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1. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕН ИЯ

О. В. Абрамова
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА 

СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ

В РАМКАХ «ОБРАЗОВАНИЯ 4.0»

На современном этапе развития процесса образования, одной из 
доминант которого является трендовая концепция «Образование 4.0», 
глобальные изменения происходят вCсмыслообразующем мотиве дея-
тельности иCпреподавателей, иCстудентов вCаудиторные часы. ВCна-
стоящее время все больший акцент ставится на интенсивность учеб-
ного процесса, динамику усвоения знаний иCумений иCпродуктивность 
практической деятельности студентов за счет обучения на основе 
сотрудничества иCпартнерства.

Наряду сCтрадиционным триединством цели практического за-
нятия, аCименно формирование иноязычной коммуникативной ком-
петенции студентов (образовательный, воспитательный иCразвивающий 
аспекты цели), перед преподавателем иностранного языка вCконтексте 
«Образование 4.0», — подготовка студентов кCпрофессиональной дея-
тельности вCзаданных социально-экономических иCполитических ус-
ловиях, — стоит ключевая задача — создание атмосферы творчества, 
доброжелательности иCподдержки обучающихся. Соответственно, 
практическое занятие для всех участников образовательного процес-
са может обеспечить синергичную платформу для активного общения, 
взаимного обмена информацией иCформирования «гибких» (надпред-
метных) навыков будущих профессионалов.

Интерактивность процесса обучения является одним из эффек-
тивных способов достижения вышеупомянутой цели вCрамках кон-
цепции «Образование 4.0». Преподавателю необходимо учитывать 
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следующие принципы интерактивности при планировании практи-
ческого занятия (Центр преподавательского мастерства вCбизнес-об-
разовании Высшей школы менеджмента СПбГУ) [1]:

1) все компоненты практического занятия должны способствовать 
достижению цели;

2) студент — субъект учебной деятельности;
3) преподаватель — старший наставник, «фасилитатор»;
4) работа сCгруппой ведется вCформате диалога;
5) принцип делегирования «от преподавателя кCстуденту», что 

ведет кCбольшей автономности обучающихся иCих осознанности, иCот-
ветственности;

6) разнообразие заданий иCформатов.
Необходимо отметить, что вCусловиях образовательного процесса 

вCэкономическом вузе существует возможность реализовать все прин-
ципы интерактивного обучения. Для того, чтобы выстроить практи-
ческое занятие по иностранному языку вCформате интерактивной 
платформы согласно вышеперечисленным принципам, необходимо 
применять следующие методы иCприемы обучения.

1. Ролевые игры иCсимуляции. По окончании определенного мо-
дуля студентам можно предложить разыграть профессионально-обу-
словленную ситуацию, чтобы они могли применить свои языковые 
знания иCумения, аCтакже «гибкие» навыки на практике. Например, 
они могут выступить вCроли участников переговоров иCт. д.

2. Групповые дискуссии иCдебаты. На кафедре английского языка 
№ 1 Санкт-Петербургского экономического университета ежегодно 
проводится турнир по дебатам среди студентов бакалавриата, где им 
предлагается обсудить различные темы на иностранном языке, что, 
безусловно, расширяет их кругозор, совершенствует аналитические 
навыки иCнавыки публичной речи, аргументации иCкритики.

3. Использование мультимедийных материалов. Преподаватели 
широко используют аутентичные тематические аудио- иCвидеомате-
риалы вCобразовательном процессе, что помогает студентам совершен-
ствовать не только навыки аудирования, но иCлучше усваивать фоне-
тический аспект иностранного языка. Однако интерактивность 
подразумевает не просто пассивное восприятие информации, аCис-
пользование ее вCдальнейшей продуктивной деятельности, например, 
вCдискуссиях.

4. Использование интерактивных учебных программ иCприложений. 
Студентам предлагается использовать специальные программы иCпри-
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ложения для изучения языка, которые позволяют им учиться вCигровой 
форме иCотслеживать свой прогресс. Так, например, для запоминания 
активных лексических единиц студенты могут использовать приложе-
ние Quizlet, Linguatorium иCтак далее.

5. Работа вCпарах иCвCгруппах. Студентам необходимо предлагать 
выполнять задания вCгрупповом формате, поскольку таким образом они 
развивают навыки общения иCсотрудничества на иностранном языке.

Итак, вCсовременном образовательном процессе интерактивность 
образовательного процесса вCцелом иCпрактического занятия вCчаст-
ности является одним из необходимых компонентов, который помо-
гает достичь «субъект-субъектных» отношений, где преподаватель 
иCстуденты выступают вCкачестве равноправных участников процесса. 
Это вCзначительной мере стимулирует самостоятельную иCпознаватель-
ную деятельность студентов, меняя кардинально концепцию «образо-
вание на всю жизнь» на «непрерывное образование». Для преподава-
теля интерактивность занятий прежде всего привносит новизну 
иCразнообразие вCрутину профессиональных задач, аCтакже помогает 
увеличить эффективность иCповысить ценность практического занятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Skillbox Мediа. Образование 4.0 [Эл. ресурс]. Режим доступа: https://skillbox.ru/
media/education/chto-takoe-interaktivnoe-obuchenie-i-v-chyem-ego-osobennosti/ (дата об-
ращения: 12.10.2023).

О. И. Баранова, И. Н. Воскресенская
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ 

В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА 

К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Вызовы настоящего времени требуют высокоразвитого уровня 
мышления студентов-выпускников иCмагистрантов, которые должны 
вести научную деятельность вCусловиях инновационного контекста. 
Поэтому университетское образование вообще, иCобучение иностран-
ному языку вCчастности, требуют корректировки программ именно 
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сCучетом развития уCстудентов четкого понимания роли науки вCсо-
временном обществе и,Cсоответственно, своей собственной роли как 
современных научных работников.

СCдругой стороны, иCсовременный образованный человек, иCсо-
временный ученый должны иметь высокий уровень пользования 
языком, поскольку язык есть средство экстернализации идей, следо-
вательно, обучение иностранному языку иCадекватному пользованию 
иностранным языком как средством международного научного обще-
ния вCсовременном контексте должно приобрести решающее значение. 
Таким образом, вCнастоящей статье авторы делают акцент на двух 
главных проблемах — понимание будущими учеными роли науки вCсо-
временном обществе иCисключительной роли языка международного 
общения как средства выражения научной мысли, духовного развития 
иCобщения на основе эмпатии иCсотрудничества.

Стремление кCпознанию — это то, что отличает человека от всего 
остального живого мира. Познание осуществляется посредством мыш-
ления. Благодаря мышлению уCчеловека возникают понятия иCидеи, 
основанные на наблюдениях, которые развитое человеческое сознание 
может анализировать иCсинтезировать вCсистему знаний. Чем больше 
развито сознание человека, тем более объективными являются эти 
знания.

АCдеятельность, направленная на получение, обработку иCсисте-
матизацию знаний оCмире, иCесть наука.

ВCнастоящее время человек достиг достаточно высокого уровня 
развития, иCоб этом говорит уровень развития технологий. ЮНЕСКО 
определяет науку как мощнейший двигатель общественного прогрес-
са, который позволяет нам продлевать жизнь, следить за состоянием 
нашего здоровья иCукреплять его, благодаря науке мы можем произ-
водить лекарства, чтобы лечить болезни иCоблегчать боль, она помо-
гает нам обеспечить себя водой, удовлетворить базовые потребности, 
вCтом числе вCпище, иCдобывать энергию. Наука также делает нашу 
жизнь интересней, предоставляя нам многочисленные средства для 
развлечения, включая спорт иCмузыку, иCвозможность пользоваться 
последними достижениями вCсфере коммуникационных технологий. 
И,Cчто не менее важно, она дает нам пищу для ума. Наука помогает 
нам находить решения для проблем повседневной жизни иCискать от-
веты на загадки Вселенной. Она играет значительную роль для благо-
состояния общества иCвыполняет целый ряд функций: создание иCраз-
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витие новых знаний, совершенствование образования иCповышение 
качества жизни. [1]

Истинную ценность науки получают только благодаря выявлению 
значения научных результатов для человека. Однако, конечной  целью 
индивидуума должно быть иCявляется не использование завоеваний 
науки для создания материального комфорта, аCразвитие всех дрем-
лющих вCчеловеке способностей . Знание имеет цену только благодаря 
тому, что способствует всестороннему познанию природы человека 
через развитие его сознания, формирования его мировоззрения иCду-
ховное совершенствование.

СCодной стороны, научные открытия расширяют наше сознание 
иCпознания оCмире. СCдругой стороны, новые открытия порождают 
новые вопросы, ответить на которые человек сможет, только если 
будет развиваться всесторонне.

ВCнастоящее время уровень развития технологий требует развито-
го самосознания иJосознанности уCчеловека. Без этого человек может 
легко скатиться кCтаким поверхностным вещам вCжизни, которые Ноам 
Хомский, лингвист, философ иCодин из величайших мыслителей на-
шего времени назвал «модным потреблением», предполагающим ис-
ключительно стремление кCувеличению прибыли как кCцели своей 
деятельности. При таком подходе даже научная деятельность превра-
щается вCисточник получения прибыли, аCсам человек иCрезультаты его 
деятельности легко могут стать предметом манипулирования. [3]

Таким образом, любое завоевание науки, любое технологическое 
новшество можно использовать как для расширения знаний, инфор-
мированности иCдуховного роста, так иCдля манипулирования нераз-
витым сознанием.

Хомский также отмечает, что иCлюбая экономическая система 
должна основываться на информированных потребителях, делающих 
рациональный выбор. Однако, вCнастоящее время человек чаще поль-
зуется материальными благами научных открытий, которые становят-
ся все более иCболее доступными для него. ВCрезультате это может 
привести кCтому, что его когнитивные функции начнут угасать. Этому 
способствует иCреклама, которая предпринимает огромные усилия, 
чтобы создать неосведомленных потребителей, делающих иррацио-
нальный выбор [4].

Наличие развитого самосознания иCосознанности важно не толь-
ко для сферы потребления. Любые идеи, возникающие вCобществе — 
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будь то научные идеи или идеи социально-экономического преобразо-
вания должны исходить от духовно развитых людей иCвосприниматься 
духовно развитыми людьми. Ведь наличие знаний, само по себе, еще не 
обеспечивает осознанность. Для этого нужна развитая душа. Под ду-
ховным развитием мы как раз иCпонимаем соответствующий уровень 
осознанности иCсамосознания. Такой человек понимает, что он дела-
ет, для чего или кого, как это отразится на будущих поколениях. АCдля 
этого он стремится кCтому, чтобы сознавать причины, основания, 
которые побудили его кCдействию [1] иCвCсоответствии сCэтим созна-
тельно координировать свои действия. ИCвCэтом состоит вCнастоящее 
время роль науки вCсовременном обществе — формирование человека 
как свободного мыслителя.

Человек по природе своей обладает двумя свойствами, связываю-
щими его вCодно целое: он существо действующее иCпознающее, аCдей-
ствует он исходя из накопленного знания. Наука является основой его 
деятельности, иCэта деятельность увеличивает сумму этих знаний. ИCта-
ким образом человек не стоит на месте, он не является раз иCнавсегда 
организованным существом, он всегда требует больше, чем мир дает 
ему [2 стр. 96], иCэта неудовлетворенность, искание единства между 
нами иCмиром, Вселенной, внутри которой мы находимся, решения 
мировых загадок, законов, явлений иCпредставляет собой духовное 
развитие человека иCзаодно основание для научной деятельности.

