они способны оперативно найти потенциальных партнеров, кли-

ентов и бизнес-возможности за рубежом. Помимо этого, освоение иностранного 

языка способствует глубокому осмыслению культурных различий, что в свою 

очередь приводит к развитию толерантности, уважения и гармоничного взаимо-

действия между народами. Так, Л. А. Донскова отмечает, что «в процессе обще-

ния в условиях межкультурного диалога остаются важными адаптация к куль-

турным установкам и ценностям и знания о толерантных формах выражения по-

ведения» [4].  

В мире, где увеличивается международное взаимодействие и глобализация, 

знание иностранного языка становится необходимым для успешной карьеры. 

Коммуникативные навыки на иностранном языке позволяют специалистам эф-

фективно общаться с коллегами, клиентами и партнерами из разных стран, откры-

вая новые возможности для развития бизнеса, научных и культурных обменов. 

Профессиональная направленность обучения включает в себя не только 

учебные материалы, но также и деятельность, связанную с формированием про-

фессиональных навыков. Для достижения профессиональной направленности 

необходима интеграция дисциплины иностранного языка с другими дисципли-

нами, в том числе с предметами профилирующей направленности. Это означает, 

что преподаватель иностранного языка ставит перед собой цель научить буду-

щих специалистов использовать иностранные языки для систематического усво-

ения своих знаний и навыков как средство системного пополнения своего про-

фессионального багажа, а не только как средство получения профессиональных 

навыков и умений [4]. 
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Таким образом, в современном мире инвестирование в изучение иностран-

ного языка превращается в стратегическое решение, обещающее солидную от-

дачу. Прежде всего, знание иностранного языка значительно расширяет профес-

сиональные возможности. Оно открывает доступ к глобальным рынкам труда, 

где открываются вакансии с высокими требованиями к языковой компетенции. 

Специалисты, владеющие английским, немецким, испанским или китайским 

языками, пользуются повышенным спросом в международных компаниях, 

транснациональных корпорациях и организациях, осуществляющих внешнеэко-

номическую деятельность. Во-вторых, владение иностранным языком повышает 

конкурентоспособность на отечественном рынке труда. 
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Переход в терминологии от вокабуляра к лексической единицы может по-

казаться педантичным и претенциозным. Хотя словосочетания и различные ин-

ституционализированные выражения являются очевидным дополнением к лю-

бой традиционной программе обучения, они, по-видимому, не представляют со-

бой радикального изменения существующего положения вещей.  

Однако, как отмечают Нэтингер и Карицо, лексические фразы все чаще 

представляют собой значительный сдвиг, имеющий глубокие теоретические 

и практические последствия [1, c. 7]. Так, в предисловии к книге «Лексические 

фразы и преподавание языка» подчеркивается, что одна из распространенных за-

кономерностей в овладении языком заключается в том, что учащиеся проходят 

этап, на котором они используют большое количество не проанализированных 

фрагментов языка в определенных предсказуемых социальных контекстах. Дру-

гими словами, они используют большую часть «готового» языка [1, с. 4]. Многие 

же ранние исследователи считали, что данные фрагменты отличаются друг 

от друга и находятся на периферии основного языка, но более поздние исследо-

вания ставят эту шаблонную речь в центр овладения языком и рассматривают 

ее как основу для последующих творческих процессов формирования прагмати-

ческой компетенции [2]. 

Эта точка зрения полностью меняет традиционную позицию структурали-

стов. Структурализм утверждал, что обучающийся овладевает «правилами» си-

стемы и, таким образом, способен генерировать правильные предложения. Те-

перь кажется правдоподобным, что важной частью овладения языком является 

способность создавать лексические фразы, с помощью которых учащийся начи-

нает воспринимать паттерны, морфологию и другие особенности языка, тради-

ционно считающиеся грамматикой. В рамках такой модели фразы, усвоенные 

как единое целое, являются основным ресурсом, с помощью которого осваива-

ется синтаксическая система [3, с. 305]. 

Несомненно, язык можно анализировать на многих различных уровнях, не 

означая при этом, что данное решение приносит пользу, и, что еще более важно, 

овладение языком предполагает собой его некую «сборку» из мельчайших со-

ставных частей.  
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Другой зарубежный методист Коуви придерживается мнения, что носи-

тели языка имеют возможность воспроизводить одни и те же языковые элементы 

из двух независимых источников – обобщенно, используя свои приобретенные 

навыки или вспоминая предложения как выученные целые. Он считает, что не-

смотря на очевидную избыточность, преимущества обработки речи в режиме ре-

ального времени настолько существенны, что мы сохраняем обширный репер-

туар выученных высказываний, которые можно вспомнить как единое целое, 

даже после того, как мы полностью овладеем способностью генерировать те же 

самые высказывания с нуля [4, с. 129]. 

Нэтингер и Карицо, цитируя и одобряя Pawley и Syder, соглашаются с тем, 

что: «... Готовые шаблоны составляют значительную долю беглых фрагментов 

речи, которые можно услышать в повседневном разговоре…» [5, с. 71]. Они тре-

буют небольшой работы по кодированию, а также изучающий может выполнить 

работу по созданию более объемного фрагмента дискурса, расширяя или комби-

нируя готовые конструкции. 

Майкл Льюис полностью разделяет мнение, которое в точности отражает 

его собственную озабоченность тем, как мы понимаем и осваиваем центральные 

элементы системы глаголов [6, с. 54]. К примеру, учащиеся изучали разницу 

между will и структурой to be going to, а затем закрепили их, используя примеры 

из одного предложения, не связанные с контекстом. Есть широко признанный 

факт, что эта в корне ошибочная методология не сработала, но тем не менее им-

плицитно и эксплицитно она все же сохранилась. Гораздо более вероятно, 

что обучающимся будет оказана помощь, если преподаватель предоставят доста-

точно большое количество адекватно контекстуализированных (ситуация + сов-

местный текст) примеров на данную конструкцию. 

Более того, можно рекомендовать учащимся использовать их, не прибегая 

к формальному разъяснению разницы. В краткосрочной перспективе к ошибкам 

следует относиться терпимо по мере того, как учащиеся запоминают правильно, 

они начинают экспериментировать и со временем переходят к стандартному ис-

пользованию. Чтобы эта процедура была максимально эффективной, важно вы-

бирать примеры, которые по возможности должны быть далеки от искусственно 

созданных паттернов старомодного структурализма.  

Примеры должны: 

 легко восприниматься носителями языка как институционализирован-

ные высказывания; 
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 отражать мгновенно определяемый прагматический смысл. 

 отличаться разной степенью вариативности – от полностью фиксирован-

ных предложений до предложений с ограниченной парадигматической заменой; 

 охватывать репрезентативный диапазон возможных (грамматических) 

тем, отражающих частоту их встречаемости в реальных данных. 

Как только список таких примеров определен, задачей педагога становится 

обеспечение того, чтобы эти высказывания были представлены в классе в надле-

жащем контексте, чтобы их прагматический смысл был ясен – обратите внима-

ние на радикальное смещение акцентов, материал должен быть контекстуализи-

рован таким образом, чтобы смысл всего высказывания оставался ясен в зависи-

мости от дискурса. Это, естественно, предполагает широкое использование ма-

териалов для аудирования и диалогов, а также, вероятно, как естественные, так и 

квази-натуральные диалоги по сценарию будут наиболее эффективным сочета-

нием для педагогических целей. 

Наиболее радикальным изменением, несомненно, является смещение ак-

цента с анализа составляющих элементов высказывания на то, чтобы основное 

внимание уделялось смыслу высказывания в целом. Разбор будет проводиться, 

но позже и это вовсе не предполагает, что именно на следующем занятии 

в классе; анализ может быть отложен на несколько дней или даже недель в зави-

симости от интенсивности учебной программы. Терпение представляет собой 

еще одну проблему для преподавателя, но, если грамматическая система языка 

усвоена, предлагаемая методика максимально приближает учащегося к тща-

тельно отобранным данным и, более адекватно отражая природу языка и харак-

тер усвоения, принося максимальную пользу учащемуся в среднесрочной, а не 

краткосрочной перспективе. 

Выявление и систематизация примеров такого рода является основной за-

дачей исследователей и преподавателей. Ниже приводится предлагаемый набор 

архетипических высказываний, иллюстрирующих использование will (разговор-

ный язык).  

I'll get it. 

I'll give you a ring. 

I'll drop you a line. 

I'll be in touch. 

I'll get back to you as soon as I can. 

I'll be back in a minute. 
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I'll see what I can do. 

I'll see you later. 

Take my word for it – you'll regret it. 

You'll never get away with it. 

Be careful 2 – you'll make yourself ill. 

It'll be alright. 

It'll take time. 

That'll do. 

That'll be the day. 

She'll be six in June. 

(I'm sure) somebody’ll be able to help you. 

Nobody'll even notice. 

There'll be hell to pay. 

We'll see. 

(I'm sure) they'll be pleased to see you. 

Сразу заметно, что многие из них гораздо более идиоматичны, в которых 

легко распознать узаконенные предложения, кажутся гораздо более естествен-

ными, чем язык, который мы часто ассоциируем с учебниками для общеобразо-

вательной школы. Мы также предлагаем не классифицировать данные примеры 

по уровня: средний, продвинутый и т. д., но вместе с тем это не исключает тот 

факт, что мы можем пересмотреть природу и роль идиом в обучении языку. 

Таким образом, хотя грамматическая компетентность включает в себя зна-

ние лексических форм и их внутреннего синтаксиса, прагматическая компетент-

ность определяет способность говорящего продолжать обращаться к этим фор-

мам как к предварительно собранным фрагментам, готовым к заданному функ-

циональному использованию в соответствующем контексте. Правильно иденти-

фицированные лексические фразы могут быть представлены изучающим ан-

глийский язык в понятных контекстах, усвоены как единое целое и в последую-

щем стать важным ресурсом для овладения синтаксисом. 
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В данной работе рассматриваются вопросы обучения монологической речи на ино-

странном языке студентов второго курса бакалавриата и специалитета технических специ-

альностей. Описывается само понятие монологической речи, выделяются разные ее виды, 

а также главные задачи в обучении монологической речи. Кроме того, обсуждаются требо-

вания, предъявляемые к профессиональной монологической речи и сложности, с которыми 

сталкиваются студенты и преподаватели. Авторы статьи приводят эффективные 

на их взгляд технологии для развития монологической речи. 

Ключевые слова: монологическая речь, монологическое высказывание, ментальные 

карты, интеллект-карты 
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This paper examines the issues of teaching monologic speech in a foreign language to second-

year undergraduate technical students. The very concept of monologue speech is considered, its dif-

ferent types are distinguished, as well as the main tasks in teaching monologue speech. In addition, 

the requirements for professional monologue speech and the difficulties faced by students and teach-

ers are discussed. Technologies that are effective for the development of monologue speech in the 

authors opinion are presented in the paper.  

Keywords: monologue speech; monologic statement; mental maps 

 

В соответствии с обновлёнными Федеральными государственными стан-

дартами высшего образования (ФГОС ВО 3++) выпускники технических специ-

альностей должны овладеть такой универсальной компетенцией, как «УК-4. Спо-

собен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)» [1]. 

Деловая коммуникация в устной и письменной формах предполагает 

не только диалогическую, но и монологическую речь, такую как выступления 

с докладами в рамках профессиональных конференций, представление проектов, 
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результатов исследований и т.д., что в свою очередь предполагает умение вести 

дискуссию и отстаивать свою точку зрения.  

Монологическая речь – непростое умение, обучение которому должно 

начинаться в младшей школе на уроках родного языка и литературы и продол-

жаться на занятиях по иностранному языку. К сожалению, в силу разных причин 

в высшие учебные заведения поступают студенты, навык построения монологи-

ческой речи которых даже на родном языке недостаточно сформирован.  

К. В. Фокина выделяет репродуктивную и продуктивную монологическую 

речь. Под репродуктивной монологической речью понимается устный или пись-

менный пересказ заданного текста – содержание текста уже определено. Продук-

тивное монологическое высказывание – это самостоятельное формирование вы-

сказывания на определенную тему [2, с. 68].  

Безусловно, необходимо начинать обучение монологической речи с репро-

дуктивных высказываний и только потом переходить на продуктивную моноло-

гическую речь на заданную тему.  

Е. И. Пассов выделяет следующие главные задачи в обучении монологиче-

ской речи: 

1. Научить выразить законченную мысль, имеющую коммуникативную 

направленность. 

2. Научить логичному развертыванию мысли. 

3. Научить высказываться с достаточной скоростью, без необоснованных 

пауз между фразами [3, с. 214].  

Монологическая речь профессионального характера должна соответство-

вать определенным требованиям. Она должна быть логичной, структурирован-

ной, аргументированной, последовательной. Профессионально направленная 

монологическая речь включает в себя не только длинные полносоставные фразы, 

как и любой другой вид монологической речи, но и профессиональную термино-

логию. Часто профессионально направленная монологическая речь сопровожда-

ется визуальной поддержкой.  

Как показывает опыт работы со студентами первого и второго курсов не-

языкового профиля подготовки, навык монологической речи у них развит недо-

статочно хорошо. У студентов возникают сложности с планированием содержа-

ния собственных монологов, нарушается последовательность и логика высказы-

вания, наблюдаются смысловые пробелы. Многие не умеют делать выводы 

и обобщения. На это накладывается еще одно препятствие – недостаточный сло-

варный запас как в General English, так и в профессиональной сфере [4]. 
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Многие авторы, в том числе Н. Е. Чеснокова, предлагают при обучении 

монологической речи использовать так называемые опоры, которые будут слу-

жить стимулом – основой – для построения высказывания-монолога [5]. В каче-

стве опор могут выступать микротексты, графические организаторы, видео-

фильмы и др.  

Публичные выступления предполагают предварительную подготовитель-

ную работу: чтение и обработку большого объёма профессиональной информа-

ции на иностранном языке. В свою очередь обработка информации – это струк-

турирование, систематизация, анализ прочитанного материала с целью представ-

ления результатов своей работы в виде презентаций, докладов и других форм 

монологических высказываний. 

Для управления большим количеством информации, а также для развития 

лексической компетенции (без которой невозможна профессиональная иноязыч-

ная коммуникация) в условиях малого количества часов в неязыковых вузах 

мы предлагаем использовать интеллектуальные карты (интеллект карты, мен-

тальные карты и т. д.). 

По нашему мнению, ментальные карты не просто экономят время воспри-

ятия информации; в первую очередь они повышают эффективность восприятия. 

Человеческий мозг устроен так, что схему он считывает быстрее и полнее, 

нежели таблицу или список [6]. 

При обучении иностранным языкам интеллект карты могут быть использо-

ваны в качестве инструмента преподавателя при введении нового материала, 

а также в самостоятельной работе обучающихся при работе с лексическими едини-

цами, при подготовке к устным пересказам и даже как основу для письменной речи. 

Под самостоятельной работой обучающихся мы подразумеваем составле-

ние интеллект карт самими студентами как самостоятельно, так и в группах; как 

в качестве домашнего задания, так и в аудитории. Авторами данной статьи ра-

бота с ментальными картами была организована в два этапа. На первом этапе 

преподаватель предлагает свои интеллект карты, используя их для объяснения 

нового материала. Таким образом студенты видят ключевую лексику и ключевые 

разделы новой темы. Но втором этапе студенты создают свои собственные ин-

теллект карты по заданной теме. Для создания интеллект карты обучающимся 

приходится обработать определенный массив информации, уже самостоятельно 

без помощи преподавателя выделить ключевую лексику и важные этапы, что без-

условно способствует запоминанию лексического материала и структурирова-

нию фактического материала. Н. Е. Чеснокова предлагает третий этап работы 
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с ментальными картами, когда студенты обмениваются своими картами и пред-

лагают друг другу воспроизвести содержание материала. Н. Е. Чеснокова счи-

тает, что обмен картами заставляет активизировать речемыслительные способ-

ности партнеров, побуждает их размышлять, задавать уточняющие вопросы. 

Особенность этого этапа заключается в том, что здесь происходит переход от мо-

нологической к диалогической речи, что очень важно для развития навыков го-

ворения [5]. 

Далее представлен пример интеллект карты, используемой авторами ста-

тьи в рамках темы “Microchip production” на занятиях со студентами второго 

курса технологического университета. 

 
Рисунок – Интеллект-карты на тему “Microchip production” 

 

Использование интеллект карты в объяснении темы имеет следующие пре-

имущества: 

1. Помогает структурировать материал, обратить внимание студентов 

на сложные моменты, выделить ключевую лексику.  

2. Обучающимся в свою очередь проще проанализировать текст, выделяя 

основные моменты, а также составить устное монологическое сообщение на за-

данную тему, опираясь на представленную интеллект карту.  

3. При помощи данной карты можно организовать эффективное обсужде-

ние темы на иностранной языке среди обучающихся в рамках занятия.  
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Интеллект карты – прекрасный инструмент, позволяющий преподавателям 

наглядно и структурированно объяснять сложный и объемный материал; а сту-

дентам систематизировать и воспроизводить знания. По опыту авторов данной 

работы интеллект карты отлично зарекомендовали себя в качестве опор для эф-

фективного построения не только монологических, но и диалогических выска-

зываний. Использование ментальных карт помогает лучше усваивать професси-

ональную терминологию и производить обзор изученного материала.  

Результаты эксперимента, проведенного авторами работы, подтверждают 

эффективность применения ментальных карт в обучении иностранным языкам 

студентов второго курса технических специальностей. При сравнении успевае-

мости групп студентов с изначально одинаковой языковой подготовкой, авторы 

пришли к выводу, что успеваемость тех групп студентов, при работе с которыми 

были использованы ментальные карты была выше на 4 %. Мы считаем, что мен-

тальные карты необходимо активнее использовать в составлении учебно-мето-

дических пособий для обучения иностранным языкам как в режиме реального 

времени, так и в режиме дистанционного обучения. 
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The article reveals the basics of polite behavior and the means of achieving it in speech com-

munication in English as an integral part of English culture. The pedagogical conditions for the de-

velopment of speech etiquette as a component of the linguistic competence of students of non-linguistic 

specialties in teaching English are given. Methodological recommendations for teaching speech eti-

quette in modern educational conditions of the university are described. 

Keywords: rules of etiquette, foreign language competence, speech etiquette, lexical means of 

politeness, good tone 

  

Межкультурное общение не является единственной целью обучения ино-

странному языку, так как изучая язык, человек получает доступ к ценностям, 

опыту и традициям мировой культуры. Происходит развитие общей культуры 

личности, совершенствуя интеллект, кругозор, эрудицию, речевое и логическое 

мышление, усердие и память. Практически в каждой культуре существуют опре-

деленные требования к соблюдению норм речевого этикета, и можно сказать, что 

речевой этикет имеет самую длинную историю с древних времен, когда речевой 

этикет представлял собой форму ритуальных действий. Простое слово для древ-

них людей не просто символизировало буквы и звуки – оно также имело в себе 

особые значения, связанные с магией и обрядами, а также отражало отношения 

между людьми и космическими силами. Поэтому считалось, что через речевую 

деятельность оказывается влияние на животных и окружающий мир, с течением 

времени речевой этикет подвергся значительной трансформации и в контексте 

современного мира уверенно занимает свое соответствующее место. Эти изме-

нения связаны с мифологическими и религиозными убеждениями, представле-

ниями о социальных иерархиях и многими другими факторами. Речевой этикет 

предполагает соблюдение правил поведения и общения, включает в себя разра-

ботанные нормы речевого поведения и алгоритмы общения. Человек, владею-

щий речевым этикетом, завоевывает безусловный авторитет и вызывает уваже-

ние, так как знание и соблюдение правил речевого этикета помогают человеку 

почувствовать себя уверенно, избежать неловких ошибок и насмешек со стороны 

окружающих [2]. Концепция развития речевого этикета при изучении иностран-

ного языка продемонстрирована в научных работах А. А. Акишина, В. Е. Голь-

дина, Е. А. Земской, Л. П. Крысина, Е. И. Пассова. Исследователи Т. В. Григорь-

ева, П. В. Сысоев, В. В. Сафонов в своих работах рассматривают теорию социо-

культурного подхода к изучению иностранных языков. Семиотическим и струк-

турным концепциям посвящены работы А. Н. Барулина, Е. Н. Зарецкой, Э. Кас-

сирера, Ю. С. Степанова, Г. П. Щедровицкого и др. Понимание теоретико-мето-

дических аспектов структуры иноязычной компетенции невозможно без опоры 
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на теорию и методологию компетентностного подхода в образовании Д. А. Ива-

нова, О. Е. Лебедев, К. Г. Митрофанова, О. В. Соколовой, Ю. Г. Татура, A. В. Ху-

торского, а также на положения общей и профессиональной педагогики 

А. С. Белкина, Г. Д. Бухарова, Э. Ф. Зеера, B. А. Сластёнина и многих других. 

Для протекания бесконфликтного и доброжелательного речевого взаимодей-

ствия необходимо присутствие элемента вежливости как одной из базовых со-

ставляющих межличностного общения. Зарубежные исследователи П. Браун, 

Р. Лакофф, С. Левинсон. К. Кристи, Г. Каспер и отечественные ученые 

В. Е. Гольдин, В. И. Карасик, Т. В. Ларина, И. А. Романова, Н. И. Формановская, 

А. Харчарек, Л. В. Хохлова большое внимание уделяют вопросу вежливости 

в своих работах. Несмотря на то, что они изучают категорию вежливости на ма-

териале различных языков с позиции тендерного, когнитивного и социокультур-

ного аспекта, в данной работе особое внимание уделим понятию «вежливость» 

и способам ее выражения в английском языке. Т. В. Ларина понимает под веж-

ливостью национально-специфическую коммуникативную категорию в системе 

ритуализованных стратегий коммуникативного поведения (языкового и неязы-

кового), направленных на гармоничное, бесконфликтное общение и соблюдение 

общественно-принятых норм при интеракциональной коммуникации [2]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что речевой этикет является 

неотъемлемой частью культуры страны изучаемого языка и люди, изучающие 

английский язык, должны уважать ее устои и традиции. М. Р. Львов предлагает 

понимать речевой этикет как правила речевого поведения, опирающиеся 

на национальные и интернациональные традиции и отношения, реализующиеся 

в системе устойчивых формул и выражений в условиях вежливого контакта с со-

беседником [4].  

Вежливость – прежде всего уважение к окружающим в соответствии с пра-

вилами приличия и этикета, воспитания и неотъемлемый компонент коммуника-

тивного акта. В современном англоязычном обществе взаимодействие людей 

осуществляется на трех уровнях вежливости – формальном, нейтральном и до-

верительном. Все вежливые выражения и фразы подразделяются с учетом сти-

листических особенностей и классифицируются как официальные, нейтральные 

и доверительные в зависимости от контекста. Официальный стиль используется 

в рамках деловых обсуждений и в официальной обстановке. Нейтральный стиль 

применяется англичанами в общении с незнакомыми людьми, с которыми нет 

официальных или доверительных отношений. Доверительный стиль соответ-

ственно используется в семейном кругу, с близкими людьми и друзьями [3]. 
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На лексическом грамматическом и синтаксическом уровне средства выражения 

вежливости неразрывно связаны между собой. В современном английском языке 

преобладает большое количество устойчивых выражений или этикетно-речевых 

формул для обращения, приветствия, поздравления, пожелания, приглашения. 