Без развитого самосознания иCосознанности человек превращает-
ся вC«раба идеи». Свободным иCнезависимым он становится только 
если он не только обладает знаниями, но иCзанимается творческим, 
созидательным трудом иCтаким образом развивается духовно. Человек 
овладевает миром идей , чтобы пользоваться ими для своих человеческих 
целей , выходящих за пределы целей  чисто научных. Именно так осу-
ществляется отношение между наукой иCжизнью.

«Повышение ценности бытия человеческой  личности — такова 
конечная цель всей  науки ((иCее роль вCсовременном мире)). Кто за-
нимается ею не сCэтой  целью, тот работает лишь потому, что видел, что 
так поступал его учитель; он «исследует» потому, что просто случай но 
этому научился — Такого человека нельзя назвать «свободным мысли-
телем» [2, стр. 11].

Бытие же — это не только иCне столько создание материального 
комфорта. ИCименно наука способствует развитию, аCразвитие ведет 
кCсвободной личности, творческий потенциал которой огромен.
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Успех научных исследований или же заблуждений зависит от того, 
умеем ли мы правильно ставить проблемы. ИCздесь возникает тесная 
связь между мышлением иCязыком, поскольку язык возникает уже на 
стадии мышления иCявляется иCсредством познания, иCсредством пере-
дачи знаний. Тесная связь между языком иCмышлением возникает уже 
при постановке теоретико-познавательных проблем, поскольку от 
того, можем ли мы правильно сформулировать проблемы, будет за-
висеть успех научных исследований или же заблуждений [2]. Таким 
образом, язык играет решающую роль вCизложении иCинтерпретации 
научных результатов.

ИCто, иCдругое зависит от нашего владения языком, от возможно-
сти иCспособности порождать тексты, которые могут оказывать опре-
деленное воздействие на адресатов этих текстов. Соответственно, иCто, 
иCдругое может стать либо средством духовного роста, либо предметом 
иCобъектом манипуляции [3]. Например, существуют лингвистические 
иCэкстралингвистические техники убеждения — определенные дис-
курсивные — лексико-грамматические иCинтонационные структуры, 
которые помогают сделать ваше сообщение более или менее убеди-
тельным. Соответственно, вCарсенале будущих научных работников 
обязательно должно присутствовать владение данными структурами. 
Кроме этого, они должны научиться правильно иCосознанно отбирать 
терминологию, уметь четко иCлогично выстраивать свою речь — как 
устную, так иCписьменную, иCосознано обрабатывать научный мате-
риал. Понимание иCрешение этих крайне важных вопросов вCобучении 
языку требует инновационных подходов иCпредставляет сферу очень 
серьезной ответственности для преподавателей иностранного языка, 
которые вCсвою очередь должны развивать осознанность иCосведомлен-
ность, свои интересы иCзнаний, стремиться кCвсестороннему духовно-
му росту, аCуниверситеты, со своей стороны, должны предоставлять 
преподавателям такие условия.

ИCвCзаключение, нельзя обойти вниманием личность научного 
работника, ведь именно от развитости сознания иCосознанности иCот 
степени свободы деятелей науки будет зависеть то, каким образом 
человек будет использовать данное ему слово, аCтакже такие понятия 
иCпроблемы, как обеспечение достоверности научной информации, 
установление источника информации — авторство или плагиат, иCэти-
ка употребления языка вообще.
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Рудольф Штайнер назвал нашу эпоху эпохой души сознательной. 
«Познавать законы своей  деятельности — значит сознавать свою свобо-
ду. Процесс познания есть процесс развития кCсвободе». Качество 
научных знаний достигло того уровня, что становится понятным, что 
век чисто материалистического подхода кCнауке закончился, иCнеоб-
ходимо соединение достижений науки сCдуховным потенциалом чело-
века на основе эмпатии иCязыковой этики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Наука на благо общества. — [Эл. ресурс] — Режим доступа: https://ru.unesco.org/
themes/nauka-na-blago-obshchestva

2. Р. Штайнер. Истина иCнаука. Философия свободы — М., 2007, Berlin 1894. — 440Cс.
3. Дж. Лакофф, М. Джонсон. Метафоры, которыми мы живем. — М.: Едиториал 

УРСС, 2004. — 256.
4. Noam Chomsky on consumerism and advertising. — [El. resource] — URL: www.youtube.

com/watch?v=GYoKRS_eWZY

Е. А. Войлокова, О. В. Суслова
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

В ФОРМИРОВАНИИ ГИБКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Дисциплина «Иностранный язык» входит вCраздел 1.1. дисциплин 
общего цикла федерального государственного образовательного стан-
дарта 3++, утвержденного Министерством науки иCвысшего образо-
вания РФ вC2020Cгоду. Дисциплины общего цикла являются одним из 
наиболее значимых инструментов формирования универсальных 
компетенций студентов. Программа бакалавриата устанавливает один-
надцать универсальных компетенций, таких как:

— системное иCкритическое мышление;
— разработка иCреализация проектов;
— командная работа иCлидерство;
— коммуникация;
— межкультурное взаимодействие;
— самоорганизация иCсаморазвитие;
— безопасность жизнедеятельности;
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— инклюзивная компетентность;
— экономическая культура, вCтом числе финансовая грамотность;
— гражданская позиция [1].
«ВCроссийской традиции, под универсальными (общими) компе-

тенциями понимается способность человека устанавливать связи 
между знанием иCреальной ситуацией, осуществлять принятие верно-
го образовательного направления иCвырабатывать алгоритм действий 
по его реализации вCусловиях неопределенности, являющиеся осно-
ванием для других, более конкретных иCпредметно-ориентированных 
составляющих» [5]. Другими словами, без универсальных компетенций 
невозможно стать профессионалом вCсвоей деятельности. Степень 
развития универсальных компетенций определяет не только успеш-
ность трудоустройства выпускника вCпостоянно изменяющихся усло-
виях, но иCего способность кCсамоидентификации т. е. оценке собствен-
ных способностей иCсвойств личности для определения своего места 
вCобществе.

ВCсовместном исследовании WorldSkills иCорганизации Global 
Education Futures оCнавыках будущего фундаментальный набор ком-
петенций для 2020-х годов включает критическое иJтворческое мышле-
ние, сотрудничество, межкультурную коммуникацию иCдругие гибкие 
навыки. Авторы исследования считают, что каждый современный 
профессионал должен освоить хотя бы этот базовый набор, чтобы 
преуспевать вCсложной реальности 2020-х [4].

Все вышеперечисленные компетенции «будущего» можно иCнужно 
развивать вCрамках дисциплины «иностранный язык».

Рассмотрим условия формирования универсальных компетенций 
при обучении иностранному языку студентов неязыкового вуза.

Для формирования любых компетенций важно руководствовать-
ся одним из ведущих дидактических принципов — принципом со-
знательности обучения, «который предусматривает сознательное, 
рефлексивное отношение обучающихся кCпроцессу изучения ино-
странного языка иCпредполагает такую преподавательскую деятель-
ность, которая развивает уCстудентов самостоятельность иCтворческий 
подход кCучению, аCтакже потребность вCсамообразовании иCсамо-
воспитании» [3]. Таким образом, студент становится субъектом об-
учения, аCпреподаватель выполняет роль помощника или наставни-
ка. Обучение вCсотрудничестве или личностно-деятельностный 
подход сCточки зрения авторов является наиболее эффективным 
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подходом вCобучении иностранному языку иCвCформировании уни-
версальных компетенций. Личностно-деятельностный подход соз-
дает наиболее благоприятные условия для формирования таких 
компетенций как самоорганизация иCсамосознание. Студенты учат-
ся управлять своим временем, выстраивать иCреализовывать траек-
торию саморазвития.

Формирование системного иCкритического мышления возможно 
только, когда преподаватель является партнером, между ним иCстуден-
том происходит диалог. Преподаватель не является единственным 
источником знаний, он ставит задачи иCподводит студентов кCих ре-
шению. Преподаватель иCстудент вместе пытаются найти ответы на 
вопросы или решить возникающие проблемные ситуации учебного 
характера, что характерно для проблемного обучения. Именно лич-
ностно-деятельностный подход наряду сCтехнологиями проблемного 
обучения являются идеальными инструментами формирования вы-
шеназванных компетенций.

Интерактивные формы обучения такие как дискуссии, ролевые 
игры, презентации, беседы, конкурсы, проекты, деловые игры, кейсы 
направлены прежде всего на формирование коммуникативной ком-
петенции иCкомпетенций, связанных сCвзаимодействием (командная 
работа иCлидерство). Важно отметить, что универсальные компетен-
ции формируются не только при освоении учебных дисциплин, но 
иCпри прохождении практики иCнаучно-исследовательской деятель-
ности. «Одним из важнейших факторов формирования гибких навы-
ков является внеаудиторная деятельность. Развитие личности студен-
та происходит не только через его основную учебную деятельность, 
но иCпосредством активного участия во внеаудиторных мероприяти-
ях. Внеаудиторная деятельность прежде всего способствует развитию 
творческого потенциала, создает условия для самореализации студен-
тов, закрепляет иCуглубляет полученные знания, развивает интеллект, 
способности кCсамоорганизации иCсамодисциплине, тренирует ком-
муникативные навыки. ВCобщем иCцелом, формирует все социально-
личностные компетенции, необходимые выпускнику» [2].

Само содержание дисциплины «иностранный язык» призвано 
развивать иCформировать универсальные компетенции. Поэтому осо-
бое внимание преподавателям следует уделить подбору аутентичных 
текстов для изучения на занятиях. Тексты должны быть прежде всего 
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интересны иCпознавательны для молодых людей. Содержание текстов 
должно соответствовать программе дисциплины иCвCто же время ото-
бражать актуальные проблемы современного мира. Не стоит забывать 
оCвоспитательной ценности текстов иCих гуманистическом потенциа-
ле. ИCнаконец, вCтексте должна присутствовать проблема, которую 
можно обсудить на занятиях.

Таким образом, дисциплина «иностранный язык» может иметь 
огромный развивающий потенциал при соблюдении следующих 
условий:

1. Преподаватель осознанно относится кCформированию гибких 
навыков иCпонимает, какие инструменты следует применять на том 
или ином этапе обучения.

2. Кафедра регулярно проводит внеучебные мероприятия, создавая 
тем самым благоприятную среду для развития универсальных компе-
тенций студентов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Понятие «инновация» имеет много определений — процесс улуч-
шения путем введения каких-либо новшеств, акт введения чего-либо 
нового, новая идея, метод или устройство. Слово «инновация» имеет 
много однокоренных слов — новшество, нововведение, инноватика. 
Почему именно сегодня мы должны пристально изучать иCвнедрять 
инновационные технологии? Необходимо отметить, что система об-
разования — это социальная система. Она не может развиваться сама 
по себе. Она существует вCобщей социально-экономической системе 
развития общества иCнеразрывно сCней связана.

Современное общество — это общество высоких технологий, вCко-
тором важную роль играют не только знания иCквалификация, но 
иCумение самостоятельно мыслить, анализировать информацию иCпри-
нимать решения. ВCсовременном обществе ценятся не только глубокие 
знания вCузкой профессиональной сфере, но иCинформированность 
вCсмежных областях, широкий кругозор.

Итак, сегодня перед системой образования стоит задача не просто 
механически передать обучаемым определенное количество знаний, 
аCнаучить их оперировать этими знаниями, решать практические про-
блемы, развивать самостоятельное мышление, раскрывать иCпроявлять 
творческий потенциал, строить логические цепочки иCумозаключения. 
Для этого мы должны подобрать определенные методы иCприемы об-
учения.

Сегодня предпочтение отдается проблемному обучению. Известно, 
что проблемные ситуации обостряют иCактивизируют познавательные 
процессы. ВCсостоянии покоя интеллектуальные иCфизические воз-
можности человека используются не более чем на 10%. ВCсостоянии 
возбуждения резко активизируется резервный фонд организма. ВCсо-
стояние возбуждения человека может привести какая-либо проблема, 
которую он должен решить.

Когда уCчеловека появляется какая-либо проблема, которую он 
должен решить, аCсредств для этого недостаточно, такое состояние 
вызывает эмоциональное возбуждение, которые активизируют 
иCмобилизует мыслительную деятельность человека. Этот принцип 
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лежит вCоснове инновационных методов обучения, или методов 
активного обучения.

Сегодня мы имеем на вооружении большой арсенал методов ак-
тивного обучения. Среди них можно назвать Case Study, ролевые игры, 
обучение вCсотрудничестве, метод проектов, деловые беседы, обсуж-
дение деловых иCпрофессиональных вопросов, дискуссия, полемика, 
доклад, сообщение, устная рецензия, отчет, обзор.

Метод обучения вCсотрудничестве дает возможность определить 
потенциал каждого обучаемого сCмаксимальным эффектом. Используя 
этот метод, преподаватель предоставляет всем обучаемым необходимые 
условия для реализации своей речевой иCпознавательной активной 
деятельности. Этот метод позволяет каждому обучаемому сформиро-
вать необходимые умения иCнавыки, получив практику устного обще-
ния вCнеобходимом объеме. Этот метод облегчает осознание, осмыс-
ление нового языкового материала [4].

Основной целью этого метода является создание различных учеб-
ных ситуаций, вCкоторых обучаемые могли бы активно взаимодей-
ствовать, и,Cтаким образом, совершенствовать свои навыки владения 
иностранным языком. Преподаватели, которые активно занимаются 
разработкой этого метода, рекомендуют создавать группы студентов, 
состоящие из четырех-пяти человек иCдавать им какое-то общее за-
дание. Необходимо отметить, что этот метод особенно актуален 
вCнеязыковом ВУЗе, так как уровень знаний, уровень владения ино-
странным языком студентов неязыковых ВУЗов очень сильно от-
личается — одни студенты обладают высоким уровнем коммуника-
тивных умений иCнавыков, владеют большим запасом лексики 
иCграмматической точностью, легко общаются на иностранном язы-
ке, другие, кCсожалению, такими достоинствами не обладают. Более 
того, разные сами студенты — одни быстро воспринимают все, что 
объясняет им преподаватель, легко запоминают новую лексику иCов-
ладевают грамматическими конструкциями, и,Cтаким образом, быстро 
приобретают те коммуникативные умения иCнавыки, которыми они 
ранее не обладали, другим для того, чтобы овладеть новым матери-
алом, необходимо дополнительное время, больше пояснений иCпри-
меров. Очень часто такие студенты не задают дополнительных во-
просов, отмалчиваются, иCпробелы вCзнаниях, и,Cкак следствие, 
недостаточно сформированные коммуникативные навыки иCумения 
выявляются только на этапе контроля.
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Итак, рекомендуется объединить студентов вCгруппы, при этом 
необходимо формировать группы таким образом, чтобы вCкаждой 
группе были студенты разного уровня, иCслабые, иCсильные. Основной 
принцип обучения вCсотрудничестве состоит вCтом, что каждый обу-
чаемый несет ответственность за конечный результат всей группы. 
ВCсоздавшейся ситуации слабые студенты, чувствуя ответственность, 
начнут более активно изучать материал, возможно, обратятся за по-
мощью кCболее сильным студентам. Сильные студенты, вCсвою очередь, 
понимая, что конечный результат зависит от объединения совместных 
усилий, приложат все силы, чтобы помочь слабым повысить свой 
уровень иCсправиться сCпоставленной задачей. Так работает метод об-
учения вCсотрудничестве [1].

Метод обучения вCсотрудничестве получил свое развитие во мно-
гих странах мира, при этом отмечается широкое разнообразие вари-
антов этого метода. Несмотря на большую вариативность обучения 
вCсотрудничестве, аCтакже возможность творческого подхода вCпри-
менении этого метода со стороны преподавателя, разработчики мето-
да обучения вCсотрудничестве указывают на необходимость четкого 
соблюдения основных принципов этого метода. Их три. Первый — 
группы должны быть сформированы сCобязательным наличием вCних 
сильных иCслабых студентов, также должна быть принята во внимание 
психологическая совместимость обучаемых. Второй — одна группа 
получает одно общее задание, при этом каждый участник группы 
получает свою роль, свою часть задания. Третий — преподаватель 
должен оценить результат работы всей группы, аCне каждого отдельно 
взятого участника группы [2].

Еще один инновационный метод обучения иностранным языкам — 
метод проектов. Этот метод появился, когда остро встал вопрос оCне-
обходимости не только передать студентам определенный объем зна-
ний, не только заставить их запомнить иCвоспроизвести эти знания, 
но иCнаучить их самостоятельно мыслить, научить их применять пере-
данные им знания на практике. Суть проектного метода заключается 
вCтом, что обучаемый сам находит проблему, которая ему близка, ко-
торую он считает актуальной, иCизучает ее, разрабатывает иCнаходит 
пути ее решения, или проблему подбирает преподаватель иCпредлага-
ет обучаемому поработать над данной проблемой, при этом проблема 
должна волновать студента, быть для него значимой [3]. Не случайно 
этот метод изначально назывался проблемным.
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Метод проектов рекомендуется применять на этапе перехода от 
выполнения различных обучающих упражнений кCактивной мысли-
тельной деятельности на иностранном языке, кCтворческому этапу. 
Этот этап требует от обучаемых определенного уровня владения 
иностранным языком, поскольку необходимость рассуждать оCреше-
нии каких-либо проблем заставляет обучаемых концентрировать 
свое внимание на содержании своего высказывания, вCто время как 
язык должен выполнять свою основную функцию — формировать 
иCформулировать мысли. Кроме того, обучаемые должны иметь до-
статочный уровень творческих, коммуникативных иCинтеллектуаль-
ных навыков. Таким образом, для успешного применения проект-
ного метода необходимо серьезно подготовить студентов. Такая 
подготовка должна проводиться систематически. При качественной, 
систематической подготовке проектный метод может позволить пре-
вратить занятие вCдискуссионное исследование во время которого 
ставятся иCрешаются практически значимые иCдействительно инте-
ресные вопросы.

Успешное развитие экономики страны невозможно без учета пере-
довых знаний иCидей, аCпотому инновационный курс России на со-
временном этапе признается единственно верным. Стабильность го-
сударства иCвысокий уровень жизни населения напрямую зависит от 
того, насколько большое значение уделяется высоким технологиям 
вCформировании экономики государства вCсоответствии сCмировыми 
стандартами, иCвысшему образованию вCэтом процессе отводится одно 
из центральных мест. Осуществляя подготовку специалистов для пере-
дового общества, учреждения высшего профессионального образова-
ния не могут недооценивать необходимость модернизировать суще-
ствующую систему образования сCпривлечением новых технологий 
иCдолжны поддерживать развитие инновационных схем, что вCконечном 
счете приведет кCформированию инновационной среды вCобществе 
вCцелом.

Ориентирование системы высшего образования на инновационное 
развитие повысит его важность вCсовременном обществе, аCиспользо-
вание инновационных технологий вCобучении подготовит будущих 
специалистов кCдеятельности вCновых экономических иCсоциальных 
условиях, сформирует уCних готовность нестандартно иCоперативно 
реагировать на изменения вCобществе.
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МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

РАЗВИТИЮ КОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ

Ошибки вCпроцессе изучения иностранного языка — нормальный, 
естественный иCнеизбежный процесс. Однако, стоит отметить, что 
типы ошибок, их частотность иCстепень влияния на коммуникацию 
вCцелом зависят от многих факторов. ВCнастоящей статье будут рас-
смотрены только наиболее распространённые причины возникнове-
ния ошибок вCпроцессе обучения английскому языку студентов рос-
сийских ВУЗов иCте способы исправления этих ошибок, которые 
способствуют развитию когнитивных навыков студентов. Под терми-
ном когнитивные навыки подразумевается способность студентов 
мыслить аналитически, рассуждать, перерабатывать информацию, 
делать выводы [8, c. 5].

Наиболее распространёнными, по мнению ряда методистов [4, 5, 6] 
являются ошибки, которые обусловлены влиянием родного языка 
студентов. ВCметодической литературе, для описания данных ошибок, 
используется термин интерференция (“L1 interference”). Подобные 
ошибки встречаются вCразличных аспектах языка, например, вCграм-
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матике — порядок слов вCвопросительных предложениях — студенты 
не используют вспомогательные глаголы, аCпроизносят предложения 
сCвопросительной интонацией как вCрусском языке; фонетические 
ошибки, русскоязычные студенты не разделяют гласные звуки на ко-
роткие иCдлинные, как например вCсловах — [this — these]; вCлексике 
интерференция чаще всего проявляется вCсловах, которые по звучанию 
схожи со словами вCродном языке, но имеют совершенно разные зна-
чения — «ложные друзья» (“false friends”), так, например, — accurate — 
часто используется вCзначении «аккуратный», intelligent — «интелли-
гентный» [7].

Ошибки развития (“developmental errors”) совершают все студенты, 
изучающие иностранный язык, данный тип ошибок возникает из-за 
незнания той или иной грамматической структуры, слова или по-
нятия [1]. Однако, вCпроцессе изучения иностранного языка студен-
ты знакомятся сCновыми грамматическими структурами, некоторы-
ми исключениями из правил, увеличивают свой словарный запас, 
используют вCречи больше устойчивых фраз иCколлокаций, все это 
способствует сокращению подобных ошибок. Часто, процесс воз-
никновения — сокращения ошибок развития сравнивают сCтем, как 
дети изучают родной язык. Сперва они экспериментируют сCязыком, 
повторяют услышанное, пробуют построить простые иCзатем более 
сложные предложения еще до того, как они узнают соответствующие 
правила русского языка [1].

Сверхобобщение (“overgeneralization”) или применение языковых 
правил слишком широко. Например, студенты начального уровня 
знакомятся сCPast Simple иCузнают, что для образования прошедшей 
формы глагола необходимо добавлять окончание -ed иCони применя-
ют данное правило для всех, правильных иCнеправильных, глаголов. 
Но, как иCвCпредыдущем случае, сCошибками развития, вCпроцессе 
овладения английским языком иCпо мере изучения новых особенностей 
английского языка, эти ошибки значительно сокращаются.

Так как студенты ВУЗов не начинают изучение английского сCнуля, 
аCпродолжают изучать английский язык после школы, то наиболее 
распространёнными являются закоренелые ошибки (“fossilized errors”). 
Например, студенты, которые давно изучают английский язык иCдо-
стигли уверенного уровня владения английским языком, продолжают 
совершать одни иCте же, часто базовые, ошибки. Наиболее часто встре-
чающейся закоренелой ошибкой является не использование окончаний 
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-s/es вCглаголах вCтретьем лице, единственного числа — My friend work 
a lot and have no time for entertainment. Одной из причин подобных за-
коренелых ошибок является недостаточная отработка\ практика дан-
ного языкового материала на занятиях.

Не исключаем иCоговорки (“slips”) — ошибки, которые студенты 
совершают по невнимательности, из-за недостатка концентрации. Но 
важно заметить, что студенты часто могут самостоятельно заметить 
иCисправить подобную ошибку.