сочувствия, отказа, благодарности, одобрения и комплимента, прощания, изви-

нения и т. д. Анализ практики обучения английскому языку студентов неязыко-

вых специальностей показывает недостаточность содержательно-методического 

потенциала для формирования и развития иноязычного речевого этикета. Можно 

выделить основные принципы формирования у студентов иноязычной компетен-

ции [9] в контексте овладения речевым этикетом: принцип поликультурности, 

принцип междисциплинарности, принцип коммуникативности, принцип дея-

тельностного характера обучения и принцип диалогического общения [5]. Дан-

ные принципы находят постоянное практическое применение в ситуациях эти-

кетной направленности при обучении студентов иноязычному общению в вузе. 

Языковая практика на занятиях со студентами неязыковых специальностей ста-

новится более эффективной через такие приемы как методически профессио-

нально-ориентированная игра, стратегия и тактика которой должна соответство-

вать будущей профессии. Создание реальных коммуникативных ситуаций, в ко-

торых диктуются определенные правила поведения студентов и преподавателя, 

возможность подбора эффективных и адекватных языковых средств в зависимо-

сти от выбранной языковой ситуации, является преимуществами использования 

данного метода обучения речевому этикету как компоненту языковой компетен-

ции студентов [10]. При создании учебных профессиональных ситуаций необхо-

димо учитывать всевозможные факторы культурной среды. Например, диалог 

неизбежно начинается с Hello! и How are you? и окружающие понимают, что это 

формальная фраза ни к чему не обязывающая и не выражающая искреннего ин-

тереса, никто от собеседника не будет ждать в ответ подробностей о самочув-

ствии, детях и планах на выходные. Верх неприличия рассказывать кому-либо, 

кроме своих близких о своих бедах, проблемах, неприятностях особенно в эмо-

циональной форме. Некорректно интересоваться и уровнем зарплаты, только 

иностранец может задать такой вопрос, не зная, что это дурной тон. Вопросы, 

касающиеся уровня доходов, развода, свадьбы и прочих семейных перипетий 

можно обсуждать только с близкими родственниками. Не следует пользоваться 

мобильным телефоном за столом, при поступлении важного звонка необходимо 

покинуть помещение с извинениями за причинённые неудобства и выйти  

разговаривать в другое помещение, а разговоры по мобильному телефону 
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в транспорте вообще считаются дурным воспитанием [7]. Незнание речевого эти-

кета при изучении английского языка может привести к недопониманию среди 

носителей этого языка, необходимо учитывать, что грамотное и обдуманное вы-

ступление оставляет неизгладимое впечатление на слушателей. Поэтому важно 

не только грамотно говорить на английском языке, но и уметь четко и правильно 

выражать свои мысли устно, письменно или даже не вербально. Свое мнение 

принято оставлять при себе и не лезть с советами, если никто об этом не просят. 

Запрещено громко слушать музыку, включать телевизор на полную мощность 

даже в дневное время, иначе последует встреча с полицией. Соседи выражают 

свои недовольства и претензии в письме через почтовый ящик и извиняться пе-

ред ними принято таким же образом в ответном письме. Это подтверждает, 

что понимание английского речевого этикета требует постоянного совершен-

ствования, что обусловлено его практическим значением. Английский речевой 

этикет тесно связан с обычаями и традициями страны, отказ от давно признан-

ных правил считается признаком невежества. Таким образом, использование ан-

глийского речевого этикета является важным элементом умения устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми, одинаково вежливо вести себя и с про-

давцом в супермаркете, и с королевской особой. Очевидно, что стоит уделять 

внимание изучению и соблюдению английского речевого этикета, обычный раз-

говор неизменно изобилует благодарностями, извинениями и прочими любезно-

стями, со стороны это выглядит очень навязчиво, но в этом вся суть местного 

менталитета [6].  

Представители страны изучаемого языка обычно ведут себя тактично 

и стараются избегать конфликтов, перед тем как вступить в спор или дискуссию 

принято тщательно взвешивать все аргументы. В обществе не принято обра-

щаться к личным качествам других, повышать голос в непонятных ситуациях, 

так как это сигнал начала спора. Необходимо подчеркнуть важная и неотъемле-

мая часть устного этикета – это комплимент, тем не менее, не стоит слишком 

доверять комплиментам в чей-то адрес, так как это обычно проявление вежливо-

сти, а не искреннее одобрение. Хорошее воспитание проявляется в умении вы-

слушать своего собеседника, прежде чем начать беседу, важно знать общепри-

нятые запреты [3]. Взаимодействуя с представителем страны изучаемого языка 

следует вести себя спокойно и уравновешенно, стараться избегать излишней же-

стикуляции, так как проявление чрезмерной эмоциональности рассматривается 

как нарушение этикета. Однако улыбаться никто не запрещает, улыбка является 

неотъемлемой частью англоязычной культуры [7]. Пожать руку возможно 
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при встрече мужчинам и женщинам, близким друзьям и шапочным знакомым, 

при этом долго задерживать взгляд на человеке и затягивать рукопожатие не ре-

комендуется. К малознакомым людям не принято обращаться по имени, следует 

обращаться по фамилии, добавляя мистер, миссис, мисс. Непринято демонстри-

ровать свой материальный достаток, а наоборот заниматься благотворительно-

стью и пожертвованиями. Негласное правило одинаково ценить свое и чужое 

время, в данном случае даже минимальное минутное опоздание считается при-

знаком неуважения, при этом не учитываются смягчающие обстоятельства 

в виде дорожных пробок или плохой погоды [6]. 

При изучении английского языка в вузе необходимо уделять внимание эти-

кетно-речевым формулам, знание которых определяет уровень общей культуры 

человека и способствует развитию культуры иноязычной речи студентов. Источ-

ники и носители речевого этикета традиционно художественные произведения 

английской литературы, на основе изучения персонажей которой можно воспри-

нимать и интерпретировать иноязычную речь, ориентироваться в современном 

многокультурном мире и участвовать в процессе межкультурной коммуникации 

[7]. Успешное использование в процессе обучения иностранному языку эти-

кетно-речевых формул учитывает применение четырёх типов коммуникативных 

задач: познавательная функция иноязычного общения (информация), регулятив-

ная функция (побуждение), ценностно-ориентированная функция (выражение 

мнения), конвенциональная функция (речевой этикет) [1]. Формирование рече-

вого этикета как компонента языковой компетенции студентов при обучении ан-

глийскому языку возможно только с помощью дополнительных приемов педаго-

гических условий: 1) коллаж (педагогический) – способ накопления инноваци-

онной педагогической информации студентами, извлекаемой из средств массо-

вой информации по заданной педагогом теме; 2) семиотический монтаж – про-

цесс сборки культурологического объекта (текста) из знаковых элементов с по-

мощью метаязыковых средств через механизмы воображения; 3) работа в ко-

манде, взаимопомощь в процессе совместной работы; 4) наличие рефлексии–

feedback; 5) мотивации успеха в процессе иноязычного общения. Наиболее эф-

фективными методами формирования языковой компетенции в качестве зри-

тельной опоры для устной речи, средства расширения речевого вокабуляра, сред-

ства семантизации культуроведческих понятий, а также развития внимания, 

творческого мышления и памяти являются коллаж и коллажирование [8]. Расши-

рение использования в процессе обучения иностранному языку приёма «семио-

тический монтаж» позволяет сформировать и развивать у студентов ценностное 
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отношение к культуре, к процессу осмысления особенностей менталитета, к вос-

приятию культурных традиций и правил другого народа.  

Необходимость формирования иноязычной компетенции у студентов не-

языковых специальностей посредством речевого этикета определяется социаль-

ным заказом, сформулированным в государственном стандарте высшего профес-

сионального образования. Происходящие процессы глобализации в современ-

ном мире, взаимодействие и взаимозависимость различных стран придают осо-

бое значение проблеме этических норм общения. Задача подготовки специали-

стов – способность осуществлять всестороннее иноязычное общение, владеть 

устной и письменной коммуникациями, межкультурными компетенциями, зна-

нием традиций, этических и этикетных норм различных стран. Профессионал бу-

дущего обязан владеть тактикой диалогового и группового иноязычного обще-

ния, компетенциями установления, поддержания всесторонних контактов.  
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Изучение иностранного языка является важным аспектом профессиональ-

ной подготовки студентов ветеринарных специальностей [1]. Актуальность ис-

пользования аудиоконтента принимает особое значение, поскольку обогащает 

словарный запас, позволяет улучшить навыки аудирования и произношения, 

а также погружает в аутентичные языковые практики. 

Возможности использования аудирования как способа изучения иностран-

ного языка является предметом современных исследований в области образова-

ния, лингвистики, методики преподавания иностранных языков [2]. Ряд исследо-

вателей, среди которых К. И. Кауфман, Ж. Б. Веренинова, Н. Д. Гальскова, 

Н. С. Платонова, З. Р. Девтерова и др. отмечают, что релевантный аудиоматериал 

значительно обогащает образовательный процесс, повышает интерес студентов 

к изучению предмета. Так, С. С. Воловик справедливо считает, что аудирование 

составляет основу общения и с него начинается овладение устной коммуника-

цией [3]. З.Р. Девтерова, в свою очередь, уверена, что прослушивание звучащей 

речи на начальном этапе формирует умение различать звуки изолированно 

и в сочетаниях, например, слышать разницу между [p] и [b], долготу и краткость 

между [o] и [o:], определять количественные и качественные характеристики зву-

ков. Автор обращает внимание на то, что кроме распознавания особенностей фо-

нетической системы языка происходит усвоение лексического состава языка 

и его грамматической структуры [4].  

Использование разнообразного контента в процессе обучения студентов 

имеет ряд преимуществ, среди которых выделим следующие: 

1. Слушание разнообразных аудиоматериалов помогает студентам разви-

вать навыки аудирования, что важно для понимания устной речи на иностранном 

языке в различных контекстах и с разной скоростью [5]. 

2. Последовательное прослушивание аутентичного аудиоконтента студен-

тами способствует улучшению произношения, а также соответствующему выра-

жению эмоций и нюансов речи через корректное подражание интонации и ритма 

речи носителей языка. 
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3. Аудиоконтент предоставляет студентам возможность познакомиться 

с новыми словами, выражениями и фразеологизмами, что позволяет расширить 

словарный запас и улучшить лексические навыки. 

4. С помощью прослушивания аутентичных аудиоматериалов студенты по-

гружаются в реальные языковые практики и ситуации общения, что способ-

ствует лучшему пониманию языка в контексте его использования. 

5. Активное прослушивание различных аудиотекстов развивает фонемати-

ческие навыки студентов, т.е. способность воспринимать информацию на слух 

и выделять ключевые моменты. 

Современные методисты и практикующие педагоги, в частности, Н. С. До-

ценко, Т. В. Сапух, О. В. Борщева и др., отмечают, что использование аудиокон-

тента становится неотъемлемой частью образовательного процесса, эффективно 

дополняя традиционные методы обучения и способствуя более глубокому и ка-

чественному усвоению иностранного языка студентами [6]. 

В рамках освоения дисциплины «Иностранный язык» со студентами 

направления «Ветеринария» еженедельно проводятся практические занятия, 

аудиторная работа составляет 4 ч в неделю, самостоятельная работа – 2 ч в не-

делю. В рамках занятий преподавателями используются аутентичные аудиома-

териалы, имеющие непосредственное отношение к профессиональной сфере 

обучающихся. Так, студенты изучают грамматические конструкции и тематиче-

ский вокабуляр на основе аутентичных текстов и аудиоподкастов на тему 

“Chemical basis for life”, “Organic Molecules”, “Cell Physiology”, “Gross and 

Microscopic Anatomy” и др. Использование такого рода материалов, помимо со-

вершенствования навыков фонематического слуха, создает условия положитель-

ной мотивации для изучения английского языка, т.к. процесс овладения языко-

выми навыками сопровождается получением новой информации непосред-

ственно в будущей профессиональной деятельности студентов. Разработка спе-

циализированного аудиоконтента с последующей интеграцией практических 

кейсов из ветеринарной медицины в обучающие материалы, а также усиленное 

внимание к развитию устной коммуникации и пониманию профессиональных 

терминов на иностранном языке в учебном процессе способствует всесторон-

нему развитию коммуникативных компетенций студентов. 

Однако, принимая во внимание безусловные преимущества использования 

аутентичного аудиоконтента в рамках аудиторной и самостоятельной работы 

студентов, целесообразно отметить ряд проблем, с которыми они сталкиваются.  
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Во-первых, во время прослушивания аудиоматериала ветеринарные сту-

денты взаимодействуют с особенностями терминологии и спецификой ветери-

нарной медицины на иностранном языке. Непонимание или неверное усвоение 

специальных терминов и выражений может затруднить успешное изучение ма-

териала, поэтому необходимо сопроводить аудирование соответствующим про-

фессиональным глоссарием. 

Кроме того, в силу специфичности ветеринарной медицины, качественные 

и релевантные аудиоматериалы не всегда доступны в нужном объеме. В данной 

ситуации как преподаватели, так и студенты могут самостоятельно создавать 

аудиоконтент, используя технологии искусственного интеллекта, а именно гене-

рацию специфических текстов (например, используя сервис ChatGPT) и / или их 

перевод в аудиоформат (с помощью сервиса naturalreaders.com).  

Студентам важно не только понимать текст на иностранном языке, 

но и правильно воспроизводить и воспринимать устную речь. Проблемным мо-

ментом может стать недостаточное развитие навыков аудирования и понимания 

речи на слух. В качестве решения обозначенной проблемы целесообразно исполь-

зовать различные технологии аудирования, ориентируясь на языковой уровень 

студентов. Например, аудирование с опорой на текст, адаптирование аудиотекста 

под соответствующий уровень, изменение скорости прослушивания и т. п.  

Студентам-ветеринарам крайне важно уметь применять знания в речевой 

ситуации, приближенной к реальной. Отсутствие аудиоматериалов, основанных 

на реальных аспектах из ветеринарной практики, может затруднить реализацию 

языковых навыков в будущей работе. В связи с вышесказанным преподаватели 

могут самостоятельно создать контент на темы: «Диалог ветеринарного врача 

и клиента в клинике», «Описание диагноза и способа лечения животного», «Диа-

лог ветеринаров о специфике своей работы» и т. п., прибегнув к помощи практи-

кующих ветеринарных врачей. 

Таким образом, использование аудиоконтента при изучении иностранного 

языка студентами специальности «Ветеринария» имеет ряд преимуществ. 

В частности, это позволяет студентам расширить терминологический словарь, 

необходимый для работы в международной среде ветеринаров. Кроме того, осво-

ение английского языка через аудиоконтент способствует более эффективному 

восприятию материала и улучшению устной коммуникации. 

В заключении отметим, что использование аудиоконтента в процессе изу-

чения иностранного языка студентами ветеринарной специальности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Аудирование актуальных 
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и аутентичных аудиоматериалов способствует улучшению понимания речи 

на иностранном языке, развитию произносительных навыков и активизации сло-

варного запаса, способствуя успешной международной коммуникации и повы-

шению профессионального уровня. 
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Латинский алфавит – одна из самых распространенных систем письма 

в мире. Используют его не только в англоязычных странах, но и по всему миру, 

включая Россию. Знание латинского языка и шрифта является крайне полезным 

навыком и имеет множество практических применений [1]. 

Латинский алфавит развился из этрусского, в свою очередь произошед-

шего от греческого, и использовался для записи латинского языка в регионе Ла-

цио в центральной Италии [2]. По другой гипотезе – алфавит римлян произошёл 

непосредственно от греческого письма греческих колонистов в Италии. В перво-

начальной версии алфавита был 21 знак. Одним из новшеств латинского алфа-

вита в сравнении с греческим стало отсутствие многосложных наименований 

букв – «альфа», «бета», «гамма». 

Латинский алфавит широко применяется в науке, технике и международ-

ных отношениях. Многие научные термины, международные стандарты и кон-

венции записываются латинскими буквами. Знание латинского шрифта позво-

ляет легко разбираться в специализированной литературе, а также общаться 

со специалистами из других стран. Многие языки Европы, такие как француз-

ский, испанский, итальянский, представлены латинским алфавитом. Поэтому его 

знание упростит понимание не только английского письма. Знакомство со мно-

гими другими языками пройдёт намного проще. 

Использование латинского шрифта актуально и в сфере информационных 

технологий. Программирование и веб-дизайн требуют знания английского языка 

и понимания латинских букв. Компьютерные команды в программах и кодах ис-

пользуют английский алфавит в качестве своей основы. 

К преимуществам использования латинского алфавита в речи и письме 

можно отнести: 

1. Универсальность. Из-за своей широкой распространенности умение 

использовать латинский шрифт, вы можете быть уверены, что информация, ко-

торую вы захотите донести, будет понятна для большинства людей в мире.  

2. Легкость в использовании. Латинский шрифт состоит из небольшого 

количества символов, поэтому его использование и набор текста проще, чем 

у других шрифтов. Более того, различные клавиатуры и программы поддержи-

вают латинский алфавит, поэтому его использование не требует специального 

программного обеспечения, использовать его может каждый пользователь. 

3. Удобство в веб-разработке. Латинский шрифт – стандарт в областях 

веб-разработки. Это обеспечивает совместимость при обмене файлами и высо-

кую скорость передачи данных. Также латинский шрифт является основой  



590 

веб-языков разметки, таких как HTML и CSS, что делает его неотъемлемой ча-

стью создания и отображения веб-страниц [3]. 

Латинский алфавит состоит из 26 символов, что делает его легко читаемым 

и запоминаемым для многих людей. Большинство компьютерных систем под-

держивают использование латинского шрифта, поэтому он удобен для отобра-

жения в любых цифровых форматах. Латинский шрифт также широко использу-

ется в международных коммуникациях. Он стал основой для создания множества 

языковых стандартов, таких как ISO-8859-1 и Unicode. Они обеспечивают под-

держку латинского алфавита на всех уровнях текстовой обработки. Таким обра-

зом латинский шрифт устанавливает единый для всех язык коммуникации. 

Важно отметить, что латинский шрифт имеет четкую форму каждой буквы 

и простые правила чтения, что делает его удобным для тех, кто только начинает 

изучать иностранные языки. Это особенно полезно, когда текст предназначен 

для детей, студентов или людей, чьи родные языки не используют латинский ал-

фавит. Латинский шрифт обладает чёткой структурой и регулярностью, что поз-

воляет более эффективно организовывать и структурировать текст. Поэтому ин-

формация, переданная с его помощью, документируется точно.  

Латинский шрифт не только упрощает чтение и восприятие текста, но и об-

ладает культурной и исторической значимостью. Его использование позволяет 

нам устанавливать связи с разными культурами и сообществами, что способ-

ствует расширению кругозора и эффективному обмену знаниями.  

В современном цифровом мире латинский шрифт широко используется 

для создания и дизайна текста [4]. Он предоставляет широкие возможности для 

выбора шрифтов и стилей, что позволяет создавать уникальную и привлекатель-

ную визуализацию чего-либо. Латинский шрифт используется в веб-дизайне для 

создания стильных и современных шрифтовых комбинаций. Он может быть ис-

пользован для заголовков, основного текста, кнопок, логотипов и других элемен-

тов. Для использования латинского шрифта на веб-странице можно воспользо-

ваться CSS-свойством «font-family» и выбрать подходящий стиль нужного 

шрифта [5].  

Латинский шрифт необходим в типографии для печати текста. Он может 

быть использован для создания различных шрифтовых стилей, таких, как 

шрифты с засечками, без засечек, курсивные и жирные шрифты.  

Для использования латинского шрифта в текстовых редакторах или про-

граммном обеспечении, необходимо выбрать соответствующий шрифт и настро-

ить его размер и стиль. Некоторые популярные шрифты латинского алфавита 
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включают Arial, Times New Roman, Verdana и Helvetica. Благодаря широкому ис-

пользованию и программной поддержке, латинский шрифт остается одним 

из наиболее важных и полезных шрифтов в мире. Он предлагает широкий выбор 

различных стилей и вариантов оформления. Это позволяет выбрать наиболее под-

ходящий шрифт для конкретного типа документа или книги. Например, для науч-

ных статей зачастую используется шрифт Times New Roman, который обладает 

хорошей читабельностью и удобно разделяет большое количество материала. 

Кроме того, латинский шрифт обеспечивает легкость чтения текста благо-

даря своей простоте и понятности. Он состоит из хорошо различимых символов, 

которые легко распознаются глазом человека. Это помогает ускорить процесс 

чтения и улучшить понимание текста. Поэтому он остается востребованным ин-

струментом в типографии и издательском деле. 

Таким образом, знание латинского шрифта является необходимым навы-

ком для многих профессий и деятельностей. В результате изучения данной темы 

вы обретете новые возможности для общения и работы в современном мире как 

в цифровой, так и в материальной средах. 
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joint partnership, and communicative competence. 

Keywords: Chinese culture, reading skills, Russian language teaching, educational process 

 

Глобализация образования привела к притоку студентов из разных культур 

в классы и учебные аудитории по всему миру. Среди них весьма большую долю 

занимают китайские студенты, изучающие русский язык, существенно отличаю-

щийся от их родного языка.  

Обучение учащихся из Китая чтению на данном языке сопровождается 

уникальными проблемами, вызовами, но, вместе с тем, и возможностями, 

что требует понимания как лингвистических, так и культурных нюансов. В цен-

тре внимания многих современных исследователей – систематизация отличи-

тельных особенностей и стратегий, необходимых для эффективного обучения 

китайских студентов чтению по-русски [1]. 

Прежде всего целесообразно подчеркнуть, что китайский и русский языки 

принадлежат к разным языковым семьям (с разными грамматическими структу-

рами, системами письма, фонетическими принципами).  

Китайский язык – логографический, базирующийся на иероглифах, пред-

ставляющих значения, тогда как русский опирается на алфавит (с соответствую-

щими фонетическими принципами). В результате китайские обучающиеся 

вполне ожидаемо достаточно часто сталкиваются с проблемой перехода от иеро-

глифической системы письма к алфавитной. 

Помимо этого, культурные различия оказывают мощное влияние на изуче-

ние языка. В рамках китайской культуры особенно высоко ценится коллекти-

визм, иерархия, непрямое общение; в русской же культуре подчеркивается инди-

видуализм, эгалитаризм, прямота. Обозначенные выше отличительные характе-

ристики непосредственно воздействуют на понимание учащимися контекста, 

умозаключений, тонкостей русских текстов [1]. 

В целях разрешения рассмотренных выше проблем преподаватели обраща-

ются к конкретным стратегиям. Главным образом, речь идёт о работе по следу-

ющим направлениям: 

 фонетика и произношение; 

 распознавание символов; 

 контекстное обучение; 

 интерактивная составляющая; 
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 обратная связь, своевременное обеспечение поддержки; 

 интеграция технологических разработок [2]. 

Так, весьма значимо подчеркнуть фонетические аспекты русского алфа-

вита, чтобы облегчить произношение. Упор в этой связи делается на сравнитель-

ном анализе китайской и русской фонетики, чтобы улучшить понимание, мини-

мизировать ошибки, связанные с произношением. 

Необходимо полноценно задействовать существующие навыки китайских 

учащихся в распознавании символов, выделяя сходство между иероглифами 

и русскими кириллическими буквами. В увязке с этим мнемонические приемы, 

а также наглядные пособия помогают преодолевать разрыв между двумя систе-

мами письма. 