ВCметодической литературе представлены до 15 различных спосо-
бов исправления ошибок, вCзависимости от типа ошибки, цели урока, 
уровня владения иностранным языком иCпр. [6] Некоторые ошибки 
иCвовсе рекомендуется не исправлять, аC«пропустить» на данном этапе 
обучения, чтобы не вводить студентов вCзаблуждение.

ВCданной статье особое внимание уделяется тем методам исправ-
ления языковых ошибок, которые наряду сCработой над совершенство-
ванием языковых навыков иCумений студентов могут стимулировать 
развитие их когнитивных способностей — умению заметить ошибку, 
исправить ее, аCвCнекоторых случаях иCвовсе избежать ее.

1. Указание на ошибку, например — “There is an error in that sentence.” — 
иCпозволить студенту исправить ошибку самостоятельно. Можно 
указать на тип ошибки — “Wrong tense/ Wrong preposition”. Подобный 
метод подходит для исправления ошибок вCрамках уже изученного 
материала, когда преподаватель уверен, что студент сможет самосто-
ятельно заменить ошибку иCисправить ее. Сюда же можно отнести 
иCдругие невербальные сигналы, которые дадут студенту понять, что 
что-то не так, например, удивленное выражение лица или жест.

При работе сCпосменными текстами преподаватель может указать 
на ошибку используя специальный код (“correction code”) — например, 
sp — spelling/ wo — word order иCпр. [6]

Используя данный метод исправления языковых ошибок, пре-
подаватель подталкивает студента вернуться кCсказанному или на-
писанному ранее, решить, что можно улучшить, исправить. ВCот-
личии, например, от исправления ошибок самим преподавателем 
(“immediate correction”), студент сCбольшей вероятностью обратит 
внимание, проанализирует возможную неточность иCзапомнит пра-
вильный вариант.

2. Повтор предложения до момента ошибки, например — “There is 
much…?” — позволит студенту обратить внимание на предложение 
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иCповторить его, по возможности исправив. Преподаватель может по-
вторить иCвсе предложение или фразу полностью (“echoing”) намерен-
но выделяя ошибку интонацией, например — “you GOED to the university 
yesterday?”.

3. Использование уточняющих вопросов (“concept check questions”) 
-эффективный метод активации когнитивных навыков студентов. 
Уточняющие вопросы мотивируют студента задуматься над сказанным 
или написанным, проанализировать высказывание иCисправить его — 
“Was this last week? Did you do it yourself?”. Подобные вопросы помогают 
разобраться вCтонкостях значений отдельных элементов иCпонятий, 
обратить вCвнимание студента именно на те особенности языковых 
структур, которые помогут ему самостоятельно сделать вывод иCис-
править ошибку.

4. Отсроченное исправление (“delayed correction”), еще один из 
эффективных способов активизации аналитических способностей 
студентов. Данный метод чаще всего используется вCзаданиях на-
правленных на разветвите продуктивных навыков студентов (письма 
иCговорения) иCдля того, чтобы не прерывать коммуникацию, пре-
подаватель записывает наиболее частные ошибки студентов иCпозже 
(поCзавершению задания или вCконце урока) предлагает студентам 
проанализировать иCисправить представленные ошибки. Для данно-
го метода важно отметить, что не несмотря на то, что преподаватель 
не вмешивается вCкоммуникацию, дает студентам возможность вы-
разить свои мысли иCсуждения задействовав изученный языковой 
материал, он постоянно контролирует, мониторит работу студентов.

5. Самостоятельное или групповое исправление ошибок с&использова-
нием определенных критериев (“self/ peer- correction checklists”). Данный 
метод позволяет обратить внимание студентов именно на те особен-
ности языка, которые актуальны для них на данном этапе обучения. 
Например, при подготовке кCэкзамену, работа сCопределенным видом 
устной или письменной речи, где критерии иCтребования кCзаданию 
четко определены или являются обязательными. Четко сформулиро-
ванные критерии, которые могут быть представлены вCвиде провероч-
ных листов (“checklists”), послужат стимулом кCанализу проделанной 
работы — высказыванию или письменного текста — мотивируют сту-
дентов быть более внимательными кCтому, что говорят иCкакие языко-
вые структуры они используют. Более того, подобные проверочные 
листы способствуют тому, что студенты внимательнее слушают 
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высказывания или читают письменные работы своих одногруппников 
более осознанно. Полученный опыт пригодится студентам при даль-
нейшей самостоятельной работе, когда необходима самопроверка 
иCанализ проделанной работы, например, при написании тестов, кон-
трольных работ иCэкзаменов.

Методы исправления ошибок, которые активизируют иCразвивают 
когнитивные навыки студентов представляются наиболее эффектив-
ными, позволяющими студентам быть более внимательными, научить-
ся замечать оговорки иCошибки, исправлять их, иCвCцелом стать более 
самостоятельными (“more autonomous”) вCпроцессе обучения.

Важно отметить, что вCнезависимости от того какой из вышепере-
численных методов исправления ошибок используется на уроке, самое 
главное — избежать чрезмерного исправления (“overcorrection”), кото-
рое может значительно снизить мотивацию иCуверенность студентов, 
что приведет кCстраху коммуникации на английском вCцелом, что, 
кCсожалению, встречается довольно часто. Студенты иCсами признают, 
что боятся общаться на английском языке из-за страха совершить 
ошибку, быть исправленными иCвыглядеть глупо вCглазах собеседника.

Выбор метода исправления ошибок является очень индивидуаль-
ным, один иCтот же метод может работать совершенно по-разному 
сCразными студентами. Однако, задача преподавателя, объяснить 
студенту, что ошибки вCпроцессе изучения иностранного языка — это 
доказательство того, что студент достигает определённых результатов, 
пробует, экспериментирует. Мотивация кCанализу ошибок, аCне их 
механическое исправление, способствует развитию когнитивных на-
выков уCстудентов, осмысленному изучению языка.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Совместное обучение рассматривается как образовательный под-
ход, основанный на использовании групп для достижения общей цели. 
Группы из двух или более учащихся совместно решают проблемы, 
выполняют задачи, изучают новые концепции, «группа рассматрива-
ется как когнитивная система, аCсотрудничество — как различные 
ситуации: рабочие иCучебные» [3]. При этом происходит активное 
вовлечение учащихся вCобработку иCсинтез информации иCконцепций. 
Совместное изучение проходит вCразных формах, например, при вы-
полнении проекта или задания. ВCпрофессиональной сфере совмест-
ное обучение имеет элементы непрерывного обучения.

Теория совместного обучения излагает основные критерии, опре-
деляющие ситуацию, взаимодействие иCэффективность или результа-
тивность. Многие исследователи [4, 5] развивали идеи совместного 
обучения, основываясь на подходе Л. С. Выготского кCроли коллектив-
ной деятельности вCобучении иCна его концепции педагогики сотруд-
ничества иCразвивающего обучения [1].

«Ключевым моментом для понимания совместного обучения яв-
ляются отношения между следующими аспектами: ситуация опреде-
ляет виды взаимодействия, взаимодействие стимулирует когнитивные 
механизмы, которые, вCсвою очередь, приводят кCкогнитивному эф-
фекту» [3]. Однако, вCбольшинстве случаев эти процессы не являются 
линейными, аCхарактеризуются как взаимообусловленные. По мнению 
исследователей, изучение рассматриваемого подхода должно носить 
междисциплинарный характер иCучитывать психологический, когни-
тивный, социокультурный иCдругие аспекты этого сложного процесса.

Основная идея данной технологии обучения заключается вCсозда-
нии условий для активной совместной деятельности обучающихся 
вCразнообразных учебных ситуациях. Для эффективного сотрудниче-
ства студентов следует разделить на небольшие подгруппы сCучетом их 
психологической совместимости. Подгруппа получает одну общую 
задачу, которая распределяются между членами вCвиде отдельных за-
даний. Критерии оценки также различны, иCкаждый студент получает 
итоговую оценку своей работы. Необходимо отметить, что учащиеся 
занимаются деятельностью, которая важна для достижения итогового 
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результата. ВCтакой обстановке студенты смогут полностью продемон-
стрировать способности иCоказать поддержку. Отстаивая позиции, 
переосмысливая идеи, выслушивая разные точки зрения иCформулируя 
свои, вCгруппе формируется взаимное уважение иCболее полное пред-
ставление об изучаемом вопросе, чем при индивидуальной работе.

Метод проектов является одной из технологий создания активной 
совместной учебной среды. Данный метод предоставляет обучающим-
ся возможность контролировать свое обучение иCстановиться более 
самостоятельным вCпринятии решений. «Продуманный иCподготов-
ленный проект — это уникальная возможность для студентов исполь-
зовать знания на самом высоком уровне» [2].

Совместное обучение иностранному языку вCнеязыковом вузе спо-
собствует активизации учебного процесса, при которой обучающиеся 
должны организовать свои мысли, представить весомые аргументы.

Важно обратить внимание на формирование навыков критическо-
го мышления, быстрого восприятия новой информации иCкоррекции 
своей точки зрения по мере появления новых идей. Подобный гибкий 
иCдинамичный подход означает, что обучающимся приходится рас-
сматривать проблему сCразных сторон, учиться выступать перед ауди-
торией сверстников, активно слушать, оспаривать предложения иCвы-
страивать общую концепцию.

Совместное обучение развивает навыки самоконтроля иCлидерства. 
Обучающиеся учатся управлять ситуацией иCконтролировать себя при 
необходимости организовывать, назначать ответственных, поручать 
задание. Другими важными положительными аспектами совместного 
обучения являются формирование связей, работа вCкоманде, поиск 
эффективных способов совместной работы.

Исследователи также отмечают эффективность методов совместно-
го письма вCразвитии языковой иCкоммуникативной компетенции вCпро-
цессе совершенствования умений письменной коммуникации [3].

«Результаты выполнения индивидуальных иCсовместных письмен-
ных заданий оценивались квантитативными иCквалитативными мето-
дами: оценивалась беглость, правильность иCсложность речи. Беглость 
измерялась общим количеством слов, правильность — количеством 
допущенных ошибок. Сложность определялась соотношением исполь-
зования сложных иCпростых предложений, использования придаточных 
предложений иCразличных синтаксических структур. Квалитативный 
анализ письменного текста учитывал содержание иCструктуру текста, 
иCобщее качество выполнения задания» [3].



25

Эффективность совместного обучения подтверждается сопостав-
лением результатов, полученных после индивидуального выполнения 
задания, сCрезультатами групповой работы. ВCитоге можно сделать 
вывод, насколько улучшились показатели, как сформировано умение 
сотрудничать сCразными людьми. Итак, обстановка совместного об-
учения помогает студентам прочно усваивать материал, устанавливать 
прямой контакт друг сCдругом иCповышать вовлеченность вCобщее 
достижение группы.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

ВCучебных пособиях, ориентированных на обучение студентов 
неязыковых специальностей иностранному языку вCвузе, можно на-
блюдать ориентацию на развитие вCпервую очередь рецептивных рече-
вых навыков: чтения иCаудирования. Немало внимания уделяется 
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иCразвитию навыков перевода сCанглийского языка на русский, изуче-
нию терминологической лексики. ВCдостаточном количестве, как 
правило, представлены задания, направленные на проверку понима-
ния изучаемого языкового материала. ВCкачестве примера можно на-
звать такие традиционные типы заданий как: fi ll in the gaps (заполнить 
пропуски), choose true/false sentences (выбрать правдивые или ложные 
утверждения), complete tables (заполнить таблицы). Ни вCкоей мере не 
отрицая значимости тренировочных языковых заданий такого типа, 
все же приходится отметить, что заданиям на развитие продуктивных 
речевых навыков уделяется меньше внимания.

ВCраспоряжении преподавателя часто нет достаточного количества 
учебных материалов, направленных на развитие навыков говорения 
иCписьма. Преподавателю приходится думать оCтом, как восполнить 
этот пробел, аCвместе сCтем иCпробудить активность студентов на за-
нятии, мотивировать на участие вCобсуждении профессиональных тем 
иCпроблем. Ситуация усложняется ещё иCразным уровнем подготовлен-
ности студентов, которые зачастую считают, что их знаний языка 
недостаточно, чтобы им пользоваться, то есть говорить, писать, вы-
ражать свои мысли, формулировать мнение, вступать вCдискуссию. На 
помощь преподавателю могут прийти активные методы обучения. 
Активными методами обучения называют «те методы, которые мак-
симально повышают уровень познавательной активности учащихся, 
побуждают их кCактивной мыслительной иCпрактической деятельности 
вCпроцессе овладения учебным материалом» [1]. КCактивным методам 
относятся, например, такие как: метод кейсов (решение проблемных 
ситуаций), метод проектов, дискуссии, деловая игра, технология развития 
критического мышления [2]. Выстраивать урок исключительно иCполно-
стью на каком-то одном методе совсем не обязательно. Даже исполь-
зование отдельных элементов вCдополнение кCтрадиционным формам 
заданий позволяет существенно упростить задачу активизации сту-
дентов, вызвать интерес кCтеме, способствовать лучшему запоминанию 
иCприменению полученных знаний. ВCданной статье речь как раз иCпой-
дет оCнекоторых ключевых элементах вышеупомянутых методов иCоCтом, 
как автор данной статьи видит возможность их применения на раз-
личных этапах занятия.

Этап презентации нового материала. Одним из важнейших методи-
ческих принципов является принцип движения «от старого кCновому». 
Установление связей между старым иCновым способствует более эф-
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фективному освоению иCзакреплению языкового материала. Новые 
знания не появляются из «ниоткуда», но отражают логику курса иCкор-
релируют сCактуальными для студентов фоновыми знаниями, жизнен-
ным опытом, аCтакже представлениями об их будущей профессии. 
ВCсвязи сCэтим логично начинать этот этап сC«вызова» уже имеющихся 
уCстудентов знаний, мнений, представлений по заданной теме. Напри-
мер, вместо того чтобы на этапе презентации сразу давать список 
терминов сCпереводом или определениями, можно сначала поработать 
сCтеми ассоциациями, догадками, знаниями, которые уже имеются 
уCстудентов. Не будет проблемой, если студенты допустят ошибки 
иCгипотезы окажутся не верными, ведь тогда уCних появится стимул 
найти ответы правильные, перепроверить иCуточнить свои догадки 
уже после получения новой информации по теме. Например, студен-
там специальности «Реклама иCPR» предлагается изучить новую тер-
минологию по теме «Traditional and New Media». ВCкачестве первого 
шага на занятии можно предложить студентам провести «мозговой 
штурм» [3], вспомнить иCпривести примеры различных типов масс-
медиа, разделив их на две группы. Обыграть составление списков 
можно по-разному. Например, разделить студентов на подгруппы, или 
предложить составить ранжированный список — от самых современ-
ных кCтрадиционным медиа, от широко используемых до менее вос-
требованных. Важность этого этапа, на мой взгляд, заключается также 
вCтом, что студенты сами, аCне потому, что так сказал преподаватель, 
почувствуют некую нехватку знаний для того, чтобы решить постав-
ленную перед ними задачу иCполучат определенную порцию мотивации, 
чтобы активно включиться вCпроцесс «добывания» этой самой инфор-
мации.

Этап освоения иJзакрепления изучаемого материала. На этапе осво-
ения знаний студентам, как правило, предстоит погрузиться вCтекст 
по заданной теме. ВCполном соответствии сCсовременной коммуника-
тивной парадигмой новые лексические иCграмматические языковые 
сущности предъявляются иCобъясняются не изолированно, аCвCрамках 
целостного, ситуативного речевого произведения. Это может быть 
письменный текст (email), аудио-текст (беседа коллег), видеоролик 
(интервью, репортаж). Так или иначе, именно из текста вCшироком 
смысле этого слова студентам предстоит извлечь необходимые опре-
деления терминов, лексические сочетания, грамматические правила 
иCдругую информацию, касающуюся данной коммуникативной ситу-
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ации (роли иCотношения участников диалога, например, интенция 
текста, его цель). КCнавыкам собственно языковым здесь подключа-
ются навыки работы сCтекстом как единицей речи, что вCпрофессио-
нальном обучении языку приобретает особую значимость. Среди 
приемов эффективной работы сCтекстами можно назвать такие как: 
чтение сCразметкой, создание таблиц по тексту, визуализация пред-
ставленной вCтексте информации сCпомощью схем иCдиаграмм [2]. 
ВCситуации, когда применяются методики осмысленного чтения, со-
отнесения уже известной иCновой информации, преподаватель может 
быть уверен, что вCфокус внимания студентов попадут именно тема-
тически значимые термины иCсвязанные сCними словосочетания. Со-
поставление сCпервоначальными знаниями поможет студентам увидеть 
иCощутить плоды собственных усилий.

ВCсоответствии сCкоммуникативным подходом третий этап занятия 
предполагает создание ситуации, вCкоторой полученные знания мож-
но будет применить на практике [4]. Ощущение, что полученные зна-
ния могут быть полезны вCреальной жизненной ситуации, не останут-
ся абстрактными, является немаловажным иCдля самих студентов. 
Возникает вопрос, каким образом могут студенты применить про-
фессиональную терминологию, навыки создания специализированных 
текстов, если они еще не погружены вCпрофессиональную среду, но 
находятся вCсреде учебной. Осуществить это можно сCпомощью услов-
но-коммуникативных учебных задач, имитирующих ситуации, при-
ближенные кCбудущей профессиональной деятельности. То, что как 
раз иCпринято называть методом кейсов (case-study), или методом реше-
ния проблемных ситуаций. Вопреки распространенному мнению, считаю, 
что этот метод можно использовать иCна невысоких уровнях владения 
языком. При условии, что преподаватель проведет подготовительную 
работу, адаптирует материал, снимет языковые трудности, даже на 
уровне pre-intermediate такие кейсы можно решать. ВCкачестве при-
мера приведу несложное задание, предложенное студентам специаль-
ности «Информационные системы иCтехнологии», уровня pre-intermediate 
после изучения терминологии по теме «Databases» («Базы данных»). 
ВCделовом письме описаны трудности сCдокументооборотом, которые 
испытывает небольшая компания, находящаяся вCазиатской стране. 
Компания до сих пор пользуется бумажной документацией. Студентам 
сначала предлагается составить список проблем, вытекающих из дан-
ной ситуации, аCзатем предложить решения иCоценить вероятный эффект 
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для компании. На конкретном примере студенты описывают этапы 
создания базы данных для компании, структуру базы данных иCаргу-
ментируют выбор технического решения, максимально используя из-
ученный на нескольких предыдущих занятиях языковой материал по 
данной теме. Когда студент сам может использовать язык, чтобы вы-
разить свое мнение по профессиональной теме, найти решение для 
конкретной проблемы, вступить вCдискуссию, возразить или отстоять 
собственную точку зрения, мотивация его кCдальнейшему изучению 
языка повышается.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ

Согласно требованиям ФГОС 3++ практико-ориентированный 
подход кCобучению приобретает особое значение: выпускник-эко-
номист должен обладать системой ключевых компетенций, которые 
позволят ему сCуспехом выполнять трудовые функции, указанные 
вCпрофессиональном стандарте, иCсоответствовать ожиданиям рабо-
тодателей. Данный подход кCпреподаванию иностранного языка 
вCэкономическом вузе предполагает моделирование ситуаций про-
фессионального общения будущих специалистов сCих зарубежными 
коллегами иCразработку интерактивных заданий, направленных 



30

на развитие профессиональной иноязычной коммуникативной ком-
петенции.

Успех будущей внешнеэкономической деятельности выпускника 
экономического вуза во многом зависит от его способности правиль-
но построить речевое взаимодействие сCпартнером, добиваясь макси-
мальной эффективности деловых контактов. Теоретические основы 
эффективного делового общения были заложены специалистами 
вCобласти лингвистики, психологии, логики, этики. Усвоение при-
кладных аспектов этих областей знаний позволит обучающимся про-
анализировать профессиональную проблему, продумать иCобосновать 
свои аргументы, понять возможные доводы партнера по коммуникации, 
обнаружить общие интересы иCдостичь взаимовыгодных договорен-
ностей со своими зарубежными коллегами.

Практико-ориентированные задания целесообразно предлагать 
студентам по пройденному тематическому разделу вCформе анализа 
проблемной ситуации (case-study), учебного проекта, деловой/ролевой 
игры, дискуссии иCт. п. Дидактической целью такого задания является 
дальнейшее развитие иCзакрепление умений восприятия иCпорождения 
устных иCписьменных текстов различных жанров делового общения 
(выступлений, докладов, презентаций, деловых бесед, совещаний, 
переговоров, деловой переписки, документации). Цель практико-
ориентированного задания является структурообразующей для объ-
единения различных этапов задания.

Многие интерактивные коммуникативные задания, моделирующие 
на занятии реальные ситуации профессионального общения включа-
ют вCсебя элементы дискуссии — обсуждения, которое ведется для 
выяснения, сравнения иCсопоставления различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему. ВCходе дискуссии иCобмена мнениями 
коммуникантам необходимо найти иCустановить общее для всех сторон 
понимание проблемы иCсоздать основу для принятия совместных 
решений сCцелью продолжения иCразвития сотрудничества. При соз-
дании иCпроведении практико-ориентированных заданий традицион-
но используются такие формы проведения учебной дискуссии, как 
круглый стол, дебаты, форум, заседание экспертной группы [2]. Од-
нако, переход на дистанционный формат обучения создал стимул для 
поиска новых способов формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции. Преподаватели успешно освоили навыки работы со 
студентами на онлайн платформах, и,Cблагодаря мастерству педагогов, 
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обсуждения вCформе видеоконференций стали обретать черты, при-
сущие живому аудиторному общению [1]. Элементы дистанционного 
обучения мы можем использовать иCпри применении смешанного 
формата, который сочетает вCсебе преимущества аудиторного общения 
иCинформационно-коммуникативных технологий.

Смешанное обучение (гибридное обучение, Blended Learning) 
рассматривается как комбинированное использование информаци-
онно-образовательных ресурсов вCочном обучении иCотдельных эле-
ментов асинхронного иCсинхронного дистанционного формата об-
учения. ВCрезультате создается единая система, все элементы которой 
последовательны, взаимосвязаны, взаимодополняют или заменяют 
друг друга.

ВCнастоящей статье мы рассмотрим особенности применения 
практико-ориентированного подхода кCпреподаванию иностранного 
языка вCротационной модели смешанного обучения, вCкоторой по-
переменно используются «очный» иC«дистанционный» режимы рабо-
ты, т. е. обучение вCаудитории иCэлектронное асинхронное (автономное) 
обучение.