Что касается механизмов и инструментария контекстного обучения, то це-

лесообразным представляется включение культурных ссылок и паттернов в ма-

териалы для чтения (базовый целевой ориентир при этом – улучшить понима-

ние). Во главу угла ставится поощрение студентов изучать русскую литературу, 

историю, общество, чтобы корректно воспринять и осмыслить нюансы, социо-

культурные тонкости, заложенные в прочитываемых источниках. 

В нынешних условиях ключевая роль (в организационно-педагогическом 

смысле) отводится формированию и последующему поддержанию интерактив-

ной среды обучения, в которой учащиеся активно изучают язык посредством:  

 дискуссий;  

 дебатов;  

 игровых механик (к примеру, с ролевыми схемами) [2].  

В данной связи на первый план выходит поощрение взаимодействия между 

сверстниками для содействия овладению языком и культурному обмену. 

Помимо обозначенного выше, требуется обеспечить максимально кон-

структивную обратную связь, которая в полной мере приспособлена к потребно-

стям отдельных студентов. Важно уделить пристальное внимание областям:  

 улучшения понимания прочитанного;  

 приобретения и пополнения словарного запаса;  

 касательно грамматической точности.  

Весьма ценной оказывается и дополнительная поддержка. При этом она 

выражается, как правило, в следующих формах: 

 репетиторство;  

 функционирование языковых классов;  
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 реализация программ наставничества [2]. 

Весьма значимое место сегодня принадлежит процессам интеграции тех-

нологий. С учётом этого используются приложения для изучения языка, онлайн-

ресурсы, мультимедийные инструменты – в дополнение (или как вспомогатель-

ные) к традиционным методам обучения. Интерактивные упражнения, аудиови-

зуальные материалы, игры (связка геймификации с чтением) для изучения языка 

сказываются на повышении вовлеченности студентов. 

Целесообразно остановиться на характеристике ряда наиболее явных со-

временных тенденций в обучении китайских студентов чтению на русском 

языке. Речь идёт о: 

 влиянии цифровых технологических решений; 

 усиленном культурном погружении; 

 совместном партнерстве; 

 коммуникативной компетентности [2; 3]. 

Так, использование digital-инструментов, приложений для изучения язы-

ков, онлайн-ресурсов, а также мультимедийных платформ для дополнения тра-

диционных методов обучения и повышения вовлеченности и доступности стано-

вится весьма ценным подходом применительно к навыкам чтения. Включение 

опыта культурного погружения играет определяющую роль в контексте углуб-

ления понимания учащимися русского языка и культуры. В свою очередь, внед-

рение персонализированных подходов к обучению, при которых учитываются 

стиль обучения и уровень развития навыков чтения отдельных учащихся, тоже 

выступает в качестве современного тренда (из соображений достижения макси-

мальных результатов обучения). 

Ещё одной явной тенденцией служит установление совместного партнер-

ства между образовательными учреждениями, языковыми центрами, государ-

ственными структурами (для улучшения разработки учебных программ с опти-

мизацией набора прочитываемых материалов для чтения, подготовки преподава-

тельского состава, реализации инициатив по поддержке студентов, когда возни-

кают проблемы, сопряжённые с формированием навыков чтения). 

Наконец, сегодня особенно заметен акцент на коммуникативной компе-

тентности посредством:  

 интерактивных учебных занятий;  

 ролевых механик (чтение по ролям);  
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 использования реального языка для развития у учащихся навыков раз-

говорной речи, аудирования, чтения, письма [3]. 

Таким образом, обучение китайских студентов чтению на русском языке 

требует системного подхода, в рамках которого принимаются во внимание язы-

ковые различия, культурные спецификации, индивидуальные стили касательно 

ведения учебного процесса. Применяя персонализированные стратегии, в кото-

рых делается упор на фонетике, распознавании символов, контекстуальном обу-

чении, интерактивном взаимодействии, обратной связи, интеграции технологий, 

преподаватели эффективно справляются с проблемами и расширяют возможно-

сти студентов из Китая, чтобы они научились хорошо читать по-русски. В конеч-

ном счёте, создание благоприятной и инклюзивной среды обучения является 

ключом к раскрытию полного потенциала учащихся, взаимодействующих с ми-

ром русского языка и литературы. 
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В данной статье рассматривается влияние применения технологии дополненной ре-

альности на процесс изучения английского языка. Анализируется актуальность использова-

ния данной технологии. Исследование основано на проведении эксперимента, в ходе которого 

использовалось специализированное приложение дополненной реальности для обучения ан-

глийскому языку. Ученикам представлены интерактивные уроки, игры, и другие образова-

тельные материалы, доступные через приложение на мобильных устройствах. 

Ключевые слова: дополненная реальность, интерактивные уроки английского языка, 

образовательные материалы, AR-приложения 

 

In the modern world, education is improving every day, new technologies appear 

for better and easier learning of students [1]. One of such technologies is augmented 

reality, which is effectively used in educational institutions in many countries. Aug-

mented reality (AR) is a technology in which people and computers work together. Its 

peculiarity lies in the fact that with the help of software it unites two spaces that were 

once separated: the real world of things around us and the imaginary world inside the 

computer. It also allows us to expand our understanding of the processes taking place 

in the environment. A new fake world is created by superimposing coded fake objects 

on top of the camera video, and can be played with using special signs. A key part of 

augmented reality technology is a system that tracks by appearance. This means that 

the camera is the “eyes” of the system and the signs act as “hands”. The camera sees 

the signs in the real world, transfers them to the fake world, overlays one layer of the 

real one on top of another and thus creates a world of augmented reality. 

The principle of working with augmented reality includes three main aspects:  

1. Label (an image or geoposition containing information about an object).  

2. Software using which an existing label can be created or read.  

3. A device that has a camera to recognize the tag in the surrounding space [2]. 

The use of augmented reality technologies helps to enrich our physical world. 

There are many ways of interaction of AR technologies with printed text, for example, 

the use of QR codes as links to videos, images or text materials. QR codes are static 

(the information cannot be changed after their creation) and dynamic (the information 

can be updated without changing the code itself). It is also possible to track the number 

of scans and also to determine the IP-address and geolocation of the device from which 

the QR code was scanned. One of the advantages of appliance of the augmented reality 

in education is the possibility to demonstrate phenomena or processes visually. For 

example, by pointing at an image of an engine, its functioning can be seen directly. 

Thanks to virtual reality, we can “get” inside the lungs and see everything with our 
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own eyes. But also augmented reality technology helps us to study not only abstract 

concepts, but also the beauty of cultural heritage objects.  

A distinction should be made between Augmented Reality (AR) and Augmented 

Virtuality (AV). In Augmented Reality, digital elements are connected to the surround-

ing world, while in Augmented Virtuality, on the contrary, elements from the real 

world are only integrated into the virtual world. Augmented reality maximizes the ad-

aptation of virtual objects to real-world contexts and is therefore promising for educa-

tional applications [3, p. 47]. 

Augmented reality technology helps to optimize the educational process, is user-

friendly and supports the development of cognitive abilities of students and teachers. 

At the same time, there are some difficulties that hinder the realization of the possibil-

ities of technology: limited technical means, teachers' lack of skills in working with 

AR-applications, students' unpreparedness to use technology in teaching. Introducing 

a new tool into the education system also involves risk. For example, when using aug-

mented reality applications, there is a risk of personal data leakage. Illiterate manage-

ment of this program can have a negative impact on the psychological health of stu-

dents (cognitive overload). Augmented reality makes the educational process more ef-

fective, but it is necessary to keep in mind the possible costs and risks. But a reasonable 

application of augmented reality in general or additional education – in a lesson or on 

excursions outside the school – can have a very high efficiency and in addition will 

emphasize the teacher's professional technological competence. Preschool children 

will gladly play “living” cubes and easily learn new information in an accessible game 

form [4, p. 151]. 

There are many augmented reality applications that help children and adults in 

learning foreign languages. For example, thanks to the Metaverse platform, we have 

the opportunity to create a variety of tests that include audio and video, animated 3D 

objects, panoramic photos and videos. We can not only choose the correct option, but 

also record our comments on the video, correct if necessary and share them. It is also 

possible to use ready-made tests that other teachers have created on Metaverse Studio 

website. In addition, you can create interactive stories, take polls, and organize team 

competitions in the app. Also the game “Put a Spell,” which was developed by Og-

mento specifically for the iPhone, as well as WordLens or GoogleGoggles, which give 

you the ability to use the phone on which the app is installed to read writing in a foreign 

language. AR apps can be used to individualize the process of listening comprehension 

and listening comprehension. Each learner will be able to listen to the audio on their 

own device and work at their own pace. 
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Together with the students we studied unique cards with augmented reality from 

AST Publishing Ltd. – a new generation game aid in which letters, words and pictures 

“come to life”. To learn new words you need to download the application “Astar Kids” 

then point the smartphone camera at the card and then we will see a 4D-model of the 

object, which can be viewed from all sides, as well as hear the correct pronunciation of 

the word. This helps to better memorize vocabulary and improve pronunciation. Each 

card is unique, has its own illustrations, new and interesting words to learn. There are 

also cards not only with letters of the alphabet, but also with days of the week, colors, 

numbers and shapes. According to the students, learning English with augmented real-

ity cards turns into an exciting game. Various interactive elements keep them motivated 

and do not let them get bored. There are buttons that allow us to perform some anima-

tion actions on the screen, for example, the crocodile can somersault, walk, stand and 

dance or we can examine a map showing yachts, islands, trees, birds, etc. Life-size 

animals and other subjects appear so that the training takes place in a more playful 

form. A full study of the language should allow you not only to learn, but also to prac-

tice. Using the latest speech recognition technology, your new virtual language assis-

tant understands and responds to everything you say by giving an instant assessment 

of your pronunciation [4, p. 153]. Overall, this modern, engaging and effective method 

helps to make the learning process more interesting and effective. Nevertheless, It is 

necessary to refer to shortcomings of mobile applications the lack of a colloquial seg-

ment, namely discussion of the studied material, opportunities to build a statement in 

several variations and also insufficient illumination of phonetic material, there is no 

work on tempo of speech and diction [5]. 

Thus, augmented reality (AR) is not just a trend, but a powerful tool that changes 

the approach to learning English. The use of this technology helps to increase the ef-

fectiveness of the lesson, helps to make students interested in the subject, brightly and 

visually demonstrates phenomena and facts. We can say with certainty that AR-tech-

nology is the future of English language learning and its potential is just beginning to 

be realized.  
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At present the Russian language continues to actively develop, enriching itself 

with borrowed words [1]. Any language is a flexible system, which is characterised by 

interaction between different cultures of the world. In the Russian language it is in-

creasingly possible to notice the use of English words [2; 3]. Anglicisms [4] acquire 

new meanings, change their interpretation or even begin to denote completely different 

concepts. It is important to investigate how these borrowed words are integrated into 

the Russian lexicon and what functions they fulfil [5; 6]. In the framework of the study, 

the term "frame," which has recently emerged in the Russian lexicon and is actively 

used in various contexts, will be subjected to a lexical and semantic analysis in both 

English and Russian using a comparative analysis method [7]. 

In the Oxford Learner's Dictionary [8], the word “frame” has 10 meanings:  

1) a strong border or structure of wood, metal, etc. that holds a picture, door, piece of 

glass, etc. in position 2) the supporting structure of a piece of furniture, a building, a 

vehicle, etc. that gives it its shape 3) a structure of plastic or metal that holds the lenses 

in a pair of glasses 4) the form or structure of a person or animal’s body 5) the general 

ideas or structure that form the background to something 6) one of the single photo-

graphs that a film or video is made of 7) a single picture in a comic strip 8) one of the 

separate areas on an internet page that you can scroll through (= read by moving the 

text up or down) 9) a small wooden or metal frame covered with glass that you grow 

seeds or small plants in to protect them from cold weather 10) a single section of play 

in the game of snooker, etc., or in bowling.  

Cambridge Dictionary [9] offers the following definitions of the word “frame”: 

1) a structure that goes around the edge of something such as a door, picture, window, 

or mirror 2) the basic structure of a building, vehicle, or piece of furniture that other 

parts are added onto 3) the shape of someone's body 4) to put something such as a 

picture into a frame 5) to form an edge to something in an attractive way 6) to inten-

tionally make it seem as if someone is guilty of a crime 7) to express something choos-

ing your words carefully.  

Collins Online Dictionary [10] gives 11 interpretations of the word: 1) The frame 

of a picture or mirror is the wood, metal, or plastic that is fitted around it, especially 

when it is displayed or hung on a wall. 2) The frame of an object such as a building, 

bicycle, chair, or window is the arrangement of wooden, metal, or plastic bars between 

which other material is fitted, and which give the object its strength and shape. 3) The 

frames of a pair of glasses are all the metal or plastic parts of it, but not the lenses. 

4) You can refer to someone's body as their frame, especially when you are describing 

the general shape of their body. 5) A frame of cinema film is one of the many separate 
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photographs that it consists of. 6) A frame building is one in which pieces of wood 

form the most important part of the structure, rather than bricks or stone. 7) When 

a picture or photograph is framed, it is put in a frame. 8) If an object is framed by 

a particular thing, it is surrounded by that thing in a way that makes the object more 

striking or attractive to look at. 9) If someone frames something such as a set of rules, 

a plan, or a system, they create and develop it. 10) If someone frames something in a 

particular style or kind of language, they express it in that way. 11) If someone frames 

an innocent person, they make other people think that that person is guilty of a crime, 

by lying or inventing evidence. 

For the comparative analysis of lexical meanings of the studied loanword it is 

suggested to familiarise with its definitions in Russian dictionaries and reference 

books.  

So, in design фрейм – это рамка или контур, в которую помещается опреде-

ленный контент, такой как текст, изображения, кнопки и другие элементы интер-

фейса. Он используется для организации и структурирования информации 

на веб-страницах, в макетах, презентациях и других дизайнерских проектах. 

Фреймы помогают улучшить визуальный порядок, сделать дизайн более читае-

мым и удобным для пользователя [11].  

In programming фрейм – это техническое понятие, которое обозначает не-

кий контекст выполнения кода или отдельную область памяти, где хранятся ло-

кальные переменные и данные функции. Фреймы используются в стеке вызовов 

функций для управления процессом выполнения программы [11]. 

In the large psychological encyclopaedia [12], the word “frame” has the meaning 

of – контекст, окружение, метауровень, способ воспринимать что-либо (напри-

мер, фрейм результата, фрейм «как если бы», фрейм возвращения и т. д.).  

In Efremova's modern explanatory dictionary of the Russian language [13], the 

word “frame” is denoted as follows: Универсальный носитель информации в ЭВМ, 

при заполнении структуры способный описывать факт, событие, процесс.  

The Technical Translator's Handbook [14] defines the term as 1) Кадр данных, 

обычно фиксированного формата 2) Фрагмент web-страницы, чаще всего являю-

щийся отдельным файлом.  

The study of Russian and English dictionaries and reference books reveals that 

the term “frame” has different interpretations depending on the context. The main 

meanings in English can be distinguished: 1) A structure for fixing objects (e.g., paint-

ings, doors, glass). 2) The basic structure of an object (building, vehicle, furniture). 

3) The shape or structure of a body (human or animal). 4) A fragment of a film or video 
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(a single image). 5) A portion on a web page to scroll through (an area containing text 

or content).  

The introduction of the word “frame” into the Russian language is relevant and 

justified, as there is no exact analogue of this term in the field of information systems 

and technologies. This anglicism in Russian includes only frequent meanings: 

1) a frame or outline in which certain content such as text, images, buttons and other 

interface elements are placed to structure information. 2) the context of code execution 

or the memory area where local variables and function data are stored.  

The results of the comparative analysis of semantic meanings analysis show that 

the term “frame” has been successfully adapted in both languages, retaining its seman-

tic meaning but with some differences in interpretation and usage. This emphasises the 

effectiveness of borrowing in enriching the lexical stock of the Russian language. 
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Borrowings from foreign languages help to expand the vocabulary and enrich 

the language with new terms that can be more precise and expressive [1]. They also 

contribute to better understanding and interaction between different cultures and coun-

tries [2]. In today's world, where international relations play an increasingly important 

role, knowledge and use of foreign words and terms becomes essential. This research 

topic is very relevant and important, because nowadays foreign words are more and 

more common. Borrowings from foreign languages, including English, are necessary 

to enrich the Russian language, since in Russian it is not always possible to find syno-

nyms. Borrowings can be made from different languages, including English, French, 

German, Spanish, Italian and others [3]. 

 Some English words are absolutely incorrect and irrelevant to use in the Russian 

language, because there are in our native “rich and great” names for everything, and 

the most accurate and correct, clear and figurative [4]. Some of them have become an 

integral part of everyday life or entered the terminology because they emerged together 

with new technologies or discoveries, being the result of the development of society, 

science and technology. These are anglicisms . They introduce new concepts and terms 

into the language, corresponding to modern trends and progress in various fields [5]. 

Some anglicisms in Russian have their own adaptations or transcriptions, but retain the 

original meaning or sense, anglicisms in Russian are a kind of reflection of the influ-

ence of world culture and globalization, and are also the result of language exchange 

and interaction between different cultures and countries [6]. 

Anglicisms are borrowings of words from English into other languages. Angli-

cism is a borrowing from the English language. Anglicisms began to penetrate the Rus-

sian language from the beginning of the 19th century, but their inflow into our vocabu-

lary remained weak until the 1990s, when general borrowing began in the form of 

words without corresponding concepts, especially in computer terminology [4]. 

In the modern world, borrowings into the Russian language continue. For example, 

with the development of technology and the Internet, new words and terms appear [7].  

In modern society there is an active enrichment of the Russian language due to 

borrowings from other languages. This process is especially noticeable in connection 

with the development of computer technologies, the Internet and mobile devices. New 

terms and words such are becoming more and more popular and are widely used both 

in everyday speech and in the professional field. Borrowings not only enrich our lan-

guage, but also reflect modern trends and changes in culture and society. 

Borrowing foreign words is the norm, contributes to the development of the lan-

guage and makes it richer. 
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The Cambridge Dictionary defines the word “browser” as follows [8]: “someone 

who browses”. 

The Oxford English Dictionary offers the following definition of the word [9]:  

1) one that browses;  

2) a computer program used for accessing sites or information on a network 

(such as the World Wide Web). 

The Oxford Learners' Dictionary gives the following variants of the word [10]: 

1) a person who looks through books, magazines, etc. or at things for sale, but 

may not seriously intend to buy anything; 

2) a computer program that lets you look at or read documents on the World 

Wide Web. 

Now it is nessery consider the designation of the word “browser” in Russian: 

The Dictionary of Foreign Words of the Russian Language gives this definition 

of the word “browser” [11]: 

1. Системная компьютерная программа, позволяющая пользователю в 

группе выделенных окон просматривать текстовые представления других про-

грамм или данных; 

2. Программа, при помощи которой можно просматривать содержание 

серверов Интернета. 

In Efremova's Modern explanatory dictionary of the Russian language, the word 

browser has this meaning [12]: «БРАУЗЕР – программа, позволяющая просматри-

вать на дисплее компьютера информацию из компьютерной сети». 

The Encyclopedic Dictionary defines the word as follows [13]: «БРАУЗЕР 

в Интернете программа для просмотра гипертекстовых документов (страниц). 

Наиболее популярным браузером являются Microsoft Internet, Explorer. Боль-

шинство браузеров могут просматривать оглавления FTP серверов. Браузер яв-

ляется комплексным приложением для обработки и вывода вебстраниц. Обычно 

браузеры распространяются бесплатно или в составе операционных систем: 

Internet Explorer (как часть Windows), Mozilla Firefox (свободное программное 

обеспечение), Opera (бесплатно), Safari (как часть Mac OS)». 

In the Large Polytechnic Encyclopedia such values [14]: «БРАУЗЕР про-

грамма просмотра гипертекстов на www страницах. При помощи БРАУЗЕРа. 

можно совершать «прогулки» по Интернету. При этом на экране компьютера вы-

водится страница документа, который можно читать, если он содержит текст, 

просматривать, если в нём есть фотографии и видеофрагменты, слушать, если он 
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имеет музыкальный фон. Стрелки «вперёд» «назад» дают возможность много-

кратно «посещать» интересующую страницу. При этом совершенно неважно, где 

находится документ, на том же компьютере или в др. части света». 

Today, browsers are the primary tool for accessing the internet and browsing the 

web. They allow users to go from one page to another, search for information, view 

images, videos, audio and much more. 

For a complete semantic analysis of this term, it is necessary to investigate its 

etymology. In English, the verb to browse originally meant “to browse young shoots” 

and comes from the Old French brost, “sprout, shoot”.  

Since the end of the XIX century in American English the verb has a new mean-

ing: “to browse”. In Russian, the expression “to browse” corresponds most closely to 

it. The word browse was used to denote readers who looked through books “diago-

nally”. Over time, the word browse acquired the general meaning of “to browse, look 

through” and came into common usage in the context of the Internet in the early 1990s, 

when the first web browsing programs appeared.  

Mark Andersen, a former student at the University of Illinois, was one of the 

creators of the first web browsers, developing the Mosaic program. It quickly gained 

popularity among users in the early 1990s. With the advent of subsequent generations 

of browsers, such as Netscape Navigator and Internet Explorer, the word “browser” 

became increasingly used in English to refer to programs designed to browse websites. 

Nowadays, the word “browser” has entered the Russian language and is widely 

used and associated with programs that allow users to search and view information on 

the Internet. Thus, it can be concluded that the borrowing of Anglicism in the field of 

modern IT technologies is justified by its terminological use. 

The study of the word “browser” revealed differences in its meanings in English 

and Russian. In English it is used to refer to browsing products in a store and programs, 

while in Russian this word refers exclusively to the sphere of information technology. 

Analysis of Russian and English dictionaries shows a wide use of the word "browser" 

both among IT-specialists and among ordinary computer users who do not have special 

knowledge in the field of IT. 
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В данной статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ термина «ноутбук» 

английского языка и её перевода на русский язык. Исследование направлено на выявление особенно-
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влияний, а также покажет, как английские слова постепенно вливаются в русский язык, что 

способствует его расширению и улучшению словарного запаса и значения слов. 

Ключевые слова: сравнительно-сопоставительный анализ, термин, ноутбук, толко-

вание, русский язык, английский язык, информационные технологии 

 

Word borrowing is an important process that contributes to the enrichment of the 

lexicon and the development of the language as a whole. In today's world, where glob-

alization and cultural exchange are becoming increasingly important, borrowing words 

from one language to another is becoming an integral part of language dynamics [1].  

There is no language that does not have borrowed words. There are, however, 

languages that have played and are playing a major role in the spread of words, mainly 

scientific, technical and socio-political terminology. In the past, such a role in Europe 

was played by Ancient Greek and Latin, and later by French and German [2]. English, 

being one of the most widespread and influential languages in the world, currently has 

a significant impact on many other languages, including Russian [3]. 

It is believed that the first such words and phrases penetrated into Russian in 1553, 

when a group of English sailors moored in the port of Arkhangelsk. Then came the era 

of Peter the Great's establishment of diplomatic relations, and as a result, for almost five 

centuries the Russian language was greatly enriched with English words [4]. 

One such word of the Russian language is the word “notebook”. It came into the 

Russian language as a borrowing from the English “notebook”, which means a written 

book. When portable computers became widespread, it was necessary to come up with 

a term that would reflect their main purpose – to work anywhere, as is done with a 

notebook. It was the English word “notebook” that became the perfect term. In the late 

1990s and early 2000s, it began to be actively used in Russia. Thus, the English word 

“notebook” was borrowed and used to designate portable computers that could be eas-

ily taken with you, just like a notebook. And since then, the term has been widely used 

in the Russian language. 

Let's consider the meaning of the word “notebook” in the dictionaries of English 

and Russian languages, and first of all, let’s turn to Cambridge Dictionarys, The Collins 

Online Dictionary, the Oxford Advanced Learner's Dictionary and the Merriam-Web-

ster American Dictionary. 

In Cambridge Dictionary [5] the word “notebook” has the meaning of 1) a book 

with empty pages that you can write in, 2) a small computer that can be carried around 

and used anywhere (notebook noun [C] (COMPUTER)) 
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The term “notebook” has two meanings in The Collins Online Dictionary [6]: 

1. A notebook is a small book for writing notes in. 

2. A notebook computer is a small personal computer. 

In the Oxford Advanced Learner's Dictionary [7] the word has the meanings of 

1) a small book of plain paper for writing notes in, 2) a small book for students to write 

their work in. Аlso in the sense of “notebook computer”, the dictionary term means a 

small computer that can work with a battery and be easily carried. 

The term “notebook” gives also two meanings in the Merriam-Webster Ameri-

can Dictionary [8]: 

1. A book for notes or memoranda 

2. LAPTOP entry 2 

a) Specially: a particularly small or light laptop… (have been selling smaller, 

lighter, cheaper and more powerful notebooks for two years. – Peter H. Lewis); 

b) often used before another noun (a notebook computer). 

To compare the meanings of this term, let’s turn to the online portal of words 

and expressions CARTASLOV.RU, Efremova’s Modern explanatory dictionary of the 

Russian language and the Scientific and Technical Encyclopedic Dictionary. 

In the online portal of words and expressions CARTASLOV.RU [9], the term is 

described as переносной персональный компьютер, в корпусе которого объеди-

нены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и устройство ука-

зания (обычно сенсорная панель или тачпад), а также аккумуляторные батареи. 

Ноутбуки отличаются небольшими размерами и весом, время автономной ра-

боты ноутбуков варьируется в пределах от 2 до 15 часов. 

In another dictionary [10], “notebook” means обычно не больше кейса -плос-

кий персональный компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, обладающий 

программой и аппаратной совместимостью с более мощными компьютерами; 

электронная записная книжка..  

And the Scientific and Technical Encyclopedic Dictionary [11] describes the 

word as небольшой портативный компьютер, разновидность МИКРОКОМПЬЮ-

ТЕРА, который имеет автономную систему питания. В современных ноутбуках 

используются последние достижения в области миниатюризации ИНТЕГРАЛЬ-

НЫХ СХЕМ, что даёт им возможность обрабатывать информацию с такой же 

скоростью, как и настольные КОМПЬЮТЕРЫ. Их автономный источник пита-

ния использует батареи с перезарядкой, и все они имеют встроенный дисплей 

на жидких КРИСТАЛЛАХ. Миниатюризация компонентов и качество деталей, 
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которые должны выдерживать постоянные переноски, делают ноутбуки доста-

точно дорогими. 

Having analyzed the meaning of the word “laptop” in English and Russian, we 

can understand the reason for the borrowing. At the moment, it does not have a Russian 

analog. 

The term “laptop” has value in the Russian language, as it designates a specific 

type of portable computers, which have become an integral part of modern technolog-

ical culture. The use of this term allows for effective and accurate communication about 

portable devices, facilitating communication between people who share a common un-

derstanding of the concept. In addition, the borrowing of the term “laptop” from Eng-

lish reflects the process of cultural exchange and the influence of technological devel-

opment on language practices. 

So, we have seen one of the examples of borrowing words from English. Un-

doubtedly, the process of borrowing will not stop, and our language will only be en-

riched with new words, and this, in the opinion of many, is not so bad. They expand 

the lexical stock, reflect cultural diversity, promote the exchange of knowledge and 

technology, improve communication, contribute to the development of language and 

much more. Understanding the whole essence of borrowings, it is safe to say that they 

play an important role in language development. 

In conclusion, the comparative-comparative analysis of four English and three 

Russian dictionaries, allows us to better understand the process of language interaction 

and the influence of cultural contexts on lexical development [12]. The introduction of 

the word “laptop” into the Russian language is relevant and in demand for several rea-

sons: the term “laptop” is widely used in the field of information systems and technol-

ogies in professional and everyday life. The study also emphasizes the importance of 

adequate translation of terms, especially in the field of information technology, where 

accuracy and clarity of understanding play a key role. The results obtained can be use-

ful for linguistic research as well as for translation practice and development of lin-

guistic competence.  
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The effectiveness of teaching English to students of humanitarian universities is 

a key aspect in the education of modern society. The right choice of methods and ap-

proaches to teaching helps students to learn not only language skills, but also cultural 

peculiarities of the countries where this language is the official language. It is important 

to remember that each student has his/her individual needs and requirements in the 

learning process, so teachers should be able to adapt to each student [1]. 

Let's move directly to the consideration of the methodology of teaching English 

to students of the Faculty of Cultural Studies. Taking into account that cultural studies 

students study various aspects of culture and art of different countries, it is important 

that the methodology of teaching English should be saturated with relevant materials. 

The methodology of teaching English to students of cultural studies has its own pecu-

liarities and requires a special approach. 

One of the key aspects of teaching English to cultural students is the integration 

of cultural topics into the learning process. This may include the study of literature and 

art in English, discussion of cultural features of different countries, and interactive 

classes in which students can apply their knowledge of cultural studies in practice. 

According to studies, the use of information and communication technology 

(ICT) and multimedia (MMC) in the process of learning English plays a key role. 

mailto:viktorja_g2004@bk.ru
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Learning a foreign language with the use of information and communication 

technologies and multimedia opens a wide range of perspectives. Today ICT is the 

basis of social life, so the skills of working with them are powerful tools that improve 

the quality of teaching and its effectiveness. This method not only helps to improve the 

level of communication, but also significantly increases language literacy [2]. 

The use of ICT allows the creation of a variety of learning materials, including 

audio and video materials, interactive exercises and games, which contributes to a more 

effective learning experience for students. Through online resources and applications, 

students can carry out independent language learning outside the classroom, which 

helps to expand their language skills. 

In addition, the use of ICT allows for online consultations and discussions, fa-

cilitating communication between teachers and students. This encourages students to 

participate more actively in the learning process and helps them to better understand 

and absorb the material being studied. 

The use of ICT greatly facilitates the process of learning English and improves 

the quality of learning [3]. 

One of the advantages of using multimedia technologies in teaching English is 

the possibility of visual presentation of information. With the help of audio and video 

materials, students can not only hear and see the language in action, but also better 

understand its features and nuances. The era of virtualization has led to an innovative 

vector in present educational process. The collaboration of interactive education and a 

foreign language in obtaining conceptual information became the integral part of pro-

gress that has led to development of virtually created English-speaking environment. 

Technologies of new generation are essentially new level in educational process, and 

scientific research on the basis of a cyberspace intensively wins the whole world. After 

emergence of virtual reality systems in teaching a lot of opportunities were found. The 

effect of real presence is much more interesting than traditional forms of foreign lan-

guage teaching within the structure of the higher educational institution [4]. 

In addition, multimedia technology makes it possible to create a variety of inter-

active lessons that include listening, reading, writing and speaking tasks. This helps to 

diversify the lessons, making them more interesting and engaging for students. 

Finally, the use of multimedia technologies in teaching English to cultural stu-

dents contributes to the development of their linguistic and cultural competences. They 

can learn the language not only as a means of communication, but also as a part of the 

cultural heritage of English-speaking countries. 
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The use of video in English classes is gaining popularity due to the communica-

tive method of teaching. Video is becoming an increasingly valuable resource for both 

students and teachers. Students enjoy watching videos because they are interesting, 

challenging and stimulate their thinking. Video demonstrates the behavior of people in 

a culture, which helps students understand a wide range of communication situations. 

For instructors, it is also a useful tool to help students better understand the material. 

Visuals help non-native speakers understand complex points, inspire them, and create 

a real-life language environment. In addition, videos allow students to see real role 

models in role-playing and improve their understanding of other cultures. One of the 

main advantages of video is the use of the original language, which is important for 

maintaining language practice. 

Thus, when using video in the classroom, in particular, a cognitive cultural 

movie, the teacher can use the following methods. 

1. Аctive viewing. This method improves students' perception and satisfaction 

and focuses their attention on the main idea of the video presentation. Students should 

actively participate in the process of watching the video. The instructor writes key 

questions on the board before the presentation begins so that students can get an over-

view of the content. Students then verbally answer these questions or take notes while 

watching. For deeper understanding, key words or handouts are provided to help stu-

dents grasp details or language features. However, it is important to adapt this method 

depending on the level of the students. 

2. Scene freezing and prediction. This method means stopping the image on the 

screen when the pause button is pressed. The video allows us to analyze the body lan-

guage, facial expressions, emotions, reactions and responses of the characters. The in-

structor can use this method to emphasize important points and ask questions about a 

particular scene, capturing the students' attention. Freezing a scene stimulates reflec-

tion and develops imagination, teaching students to predict and analyze characters. 

3. Silent viewing. This is an engaging method that promotes active student en-

gagement, stimulates the thought process, and develops anticipation skills. During si-

lent viewing of a video segment, the image is transmitted without sound, allowing stu-

dents to focus solely on the visual component. This approach can also be used as an 

anticipation technique when students are seeing the material for the first time. One way 

to implement this technique is to watch a video segment without sound, after which 

students are asked to analyze the behavior of the characters and apply their logic. The 

instructor then pauses the video with periodic pauses, asking learners to guess what is 

happening on the screen or to describe previous events. At the end, the video segment 
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is played with sound, allowing students to compare their guesses with what is actually 

happening in the movie. 

4. Viewing with sound without a picture. The method helps students develop 

skills in predicting and reconstructing events based on audio information alone. 

5. Repetition and role-playing. This method is a key element in teaching complex 

language materials. Repetition is necessary to reinforce language skills and prepare for 

communicative exercises. Video clips provide an opportunity for students to view 

scenes with pauses for repetition either individually or as a group. Students are given 

the task of acting out the scenes using vocabulary from the original version. Once stu-

dents have mastered the role-playing and language structures, creative activities begin 

where students can improvise situations and express their views. Role-playing helps 

students better understand behaviors and attitudes and prepares them for real-life situ-

ations. It is a great way to apply what they have learned. 

6. Reproduction. After watching the video clip, students are asked to reproduce 

or retell it in writing. This helps them to apply their knowledge and gain valuable ex-

perience in English despite difficulties and mistakes.  

7. Duplication. This method can be applied in teaching students who have the 

necessary language skills. In this exercise, students are asked to complete the missed 

dialogues after watching a video clip without sound. Students show interest in com-

pleting virtual scenes through dubbing. 

8. Post-viewing activity. Upon completion of watching the video presentation, it 

is necessary to actively engage in further practice using the acquired knowledge in oral 

speech. Discussing the presentation stimulates communication among students and 

helps them to put new knowledge into practice. Such communicative practice promotes 

the development of cooperative skills among students. 

We would like to note that nowadays the active use of audiovisual technologies 

in teaching lessons is an integral part of the educational process. With a competent 

approach, video materials turn out to be very useful for both students and teachers, if 

they are used not only as entertainment. Carefully selected videos can become an ef-

fective motivational tool for students both in teaching listening skills and in developing 

speaking and writing skills. 

Then we’d like to dwell on one more methodology of teaching English, which is 

popular among many teachers nowadays. Namely case-study (from English case – case; 

in programming language - variant operator) is the analysis of a concrete situation [5]. 



625 

Case study in teaching English to cultural students is an effective teaching method 

that allows students not only to improve their knowledge of English, but also to develop 

their cultural outlook. This method is actively used in modern educational practice. 

The essence of a case study is to discuss and analyze real situations from the life of 

society in English. Students are asked to consider various cultural aspects related to a cer-

tain case and discuss its impact on modern society. This approach not only helps to im-

prove language skills, but also helps to develop critical thinking and the ability to analyze. 

Teaching English through case studies allows students to immerse themselves in 

real-life situations and learn how to solve problems in a foreign language. This method 

activates the learning process, makes it more interesting and informative. In addition, 

case studies help students to develop their communicative skills and teamwork. 

In this article we have considered a variety of methods of teaching foreign lan-

guages to students of the Faculty of Cultural Studies, which contribute to improving 

the effectiveness and efficiency of the learning process. Each of the presented methods 

has its own features and advantages, so the choice of a particular teaching strategy 

should be based on the individual goals and needs of learners. 
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Статья посвящена лексико-сопоставительному анализу терминов английского проис-

хождения, используемых в современном русском языке в сфере биологии и генетики. Авторы, 

останавливаясь на проблемах непонимания терминологии англоязычного происхождения 

для биологов, не владеющих английским языком, анализирует такие термины-англицизмы как 

«промотер», «днк», «сплайсинг», «оперон», «экзон», «интрон», проводя их лексический ана-

лиз. Кроме того, в статье уделяется внимание значительному влиянию, которое английский 

язык оказал на научную терминологию биологии и генетики при распространении и продви-

жении биологических знаний.  

Ключевые слова: термин, англицизм, заимствование, английский язык, русский язык, 

биология, генетика, промотер, днк, сплайсинг, оперон, экзон, интрон. 

 

The English language has transcended its roots as the tongue of the Anglo-Sax-

ons, snowballing into the lingua franca of international communication throughout 

business, diplomacy, and crucially, science [1]. This preeminence of English in global 

discourse has not least shaped the realm of modern biology is a field that, in its quest 

to decipher life's code, has borrowed extensively from English, morphing it into a ves-

sel for intricate concepts and pioneering discoveries. In this article, we will explore 

how English not only influences modern biology but also how it facilitates the advance-

ment of scientific understanding, particularly genetics, leading to pivotal break-

throughs in knowledge and biotechnology [2].  

The past century has witnessed English emerge as the de facto lingua franca of 

the scientific community [3], with an even more pronounced dominance in the sphere 

of biology. As the troves of biological data swell and the intricacies of genetics deepen, 

the English language remains at the core of this intellectual odyssey, shaping every-

thing from academic publishing to the nomenclature of genetic components.  

English’s ascent in biology can be attributed to historical factors, such as the 

prominence of English-speaking countries in scientific research and the legacy of Brit-

ish colonialism. Moreover, the latter half of the 20th century saw an amplification in 

the American scientific influence, further cementing English as the operational me-

dium in biological sciences [4].  
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This linguistic hegemony has extended into the sub-disciplines of biology, where 

English terminology underpins the foundational concepts. From articles in esteemed 

journals to the proceedings of international conferences, English serves as the vessel 

for sharing and critiquing biological knowledge.  

Genetics, a branch of biology that delves into genes, heredity, and the variation 

of organisms, exemplifies English’s imprint. The language of genetics is replete with 

English-origin terms [5], solidifying the narrative that to engage with genetics is to 

speak a dialect of English scientific nomenclature. 

Central to genetic understanding are the terms “exon” and “intron,” coined by 

American biochemist Walter Gilbert in 1978. Derived from “expressed region” and 

“intervening region” respectively, these English terms relate to the segments of DNA 

within a gene. Exons are portions of DNA that code for proteins, while introns are non-

coding sections that are removed during the process of DNA splicing, another English 

term, where unnecessary segments are excised before mRNA translation [6].  

The operon model, another cornerstone of genetics, illustrates the control of gene 

expression. It references a cluster of genes under the control of a promoter, a region of 

DNA sequence that initiates transcription. These English terms [7] have become uni-

versal fixtures in genetics, their dissemination aided by the predominance of English 

in scientific literature. 

The term “promoter” in the context of genetics has a critical place within the 

annals of biological research that traces its lineage back to the early days of molecular 

biology. Conceptualized first in the mid-20th century, the term evolved as English-

speaking scientists sought to define the regulatory sequences of DNA that initiate the 

transcription of particular genes. With the advent of genetic understanding, pioneers in 

the field of molecular biology, such as François Jacob and Jacques Monod, illuminated 

the intricate dance of genetic expression through their operon model, which included 

the role of promoters.  

Following the consolidation of the central dogma of molecular biology, the con-

cept of the promoter became pivotal, encapsulating the region of DNA upstream of a 

gene that, by interacting with various proteins, effectively serves as the molecular 'on-

off' switch for gene expression. Over the years, the understanding of promoters has 

grown incredibly sophisticated, with discoveries elucidating their variable strength, 

complexity, and even the presence of elements such as enhancers, which can modulate 

promoter activity. The term “promoter” has withstood the test of time and remains a 

fundamental concept in genetics and biology, signifying the vital genomic loci where 

the complex ballet of transcriptional regulation begins [8].  
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DNA splicing is a process integral to cellular functioning. It involves the precise 

cut and join of DNA sequences, which is fundamental to the production of diverse 

proteins from a finite number of genes. This mechanism is described using an English-

dominant lexicon, from the enzymes like “spliceosomes” that facilitate the process, to 

the types of splices, such as “alternative splicing” [9].  

As English terms burgeon, they are adopted, standardized, and perpetuated by 

bodies such as the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) and 

the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB). The estab-

lishment of uniform English descriptors ensures that scientists across the globe can 

efficiently communicate complex biological phenomena without the hindrance of lin-

guistic barriers.  

Despite its unifying capabilities, the dominance of English also poses considerable 

challenges. Non-native English speakers may encounter difficulties in accessing, contrib-

uting to, and competing in biological research due to language constraints. The dominance 

of English can exacerbate disparities in scientific contribution and recognition.  

Moreover, the heavy reliance on English in biological terminology can lead to 

issues of translatability and comprehension in education systems where English is not 

the primary language of instruction. This creates obstacles for aspiring biologists in 

these regions who must attain proficiency in English to effectively participate in the 

scientific community [10].  

Efforts to democratize science involve enabling effective communication across 

linguistic divides. Initiatives such as translation projects, multilingual glossaries, and 

the inclusion of non-English supplementary materials in academic journals, are prom-

ising steps toward overcoming the English language barrier in biology. 

With the rise of artificial intelligence and machine translation, there is potential 

for a more seamless integration of different languages in scientific discourse. These 

technologies could democratize access to knowledge and contribute to a more inclusive 

and diverse biological community.  

The hope is that as we move forward, the scientific world will not only become 

more interconnected through the common thread of English but will also make strides in 

embracing linguistic diversity. This could enrich science by fostering a multiplicity of 

perspectives, necessary for addressing the complex biological challenges of our time [11]. 

In conclusion, it should be noted that the prevalence of English as the scientific 

lingua franca has undoubtedly accelerated the progress and dissemination of biological 

knowledge in the contemporary era. It has facilitated global collaboration, ensured  
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consistency in academic literature, and enabled the cross-cultural exchange of ground-

breaking ideas. Yet, this linguistic ascendancy raises legitimate concerns over inclu-

sivity, equity, and accessibility in the realm of scientific inquiry.  

Inextricably linked to the evolution of biological sciences, the English language 

serves as both a bridge and a barrier: it unites the global scientific community while 

also privileging certain voices over others. As biology continues to advance, there is a 

need to balance the utility of English with multilingual inclusivity to foster a truly di-

verse and equitable domain of science.  
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В статье рассматриваются современные подходы к формированию функциональной 

грамотности у младших школьников. Раскрывается важность функциональной грамотно-

сти для развития личности в контексте изменений в современном обществе. В работе ана-

лизируется программа внеурочной деятельности «Школа развития речи», на основе которой 

формируются предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. По-

казаны виды и приемы работы, которые необходимы в новых педагогических технологиях, 

в эффективных формах образовательного процесса. Исследование вносит вклад в развитие 

познавательной и мыслительной деятельности, обогащению знаний каждого ребенка и раз-

витию его функциональной грамотности. 

Ключевые слова: техники обучения начальной школы, функциональная грамотность, 

грамотность чтения, функциональная неграмотность 

 

Modern society requires people who are able to get adapted quickly to the 

changes that are happening in the post-industrial world. The new circumstances de-

mand the development of competencies of school leavers which goes along the imple-

mentation of the concept of “lifelong learning” [1, p. 825].  

The value of a child's life and health is prior for any family. Therefore, there are 

a number of urgent scientific and methodological tasks that are aimed to develop the 

basis of functional literacy which will be helpful in maintaining of a safe and healthy 

lifestyle in the modern society [2]. 

Many psychologists and educators have been engaged in the study of the prob-

lem of the formation of functional literacy in pedagogical theory and educational prac-

tice (Л. Н. Горобец, И. В. Бирюков, 2022; Д. Т. Микнис, 2016; В. Г. Онушкин, 

В. И. Огарев, 2006) [3]. 

Most of research work in this field of studies is devoted to the development of 

functional literacy formation at any stage of a person’s life journey: childhood, adoles-

cence, adult life. The conducted studies identify the specific, age-appropriate content 

of useful methodology that comprises effective methods to be used in its development. 



635 

The term “functional literacy” was introduced in 1957 by UNESCO alongside 

the concepts of “literacy” and “minimum literacy” [4, p. 230]. The absence of func-

tional literacy settles its actual presence. For this reason, it is necessary to study the 

notion of functional illiteracy which lays the basis of social relationships. 

A functionally literate person is a person who understands society and functions 

in accordance with social values, expectations and hobbies [5, p. 20]. The main 

characteristics of a functionally literate person are: 

 independence,  

 social comprehension,  

 flexibility to roll with the punches,  

 strive to develop certain talents and competencies [1, p. 826].  

The development of functional literacy starts at primary school. The aim of the 

first lessons is develop logic in primary school learners. Reading and writing skills are 

formed on the basis of the accomplished logical techniques provided by the primary 

school curriculum. The tasks for the development of functional literacy at the initial 

school age should correspond to the learners’ practical experience, i.e. they should be 

tied to reality and correspond to the cognitive abilities of learners. Such tasks should be 

systematic and interesting because interest inspires children to solve new tasks. The pos-

sible task to develop the functional literacy at the primary school age is the following. 

Dima is going to draw a picture to decorate his room. He needs to attend the 

shop “Paper Clip” to buy some stationery. Dima sees the notice on the shop door. 

 It says: 

Shop “Paper Clip” 

Working hours: 

Monday – Friday  9 a.m. – 6 p.m. 

Lunch Break 12 a.m. – 1 p.m. 

Saturday 9 a.m. – 2 p.m. 

Without a lunch break  

Sunday day off 

Answer the questions: 

1) Which weekday does the shop work non-stop?  

A. Saturday B. Sunday C. Friday 

2) Which day of the week does Dima find the shop closed? 

A. Saturday B. Tuesday C. Sunday 

3) What other shop could Dima choose to attend to buy the necessary stuff? 
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A. “Picture frames” B. a grocery store C. “Artist” 

4) Fill in the table with the necessary information: 

1 2 3 A. 12 a.m. – 1 p.m. 

B. 6 p.m.  

C. 9 a.m. 

Open hour Lunch break Closing hour 

   

5) Mark the true sentences with √: 

 

Table – An exemplary task to develop functional literacy among the primary school learners [6] 

1) The shop starts to work at 9 a.m.  

2) The lunch break lasts 2 hours.  

3) The shop doesn’t sell clothes clothes.   

4) The shop is closed on Monday.   

5) The shop has 2 days off.  

 

The given task proves the necessity to develop students' interest in learning by 

means of disciplines’ diversity. The material is to be selected carefully to correspond 

to the lesson’s topic and to cover the indispensable educational targets. Therefore, read-

ing literacy makes the part of functional literacy in successful education.  