Организация выполнения практико-ориентированного задания 
требует тщательной подготовки. Исследователи вCобласти методики 
преподавания иностранного языка отмечают, что для активного участия 
вCситуации делового общения уCобучающихся должны быть сформи-
рованы следующие компетенции: умение работать сCинформацией 
иCанализировать ее; навыки эффективного общения вCгруппе, т. е. 
коммуникативная компетенция; умение использовать лингвистические 
структуры иCдискурсивные стратегии сCучетом культурных особен-
ностей партнеров по коммуникации, т. е. межкультурная компетенция; 
толерантность, умение понять позицию партнеров, не навязывая 
своей точки зрения; умение принимать совместные коллективные 
решения [3, с.C198; 4, с.C85].

При подготовке кCпроведению задания выбор темы иCформули-
ровка проблемы для обсуждения имеют первостепенное значение. 
Выбор темы лежит вCоснове построения кейса или деловой игры 
иCдолжен отвечать дидактическим целям обучения. Принципиально 
важно создать условия для актуализации теоретических знаний, ко-
торые студент получил при изучении специальных дисциплин, что 
можно сделать, применяя междисциплинарный подход при выборе 
темы для обсуждения. Координация обучения иностранному языку 
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иCпрофилирующим дисциплинам способствует формированию целост-
ной картины определенной предметной области, активизации ум-
ственной деятельности студентов и,Cтаким образом, повышению мо-
тивации кCобучению. При этом преподаватель должен сформулировать 
проблему таким образом, чтобы уCстудентов появилось желание вы-
сказать свое мнение, аCтакже собрать дополнительный материал по 
данному вопросу. Обсуждая интересную для них тему, обучающиеся 
становятся как активными участниками общения, так иCзаинтересо-
ванными слушателями.

Подготовительный этап проведения задания включает вCсебя не 
только отработку лингвистических структур иCдискурсивных моделей, 
необходимых для обсуждения, но иCанализ коммуникативного пове-
дения партнеров. Такая интенсивная подготовка позволит студентам 
чувствовать себя увереннее иCсделает активными участниками меро-
приятия даже тех из них, чей уровень владения языком является не-
высоким.

Здесь уместно вспомнить оCдомашнем задании. Студенты могут 
подобрать дополнительный материал по теме для усиления аргумен-
тации своей точки зрения, что, вCсущности, является самостоятельной 
учебно-поисковой деятельностью: тренируются навыки поиска не-
обходимой информации, анализа полученных данных, аCтакже ис-
пользования их для достижения коммуникативных целей. Перед на-
чалом дискуссии по проблеме следует акцентировать внимание 
студентов на правилах ведения обсуждения, необходимости внима-
тельно слушать других иCкорректном поведении вCотношении своих 
оппонентов.

При использовании смешанного формата обучения вводный этап 
проведения практико-ориентированного задания целесообразно про-
вести вCаудитории. Этот этап начинается со вступительного слова 
преподавателя, вCкотором определяются цели задания, формулирует-
ся основная проблема, предлагаются стимулирующие вопросы или 
тезисы, подготовленные заранее. ВCкачестве реакции на стимулы пре-
подавателя студенты могут высказать свои идеи по изучаемой теме. 
Если выполнение задания предполагает изучение текста, документов, 
сайтов иCт. п., то следующий этап задания можно провести дистанци-
онно: студенты знакомятся сCматериалами на обучающей платформе. 
Затем начинается основной аудиторный этап проведения задания: 
открывая данный этап, преподаватель может представить новые идеи 
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относительно рассматриваемой темы, показать примеры из реальной 
жизни иCтаким образом вызвать интерес аудитории иCпобудить сту-
дентов кCактивному участию. При проведении обсуждения по заданию 
кейса или деловой игры преподаватель должен прогнозировать раз-
витие дискуссии иCкорректировать ее ход, ставя те вопросы иCосвещая 
те аспекты темы, на рассмотрение которых он хотел бы направить 
обсуждение. ВCзадачи преподавателя входит привлечение всех участ-
ников кCгрупповому обсуждению, стимулирование взаимодействия 
студентов, создание творческой атмосферы, облегчающей высказы-
вание своих взглядов иCзащиту своих позиций перед всей группой. 
Безусловно, необходимо анализировать высказывания студентов, 
определяя удачные, убедительные аргументы иCдостижение коммуни-
кативных задач, и,CвCто же время, отмечая ошибки иCпровалы вCком-
муникации, таким образом оценивая усвоение языкового материала 
иCформирование навыков ведения дискуссии.

После проведения очного этапа задания можно подвести проме-
жуточные итоги, предложив каждому или нескольким участникам 
сформулировать короткое резюме главных пунктов обсуждения или 
сделать более подробную презентацию результатов работы вCзависи-
мости от задания. ВCобобщающем выступлении преподаватель может 
проанализировать позиции сторон или отдельных участников обсуж-
дения, прояснить возникшее непонимание, дать оценку коммуника-
тивным умениям иCнавыкам студентов, показать примеры удачного 
решения коммуникативных задач иCразобрать случаи непродуктивных 
или нерелевантных высказываний.

Последующие виды деятельности, включая дискуссию, можно 
перевести вCдистанционный режим. Асинхронный этап обучения, на 
котором студенты продолжат обсуждать проблемы вCписьменной 
форме на образовательном сайте, имеет следующие особенности.

Работая над проблемой вCрамках указанного формата, студенты 
получают дополнительный временной ресурс, позволяющим им глуб-
же проникнуть вCсуть исследуемого вопроса, аCтакже тщательно про-
думать свои реплики, сделав их более аргументированными по срав-
нению сCочным этапом работы, на котором обсуждение ведется более 
спонтанно. Следует отметить, что дополнительное время дает возмож-
ность обучающимся проверить иCскорректировать свою письменную 
речь, аCслабым студентам — тщательнее подготовить свои аргументы 
и,Cследовательно, чувствовать себя более уверенно. По окончании 
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проведения обсуждения можно дать задание по написанию отчета, 
делового письма, резюме, обзора иCт. п.

Необходимо отметить, что все элементы дистанционного этапа 
практико-ориентированного задания должны соответствовать общим 
дидактическим целям обучения. Данный этап требует основательной 
подготовки. Преподаватель должен грамотно сформулировать свои 
рекомендации, касающиеся правил письменного общения вCвирту-
альной среде. Необходимо также подобрать дополнительные вопросы 
по обсуждаемой проблеме. На этом этапе проведения задания они 
должны отличаться большей сложностью, что даст возможность сту-
дентам проанализировать информацию из многочисленных разно-
профильных источников, аCзатем интегрировать ее вCединое целое со 
знаниями, полученными на первом этапе работы, и,Cтаким образом, 
подняться на новый уровень обсуждения проблемы.

Особое внимание следует уделить этикету, регламентирующему 
письменное общение вCмежкультурной деловой среде, так как вCреаль-
ных ситуациях профессиональной коммуникации будущим специали-
стам необходимо устанавливать отношения взаимного уважения иCто-
лерантности. Основательно проработанные требования кCпубликуемым 
репликам помогут преподавателю адекватно оценить работу каждого 
участника дискуссии. Также необходимо помнить оCвременном регла-
менте иCследить за его соблюдением.

Безусловно, применение практико-ориентированного подхода как 
вCочном, так иCвCдистанционном режиме требует от преподавателя не 
только методической, но иCпсихологической подготовки. ВCтечение 
всего процесса обучения он должен сохранять позитивный творческий 
настрой студенческой аудитории, разрешать иCне допускать конфлик-
ты, создавать обстановку сотрудничества иCконкуренции одновремен-
но, иCобеспечивать соблюдение личностных прав студента.

На завершающем этапе задания резюмируются основные пункты 
обсуждения. Сделать это можно как устно вCаудитории, так иCписьмен-
но на образовательной платформе. ВCзаключительном слове следует 
связать проведенную дискуссию сCпоследующими заданиями иCсCце-
лями всего курса обучения, пробудив интерес студентов кCпредстоящей 
работе.

Итак, при применении практико-ориентированного подхода 
реализуются основные функции обучения: получение знаний, вы-
работка умений иCнавыков, что помогает достичь поставленную 
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перед преподавателем комплексную цель: эффективно сформировать 
иноязычную коммуникативную компетенцию иCспособствовать 
формированию общепрофессиональных компетенций. Применение 
данного подхода вCсмешанном формате существенно обогащает об-
учение, расширяя его возможности иCобразовательный потенциал. 
Этап асинхронного, автономного, обучения при выполнении прак-
тико-ориентированного задания направлен на развитие познаватель-
ного потенциала личности, способности кCсамостоятельному обуче-
нию, совершенствование творческих способностей иCнавыков 
сотрудничества иCпартнерства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ТЕОРИИ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ

ВCстатье рассматривается некоторые аспекты теории когнитивной 
нагрузки (ТКН) иCеё применения на практике для оптимизации по-
дачи иCусвоения информации вCходе учебного процесса. ТКН была 
создана психологом-педагогом Джоном Свеллером вCконце 1980-х 
годов на основе теории Джорджа Миллера оCпределах рабочей памяти. 
ВC1950-х годах Д. Миллер выдвинул идею оCтом, что наша рабочая (или 
кратковременная) память имеет ограниченный объем иCлегко может 
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быть перегружена [3, с.C35]. Каждый преподаватель знаком сCситуаци-
ей, когда тщательно продуманное им объяснение новой темы не при-
водит кCожидаемому её пониманию обучающимися. Причина этого 
кроится не вCплохом преподавании, аCвCтом, что не учитывается то, как 
иCвCкаком объеме, наша рабочая память обрабатывает информацию.

ТКН исследует сложную взаимосвязь между рабочей иCдолговре-
менной памятью иCотвечает на вопрос, почему не вся нужная инфор-
мация вCконечном итоге переходит из одной памяти вCдругую. Долго-
временная память похожа на компьютер сCбесконечным по времени 
иCобъёму хранилищем данных, вCто время как возможности рабочей 
памяти ограничены иCмогут различаться уCразных людей. Если кратко-
временная память перегружена, то информация из неё не будет пере-
дана вCдолговременную память иCсохранена там [6, с.C49]. АCэто, вCсвою 
очередь, приведёт кCневозможности вспомнить эту информацию вCбу-
дущем, т. к. она забудется навсегда. Если мы хотим обучать более эф-
фективно, надо учитывать когнитивную нагрузку — тот объём инфор-
мации, которая может уместиться одновременно вCрабочей памяти 
обучающегося.

Выделяются три типа когнитивной нагрузки:
1. Внутренняя нагрузка — это нагрузка, возлагаемая на обучающе-

гося вCпроцессе запоминания/обучения. Она зависит от сложности 
самой изучаемой темы иCот предварительных знаний обучающегося. 
Другими словами, внутренняя нагрузка означает нагрузку на кратко-
временную память вCзависимости от сложности материала: простые 
темы требуют очень небольшой вычислительной мощности кратко-
временной памяти, аCсложные темы — большого объема памяти [2]. 
Например, тема «Многозначность there» для большинства имеет мень-
шую внутреннюю когнитивную нагрузку, чем «Сослагательное на-
клонение». «Меньшую для большинства», потому что сложность темы 
субъективна. Это затрудняет контроль внутренней нагрузки вCгруппах 
со смешанными способностями, но не отменяет его. На сложность 
темы повлиять нельзя, поэтому если учебный материал плохо усваи-
вается, то необходимо снизить внутреннюю когнитивную нагрузку — 
разбить информацию на части иCначать сCсамых простых элементов, 
чтобы ускорить обработку информации мозгом. Затем сложность 
необходимо постепенно наращивать. Эта модель обучения снижает 
лишнюю внутреннюю нагрузку иCобеспечивая сохранение материала 
вCдолговременной памяти.
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2. Внешняя нагрузка — это необязательные факторы, которые от-
влекают внимание от процесса обучения иCсжигают объем рабочей 
памяти [4, с.C31], например работающий на заднем плане телевизор 
или включённая музыка.