Literacy is traditionally understood as the degree of mastery of reading and writ-

ing skills. The term “reading literacy” appeared in Russian pedagogics in early 2000s. 

According to the Federal State Educational Standard of Primary General Education, 

reading literacy is considered as one of the planned learning outcomes. The require-

ments of the Federal State Educational Standard for reading literacy are reflected in the 

generalized planned results of the development of the interdisciplinary program “Read-

ing and working with information”, as well as the generalized planned results of the 

development of curricula in all subjects of primary school. 

The formation of reading literacy is of particular importance today. The language 

literacy of a primary school student provides the following features: 

 striving to develop a sense of language 

 the appropriate selection of language means for making meaningful, coher-

ent and adequate compositions, both oral and written;  

 readiness to understand the terminological and conceptual characteristics of 

the language system [3, p. 161].  

The authors of this scientific paper have studied and analyzed the extracurricular 

activity program “School of Speech Development”, as well as its working program that 
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have been designed for primary school-children by E. A. Stolbovaya and N. V. Roma-

nova. The aim of this program is to solve the problem of organizing extra-curricular 

reading. It is designed in such a way that motivation in reading is maintained through-

out the whole learning process. Every child feels a comprehensive impact on his intel-

lectual, emotional and volitional spheres. The program is to be conducted during the 

classes with primary school-children once a week. Each lesson includes work on the 

formation of reading skills and expanding the child’s reading horizons.  

The rapid fatigue of younger schoolchildren is a characteristic feature of this age. 

This is due to the need to use poems, songs, riddles, and game fragments in the class-

room, which reduces emotional and physical stress and increases interest in studying. 
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В статье рассматриваются процессы взаимодействия географических терминов 

и названий собственно географических объектов. Также описаны некоторые термины гео-

графической науки, которые способствовали появлению названий собственно географических 

объектов - топонимов и микротопонимов. Приведены примеры, доказывающие, что в обра-

зовании топонимов и микротопонимов могут участвовать не только общеупотребительные 

термины, но и народные (местные, диалектные) географические термины. 

Ключевые слова: географические термины, народно-разговорные слова, лексикон па-

мятники письменности, топонимы, микротопонимы 

 

It is impossible to imagine modern civilization without geographical names. 

Toponym is an essential element in the development of society and humanity as a 

whole. Their totality within a given territory is the result of centuries-old folk art and 

the creation of geographical names. The linguistic encyclopedic dictionary gives the 

following definition of toponymy: Toponymy (from ancient Greek topos) - place and 

νομα (onoma) – name) – the science that studies geographical names, their origin, se-

mantic meaning, development, current state, spelling and pronunciation Accordingly, 

the geographical names themselves are called toponyms, and toponymy is usually 

called the totality of all geographical names of a certain territory: toponymy of Central 

Russia, toponymy of the Urals, toponymy of the Kama region, etc. 

Currently, the lexeme term (from the Latin terminus – “border, limit, furrow”) 

has the meaning of “a word or phrase denoting the concept of a special field of 

knowledge or type / type of activity.” 

In this study, we will analyze some terms of geographical science that contrib-

uted to the emergence of the names of geographical objects themselves – toponyms 

and microtoponyms. 

The formation of the terminology [1] of geography as a science [2] was caused by 

the search for the necessary means of expression: from high Latin, Western European. 

Of course, unlike most sciences, geographical terminology used scientific terms, 

words and definitions of the most ancient layers of the Russian language: coast, moun-

tain, forest, lake, river and others). 

The word river “a permanent body of water with a natural flow of water along a 

channel developed by it from the source down to the mouth” belongs to the Proto-

Slavic vocabulary. The diminutive formation river is also found in the most ancient 

monuments. However, not everything is so simple: river and river quite often designate 

the same object, and not water sources of different sizes, and therefore are used inter-

changeably. Let's consider the following: the word lake, that is, “a natural body of 
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water enclosed in the banks”, the toponymy of the word “lake” is proposed to be con-

sidered using the example of Lake Baikal. The origin of Baikal is still a matter of sci-

entific debate. Scientists traditionally estimate the age of the lake at 25–35 million 

years. This fact also makes Baikal a unique natural object, since most lakes, especially 

those of glacial origin, live on average 10–15 thousand years, and then fill with silty 

sediments and become swampy. The first Russian explorers of Siberia used the Evenki 

name “Lama” (sea). From the second half of the 17th century, Russians switched to the 

name adopted by the Buryats – Bur. Baigaal (pronounced "Baighal"). At the same time, 

they adapted it to their language, replacing the “g” characteristic of the Buryats with 

the “k”, which is more familiar to the Russian language, as a result of which the modern 

name was finally formed. Lake Baikal. 

Not only commonly used and familiar terms can participate in the formation of 

toponyms and microtoponyms, but also, oddly enough, folk (local, dialect) geograph-

ical terms take an active part in toponym formation. According to many scientists, not 

a single toponymic system can be formed and exist without these terms. As P. Ya. 

Chernykh believes, “nominative subject vocabulary is, in its own way, terminological 

vocabulary.” Most often, local geographical terms act as a toponym, being the basis, 

the core word, and thus making it possible to determine the origin of a proper name 

and its meaning. This is the reason that toponymists are extremely interested in re-

searching and studying local geographical terms. 

The next quite interesting word for analysis is “forest zone”. The forest zone of 

the Russian state was distinguished by the fact that for a long time there existed a farm-

ing system in it, which was called slash-and-burn. The main thing was that the lands, 

freed from forest and fertilized with ash from burning, were developed for several 

years, and then abandoned for a long time. The duration of existence of this method of 

farming and its importance contributed to the emergence of a large number of terms to 

denote the stages of land preparation and their further use. A certain part of such terms 

is also reflected in toponyms and microtoponyms. 

One of the oldest terms for the slash-and-burn method of agriculture is the term 

lyada (lyado) meaning “a place cleared of forest suitable for farming. 

The process of forming toponyms based on terms is still ongoing. For example, 

in the middle of the last century E. M. Murzaev wrote: “The process of transition of 

folk geographical terms into scientific terminology continues today, which is most 

clearly manifested in the Soviet national republics, where scientists introduce them into 

specialized literature. In most cases, they accurately and substantively inform about the 

content and subtleties of a geographical object, natural phenomenon or process. So, for 
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example, hydrologists gladly accepted the Central Asian term karasu (most often in the 

form of karasuchye waters) for spring waters that wedge out in the foothill plains at the 

border with the low mountains; for groundwater formed when small rivers reach the 

surface. At the moment, other national terms have become well known: Yakut alas, 

Turkmen takyr, Karelian laida.” Toponyms in their structure, as a rule, are a phrase 

consisting of a geographical term that explains a locality and directly an onym that 

distinguishes it from other similar objects . However, you can often find a toponym 

consisting of three components: a geographical term and an onym-phrase. In science, 

such cases of nomination are defined differently: as three-term, as compound, as two- 

or three-word. In any case, the role of the term is very high. Let us dwell in more detail 

on the definition of a geographical term presented in the “Dictionary of Russian Ono-

mastic Terminology”: 

“Geographical term (GT) (determinative) is a word denoting a certain geograph-

ical reality. There is a geographical concept behind it. Can be generic or specific." Let's 

give examples: river, lake, bay, swamp, valley, cape, peak, ridge, desert, plateau, city, 

village, village. The species term indicates a natural feature of a given object and is 

more significant for the meaning of the name. 

As stated above, in most cases the nomination of a geographical object is two-

term (Golodny Island, Bobry Farm, Peschany Log). The most interesting is the more 

complex a structure where a proper name is a composite toponym (Malaya Lipovaya 

beam, Erik Zagonny Zadok, Lopatina Dubrava forest). 

Three-member toponyms located on the borders of the districts of the Volgograd 

region include the following: Belaya Nemukha gully, Red Dubrava forest, Sukhoi 

Burkovsky erik, Bolshoy Muravyatnik tract, Bolshoi Morets village, Malye Shishi 

lake, Local Rubezhny ravine, etc. 

The term as part of a toponym indicates the type of natural geographical object, 

correlates with the features of the landscape and is actually completely separate from 

the toponym. 

 It can coincide in lexical meaning with the component of the toponym, the ap-

pellative, and actually repeat it: forest Barsky Les. 

Particularly noteworthy are attributive toponymic phrases such as beam Dubovy 

Log, erik Sukhodol, lake Muruzhny Liman, etc. Toponyms of this kind attract attention 

by combining in one name appellatives of different semantics, which gives a fuzzy idea 

of the immediate geographical object. For a native speaker, the term is a definition of 

the terrain, carries a certain connotation, and indicates a geographical object as a type 

of geological system. A person, finding himself on the ground and observing various 

forms of relief, will first of all use the geographical terms known to him to designate 
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them, i.e. negative forms of relief will be called a beam, a ravine, a ravine, and positive 

ones - a hill, a hillock, a mountain. Consequently, in a composite toponym, the term 

has priority during nomination. Thus, we come to the conclusion that a toponym may 

be incomprehensible without an accompanying appellative; to understand it, a geo-

graphical term is required: Belaya Nemukha – a ravine, Dubrovka – a ravine, Verkhniy 

Klyuchevsky – a pond, Bolshoy Muravyatnik – a tract. The toponym is inseparable 

from the index term and is perceived as a single whole. The main geographical meaning 

of a composite toponym is carried by the term; it places the toponym in a row with 

other similar landscape objects, and the composite component of the toponym carries 

only additional semantic meaning. 

In conclusion, some terms of geographical science contributed to the emergence 

of the names of geographical objects themselves – toponyms and microtoponyms.  

To convey new concepts, new means of expression are needed, so colloquial and dia-

lect vocabulary have become the most important sources of replenishing the scientific 

language of geography. 
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родства, анализирует идеи и ценности, передающиеся через эти выражения. Автор прихо-

дит к выводу, что термины родства в пословицах и поговорках не только содержат большую 

семантическую нагрузку, но и являются маркерами определенных культурных, социальных 

и общественных норм и ценностей. 

Ключевые слова: сопоставительный анализ, термины родства, пословицы, поговорки, 

культурно-семантический анализ, семантика русского языка, семантика английского языка 

 

Kinship terms are an integral part of the language and culture of every nation. 

They reflect important aspects of social relations, family and kinship hierarchy, as well 

as cultural peculiarities of the people. The study of kinship terms in Russian and Eng-

lish proverbs and sayings is relevant in the context of the study of culturology and 

linguistics. Kinship terms are an integral part of every culture and reflect the peculiar-

ities of relations between people, their role and status in society. The comparative anal-

ysis of proverbs and sayings in Russian and English allows to reveal similarities and 

differences in the representation of kinship relations in different cultures, as well as to 

reveal their semantics and symbolism. 

In S. I. Ozhegov's Explanatory Dictionary, the term «родство» means «связь 

между людьми, основанную на происхождении одного лица от другого (прямое 

родство), или разных лиц от общего предка, а также на брачных семейных отно-

шениях» [1]. 

Semantics studies the meaning of words, which means it is central to understand-

ing kinship terms. These terms represent a crucial lexical category that provides defi-

nition and interpretation of different types of kinship relationships between people. 

Relationships that can be described using kinship terms include those of parenthood, 

marriage, or descent [2]. 

It is important to note that the semantics of kinship terms reflects the key cultural 

and social values of the society speaking a particular language. For example, the pecu-

liarities of the Russian language allow to indicate the degree of kinship in detail and 

precisely, often denoting not only direct but also lateral connections in the family. 

On the other hand, in English, a more generalised approach to denoting kinship ties 

prevails [3]. 

Thus, a simple study of kinship terms can be a doorway to understanding the 

values, structure, and even history of a particular society. Each kinship term carries a 

certain socio-cultural context, which makes its use and interpretation very significant 

in the framework of intercultural communication and mutual understanding. 
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In the history of the Russian language, the most expressive and lively part is the 

wealth of proverbs and sayings in which kinship terms occur. Often such proverbs ex-

press unique cultural values, social norms and national perceptions. 

Consider the following proverb: «В гостях хорошо, а дома лучше». At first 

glance, it is a simple statement, but when analysed in detail, it reveals the depth of 

thought encapsulated in home and family. «Дома» in proverbs usually refers to the 

place where you come from, where your family and loved ones are. This emphasises 

the importance of family values and love of home in Russian culture. 

The term «семья» and its resulting concepts are repeatedly used in Russian say-

ings and proverbs, and this is a distinctive feature of Russian culture. Family in Russia 

is closely linked to the value system of society and the importance of spirituality. Ad-

ditional examples of proverbs using kinship terms are: «Каков ясень, таков клин, ка-

кой отец, такой и сын», denoting the idea that children usually follow the lifestyle of 

their parents [4]. 

The importance of family and kinship in Russian culture and language is a 

unique feature. This is expressed in the language, the use of kinship terms, and the way 

these terms are used in proverbs and sayings.  

Just as in Russian, English has a large number of proverbs and sayings that ex-

press kinship terms in their own way. This is not surprising, because just as in Russia, 

the concept of family plays a prominent role in English-speaking countries, which is 

reflected in the language and culture of these regions. 

The popular english saying “Blood is thicker than water”, directly translated as 

«Кровь толще, чем вода», reinforces the importance of family ties and re-emphasises 

the idea that family ties tend to be stronger than others. While not referring to a specific 

kinship graph, the term encompasses all family ties and emphasises the strength of 

these ties in English-speaking culture. 

A good example of an english proverb using everyday kinship terms is “Like father, 

like son”. This phraseology, similar to the Russian «Каков отец, таков и сын», empha-

sises the commonality of character traits and behaviour between fathers and their sons. 

Another proverb that demonstrates the importance of kinship ties in English is 

“A chip off the old block”, which literally sounds like «Осколок со старого блока», 

which also indicates the similarity of character traits between parents and children [5]. 

In general, proverbs and sayings in English that include kinship terms are widely 

used and play an important role in reflecting cultural values. They highlight the im-

portance of family life, emphasise commonalities between generations and express the 
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unique features of each family. Therefore, the study of these phraseological terms is of 

paramount importance in understanding the language and culture of a country [5]. 

Comparing the use of kinship terms in Russian and English not only raises the 

question of their differences and similarities, but also allows us to think about how 

culture and social norms shape our language and the translation of that language into 

another [6]. 

First, it is suggested to start with the differences. In Russian, kinship terms tend 

to be much shorter and simpler. For example, there are the terms «папа» and «мама» 

to refer to a father or mother. In English, the same terms can be greatly expanded to 

include mother, father, parent, stepmother, stepfather, etc. 

However, Russian kinship terms can identify more complex family relation-

ships. For example, in Russian, different terms are used to refer to the sister of a hus-

band or wife: «свояченица» and «шурин». In English, however, a common term for 

such relatives is “sister-in-law”. 

It is also worth noting that there are categories of relatives in English for which 

there are no direct equivalents in Russian. For example, there is no word in Russian 

that exactly corresponds to the English word “cousin”. 

However, despite the differences in the terms themselves, it is important to note 

that the use of these terms in both languages is highly dependent on culture and social 

norms. In English-speaking countries, for example, there is usually a greater emphasis 

on individualism, which may be reflected in addressing relatives by their first name, 

even if they are older. In Russian-speaking societies, in contrast, respect for elders is 

more important, so more formal kinship terms are usually used [7]. 

One of the main similarities in the use of kinship terms in proverbs and sayings 

of both languages is their metaphorical meaning. In both cases, kinship terms are used 

to convey certain qualities or characteristics of a person [8]. For example, in Russian, 

the image of a sibling is often used to denote closeness and trust, while in English one 

can find expressions where kinship terms are used to describe similarities or differences 

between people. 

However, there are also certain differences in the use of kinship terms in Russian 

and English proverbs and sayings. In Russian, more emphasis is placed on family re-

lationships and the meaning of family, while in English expressions related to individ-

ual qualities and characteristics of people are more common. 

Cultural characteristics also influence the use of kinship terms in proverbs and 

sayings of both languages. In Russian culture, family and kinship relations play an 
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important role, so kinship terms are often used to convey values and norms of behav-

iour in society. English culture places more emphasis on individuality and self-actual-

isation, so kinship terms are often used to describe people's character and behaviour. 

The meaning and function of cognate terms in proverbs and sayings are closely 

related to conveying certain moral lessons and norms of behaviour. They help people 

to better understand and evaluate relations in family and society, as well as themselves 

[3]. Kinship terms in proverbs and sayings are a kind of universal language that allows 

to convey certain values and wise advice on a simple and accessible level. 

In conclusion, the study of kinship terms in proverbs and sayings of Russian and 

English languages allows us to better understand and evaluate cultural peculiarities of both 

peoples, as well as the significance and function of kinship terms in conveying values and 

norms of behaviour. Kinship terms are an integral part of the linguistic and cultural herit-

age of each nation and contribute to the preservation and transmission of ancestral wisdom 

and experience. They are an important element of language and culture. 
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Borrowing words plays an important role in enriching vocabulary and language 

development. In the modern world of globalization and cultural exchange, the transi-

tion of words from one language to another is an integral part of linguistic dynamics 

[1]. There is no language that does not contain borrowed words. Some languages, such 

as ancient Greek and Latin in the past, as well as French and German, played an im-

portant role in the spread of words, especially in the scientific, technical and socio-

political spheres [2]. Today, English, as one of the most widespread and influential 

languages, has a significant influence on many other languages, including Russian [3]. 

Borrowed words can serve as a reflection of cultural contacts and exchanges 

between different peoples, contributing to understanding and respect for their cultural 

traditions [4]. The use of English words and expressions may be associated with the 

desire to follow fashion trends, stand out from others and emphasize one’s belonging 

to a certain social group [5]. For example, young people may use English words and 

phrases to show that they are progressive and open to global trends [6]. 

In this paper, it is proposed to analyze the word “Window”. 

Many people use a personal computer every day and use the word “Windows” 

in their speech, without thinking about its original meaning [7]. For terminological re-

search, it is extremely important to conduct etymological and lexical research on vari-

ous dictionaries in the two languages under study [8]. 

First, a small historical reference is offered. Microsoft Corporation, commonly 

known as Microsoft, first became known for developing and selling the Microsoft Disk 

Operating System (MS-DOS), which was used in IBM personal computers. However, 

in 1985, Microsoft released Windows, which quickly became the dominant operating 

system for personal computers and made it the market leader. 

Throughout the 1990s and 2000s, Microsoft continued to dominate the personal 

computer market thanks to its Windows operating system and Office software suite. 

Microsoft is now one of the largest technology companies in the world, with a market 

capitalization of over $2 trillion. The company employs more than 181,000 people 

worldwide and operates in more than 190 countries. 

Now it is necessary to analyze the definitional meanings of the word "window" 

in English and Russian dictionaries. 

In Cambridge Dictionary [9] the word «window» has two meanings of: “1) a 

space in the wall building or vehicle that has glass in it, used for letting light and air 

inside and for looking; 2) a separate area on a computer screen showing information 

and which you can move”. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/space
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/space
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/wall
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/building
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/vehicle
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/glass
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/let
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/light
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/air
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/look
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/separate
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/area
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/computer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/screen
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/showing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/information
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/move
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In the Oxford Advanced Learner's Dictionary [10] the word has the next mean-

ings of: “1) an opening in the wall or roof of a building, car, etc., usually covered with 

glass, that allows light and air to come in and people to see out; the glass in a window; 

2) the glass at the front of a shop and the area behind it where goods are shown to the 

public; 3) a small area of something that you can see through, for example to talk to 

somebody or read something on the other side; 4) an area within a frame on a computer 

screen, in which a particular program is operating or in which information of a partic-

ular type is shown; 5) an area within a frame on a computer screen, in which a particular 

program is operating or in which information of a particular type is shown; 6) a time 

when there is an opportunity to do something, although it may not last long”. 

The term “window” has 5 meanings in The Collins Online Dictionary [11]: 

1. A window is a space in the wall of a building or in the side of a vehicle, 

which has glass in it so that light can come in and you can see out. 

2.  Window is a large piece of glass along the front of a shop, behind which 

some of the goods that the shop sells are displayed. 

3. A window is a glass-covered opening above a counter, for example in a bank, 

post office, railway station, or museum, which the person serving you sits behind. 

4. On a computer screen, a window is one of the work areas that the screen can 

be divided into. 

5. If you have a window in your diary for something, or if you can make a 

window for it, you are free at a particular time and can do it then. 

The term “window” gives a lot of meanings in the Merriam-Webster American 

Dictionary [12]: “1) an opening especially in the wall of a building for admission of 

light and air that is usually closed by casements or sashes containing transparent mate-

rial (such as glass) and capable of being opened and shut; 2) a means of entrance or 

access; 3) an opening (such as a shutter, slot, or valve) that resembles or suggests a 

window; 4) the transparent panel or opening of a window envelope; 5) the framework 

(such as a shutter or sash with its fittings) that closes a window opening; 6) a range of 

wavelengths in the electromagnetic spectrum to which a planet's atmosphere is trans-

parent; 7) an interval of time within which a rocket or spacecraft must be launched to 

accomplish a particular mission; 8) an interval of time during which certain conditions 

or an opportunity exists; 9) an area at the limits of the earth's sensible atmosphere 

through which a spacecraft must pass for successful reentry; 10) any of various rectan-

gular boxes appearing on a computer screen that display files or program output, that 

can usually be moved and resized, and that facilitate multitasking”. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/counter
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/post
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/railway
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/station
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/museum
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/serving
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sit
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/screen
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For comparative study [13], it is necessary to consider the meanings of this An-

glicism in Russian dictionaries. So, for example, in the modern online portal of words 

and expressions CARTASLOV.RU [14], the term is described as: «1) Отверстие в 

стене здания для света и воздуха, а также застекленная рама, закрывающая это 

отверстие. “Комната в три окна. Открыть окно”. Отверстие в перегородке, пе-

реборке, отделяющей служебный отдел помещения от посетителей. 2) Просвет, 

отверстие в чем-л. В голубое окно меж торопливых редеющих туч выглянуло 

солнце, яркое, ласковое. Б. Полевой, Золото. Дон был уже перекрыт каменной 

перемычкой. В ней оставили окна для пропуска воды. Паустовский, Рождение 

моря. 3) Не заросший травой остаток водоема, провал, полный воды, в болоте, 

трясине. [Сохатые], несмотря на свой большой вес и как бы кажущуюся непри-

способленность ходить по болотам, любят такие места. Они как-то чутьем 

угадывают, где можно пройти, чтобы не провалиться в “окна”. Арсеньев, 

Сквозь тайгу. 4) Разг. Ничем не занятое время, промежуток, разрыв в расписании 

лекций, уроков. В пятницу, между третьим и пятым уроками, у Бориса Петро-

вича было “окно” – свободные сорок пять минут. Изюмский, Призвание». 

The Scientific and Technical Encyclopedic Dictionary [15] describes the word 

as «… в компьютерах – прямоугольник, размещенный на экране, в рамках кото-

рого выводится содержание отдельных частей машинной памяти или других 

накопителей. В окне можно показать текст, графику или процесс в движении. 

Содержание окна указывается в сопроводительном тексте и/или обозначается 

символами-пиктограммами». 

In the Modern explanatory dictionary of the Russian language by Efremova [16] 

“window” means: 

1. Отверстие в стене здания или стенке какого-либо транспортного сред-

ства, предназначенное для света и воздуха. 

2. Отверстие для выхода чего-либо или доступа куда-либо. 