Внешняя нагрузка — это также иCлишние умственные усилия, 
которые тратятся на изучение предмета из-за плохо организованных 
учебных материалов. ВCкачестве примера можно привести необходи-
мость перелистывать страницы, чтобы увидеть грамматическую та-
блицу целиком, или выведение правил, которые можно было просто 
объяснить.

Перегрузка материалов информацией, не имеющей отношения 
кCцелям обучения (например, ненужными изображениями, избыточ-
ными или слишком сложными формулировками) тоже отвлекает об-
учающегося иCувеличивает внешнюю нагрузку, что отрицательно ска-
зывается на результате. Рассмотрим для примера два определения:

Служебные слова — лексически несамостоятельные слова, служащие 
для выражения различных отношений между словами, предложениями, 
а&также для передачи различных оттенков субъективной оценки [1].

Служебные слова — это слова, которые используются для связи слов 
в&предложении или предложений между собой.

Оба определения относятся кCодному иCтому же термину, однако 
первое включает элементы, которые увеличивают внешнюю нагрузку 
(например, оттенки субъективной оценки), не добавляя ясности опре-
делению. По этой причине второе определение более подходит для 
объяснения темы.

Цель преподавателя состоит вCтом, чтобы ограничить всё, что 
не имеет прямого отношения кCизучаемой теме, убрать все отвле-
кающие факторы иCдонести информацию простым иCдоступным 
способом. ВCотличие от внутренней нагрузки, внешней нагрузкой 
можно управлять.

3. Уместная нагрузка — это необходимая нагрузка на рабочую память 
для построения схем иCпереноса материала вCдолговременную память. 
Согласно ТНК, мы храним информацию вCдолговременной памяти 
вCвиде схем, которые организуют ее иCобеспечивают более надёжное 
хранение иCлегкий поиск. Схемы также важны для снижения когни-
тивной нагрузки на рабочую память. Например, вCрусском языке цве-
та радуги быстро вспоминаются по известной всем фразе про охотни-
ка. ВCанглийском языке мнемоника позволяет без труда вспомнить 
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последовательность расположения планет по отношению кCСолнцу: 
My very eager mother just served us nine pizzas. Такие аббревиатуры по-
зволяет рабочей памяти запоминать иCизвлекать уменьшенный объем 
информации. ВCкачестве альтернативы рабочая память может либо 
хранить, либо извлекать отдельно красный, оранжевый, желтый… или 
Mercury, Venus, Earth… Загрузка рабочей памяти несколькими несвя-
занными битами информации, скорее всего, вызовет перегрузку, 
аCзапоминание законченной фразы или аббревиатуры представляет 
собой только одну схему иCрезко снижает когнитивную нагрузку ин-
формации на рабочую память.

Уместная нагрузка помогает рабочей памяти связать новые идеи 
сCинформацией, уже имеющейся вCдолговременной памяти, создавая 
сначала простые, аCпотом иCболее сложные схемы [3, с.C20]. Это момент 
«Я понял!» Примерами уместной нагрузкой могут быть алгоритм, 
которому обучающийся будет следовать при определении функции 
инфинитива для правильного перевода, или объяснение самому себе.

Общая когнитивная нагрузка, или то, насколько задача нагружает 
рабочую память, это совокупность внутренней иCвнешней нагрузок. 
Уместная нагрузка сюда не входит, её задача — помогать перераспре-
делять ресурсы рабочей памяти, облегчая сложное обучение иCпомогая 
запоминанию.

ТКН — это молодая развивающаяся теория. Её создатели посто-
янно проверяют свои теоретические постулаты на практике. Резуль-
таты этих экспериментов обобщаются вCвиде так называемых «эф-
фектов», то есть приёмов, позволяющих снижать иCэффективно 
распределять когнитивную нагрузку вCобучении [5, с.C144]. Таких 
эффектов много, вCпоследнее время их список расширился такими 
как эффект отсутствия цели, эффект интерактивности элементов, 
эффект разворота экспертизы, эффект «угасания» руководства, эф-
фект переходной информации самостоятельности иCдругими. Рас-
смотрим наиболее значимые:

1. Эффект избыточности

Когда рабочая память забивается лишней информацией, человек 
может вспомнить ненужное иCзабыть то, что ему действительно не-
обходимо знать. Это известно, как эффект избыточности, иCон часто 
препятствует обучению из-за неэффективного использования ресур-
сов кратковременной памяти. Для преподавателей это означает, что 
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всю избыточную информацию из учебных материалов необходимо 
убрать, чтобы внимание обучающихся было сосредоточено только на 
самом главном.

ВCкачестве примера можно привести использование слайдов. Они 
должны быть простыми, понятными иCсостоять только из изображений, 
которые непосредственно помогают объяснить материал. Забавные 
картинки, которые делают слайд «красивым», не нужны иCмогут по-
мешать обработке информации. Необходимо представить не избыточ-
ный, аCтолько необходимый текст. Кроме того, использование понят-
ной лексики помогает улучшить понимание материала иCснизить 
лишнюю нагрузку. Во время презентации повторение текста слайда 
слово вCслово также создает ненужную нагрузку на рабочую память 
обучающихся. Если изображение, текст иCзапланированное повество-
вание удаётся оптимально совместить, то лишняя нагрузка снижается.

2. Эффект разделенного внимания

Эффект разделенного внимания связан сCситуацией, когда обуча-
ющиеся вынуждены распылять своё внимание, направляя его на два 
или более объекта одновременно. Это приводит кCувеличению когни-
тивной нагрузки. Например, кCтексту «Miracle of Modern Technology» 
приведена схема компьютера, все его составляющие подписаны прямо 
на схеме. Таким образом, текст иCсхема объединены, поэтому обуча-
ющийся не тратит когнитивную энергию на сопоставление слова 
сCсоответствующим изображением, иCэто способствует обучению. Если 
бы вCту же схему были проставлены цифры, аCпод схемой была рас-
шифровка, что означает каждая из них, то внимание было бы распре-
делено между схемой иCтекстом ниже. Переключение между разными 
источниками приводит кCтому, что обучающийся запоминает меньше, 
потому что его энергия иCресурсы тратятся на попытки обработать 
разную информацию одновременно.

Любое переключение внимания конкурирует за место вCрабочей 
памяти, вCтом числе иCобстановка вCаудитории: не должно быть на-
глядных материалов иCоборудования, не относящихся кCизучаемой 
теме, нахождения посторонних людей иCт. д. Даже расположение сто-
лов имеет значение, особенно при введении новой темы, когда за-
действованы все ресурсы рабочей памяти. ВCэтом случае столы долж-
ны быть расположены традиционно, т. е. рядами; все обучающиеся 
сидят лицом кCдоске. Это помогает устранить отвлекающие факторы, 
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которые могут быть вызваны необходимостью поворачиваться или 
смотреть вCлицо друг другу. Другая расстановка столов возможна при 
совместной деятельности обучающихся во время закрепления или 
расширения темы, но не при первичном объяснении.

3. Эффект модальности

Обучение становится эффективнее, если использовать разные 
способы подачи информации. Например, изображения демонстриру-
ются на экране или открыты вCучебнике, аCпояснение даётся устно. 
Необходимо понимать, что мозг обрабатывает визуальную иCслуховую 
информацию по отдельности. Слуховые элементы вCкратковременной 
памяти не конкурируют сCвизуальными элементами, вCто время как два 
визуальных элемента, например изображение иCтекст, конкурируют 
друг сCдругом. Таким образом, можно смешивать их иCинтегрировать 
аудио- иCвизуальное обучение, не перегружая мозг. Но увлекаться не 
нужно: если изучаемая тема очень сложна, то передача информации 
по разным каналам приведёт кCэффекту избыточности, особенно, 
когда использование какого-то одного источника вполне достаточно 
для её объяснения.

4. Эффект проработанного примера

На ранних этапах изучения новой темы рекомендуется заменить 
обычные задания на хорошо проработанные примеры, т. е. пошаговую 
демонстрацию выполнения задания, когда преподаватель моделирует 
свой мыслительный процесс иCпоказывает, как справится сCтрудно-
стями. Это сводит кCминимуму внешнюю нагрузку иCделает процесс 
построение схемы (уместную нагрузку) более вероятным.

5. Эффект частичного решения

Этот метод аналогичен предыдущему, но вместо полного готового 
решения предлагается частичное, аCобучающимся нужно закончить 
остальное. Замена первого эффекта на второй уместна вCдвух случаях. 
Во-первых, если количество проработанных примеров уже достаточ-
но, иCесть необходимость дробления внутренней нагрузки сCувеличе-
нием её сложности. Во-вторых, если обучающиеся невнимательно 
изучают проработанные примеры или делают это только тогда, когда 
сами сталкиваются сCпроблемами при выполнении задания. ВCтаком 
случае при одновременной попытке изучить пример иCрешить постав-
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ленную задачу когнитивная нагрузка только возрастёт. Частично го-
товое решение позволяет её снизить иCсосредоточить внимание на 
наиболее важных частях задания.

6. Эффект обратного действия

ТКН утверждает, что для новичков, впервые получающих инфор-
мацию, проработанный пример гораздо лучше, чем самостоятельное 
выполнение задачи. Но по мере накопления опыта этот эффект меня-
ется на противоположный. Одно из объяснений — избыточность. Если 
шаблон решения уже хранится вCдолгосрочной памяти, то осмысление 
отработанного примера становится ненужным иCтолько добавляет 
лишнюю нагрузку. ВCэтом случае гораздо лучше извлечь ответ непо-
средственно из памяти, чем вновь решать пример.

7. Эффект изменчивости

При отработке процедуры выполнения поставленной учебной за-
дачи необходимо включать разные варианты заданий, тогда обучаю-
щиеся сCбольшей вероятностью будут делать обобщения, что приведет 
кCпостроению схем. Разработка схем повысит вероятность того, что 
они узнают задачу вCбудущих заданиях, даже если её поверхностные 
элементы отличаются от тех, которые практиковались.

ТКН помогает понять, как наш мозг обрабатывает иCхранит ин-
формацию. Снижение когнитивной нагрузки приводит кCболее высо-
ким результатам обучения. Реализация описанных выше стратегий — 
путь кCэтой цели. Их основные постулаты: сокращение всей ненужной 
информации (внутренняя нагрузка) иCотвлекающих факторов (внеш-
няя нагрузка) для того, чтобы вся необходимая информация была 
выделена иCсохранена обучающимися (уместная нагрузка). Теория 
когнитивной нагрузки применима для всех учебных дисциплин.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ВCнастоящее время происходит трансформация образовательной 
среды под влиянием факторов, которые происходят вCобществе вCсвя-
зи сCразвитием информационных технологий. Реформирование новой 
реальности, вCкоторой происходит сегодня профессиональное станов-
ление студенческой молодежи, должно быть направлено на системное 
обновление педагогических практик иCоценки результатов обучения, 
аCне пересмотр содержания обучения иCразработку новых учебных 
курсов [1]. Решение стратегической задачи подготовки высококвали-
фицированных специалистов технического профиля включает фор-
мирование ряда основополагающих компетенций, вCтом числе вCоб-
ласти изучения иностранных языков.