3. Промежуток между чем-либо, просвет в чём-либо или свободное от 

чего-либо время. 

4. Остаток водоёма в болоте, трясине и т.п. в виде открытого углубления. 

After comparing dictionaries of the English and Russian languages, it is evident 

that the word “window” has different meanings in these languages. Not every foreign 

word that enters our language is considered borrowed; borrowings are only those for-

eign words that adapt and integrate into everyday speech. The process of borrowing 

words continues and enriches our language with new terms. Many believe that this is 

not necessarily a negative phenomenon, as these words expand our vocabulary, reflect 

https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92_%D0%9A/%D0%9F%D0%BE_%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E/12
https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92_%D0%9A/%D0%9F%D0%BE_%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E/12
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cultural diversity, facilitate the exchange of knowledge and technologies, improve 

communication, and contribute to the development of language. Recognizing the im-

portance of borrowing words, it can be argued that it plays a significant role in the 

development of language.  

As for the recent borrowing of the word “window”, it should be noted that it 

entered the Russian language only with its terminological meaning in the field of in-

formation and computer technology. Native Russian words are used to designate other 

objects. 

In conclusion, studying English and Russian dictionaries from a comparative 

analysis perspective provides a better understanding of language interaction and the 

influence of cultural contexts on the development of vocabulary. 
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В статье рассматривается связь культурного кода и языка, выявляются принципы 

и закономерности проявления культурных кодов. Выдвигается идея о том, что культура 

на языковом уровне является воплощением культурного кода. Приводятся функции культур-

ного кода, в том числе хранение и передача «культурного порядка». Культура неотделима от 

зафиксированной в языке картины мира, которая отражает мировоззрение человека, поэтому 

информация может быть отражена в языковых структурах. В статье распространяется 

идея о том, что культурный код можно рассматривать как своеобразный язык культуры. 

Ключевые слова: культурный код, языковая аттриция, становление лингвокультуро-

логии, национальный культурный код 

 

Since the XX century, the Russian humanitarian science has formed the concept 

of “cultural code”, which currently serves as a semiotic element that identifies culture 

from various aspects: linguistic, behavioural, political, economic, etc. In reliance to 

semiotic theory, E. Cassirer considers culture as a sign-symbolic system [1]. From the 

point of view of the author mentioned above, a man is understood as a creature that 

creates symbols (languages, myths, religions, art, etc.). Yu. M. Lotman, the founder of 

semiotic theory in the Russian science, consideres culture as a sign system, “non-ge-

netic memory of the society”, which transmits the accumulated experience in the form 

of signs and symbols [2, p. 112]. The author is sure that any cultural code can be con-

sidered as a certain unified text permitted by a code, and culture can represent a com-

plex hierarchy of codes. Culture at the level of speech is an oral materialization of the 

cultural code. If cultural codes are combined in the course of cultural contacts, a new 

cultural type is formed as a result. However, when incompatible cultural codes collide, 

their mutual destruction occurs: a culture loses its language. On this ground, a process 

of destruction of the language system, called language attrition, can occur [3]. 

In the period of rapid globalization and massive relocation, borrowed words ap-

pear in the language of a nation, irreversible changes occur in the cultural code. This 

leads to the question: whether to continue accepting the novelties into the language and 

culture, processing and integrating the new, or to preserve the “original”, the national. 

According to the concept of foreign policy of the Russian Federation from March 31, 

2023 No. 229 [4], the Russian Federation is searching for cultural mechanisms that will 

contribute to the preservation of national culture and its core values. The concept em-

phasizes “the identity of Russia as a state-civilization” with a special “independent and 

multi-vector path of development” [4]. Thus, the national cultural code has become a 

relevant and demanded term in many sections of science: linguistics, sociology, cul-

tural studies, and other humanities that consider changes in society. Linguistics of the 
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XXI century is actively developing a direction where language is considered not just 

as a means of communication and cognition, but also as a cultural code of a nation. 

The study of historical processes that have taken place over many centuries can 

make it possible to learn what phenomena happened during the period of language 

formation at this or that stage of human development. The lexical fund of a language 

shows what actually surrounds a person and constitutes the subject of his thoughts and 

concerns, as well as the level of his cultural development. Due to the fact that culture 

is inseparable from the picture of the world fixed in the language, reflecting the 

worldview of man, the information about culture is reflected in the structure of lan-

guage [5, p. 429]. 

At the end of the 20th century, a linguistic discipline called linguoculturology 

appears in Russian science. From the point of view of the linguocultural paradigm, 

language is considered as a product of culture, as its important component and condi-

tion of existence, as a factor in the formation of cultural codes [6]. Linguoculturology 

involves the study of language as a cultural phenomenon that expresses a particular 

national mentality. 

Р. Barthes considered the problems of interaction between language and culture, 

revealing the ability of language signs to encode and store the memory of the “order of 

culture”. From this we can assume that one of the functions of the linguistic cultural 

code is encoding and storing of information, and the language puts the cultural code 

“in order” giving it clarity, simplicity of understanding of cultural codes perceived by 

the linguocultural community [6]. 

It is important to note that signs form sign systems and cover various objects in 

culture: spoken languages, and artificial languages – the language of mathematics, 

chemistry, etc., and signaling systems, and languages of art, and rules of etiquette, and 

religious symbols and rituals, and in general any sets of objects that can serve as means 

for expressing any content [1]. In this connection, signs and symbolic domains form 

the languages of culture, which represent the whole variety of representations of the 

surrounding world into separate social parts that have certain boundaries, internal struc-

ture, symbolic forms of expressiveness, as well as rules of combination of correspond-

ing signs and symbols. 

The formation of the idea of historical and cultural heritage as an important fac-

tor in the transmission of the cultural code to future generations is reflected in the Strat-

egy of State National Policy of the Russian Federation. “Modern Russian society is 

united by a single cultural (civilizational) code, which is based on the preservation and 

development of Russian culture and language, historical and cultural heritage of the 
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entire multinational people of the Russian Federation” [4]. As can be seen from the 

concept, the preservation and development of language is the basis on which the cultural 

code rests, therefore, they are closely interrelated. Therefore, as argued earlier in our 

work, when cultural codes collide, there is an inevitable change in language structures. 

To summarize everything mentioned above, it should be noted that cultural code 

can be presented as a “multi-layered system”, the components of which are political, 

economic, gender-like, and linguistic. The cultural code is a multicomponent phenom-

enon in which every component tends to change, including functional change: the func-

tion of preservation can be transformed into destruction. 
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и русском языках. Методом сравнительно-сопоставительного анализа рассматриваются ин-

терпретации данного англицизма. Делаются выводы о релевантности заимствования тер-

мина. Это исследование способствует пониманию процесса развития языка и его лексиче-

ского богатства путем внедрения иностранных слов.  
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The Russian language has never been against borrowing from other languages. 

In the 18th and 19th centuries there was an active borrowing from the French language, 

now the focus has shifted and now more and more incoming words are English. 

Russian language currently uses a lot of English loanwords, officially recognized 

by the strictest Russian dictionaries [1]. The main reasons for borrowing words are the 

need to name things and concepts, as well as to distinguish between similar in content, 

but still different concepts, the replacement of descriptive phrases, in a word, socio-

psychological reasons and factors of borrowing: the perception by the whole team or 

part of a foreign word as a more prestigious “scientific”, “beautiful or unusual sound-

ing” [2]. 

Any language is a flexible system, which is characterised by interaction between 

different cultures of the world. In the Russian language it is increasingly possible to 

notice the use of English words. Anglicisms acquire new meanings, change their inter-

pretation or even begin to denote completely different concepts [3]. It is important to 

investigate how these borrowed words are integrated into the Russian lexicon and what 

functions they fulfill [4]. In the framework of the study, the term “sprint,” which has 

recently emerged in the Russian lexicon and is actively used in various contexts, will 

be subjected to a comparative analysis in both English and Russian using a comparative 

analysis method [5]. 

There is relevant and irrelevant borrowing terms [6]. The use of a foreign term with 

a meaning already available in Russian is terminopathy [7–9]. In this article, we will try 

to answer the issue about the relevance of borrowing the English term “sprint”. 

So, let's conduct a comparative analysis for the word «sprint» in both English 

and Russian using the comparative analysis method. 

In the Oxford Learner's Dictionary, the word “sprint” has only one meaning [10]: 

1) to run or swim a short distance very fast; 

Cambridge Dictionary also offers only one following definition of the word 

“sprint” [11]: 1) to run very fast for a short distance; 

Collins Online Dictionary gives 3 interpretations of the word [12]: 1) The sprint 

is a short, fast running race; 2) A sprint is a short race in which the competitors run, 

drive, ride, or swim very fast; 3) A sprint is a fast run that someone does, either at the 

end of a race or because they are in a hurry; 

The Longman Dictionary of Modern English also gives 2 values [13]: 1) a short 

race in which the runners, riders, swimmers etc. move very fast over a short distance; 

2) a short period of running or moving very fast. 
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The vocabulary of English language gives one definition [14]: 1) When you run 

really fast, you sprint. You and your sister might sprint to the bus stop, racing to see 

who can get there first. 

However, it is necessary to apply to specialized IT dictionaries, to explorer the 

meanings of the word in the IT field for the English language. 

Agile Academy gives the next definition of the word “sprint” [15]: A sprint is a 

time-boxed iteration during which a user story or product backlog item (PBI) is trans-

formed into a potentially shippable product. Each sprint is assigned a fixed amount of 

time during a project, which could be anywhere from one week to one month, but typ-

ically lasts two weeks. 

The site Agilemania, where the group of passionate Lean-Agile-DevOps con-

sultants and trainers focused on delivering measurable, offers its definitions of the term 

“sprint” [16]: 1) a sprint is a time-boxed iteration / event of a continuous development 

cycle. Planned work has to be done within the sprint that would be later subjected to 

review. This is one of the significant terms used in Scrum Agile Technology. 

The site Techtarget gives one meaning of the word “sprint” [17]: 1) In Agile 

product development, a sprint is a set period of time during which specific work has to 

be completed and made ready for review. 

After researching specialized IT resources, we came to the conclusion that the 

word “sprint” has one meaning in the professional field. The value is as follow: This is 

one of the significant terms used in Scrum Agile Technology. The sprint is a time-

boxed event of a continuous development cycle. Lasts from 1 to 4 weeks. 

To conduct a comparative analysis of the lexical meanings of the term under 

study, it seems important and necessary to refer to Russian explanatory dictionaries.  

Ushakov's explanatory dictionary gives the following definition [18]: 1) Бег на 

короткую дистанцию; 

Ozhegov's explanatory dictionary gives the following definition [19]: 1) Сорев-

нование по бегу (а также по плаванию, катанию на коньках или езде на велоси-

педе) на короткие дистанции. 

Due to the fact that Russian dictionaries completely coincide with the meaning 

in English dictionaries. For a comparative analysis of the lexical meanings of the stud-

ied loanword, it is proposed to familiarize with its definitions in specialized IT diction-

aries and reference books of the Russian language. 

Yandex.Cloud glossary gives the next meaning [20]: 1) основной элемент 

Scrum-методологии для управления проектами. Использование этого метода 
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предполагает фокусирование на коротких итерациях и частых выпусках инкре-

мента продукта – работоспособной части продукта, готовой для тестирования. In 

programming: Спринт – короткий промежуток времени, итерация, в течение ко-

торой команда выполняет конкретный объем работы. 

«Спринт – это отрезок времени, в течение которого команда решает опре-

деленную задачу или группу задач в рамках большого проекта. Обычно его про-

должительность равна четырем неделям» [21]. 

«Спринт – это короткий временной интервал, в течение которого scrum-

команда выполняет заданный объем работы» [22]. 

After analyzing the meanings of 4 dictionaries, we can identify 1 concept in Rus-

sian: This is a short time interval during which the team performs the task. 

A study of Russian and English dictionaries and reference books shows that the 

term “sprint” has the same interpretation in ordinary dictionaries of both languages and 

a specialized meaning in IT dictionaries. 

The introduction of the word “sprint” into the Russian language is relevant and 

justified, as there is no exact analogue of this term in the field of information systems 

and technologies.  

This anglicism in Russian includes the next meanings: 1) to run very fast for a 

short distance. 2) A short time interval during which the team performs the task. 

After conducting a comparative study of the term “sprint”, it should be noted that it is 

relevantly borrowed in the field of modern IT technologies, because in Russian a sim-

ilar word is not used to denote the term. The results of the analysis show that the term 

«sprint» has been successfully adapted in both languages, retaining its semantic mean-

ing without differences in interpretation and usage. This emphasizes the effectiveness 

of borrowing in enriching the lexical stock of the Russian language. 
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The synthesis of linguistics and kinesics has recently become of increasing re-

search interest. Among the current problems of linguistics is the correlation between 

sign language and language within the framework of linguistics. 

The relevance of this problem lies, first of all, in identifying and describing the 

pragmatic characteristics of non-verbal lexical structures in the literary text of the Eng-

lish writer Jane Austen. In this article, we consider it relevant to refer to certain pas-

sages of texts of the author’s work in two languages, which demonstrate non-verbal 

relationships between the characters.  

The synthesis of linguistics and kinesics has recently become of increasing re-

search interest. Among the current problems of linguistics is the correlation between 

sign language and language within the framework of linguistics. The pragmatic mac-

rocomponent of the semantic meaning of the structure of the lexical units represents 

the entire set of historical, national, cultural, social, professional and other conditions 

in which the language functions and which have a direct impact on the selection of 

appropriate linguistic forms [3]. 

The relevance of this problem lies, first of all, in identifying and describing the 

pragmatic characteristics of non-verbal lexical structures in the literary text of the Eng-

lish writer Jane Austen. In this article, we consider it relevant to refer to certain pas-

sages of texts of the author’s work in two languages, which demonstrate non-verbal 

relationships between the characters. 

Thus, the concept of “nonverbal communication” turns out to be broader than 

the concept of “paralinguistic communication” (nonverbal components). The proposed 

work considers only such nonverbal (paralinguistic) components of a sign product that 

are either consciously (to the same extent that verbal components are consciously used) 

introduced by the “transmitter” into communication, or consciously perceived by the 

recipient, or are in the sphere of consciousness and “output”, and “at the entrance”. 

In addition, being truly paralinguistic, these components significantly influence 

the form and meaning of the verbal component, and therefore can become objects of 

description within the framework of the theory of speech activity, a branch of general 

linguistics [4]. It makes sense in the future to use the term “non-verbal components” in 

a broad sense, meaning as means of non-verbal communication in a speech act. It is 

appropriate to pay attention to the meaning of the word kinesics. The word “kinesics” 

itself comes from the Greek word “kinsis”, which means “movement”. Kinesics in-

cludes non-verbal communication messages, such as gestures, postures and facial ex-

pressions, as a way of broadcasting a person’s internal state and emotions. Pragmatics 

is a relatively young area of linguistics, it is a branch of linguistics that studies the 
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functioning of linguistic formations in speech - the relationship between the statement, 

speakers and context (situation). The results of the research of the linguist-philosophers 

J. Austin and J. Searle, who specialized in the topic of interest to us, turned out to be 

very useful for us.  

Here it is appropriate to pay attention to the statement of J. Austin that an utter-

ance, as an independent unit, acts both as a product of a speech act and as a tool for 

achieving a certain goal. It follows from this that speech activity presupposes a process 

of communication between certain individuals, in which, in addition to expressing 

opinions, there is also a place for people to interact with each other. 

Subsequently, J. Searle developed this theory and came to the conclusion that 

the essence of linguistic communication is not represented by symbols, words or sen-

tences, but rather their production, i.e. illocutionary act. All of the above theories allow 

us to better understand the broadness of the term “non-verbal” and its meaning. 

Turning to specific passages of text is the starting point in analyzing the work on 

the concept of non-verbal relationships. Analyzing the source text of the work, it is 

important to note that D. Austin uses the entire range of English verbs of vision: see / 

see, look / look, sight / view, gaze / eye. This literary device was not chosen by the 

writer by chance. The use of different variations of the word “watch” tells us that the 

story is constantly evolving. The characters change their attitude towards each other. 

The reader constantly observes a complex visual network between the heroes of the 

work. The work of Jane Austen’s contemporary, Anna Laetitia-Barbeau, namely the 

treatise “On Prejudice”, turned out to be very useful in the aspect of our research. Bar-

beau builds his entire theory of prejudice on the theory of perspective, that is, he com-

pletely translates it into the language of vision and visual experience. Vision turns out 

to be an analogue of understanding in the novel. Here are the examples: 

“Than a glance from Jane invited her to follow her upstairs” [2]. 

“By many significant looks and silent entreaties, did she endeavor” [2]. 

“...frequently glancing her eye at Mr. Darcy, though every glance convinced her 

of what she dreaded; …he was not always looking at her mother, … his attention was 

fixed by her” [2]. 

“Their eyes instantly met, and the cheeks of each were overspread with the deep-

est blush” [2]. 

“He certainly looked at her friend a great deal, but the expression of that look 

was disputable. It was an earnest, stead fast gaze” [2]. 
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“...an involuntary glance showed her Darcy with a heightened complexion, ear-

nestly looking аt her, and his sister overcome with confusion, and unable to lift up here 

yes” [2]. 

"...rejoicing at the sight of each other” [ 2]. 

“...looked for a moment at Elizabeth. Catching her eye” [1]. 

“...directed her eyes towards Mr. Darcy...” [1]. 

 “... in an occasional glance at Elizabeth” [1]. 

“With a glance she saw, that he had lost none of his recent civility” [2]. 

Based on the data of modern kinesics, we consider it appropriate to turn to the 

words of kineticist Valentin Shishkin, who argued that a person’s opinion about his 

interlocutor is made up of many particles, a collective experience is obtained. One 

movement of a person may be liked, but not another. Based on this, we draw conclu-

sions for ourselves about our opponent. Based on the last fragment, you can see how 

the main character scanned her interlocutor and made certain conclusions about him. 

Analyzing the text of the work and the examples given, it is noticeable that a 

huge place in the work is given to non-verbal communication (kinesics). Words such 

as: directed, sight, glаnce, gаze, look, fix eyes are the most frequently used in the novel 

and create the concept of paralinguistics – they help the reader understand what was 

not voiced by the characters. 

It is well known that the passive voice is extremely widespread in the English 

language. Consequently, the English passive form in some cases differs from the Rus-

sian passive voice, which is used much less frequently. This fact creates some difficulty 

for translating texts and requires a comparison of the use of a word or construction in 

English and Russian. We focus on the fact that in our research we try to find typical 

correspondences and inconsistencies of collateral constructions. Having analyzed the 

literary text by D. Austin “Pride and Prejudice” and its translation into Russian, we can 

say that most visual verbs have lost their original meaning. Here are the examples: 

“Elizabeth’s eyes were fixed..., and she watched her progress” [2]. 

“Miss Bingleys eyes were in stantly turned towards Darcy...” [1]. 

“...his eyes were directed with a very serious expression...” [1]. 

“Mr. Darcys eyes were fixed on her" [1]. 

In the examples considered, there is a certain pattern in the translation of English 

passive voices. This occurs due to the fact that in the passive the same principle is 

visible – the speaker’s desire to remove the agent from the point of view of the gram-

matical subject, to lower its communicative status in the utterance.  
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Another equally interesting fact is that Austen skillfully mastered wordplay, due 

to which sight verbs acquired new meaning. Here's an example: 

“...looked at him sharply and asked what lady had inspired such thoughts...” – 

“... looked at him intently and asked which lady gave him such thoughts” [1]. 

An important detail in this quote is the word “sharply” which serves as an adverb. 

Austen used this very word in order to convey the full power of the heroine’s gaze, 

which, in turn, again refers us to the non-verbal context. This look conveys all the true 

feelings and emotions of the character. 

“But she had chosen it with her eyes open” [1].  

The example given is an English idiom. The expression “eyes open” can be in-

terpreted when translated into Russian as “meaningfully.” Once again, the author opted 

for visual verbs rather than using, for example, the word “meaningfully,” which would 

have been easier to understand. This was done purposefully in order to show the reader 

that the characters are observing each other, that paralinguistics, just like ordinary lan-

guage, is important for the perception of a person and his actions. 

“She now saw how improper it was to say...” [2]. 

“How different everything concerning him looked now!” [1].  

In this example, the verb “saw” does not have the direct meaning of “see”, but 

the figurative meaning of “understand”. All events take place through the prism of 

vision. The thinking of the characters, their perception of other people, thoughts – it all 

starts with vision. The verb "looked" from the second example emphasizes this. 

To summarize, it should be noted that this work seems to us to be an interdisci-

plinary project, within the framework of which not only the student’s language com-

petence is increased, but also linguocultural and paralinguistic competence is devel-

oped. This approach will also allow us to understand old literary foreign language texts 

in a new way. 
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the expansion of the vocabulary of Russian speakers. 

Keywords: display, borrowing, Russian, English, comparative analysis, anglicisms, term, in-

formation technology 
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Статья посвящена изучению феномена заимствования иностранных слов в современ-

ном русском языке. В центре внимания авторов английский термин “display”, слово, которое 

является одним из недавних заимствований в русском языке, но активно используемое и в про-

фессиональной сфере современных информационных технологий и в повседневной жизни. 

В статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ лексических значений слова 

«display» по английским и русским словарям. Авторы полагают, что это исследование позво-

лит лучше понять процесс развития современного русского языка и будет способствовать 

расширению словарного запаса русскоговорящих.  

Ключевые слова: дисплей, заимствование, русский язык, английский язык, сопостави-

тельный анализ, англицизмы, термин, информационные технологии 

 

Every language has many ancient and late borrowings along with native words. 

Words of foreign language origin can be differentiated by the source of borrowing, by 

the method of borrowing, by how firmly the borrowed words have entered the lexicon 

of a language [1, с. 54]. Lexical borrowing enriches a language and usually does not 

harm its originality in any way, as it preserves its basic vocabulary, and, in addition, 

the inherent grammatical structure of the language remains unchanged, the internal 

laws of linguistic development are not violated [2]. 

In modern linguistics, special attention is paid to the studies of borrowings as 

manifestations of interaction between different languages, which allows us to deepen 

our understanding of modern linguistic processes [3]. Vocabulary is the most accessi-

ble area for various external influences. Many changes in everyday life, science, tech-

nological advances, bring new words into the mother tongue words that have been bor-

rowed from other languages [4].  

“Borrowing – an element of a foreign language (a word, morpheme, syntactic 

construction, etc.), transferred from one language to another as a result of language 

contacts, as well as the very process of transition of elements from one language to 

another” [5].  

The beginning of the penetration of anglicisms into the Russian language is the 

middle or the end of the 16th century, when the rapprochement between Russia and 

England began, but a large number still occurred in the 1990s [6]. At that time, an 

intensive process of borrowing began, both of words for which there were no corre-

sponding concepts in the cognitive base of the language, and of replacing Russian lex-

ical units with English ones to express positive or negative connotations that the orig-

inal word lacked in the language [7]. Frequent borrowings were during the reigns of 

Ivan IV, Peter the Great, and Catherine II because so many English diplomats, writers, 

and scholars were at court [8]. 

One such word of the Russian language is the word “display”. The word “dis-

play” in the Russian language began to be actively used in the late 20th century due to 
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the development of engineering and technology, especially with the emergence of com-

puters, phones, TV sets and other devices with information display screens. 

Now it is necessary to analyze the lexical meanings of the word “display” in 

various dictionaries of the English language. 

The explanatory dictionary of the English language Cambridge Dictionary [9] 

offers 2 meanings of the word display: “1) a collection of objects or pictures arranged 

for people to look at; 2) electronic information that is shown on a computer screen”. 

The Collins Dictionary [10] highlights 7 meanings of the word “display”:  

“1) If you display something that you want people to see, you put it in a particular 

place, so that people can see it easily; 2) If you display something, you show it to 

people; 3) If you display a characteristic, quality, or emotion, you behave in a way 

which shows that you have it; 4) When a computer displays information, it shows it on 

a screen; 5) A display is an arrangement of things that have been put in a particular 

place, so that people can see them easily; 6) A display is a public performance or other 

event which is intended to entertain people; 7) The display on a computer screen is the 

information that is shown there. The screen itself can also be referred to as the display”. 

The Oxford Learners Dictionary [11] offers 4 meanings of the analyzed word: 

“1) to put something in a place where people can see it easily; to show something to 

people; 2) display something to show a quality, feeling, skill or type of behaviour; to 

show signs of something; 3) display something (of a computer, etc.) to show infor-

mation; 4) to show a special pattern of behaviour that is intended to attract a female 

bird or animal”. 

The Merriam-Webster Dictionary [12] also gives 2 values: “1) Often attributive. 

a) a setting or presentation of something in open view. b) ostentatious show. C) an eye-

catching arrangement by which something is exhibited. d) an electronic device (such 

as a LCD) or part of a device (such as the screen of a tablet) that presents information 

in visual form. e) type (see TYPE entry 1 sense 2), composition, or printing designed 

to catch the eye; 2) Zoology. a pattern of behavior exhibited especially by male birds 

in the breeding season”. 

The Oxford Dictionary [13] highlights 6 meanings of the word display:  

“1) an act or instance of displaying; exhibition; 2) an ostentatious show; 3) Printing. a) 

the giving of prominence to particular words, sentences, etc., by the choice, size, and 

arrangement of types and position, as in an advertisement, headline, or news story. 

b) printed matter thus displayed; 4) an arrangement, as of merchandise, art objects, or 

flowers, designed to please the eye, attract buyers, etc; 5) Digital Technology. a) the 

visual representation of the output of an electronic device. b) the portion of an elec-

tronic device that shows this representation, as a screen, lens, or reticle; 6) Animal 
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Behavior. a) a pattern of behavior, as posturing, calling, or exposing a color patch, that 

conveys information to individuals of the same or another species. b) an instance of 

such behavior”. 

Next, it is necessary to consider the designation of the word “display” in Russian 

dictionaries. 

Online thesaurus Kartaslov.ru [14] suggests this meaning of the word “display”: 

«Электронное устройство с экраном для зрительного отображения вводимой ал-

фавитно-цифровой и графической информации». 

Ozhegov's explanatory dictionary [15] interprets the word under study as a spe-

cial term: «Устройство, отображающее на экране (в виде текстов, чертежей, схем) 

информацию, полученную от ЭВМ, экранный пульт».  

The Great Russian Encyclopedia [16] gives this meaning of the word: «Элек-

тронное устройство, предназначенное для визуального отображения информа-

ции (цифровой, цифробуквенной, графической). Дисплей может являться частью 

монитора, быть конструктивно объединён с системным блоком компьютера либо 

быть частью других устройств (например, смартфона)». 

Having analyzed the meanings from 7 dictionaries we can conclude that the word 

“display” has differences in its meanings in English and Russian languages. The main 

meaning of the word “display” in English is to show, demonstrate or exhibit something, 

usually objects or information, for viewing or attention of other people, and in Russian 

it is an electronic device with a screen for visual display of input alphanumeric and 

graphic information. 

After the comparative analysis, it is necessary to draw a conclusion that the bor-

rowing of this word is justified as it contributes to the enrichment of the vocabulary of 

the Russian language and reflects its dynamic development under the influence of glob-

alization, as well as reflects modern trends in the development of society. Borrowings 

from English play an important role in the development of the Russian language. They 

enrich the vocabulary, make the language more precise and concise, and contribute to 

international communication. However, it is important to use borrowings moderately 

and preserve the identity of the Russian language. 
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рассматриваются как способ оптимизации учебного процесса и повышения эффективности 

усвоения материала. Подчеркивается важность иностранного языка для формирования 

учебно-познавательной компетенции. Поставленные задачи включают изучение научной лите-

ратуры, выявление особенностей учебно-познавательной компетенции, организацию языко-

вого кружка с использованием мультимедиа и разработку программы языкового обучения. 

Ключевые слова: образование, мультимедийные технологии, учебно-познавательная 

компетенция 

 

In the modern world the status of a foreign language as a subject is growing due 

to the development of international relations and the process of democratization of so-

ciety. Many people realize that a foreign language is necessary to form skills of com-

munication with native speakers. The main goal of foreign language teaching is the 

formation of communicative competence, which, precisely, provides for the develop-

ment of the ability to intercultural interaction. The level of education, especially in the 

modern world, does not depend on the amount of knowledge and its encyclopedic na-

ture. In terms of competence, the level of education is determined by the ability to solve 

complex problems based on available knowledge. A.G. Bermus notes that the compe-

tency-based approach is considered a modern correlate of many more traditional ap-

proaches (cultural, scientific, educational, functional, etc.); the competency-based ap-

proach applied in Russian educational theory and practice does not have its own con-

cept and logic but involves attracting or borrowing concepts and methodological tools 

from established scientific disciplines (such as linguistics, law, sociology, etc.) [1]. 

According to A. V. Hutorskoy, learning and cognitive competence is a set of 

students' abilities in the field of independent cognitive activity, which includes ele-

ments of logical, methodological, general learning activities related to real objects of 

cognition. It includes the organization of goal setting, planning, analysis, reflection, 

and self-assessment. This competence is fundamental, as in the process of learning new 

knowledge is formed and all other competences are realized [2, p. 141].  

I. L. Bim told that educational and cognitive competence is further development 

of general and special educational skills; familiarization with the methods and tech-

niques available to students for self-study of languages and cultures, including using 

new information technologies [3, p. 12]. 

As part of the learning and cognitive competence can be distinguished: 

 ability to organize planning, analysis, reflection, and self-assessment of 

learning and cognitive activities; 
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 the ability to ask questions about observed facts, search for the causes of 

phenomena and determine whether the facts are understandable; 

 the ability to ask cognitive questions and hypotheses, to choose the conditions 

of an observation or experiment, to select the necessary instruments and equipment, to 

operate measuring equipment, to work with instructions, to use elements of probability 

and statistical methods of learning, to describe results and draw conclusions; 

 be able to set, explain, and accomplish goals; 

 be able to present the results of their research in oral and written form, using 

computer tools and methods (word processing, graphics, presentations). 

The term “multimedia” is a combination of two Latin words: multum – “many” 

and media – “meaning”, “connection”, “combination”. In information technology, 

“multimedia” means a combination of all means in a computer environment that can 

be used to represent different information models of the world and create a systemic 

effect that allows a person to perceive the world as fully as possible [4]. 

Multimedia learning tools or multimedia learning tools allow to organize the 

learning process and include means of automatic creation of basic elements (sound, 

text, graphics, video) and combining them into a single software module (multimedia 

application). Thus, the use of multimedia allows to save time for explaining new ma-

terial, to present the material in a more visual and understandable form, to influence 

the different perception systems of listeners and thus ensure a better assimilation of the 

material. In general, it encourages students to engage in a variety of creative activities, 

allows them to deepen their knowledge, promotes the development of self-organization 

skills and increases their interest in the subject. The language class “Dream with Eng-

lish” is aimed at the development of learning and cognitive competence. 

The “Dream with English” language club is aimed at developing learning and 

cognitive competence using multimedia such as video, presentation, and game. Multi-

media presentations can be shown through a projector or on another local playback 

device. Multimedia games are games in which the player interacts with a virtual envi-

ronment built by a computer. The state of the virtual environment is transmitted to the 

player using different ways of transmitting information (auditory, visual, tactile). Tasks 

of the language circle: 

1. To teach students methods and techniques that increase the effectiveness of 

independent work. To offer to plan the learning process together: to choose topics for 

classroom consideration and independent work, the volume of tasks and deadlines for 

their fulfillment. 
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2. Reduce routine types of work, favoring more creative ones that involve ex-

pressing one's opinion, searching for information. 

3. Familiarize students with Internet resources (sites where they can find infor-

mation in a foreign language). 

4. Include students in collective activities. 

5. Use portfolio technology, which allows students to set goals, evaluate them-

selves and their progress. 

6. Use video materials containing discussion topics.  

Thus, the use of multimedia learning tools gives the opportunity to increase the 

visibility of the material presented, interest of students, to develop personal qualities 

(the ability to self-education and self-development), to develop communicative and 

social abilities.  

General information about the language club: Classes are held 2 times a week 

for 45 minutes in the form of a club for middle school students. Extracurricular activi-

ties are aimed at the development of learning and cognitive competence. Each lesson 

is built considering the interests of current students to involve them in the learning 

process. The work is aimed at developing learning and cognitive competence and in-

creasing motivation to learn English.  

Introductory lesson 1 

Topic: “Learning English is fun!” 

Multimedia equipment: projector, sound equipment. 

1. Getting to know the class. Each student should introduce himself / herself in 

English and say one interesting fact about themselves. The students in this way they 

will learn how to speak in front of people. The teacher praises and praise and encourage 

the whole class for their courage. 

2. Use a projector to play a video (an excerpt from a of a popular cartoon series) 

to get the students interested in this activity.  

3. Show a video clip of a foreign artist on the screen with English subtitles. Eng-

lish subtitles. After watching the video clip, analyze the revealing problem in the video 

clip also in a foreign language. 

4. Discuss this format of teaching together with the students and conclude that 

future classes will be held in the same foreign language. 

5. 10 minutes before the end of the lesson, the teacher distributes the question-

naires to the students. The peculiarity of this questionnaire is that the students will learn 

to evaluate themselves by answering the questions; the results will help the teacher to 

determine the level of knowledge of English, to find out the students' interests, and to 
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use the information in the classroom. students' interests and help the teacher to use this 

information in future classes. 

6. Questions for the questionnaire: 

 What is your name? 

 Do you like learning English? Explain why. 

 Rate your English level from 1 to 10. 

 Who is your favorite singer or group? 

 What is your favorite cartoon? As for me, I like “Ice Age”. 

The choice of video materials is based on the class decision to make sure that 

learners feel involved in the planning of the learning process. 

Lesson 2 

Subject: “English with cartoons” 

Multimedia: projector, sound equipment. 

1. Prepare in advance an excerpt of a cartoon series in English based on the stu-

dents' choice. Analyze the interesting moments and together with students to translate 

the characters' lines into Russian. Many children's cartoons contain many examples of 

social interaction: they contain real dialogues and colloquialisms. expressions. 

2. Divide the class into several teams and give them the task of parodying a scene 

from the passage. For the allotted preparation time (10 min), students assign roles and 

rehearse. 

3. Teach pupils to support each other during the performance. 

Expected result: development of organizational and evaluative skills; develop-

ment of a sense of mutual responsibility; ability to work in a team. 

Lesson 3 

Topic: “Let's sing!” 

Multimedia: projector, sound equipment 

1) Prepare a video clip of a foreign performer in advance. Choose a song with 

interesting topics for discussion. Analyze the lyrics of the song together with the stu-

dents.  

2) Discuss the meaning of the lines as a whole class and answer the following 

questions: 

 Do you like this song? 

 What is (singer's name) singing about? 

 Do you agree with him? 

 If you were a singer, what would you write a song about? 
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 Sing karaoke for the remaining time. 

Expected result: students will learn to analyze a given situation; to indicate their 

understanding or understanding of the situation; indicate their understanding or misun-

derstanding of the problem being studied.  

In this research work, we investigated the development of educational and cog-

nitive competence of middle-level students using multimedia tools.  

After comparing concepts, studying terms and history, we concluded that edu-

cational and cognitive competence can be defined as the self-managed activity of a 

student in solving socially relevant and personally significant cognitive problems, 

which are accompanied by mastering the knowledge and skills necessary for their res-

olution in obtaining, processing, and applying information. To develop these skills, we 

have formed a language club “Dream with English”.  

The program of the language club is aimed at developing educational and cog-

nitive competence. If we summarize the results obtained during the study, we can con-

clude that the use of multimedia in teaching increases the motivational stability of stu-

dents' educational activities and the teacher's work, their interest in working in the 

classroom; students acquire knowledge and skills that are necessary for life in modern 

society; improves the creative activity of students. In addition, we have highlighted the 

following features:  

 Visualization. Working with graphic information allows you to mobilize the 

resources of imaginative thinking.  

 Dynamic lesson progress, time saving. 

 Improving the atmosphere in the classroom due to the greater interest of stu-

dents in the learning process. 

 The opportunity to return to the intermediate stages of a complex activity. 

Thus, we realized that the language club “Dream with English” with the use of 

multimedia technologies contributes to the development of educational and cognitive 

competence among middle-level students. 
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 This scientific article delves into the essential elements of effective presentation design, em-

phasizing the significance of visual clarity, simplicity, and minimalism. It highlights the importance 

of maintaining a single main idea per slide, avoiding excessive text, and utilizing visuals purposefully. 

The text also explores the impact of colors on mood and communication, recommending a limited 

color palette for presentations. Furthermore, it discusses the choice of fonts for readability and per-

suasion. The article offers guidelines for displaying tables and graphs, promoting clarity and proper 

visualization techniques. Overall, it provides practical advice for enhancing the effectiveness of 

presentations through thoughtful design strategies. 
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В данной статье рассматриваются основные элементы эффективного дизайна пре-

зентации, подчеркивается важность визуальной ясности, простоты и минимализма, важ-

ность сохранения единой основной идеи на слайде и целенаправленного использования визу-

альных элементов. В тексте также рассматривается влияние цветов на настроение и ком-

муникацию, рекомендуется ограниченная цветовая палитра для презентаций. Кроме того, 
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в статье обсуждается выбор шрифтов для удобства чтения и убеждения, предлагаются 

рекомендации по отображению таблиц и графиков, способствующие ясности и надлежащим 

методам визуализации. В целом, в ней содержатся практические советы по повышению эф-

фективности презентаций с помощью продуманных стратегий оформления. 

Ключевые слова: дизайн презентации, эффективные инструменты презентации 

 

One of the most effective tools for conveying information is the presentation. A 

well-designed presentation not only grabs the attention of the audience, but also helps 

in conveying the presenter's message effectively. Presentation design consists of many 

elements, let's take a closer look at them [1, p. 216]. 

In composition it is very important not to have more than one main idea or result 

in each slide. There shouldn’t be too much texto or detail within the slide itself. Don’t 

use abbreviations, acronyms, and symbols unless they are well known. If you think that 

a particular slide, photo, story, or statistic is likely to help you achieve your objective 

of getting people interested in your work and in you, and making your presentation 

more entertaining, memorable, then don’t cut it.  

Visual Elements  

Research has shown that of all the information the mind stores (75 %) is received 

visually [2, p. 14]. The aim of visuals is to help your audience to understand, but often 

they confuse the audience. Only include visuals that you intend to talk about. Only 

show graphs, charts, tables, and diagrams that you will actually talk about. Avoid vis-

uals that force you to look at the screen. If you talk while looking at the screen you lose 

the audience's attention and also your voice is much more difficult to hear. Simplifica-

tion is obviously a benefit for the audience but also for you because it means that you 

will not get lost or confused in complicated explanations. Make sure your slide can be 

read by the audience in the back row. 

So the question the presenter should ask themselves is: Does the audience really 

need to know this information?  

Colours determine our mood and influence our thoughts and actions. They also 

carry information important for communication [3, p. 7]. It makes sense to understand 

how and why physical reactions to each colour and learn how to best use this infor-

mation in presentation. In your presentation you should try to only use 3 colours.  

Warm colors – red, orange, and yellow – have the longest wavelengths. These 

are colors of an active and offensive nature; they have a stimulating effect on the brain, 

increasing the purity of the pulse and breathing. In contrast, cool colors, green and blue, 
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are short wavelength and therefore easily perceived. The calm they cause is associated 

with a slowdown in metabolism. 

Fonts. The major organizations on the Internet use Arial, or a similar font. Re-

search has shown that if you use an easy-to-read font such as Arial or Helvetica, people 

are more likely to be persuaded about what you are saying. 

Comic sans gives the idea of fun, and is thus probably not appropriate in a 

presentation. Times New Roman is possibly the most common font used for writing 

documents, but it is more difficult to read than fonts like Arial. 

If you use a font size smaller than 28 points, the audience may not be able to 

read your slide. Use 40 points for titles. But avoid putting complete sentences in capital 

letters. Signs in airports, highways, and metropolitans are all in lowercase letters. Be-

cause capital letters are much more difficult to understand. 

Tables and graphs. 

The principles of good design are: clarity, simplicity and minimalism. Remem-

ber that an unsuccessfully chosen type and format of visualization immediately reduces 

the credibility of the information presented. 

A line graph is the best way to visualize data over a time period. For high-quality 

perception of lines on the graph there should be no more than four of them. Column 

chart is used when you need to compare data in two planes [4, p. 57].  

Tables can be shown in a presentation if the number of cells is up to 10. 

It is good to round the numbers in the tables, removing hundredths and tenths, if 

this does not change the meaning of the information [5].  

Lines should be highlighted in color one at a time. Then the eye “clings” to the 

color and quickly finds the value that is desired. 

It is equally important to ensure that generally accepted standards are observed. 

Time axes (years, months, quarters) should always be positioned horizontally from left 

to right, this is intuitive. 

Make sure that the data is arranged in a logical order. The most common order 

is from largest to smallest.  

Before starting to build a diagram, clearly formulate what idea you want to con-

vey to your readers, what to attract their attention to. Remove all uninformative ele-

ments from charts and graphs, leaving only the necessary ones. Cluttering with unnec-

essary information makes it difficult to understand. 

Major and minor grid lines, if necessary, should be simple and not conspicuous 

(notable). The emphasis should always be on the main idea, not on supporting  

elements. 
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Do not try to fit all the information you have into one diagram to make it seem 

clever and meaningful. You should not overload your visual series with complex and 

multi-level diagrams. 

The period and units of measure should always be clear. Everything should be 

very clear, the reader should not have any doubts about the interpretation of the data 

presented. Remember that your goal when creating graphs and charts is to make the 

data easier to understand, not to raise unnecessary questions. 

If you show category data on diagrams in the expected colour scheme, then the user 

does not even need to look at the legend, without this it is clear which color means what.  

A good technique for using color to compare the performance of the current year 

and the past is to make the past year paler and the current year brighter. At the same 

time, it is better to show both years in shades of the same color, because we are talking 

about the same indicator. Avoid variety for variety's sake. It's not always pretty, but it's 

always useless. For data of the same type, it is better to choose one type of chart. 

Photos on the slide confirm the information; it is remembered several times bet-

ter than plain text. Use visuals to cut down on text and try to explain your idea without 

using words. Use only high-quality images. 

Look for live footage that shows real life and real people. Such illustrations are 

much more honest, they inspire more trust. 

Icons perfectly break up the information and decorate the slide. Sometimes they 

can replace text, which allows you to save space on the slide and build a more interest-

ing composition. Icons also speed up the perception of information, as they are read 

faster than text and help focus attention on key points. 

Your presentation should look neat and clean. Pay attention to the layout – think 

about how best to arrange the elements on the slide so that the information is easy to 

read and there is enough free space. Always use the alignment and distribution tools. 

Pictures for the background will help if you don’t want to make slides on a plain 

background. Pictures with muted colors and no accents are suitable for the background. 

In conclusion, presentation design is one of the key aspects of successful com-

munication with the audience. A properly designed presentation helps the audience to 

perceive information more easily, emphasizes important points and creates a positive 

impression of the speaker. 

To create an effective presentation it is recommended to use the principles of the 

“rule of thirds”, choose fonts with clear, easy-to-read symbols, use a limited number 

of colors, avoid motley backgrounds and too bright contrasts. It is also important to 

take into account the peculiarities of information perception by the audience, its inter-

ests and level of training. 
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Данная статья посвящена особенностям перевода слов в области географии с англий-

ского на русский язык. В ней рассматриваются основные проблемы, связанные с переводом 

географических терминов и выражений, а также предлагаются рекомендации по их реше-

нию. В статье объясняется, как избежать ошибок перевода, чтобы обеспечить точность 

и ясность передаваемой информации. 
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The article, based on an extensive analysis of textual material on geography, 

demonstrates that effective learning of a foreign language and translation requires not 

only general knowledge in the field of humanities, but also an understanding of con-

cepts from the field of natural sciences. It is especially important for a translator to 

have deep subject knowledge and terminology when working with specialized texts 

[1]. The author of the article offers practical advice on translating geographical con-

texts into English. 

An important aspect of translation is the correct translation of geographical 

names (toponyms). When working with toponyms, the following questions often arise: 

1) how to translate the constituent elements of a geographical name; 2) which article 

to use; 3) which letters – uppercase or lowercase – should be used [2]. 

As an example, let's consider the translation of the names of mineral deposits, 

which include toponyms: Ulug-Khem coal basin, Kostomukshskoye deposit, Olene-

gorskoye deposit. Translating the word "deposit" into English can be difficult. Russian 

equivalent selection often depends on the type of mineral, which is not always possible 

to determine from the Russian name of the deposit, since in Russian the name of the 

desired fossil is often omitted. Therefore, the primary task of the translator is to deter-

mine what kind of substance is extracted at a particular deposit. «Нефтяные место-

рождения» are usually translated by the word oil field, «газовые месторождения» – 

gas field, «угольные месторождения» – coal basin, mineral deposits, for example 

«месторождения железной руды» – deposit [3, p. 140]. 
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Gradually, some terms are being introduced into the scientific lexicon, starting 

with those scientific circles where a certain phenomenon was first investigated or de-

scribed. Sometimes the term has already been established in scientific discourse in 

some countries, but in others it has not yet become widespread. This is often due to 

how developed a particular scientific field is in a particular country or scientific insti-

tution. Thus, the terms can appear and be actively used not only in England or America, 

but also in the country where this field of science is most studied, where a scientific 

school in this area operates and there is an appropriate object for research. 

When translating geographical terms, it is necessary to avoid word-by-word and 

arbitrary translation. It is recommended to use exact English equivalents, referring to 

authoritative sources of terminology. It is important to remember that sometimes Rus-

sian and English words may coincide in form, but have different nuances of meaning. 

Do not confuse them and equate them with each other. The so-called “false friends of 

the translator”, having imaginary similarities, can cause difficulties, errors and misun-

derstandings even among experienced specialists. In geographical contexts, there are 

also “false friends of the translator”, for example, those already described in the litera-

ture: академик vs academic, актуальный vs actual, консервация vs conservation, ак-

куратный vs accurate. 

In geographical contexts, capital letters are naturally present not only at the be-

ginning of a word, for example: “Formation of glacial and cryogenic relief in the moun-

tains of Northern Transbaikalia in the Late Pleistocene and Holocene” = “Development 

of glacial and cryogenic morphology in northern Transbaikalia in the Late Pleistocene 

and Holocene”; “Material composition of the Late Cenozoic deposits in north-eastern 

Yakutia” = “Material composition of the Late Cenozoic deposits in north-eastern Ya-

kutia”; “Pleistocene glaciations in the Northern Hemisphere” = “Pleistocene glacia-

tions in the Northern Hemisphere” [4, p. 214]. 

Special attention should be paid when translating to pairs of words formed from 

nouns using the suffixes -ic or -ical, such as dynamic – dynamical, logic – logical. 

These similar words are sometimes confused, although their compatibility varies. In 

English, similar parallel adjectives, such as geographic – geographical, geomorpho-

logical – geomorphologic – geomorphic, have the same meaning. 

Geography, as a science that intersects with various fields of knowledge, uses 

compound adjectives in the Russian language (consisting of several words). In English, 

such adjectives usually do not correspond to similar compound forms, with the excep-

tion of the adjective socio-economic = социально-экономический and the adjective 

spatial-temporal = пространственно-временной, which are often found in geographical 
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contexts. In all other cases, two English adjectives are used, connected by the union and, 

for example, landscape and historical sites, environmental and economic monitoring. 

Another translation option is possible, when the meaning of the Russian com-

pound adjective is conveyed using an established one-word English correspondence, 

for example, mineral raw materials, natural resources potential [4]. 

In English compound (consisting of several words) geographical names, all 

words are capitalized, including the common component (generic word), for example: 

the Pacific Ocean, the Volga River, the Philippine Islands. 

In the official names of states and associations of states, all words except articles 

and prepositions are capitalized, for example: the Russian Federation, the United States 

of America. 

Capitalize the names of parts of states, parts of the world, continents, unofficial 

names of geographical units that are terminological in nature, for example: East Asia, 

South Africa, Latin America, European Russia. 

In English names of administrative-territorial units, words denoting a generic or 

specific concept (region, district, district, etc.) are capitalized, for example: Astrakhan 

Region, Chukotka Autonomous Okrug, Uralsky District. 

In English names of historical epochs and geological periods, all words (both 

nouns and adjectives) are capitalized, for example: the Middle Ages, the Paleolithic 

Period, the Paleocene (Paleocene), the Quaternary Period (Quaternary period). 

Sections of river flow in English are written with lowercase letters if they are not 

part of complex proper names, for example: the lower Volga; however, the Lower Lena 

is written with capital letters, since this is the name of the river itself, and not its part. 

The names of poles and hemispheres, large territories and regions, countries with 

the plural form, oceans, seas, currents, channels, straits, rivers, waterfalls, peninsulas, 

island groups are also used with a certain article. The definite article is used in con-

structions with the preposition of ("noun + of + noun"). 

The names of countries, states, regions, localities, capes, bays, and lakes are used 

without the article [5]. 

Thus, it is extremely important to pay attention to the use and translation of ge-

ographical names (toponyms) that are often found in geographical contexts, as well as 

to follow the rules of their spelling in English. 
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Данная статья посвящена анализу требований к результатам обучения в отношении 

профессионально ориентированной многоязычной подготовки студентов в институте. Ак-

туальностью является целесообразность создания многокомпонентной структуры поли-

лингвальной компетенции студентов факультета для повышения эффективности полилинг-

вального образования.  
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Multicultural competence, as reported by linguists, includes multicultural aware-

ness, the ability to function in accordance with the general cultural characteristics of 

the organisation's objects, and the ability to carry out highly effective cultural interac-

tion in teaching [1]. Multilingual competence is understood as the emergence of the 

necessary knowledge and experience to communicate in native and foreign languages, 

taking into account the specificities of dialects, speech and mutual understanding. 

According to the competence model, all awareness is viewed through the prism 

of certain knowledge (knowledge of the paradoxes of bilingualism [2], multilingualism 

and polylingualism, knowledge of the linguistic and cognitive advantages of polylin-

gualism, the concept of xenoglossophobia, meta-linguistic awareness), skills (code-

switching, translation, language skills (reading, writing, listening, speaking), overcom-

ing language anxiety, integrative meaning memory as the art of predetermining a 

speaking question and discovering appropriate formulations) and individual and activ-

ity constructs (motivation to explore language [3], tolerance of ambiguity, cognitive 

flexibility, authority in using a foreign language, self-control and arbitrariness, identi-

fication of one's own language, foreign syllables and non-native speakers). 

Among the skills of polylingual competence the first place is occupied by code-

switching - the ability to switch from one syllable to another in different communica-

tion situations, to mix and mingle different syllables in the same communicative epi-

sode. The art of shifting from one syllable to another gives a person a shop of ad-

vantages. On the one hand, polylingualism assumes preparedness for flexible use of 

languages, then code-switching contributes to the rapid acquisition of this competence. 

Besides, this experience allows a person to discover cooperation with a certain social 

group [4], which is a linguistic advantage rather than a barrier in communication. Pe-

riodic switching to the native tongue increases the confidence of the student in situa-

tions of polyglot communication. From the position of intercultural interaction the ex-

perience of code-switching allows to discover compromises and resolve conflicts. The 

next team of skills of multilingual competence is language skills proper: reading,  

writing, listening and speaking. These skills are minutely established as key skills for 
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linguistic competence, as they reflect the essence of linguistic activity. A great experi-

ence of a polylingual is the art of managing linguistic anxiety, which implies the ability 

to utilise the emerging anxiety in order to focus attention and achieve communicative 

goals. Another skill is the integrativeness of the semantic memory of a multilingual 

individual, which characterises the ease of identifying the subject of speaking in a par-

ticular speech situation. 

Some scholars talk about multilingual communicative competence - reliance on 

students' linguistic and learning experience, strengthening of cognitive potential, fa-

miliarisation with manners of communication in different cultures, spontaneous speech 

with transition to different languages. Others report that multilingual competence is 

defined as general competences (knowledge, skills, cognitive ability), communicative 

language competence with the allocation of polylinguistic, multicultural and pragmatic 

competences in it. They also pay attention to multilingual communicative competence 

- linguistic, social, intercultural, cognitive, speech, information, compensatory compo-

nents. Multilingual competence - professionally oriented speech competence (first for-

eign language), general speech competence (second foreign language), integrative 

competence (language code switching, learning strategies) – is considered last.  

There is a number of approaches to finding the location and structure of foreign-

language competence. Foreign and domestic experimenters emphasise various sets of 

ingredients of this competence, using different terms: “components”, “constituents”, 

“subcompetences” or simply “competences”. There are two types of ingredients of for-

eign language communicative competence: European and Russian. Comparison of the 

European and Russian variants shows that the components of foreign-language com-

municative competence have apparently invisible things in common. Great Russian 

variant: linguistic competence, speech competence, socio-cultural competence, com-

pensatory competence, training competence, cognitive competence. European variant: 

linguistic competence, sociolinguistic competence [5], sociocultural competence, log-

ical competence, cunning competence, social competence. Establishment and for-

mation of communicative competence for a foreign language involves all its compo-

nents. Let us examine the ingredients of communicative competence in more detail. 

Linguistic awareness is implied as the ability to utilise grammatically fair statics and 

constructions and to understand the connotational feature of speech constructed in con-

sonance with the existing norms of a foreign syllable. Linguistic competence is under-

stood as the ability to utilise grammatically correct stats and constructions and to un-

derstand the connotational membership of speech, constructed in consonance with the 

existing norms of a foreign language [2]. Linguistic awareness is the main component 
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of communicative competence. The verbal communication is exclusively apart from 

the information of words, the rules of grammatical formation and texture of the com-

prehended phrases. Sociolinguistic awareness encompasses the ability to select appro-

priate language stats and ways of formulation in coordination with the situation, the 

target of communication and the speaker's intentions. Logical (speech) awareness is 

the ability to develop communicative competence in four variants of verbal activity 

(speaking, listening, reading and writing) and to plan one's speech and non-speech be-

haviour. Sociocultural awareness is a complex art of national and cultural peculiarities 

of the country of the syllable under study and the ability to detect uniformities and 

peculiarities in the culture of a high quality country and the country of the language 

under study. Social awareness is revealed in the desire and readiness to interact with 

other people and the skill to manage situations. Cunning (compensatory) awareness is 

a set of specific abilities and skills that allow to compensate for the lack of language 

skills when receiving and transmitting information in a foreign language. Learning and 

cognitive competences are a set of general and special skills of learning and cognitive 

activity. Familiarity with methods and techniques available to students for independent 

study of language and culture, including the use of new information technologies. 

The student's polylingual competence includes the communicative component 

(able to carry out competent business communication in oral and written forms taking 

into account the whole language repertoire – in the state language of the Russian Fed-

eration and foreign language(s)); general cultural component (able to build effective 

interaction with people on the basis of mutual respect to perform professional tasks 

taking into account socio-cultural characteristics); psychological component including 

affective and cognitive components (able to organise pedagogical activities using a 

comparative approach in relation to foreign languages taught to students); professional-

pedagogical component that combines general didactic and methodological compo-

nents (able to participate in the development [5] of basic and additional educa-

tional programmes in several foreign languages, to develop their individual compo-

nents; able to organize joint and individual educational and upbringing activities of 

students [5] within the framework of teaching several foreign languages; able to carry 

out pedagogical activities on the basis of scientific knowledge in the field of possession 

and mastery of several foreign languages). 

In general, some experimenters define foreign language competence as a char-

acteristic of a person associated with digested foreign language knowledge of high 

quality. It is extremely emphasised that the process of developing foreign language 
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competence is based on working with information, the way and transmission of infor-

mation, and the development of high-level skills is conditioned by the formation of 

informative basis. It should be emphasised that the formation of foreign language com-

petence is united with the process of intercultural interaction, aimed at the formation 

of the talent to communicate with the attorney of another culture, and yes to leave the 

personal state self-identification. In the course of developing foreign language compe-

tence, it is necessary to establish value-significant individual priorities that allow a 

professional to integrate into a high-class community. 
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В статье рассматриваются основные аспекты лингвистики такие, как структура, 

функционирование и развитие языка, а также его связи с другими языками. Особое внимание 

уделяется лингвистике английского языка и её особенностям. Изучение лингвистики помо-

гает лучше понимать язык и его роль в обществе, а также способствует развитию меж-

культурной коммуникации. 

Ключевые слова: лингвистика, высшее учебное заведение, эмпирическая лингвистика, 

теоретическая лингвистика, лингвистическое исследование, языковые функции, метатексты 

 

The purpose of studying the structure of a foreign language is to understand and 

to identify the characteristics of a language and to formulate these as theories. This also 

applies to linguistics. The term “linguistics” comes from the Latin word for “language,” 

so linguistics is the study of language itself. It provides information on what distin-

guishes language from other phenomena in the real world and what the elements and 

units of language are. It also explains how and why language changes. English linguis-

tics, for example, studies the structure, patterns, functions, and development of English 

and compares this with other languages in order to understand how they compare [1].  

For example, when it comes to grammar, there are two main sections: morphol-

ogy and syntax. Each of these has its own sub-branch. These are all part of the field of 

linguistics. Linguists cannot observe language directly, but they can observe the facts 

of language, or linguistic phenomena. This means they can observe speech acts from 

speakers of a particular language using text or other linguistic materials [2]. 

Linguistics involves observing: recording and describing language events, mak-

ing hypotheses to explain these events, formulating hypotheses in the form of theories 

and models to explain language, testing and disproving them experimentally, predict-

ing language behaviour.  

The explanation of events can be either internal, through linguistic processes, or 

external, through physical, psychological, or social events. Empirical linguistics col-

lects linguistic data in two main ways. The first is through experiments and observa-

tions of the behavior of speakers of live dialects. The second is through collecting ma-

terial from written language using philological techniques and interacting with the field 

of philology, which studies written documents in a cultural and historical context [3].  

Theoretical linguistics is the study of the laws that govern language, and it for-

mulates these laws in the form of theories. Linguists study the target language, which 

is the specific language that they are investigating. The meta-language, on the other 

hand, is the language in which these theories are formulated. This meta-language has 

its own specific characteristics, including linguistic terminology, names of languages 
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and language groups, as well as specific writing systems such as transcription and 

transliteration. 

Sociolinguistics, on the other hand, studies language in its social context. It fo-

cuses on the features of a language that arise from its use by members of different 

social groups within a speech community. This differs from other areas of linguistics, 

which focus on the internal structure of a language or the principles of speech produc-

tion and comprehension. For example, sociolinguistics may examine how different so-

cial groups use language differently [4]. 

Quantitative linguistics is a field of study that combines linguistic and mathe-

matical techniques to analyze and understand language. It aims to formulate laws that 

govern how language functions, as well as to create a unified theory of language. This 

field relies on the results of linguistic statistics and utilizes the methods of corpus lin-

guistics and computational linguistics to achieve its goals. Quantitative linguists seek 

to identify and classify linguistic universals, or common properties shared by all natural 

languages, in order to better understand the fundamental principles underlying human 

communication. They use statistical techniques to analyze large bodies of text and data 

in order to uncover patterns and regularities in language use. This information can then 

be used to develop models and theories that explain how language works. 

Neurolinguistics is a field of science that studies the neural mechanisms under-

lying language acquisition and speech activity. It uses neuroscience techniques such as 

electroencephalography (EEG), functional magnetic resonance imaging (fMRI) and 

positron emission tomography (PET) to investigate how the brain processes and gen-

erates language. Psycholinguistics is a branch of linguistics that studies how people 

perceive, produce, and understand language. It examines how we learn to speak and 

how we use language to communicate our thoughts. Psycholinguists also investigate 

the differences in language development among individuals and the impact of factors 

such as age, gender, and culture on our language abilities [5]. 

Historical Linguistics is a branch of linguistics that studies language history and 

language family relationships. It investigates the changes that languages have undergone 

over time, their evolution, and how they relate to each other. Using comparative meth-

ods, historical linguists identify related languages and reconstruct their ancient forms. 

Linguistic stylistics is a branch of linguistics that examines the stylistic aspects 

of language and how they are used in written and spoken texts. It explores how certain 

linguistic choices affect the conveyance of meaning and create specific effects in a text. 

Linguistic stylists also investigate the relationship between language and its context, 

as well as the impact of social, cultural, and psychological factors on linguistic choices. 
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This field of study is essential for comprehending and analyzing texts from various 

fields, such as literature, journalism, advertising, and other forms of communication. 

Metatexts are created based on meta-languages, such as grammars, dictionaries, 

language atlases, geographical maps of language distribution, language books, and oth-

ers. The languages of the world share many similarities, so we can speak not only of 

languages, but also of languages in general. Private linguistics studies individual lan-

guages, groups of related languages, or pairs of languages that are in contact with each 

other. General linguistics, on the other hand, empirically and deductively investigates 

the common features of all languages and their general regularities, as well as the de-

velopment of linguistic research methods. This includes typology, which compares dif-

ferent languages regardless of their level of relatedness, and makes conclusions about 

languages as a whole. Monolingual linguistics, however, is limited to describing a sin-

gle language and identifying different linguistic subsystems within it, as well as stud-

ying the relationships between these subsystems. Diachronic linguistics is the study of 

how languages have changed over time. It compares different periods of a language's 

history to understand how it has developed. External linguistics looks at how language 

relates to social change and the diverse functions it performs. Internal linguistics, on 

the other hand, can treat language as a single, homogeneous code. This means it de-

scribes language in terms of its written and spoken forms. It may also limit itself to a 

"correct" version of the language or consider other variations. Alternatively, it may 

describe a system of rules that applies to all varieties of a language, or it may include 

rules for choosing between varieties based on external factors. 

In conclusion, linguistics is an important science that studies language and its 

components. It provides information about the structure, functioning and development 

of a language, as well as its relations with other languages. English linguistics, in turn, 

investigates the characteristics of a given language and its place in the world of lan-

guages. The study of linguistics helps you to better understand language and its role in 

society, as well as to develop intercultural communication. 
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In the competitive world of marketing, companies constantly strive to capture 

the attention of consumers through various advertising techniques. These techniques 

are carefully crafted to influence perceptions, generate interest, and ultimately drive 

sales. The problem of psycholinguistic approach in advertising has been studied by 

many Russian and foreign researches, such as A. A. Leontyev, T. V. Fomicheva, 

R. W. Shults and R.J. Harris and others. Their research on advertising examined how 

different linguistic and psycholinguistic features can affect the way people perceive 

advertisements [1].  

One of the founders of psycholinguistics in the USSR, A. A. Leontyev believed 

that an effective advertising text is a text that is designed to be persuasive and to evoke 

certain psychological stereotypes [2, c. 23]. Leontiev understands the word “advertis-

ing text” as any communication structure, not necessarily verbal or linguistic [2, c. 13]. 

Indeed, psycholinguistics studies the text as a special psychological reality, as a result 

of the speech activity of a specific type of personality [3, c. 36]. R. J. Harris and 

R. W. Schultz examine how new information in advertising interacts with existing in-

formation in the recipient and influences buyer behavior [4]. 

Having analyzed a number of advertising campaigns from both domestic and 

foreign firms, we can talk about the most common advertising techniques effectively 

utilised in the industry in order to draw attention of the customers and bring profit.  

In their advertising campaigns, companies often appeal to different feelings and human 

desires such as: 

 desires for belonging and social acceptance 

By portraying a sense of community or inclusivity, advertisers create a compel-

ling narrative that encourages consumers to be part of a group or movement. This tech-

nique is often used in campaigns focused on lifestyle products, fashion, and social 

causes. An example is Apple's "Shot on iPhone" campaign effectively employs this 

technique by showcasing user-generated photos taken with iPhones. By featuring im-

ages captured by everyday people, Apple creates a sense of community among its us-

ers, inviting others to join the global community of iPhone photographers [5]. 

 desires to get rich quick 

Companies often appeal to mundane desires for financial success and instant 

gratification. Advertisers use this approach to promise consumers quick and easy solu-

tions to their financial woes or offer opportunities for lucrative gains with minimal 

effort. This strategy is commonly employed in investment schemes, real estate pro-

grams, and online marketing campaigns. 
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An example is Russian company “Skillbox” promoting their short-time courses 

and promising to teach viewers how to get a great job with little to no money down. 

These ads often feature testimonials from individuals who claim to have achieved sig-

nificant wealth after learning and using the program, enticing viewers with the prospect 

of fast financial gain. Repetitions, short, catchy phrases used in “Skillbox” commer-

cials: “Learn young and old, learn in theory and by practice, learn to take off and to 

fall down…” This creates a positive association of the process of learning with the 

company, makes it more trustworthy and reliable [6]. 

 feeling of fear and insecurity 

This technique taps into consumers' anxieties and insecurities by highlighting 

potential problems or challenges that the product or service can help alleviate. Adver-

tisers appeal to consumers' emotions by invoking fear, uncertainty, or doubt, then po-

sitioning the product as the solution to their concerns. 

Insurance companies often appeal to feeling of fear and insecurity in their ad-

vertising by showcasing scenarios of unexpected accidents, health emergencies, or nat-

ural disasters. One of them is an insurance company VHV which commercials are often 

presented in short clips of accidents led to a disaster of misfortune, like driving a car 

and unexpectedly hitting another one that’s parked on the narrow street. These ads 

evoke feelings of vulnerability and uncertainty, then offer the company's insurance 

policies as a way to protect against these potential risks. Following a scary images 

comes reassuring phrases that promise a solution: “Better to be insured by an expert” 

[7]. The word “expert” emphasizes the connection between a company’s expertise and 

its positive reputation among clients. 

Another technique based on implicit comparison creates curiosity and intrigue 

by presenting a product or service as superior or unique without explicitly stating it. 

Advertisers use this technique to pique the interest of consumers and prompt them to 

seek more information or make their own conclusions, leading to increased engage-

ment and brand recall. For instance, Coca-Cola's timeless “Open Happiness” campaign 

employs an unfinished comparison by showcasing moments of joy, celebration, and 

togetherness without directly comparing the brand to its competitors. By focusing on 

the emotional benefits of drinking Coke, the campaign invites consumers to associate 

the product with happiness and positivity [7]. 

Advertisers often refer to statistics, figures, or data to persuade consumers of the 

product or service's effectiveness or superiority. They use specific numbers to create a 
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sense of credibility and reliability, appealing to consumers who are swayed by tangible 

evidence and quantifiable results. 

An advertisement for a toothpaste brand “Colgate” claims that “9 out of 10 den-

tists recommend our toothpaste for a whiter smile” [7]. By using this numerical claim, 

the advertiser establishes a sense of trust and authority, implying that the product is 

preferred by a majority of dental professionals. 

Other companies target individuals with poor credit scores by offering services 

or products that claim to improve their creditworthiness. Advertisers appeal to con-

sumers' desire for financial stability and better opportunities by promising a quick fix 

to their credit issues. Companies specializing in credit repair services use before-and-

after testimonials in their advertising to demonstrate the positive outcomes of their pro-

grams. These ads typically feature individuals who have seen remarkable improve-

ments in their credit scores after using the service, enticing viewers with the promise 

of a brighter financial future.  

One example of a credit repair company that uses this technique in its advertising 

is Lexington Law. They showcase real customer credit reports before enrolling in their 

services, showing low credit scores, missed payments, and derogatory marks. Then, 

they display a new and improved credit report after using their services, highlighting 

higher credit scores, reduced debt, and improved credit utilization. By demonstrating 

these transformations through real customer success stories, Lexington Law effectively 

conveys the benefits of their credit repair services and motivates potential clients to 

consider their services [8]. 

Advertising often uses the word “guarantee” or similar terms. That aims to re-

duce consumers' perceived risk of purchasing a product or service. Advertisers offer 

assurances such as money-back guarantees, satisfaction guarantees, or lifetime warran-

ties to instill confidence in the quality and performance of their offerings. One of the 

fastest growing fitness brands “Vshred” has a weight loss program which advertises a 

"30-day money-back guarantee." [9] This guarantee reassures potential customers that 

if they are not satisfied with the results of the program within the specified period, they 

can receive a full refund, thus mitigating the risk associated with trying the product. 

Phrases “bargain”, “special offers”, “sales”, “limited-time promotions”, “dis-

count”, “off the price” have a special influence on the buyer. Advertisers use this tech-

nique to create a sense of urgency and encourage consumers to take advantage of the 

perceived savings before they miss out.  

Advertisers often use scientific terminology, research findings, or expert en-

dorsements to lend credibility to the product or service being promoted. The companies 
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employ this strategy to position their offerings as scientifically proven or supported by 

empirical evidence, appealing to consumers who value authenticity and reliability.  

A skincare brand “Glo Skin Beauty” advertises a new exfoliant treatment as “clinically 

proven to clear breakouts, reduce the appearance of pores, and have smooth texture.” 

[10] By making this scientific claim, the advertiser attempts to persuade consumers of 

the product's efficacy and convince them that the benefits are based on legitimate sci-

entific research. 

Catchy phrases are memorable slogans or mottos used in advertising to capture 

consumers' attention and create brand recognition. Advertisers use catchy phrases that 

are easy to remember and resonate with their target audience, helping to differentiate 

their products or services from competitors in a crowded marketplace. Nike's famous 

catchphrase, “Just Do It” has become synonymous with the brand's attitude of perse-

verance, empowerment, and motivation [7]. This catchphrase not only reinforces Ni-

ke's positioning as a brand that inspires action and determination but also creates a 

strong emotional connection with consumers who identify with its message of courage 

and achievement. 

In conclusion, persuasive advertising techniques play a crucial role in shaping 

consumer perceptions, influencing purchasing decisions, and building brand loyalty. 

By understanding and leveraging advertisers can create compelling narratives that res-

onate with their target audience and drive success in the competitive marketplace. On 

the other hand, it is also necessary to take into account the ethical side in marketing. 

Any advertising campaign should not mislead the buyer and cause a negative attitude 

towards the purchase. 
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