Внедрение инновационных технологий обучения иностранному 
языку подразумевает использование многокомпонентного аспекта 
повышения эффективности образовательного процесса иCего моти-
вационной составляющей. Иначе говоря, вCпроцессе обучение не-
обходимо создание условий для развития субъектных свойств лич-
ности: способности кCкритическому мышлению, рефлексии, 
ответственному выбору, активности [2]. Наличие таких качеств опре-
деляет успешного человека, конкурентоспособного выпускника, 
особенно вCпрофессиональной среде. Личностно-ориентированный 
подход кCобучению подразумевает вCтом числе персонализацию про-
цесса получения знаний. Под «персонализацией» вCрамках комму-
никативного метода обучения иностранному языку понимается обмен 
коммуникантов индивидуально значимой информацией, при этом 
один участник предоставляет лично-значимую информацию вCкаче-
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стве ответа на учебное задание, аCдругой встраивает ее вCсобственную 
индивидуальную картину мира. При этом персонализация предпо-
лагает задействование личного осмысленного опыта на когнитивном 
иCэмоциональном уровне.

Учебная деятельность, движущей силой которой является личност-
ный смысл, приобретает силу внутренней мотивации, что отражается 
на качестве обучения. ВCРоссии вC2019Cгоду вCрамках Восточного эко-
номического форума персонализация была определена как «процесс 
приобретения субъектом общечеловеческих, общественно-значимых, 
индивидуально-неповторимых свойств иCкачеств, позволяющих ори-
гинально выполнять определенную социальную роль, творчески стро-
ить общение сCдругими людьми, активно влиять на их восприятие 
иCоценки собственной личности» [3].

«Иностранный язык» как учебная дисциплина обладает самыми 
широкими возможностями вCплане профессионального становления 
специалиста, и,Cпрежде всего, как «субъекта профессионального само-
развития», по мнению Алексина А. Ю., Суховой Л. В. [4]. Часто пер-
сонализация трактуется как индивидуальное, адаптивное, дифферен-
цированное обучение, но вCнашем понимании, она прежде всего 
ориентирована на интересы, смыслы, компетенции иCопыт учащихся.

ВCсилу наличия несомненной мотивационной составляющей пер-
сонализация обучения устраняет необходимость выполнения многих 
формальных задач достижения поставленной коммуникативной цели 
иCобеспечивает личностное вовлечение вCсодержание учебного мате-
риала. ВCэтой связи следует отметить, что персонализация не есть 
рутинная практика применения технологии ролевых игр, где пред-
ложенный сценарий иCвымышленные герои задают воображаемую, 
аCне реальную ситуацию общения.

Преподаватели иностранных языков СПбГПУ широко применяют 
принцип персонализации обучения вCпреподавании дисциплин базо-
вого иCпрофессионально-ориентированного курса, где изучение каж-
дой темы предваряется беседой, ориентированной на личный опыт 
учащихся. Данный этап занятия позволяет не только определить фо-
новые лексические знания студентов вCданной области, но иCсоздать 
условия эмоциональной личностной вовлеченности каждого вCизуче-
ние предстоящей темы. Так, вводное занятие по теме «Путешествия» 
предполагает работу вCпарах или мини-группах, когда студенты делятся 
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своими впечатлениями об интересных поездках, либо рассуждают, 
какой вид транспорта предпочтителен для путешествия.

Таким образом, продуманное встраивание элементов персона-
лизации вCзанятие позволяет избежать многих психологических 
барьеров обучения, интуитивно использовать знакомые речевые 
образцы, приблизить ситуацию обучения кCситуации реального 
общения, повысить эмоциональный фон занятия. Именно эмоции 
вCобразовательном процессе помимо практического иCобщеобразо-
вательного, имеют еще воспитательный иCразвивающий аспект, 
обеспечивая формирование иCразвитие системы оценочных коор-
динат, которая определяет эффективность иноязычного высказы-
вания. Персонализация обучения оказывается эффективным ин-
струментом воздействия на эмоциональную сферу иCличный опыт 
учащихся, что создает уникальную для преподавателя ситуацию, 
когда желание учащегося высказаться, поделиться опытом, завоевать 
аудиторию оказывается сильнее боязни совершить ошибку, про-
молчать или показаться некомпетентным.
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ЭКОКРИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Окружающая среда — неотъемлемая часть культуры. Она влияет на 
наш образ жизни иCдаже на наш язык, иCпоэтому студенты, изучающие 
иностранные языки, сталкиваются сCней довольно часто вCпроцессе 
изучения языка. ВCучебниках часто встречаются примеры текстов оCпри-
роде, активном отдыхе, красивых достопримечательностях иCт. д. ВCэтом 
ключе повышение экологической грамотности является глобальной 
проблемой, поскольку ценности, формирующиеся вCпроцессе такого 
развития, способствуют пониманию многих других аспектов культуры.

Экокритическое направление вCобучении иностранным языкам 
можно рассматривать как продолжение межкультурного подхода, раз-
работанного Майклом Байрамом, вCмодели межкультурной коммуни-
кативной компетенции (МКК) которого выделялись три основных 
компонента компетенции — знания, установки и&навыки, кCкоторым 
позже были добавлены критическая культурная осведомлённость и&на-
выки открытия и&взаимодействия. Использование этой модели вCкаче-
стве основы помогает определить совместимые цели как межкультур-
ного, так иCэкокритического обучения иностранным языкам. Если 
вCпрактике коммуникативного обучения иностранным языкам вCка-
честве образца для подражания рассматривается носитель языка, то 
более широкий подход Байрама вводит понятие «межкультурный но-
ситель» и,Cтаким образом, рассматривает размышления студентов 
оCсобственной культуре иCосознание ими глобальных проблем как 
обязательное условие изучения языка.

Современные условия жизни заставляют нас искать то общее, что 
нас объединяет, аCне концентрироваться только на наших различиях. 
Новые подходы кCпостроению учебной программы по иностранному 
языку вCсоответствии сCмеждународными стандартами также способ-
ствуют развитию таких глобальных перспектив. Одной из важнейших 
навыков вCэтой сфере является межкультурная грамотность, опреде-
ляемая Марком Хейвордом как «понимание, компетенция, отношение, 
владение языком, участие иCидентичность, необходимые для успеш-
ного межкультурного взаимодействия» [4, с.C10].
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Чтобы подготовить студентов кCуспешной жизни вCусловиях гло-
бализации, мы должны признать, что коммуникация является важ-
нейшим элементом не только межкультурной грамотности, но иCвсех 
видов грамотности. Хейворд делает вывод, что человек, обладающий 
межкультурной грамотностью, должен иметь «межличностные иCсо-
циальные навыки, необходимые для уважительного взаимодействия 
сCлюдьми, чьё происхождение иCформирование идентичности может 
существенно отличаться от его собственного» [4, с.C9]. Хотя уважи-
тельное взаимодействие, как представляется, вCосновном зависит от 
навыков, необходимо также учитывать такие факторы, как знания 
иCустановки, которые влияют на процесс коммуникации. Если со-
беседник не испытывает искреннего сочувствия кCдругому человеку, 
то нецелесообразно ожидать успешного проявления культурной 
«чуткости» при взаимодействии сCносителем другой культуры. Поэто-
му процесс эффективной коммуникации следует рассматривать как 
включающий три взаимосвязанных аспекта: знания, установки 
иCнавыки.

СCточки зрения преподавания иностранных языков, предложенная 
Байрамом модель компетенций является значимой, поскольку при-
знает, что эти измерения вносят вклад вCсам процесс коммуникации. 
ВCмодели МКК Байрам вводит понятие «межкультурный носитель» для 
обозначения участника сложной межличностной коммуникации [2, 
с.C330–331]. По его мнению, судить об успешности такого взаимодей-
ствия можно «не только сCточки зрения эффективного обмена инфор-
мацией, как это принято вCкоммуникативном обучении иностранным 
языкам, но иCсCточки зрения установления иCподдержания человеческих 
отношений» [2, с.C332–333]. Успешный межкультурный носитель — это 
человек, владеющий иностранным языком для эффективного общения 
иCпостроения отношений сCлюдьми, принадлежащими кCразным куль-
турам. Человек становится более грамотным как за счёт овладения 
иностранным языком, так иCза счёт развития компетенций носителя 
межкультурного общения, которому приходится сталкиваться сCпро-
блемами, имеющими масштабные культурные измерения, такими как 
отношение человека кCокружающей среде.

Пожалуй, самой актуальной глобальной проблемой на сегодняш-
ний день является экологический кризис. Как педагоги вCцелом иCпре-
подаватели иностранных языков вCчастности, мы можем научить наших 
студентов быть эффективными коммуникаторами, помогающими 
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решать проблемы нашего мира. Если представить себе, как выглядела 
бы экокритическая педагогика, то это было бы преподавание непо-
средственно экологических проблем. Грег Гаррард отмечает, однако, 
что «какие бы инновации ни применялись эко-критиками вCих соб-
ственном преподавании, опубликованная экокритическая педагогика 
остаётся как теоретически неразработанной, так иCэмпирически не 
исследованной» [3, с.C233]. Точно так же иCпреподаватели иностранных 
языков, желающие следовать экокритическому иCэколингвистическо-
му подходам на своих занятиях, находят мало материалов для работы 
сCними. Соответствующая теоретическая база, такая как уCБайрама, 
имеет практическое значение, поскольку может служить ориентиром 
для экокритического подхода кCпреподаванию иностранных языков 
иCвCэколингвистическом контексте вCцелом.

Основанная на понимании коммуникации как взаимодействия 
людей, аCне как обмена информацией, модель МКК подчёркивает 
важность уважения, эмпатии иCтолерантности как важных глобальных 
ценностей. Эти идеалы являются важнейшими иCдля экокритической 
педагогики, направленной на развитие уCстудентов чувствительности 
кCокружающей среде иCвоспитание социальной ответственности за её 
защиту. СCточки зрения спектра межкультурных способностей, рас-
смотренных Байрамом, развивающийся межкультурный носитель 
должен овладеть пятью компетенциями, которыми являются:

— отношения;
— знания;
— навыки интерпретации;
— навыки открытия иCвзаимодействия;
— критическое культурное осведомлённость [1, с.C84–90].
ВCданном случае речь идёт оCкомпетенциях, позволяющих наи-

лучшим образом изучать экологические проблемы. Таким образом, 
следуя Байраму, мы видим, что отношение, связанное сC«любопыт-
ством иCоткрытостью», относится кC«готовности приостановить не-
верие» вCпонимание иCпрактику другой культуры, связанную сCпри-
родой, иCведёт кCизучению собственного культурного понимания 
иCпрактики [1, с.C84]. Измерение знания, относящееся кCзнанию 
«социальных групп, их продуктов иCпрактик», также может быть 
связано сCприродой вCстране обучающегося или собеседника иCсC«об-
щими процессами взаимодействия общества иCиндивида» сCокружа-
ющей средой [1, с.C63].
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Навыки интерпретации иCсоотнесения поддерживают «способность 
интерпретировать документ или событие из другой культуры», связан-
ное сCприродой, аCтакже проводить культурные сравнения [1, с.C87]. 
Напротив, навыки открытия иCвзаимодействия демонстрируют «спо-
собность приобретать новые знания» оCкультурном понимании при-
роды, аCтакже способность переносить эти знания на общение вCреаль-
ном времени по вопросам, связанным сCприродой [1, с.C87]. Последнее 
измерение из пяти компетенций — критическая культурная осведом-
лённость или политическое образование, отражающее «способность 
критически оценивать иCна основе явных критериев», проявляется 
вCситуациях, когда устанавливаются связи между «перспективами, 
практикой иCпродуктами», связанными сCприродой «собственной иCдру-
гих культур иCдругих стран» обучающегося [1, с.C88].

Учащиеся могут рефлексировать, участвуя вCролевой игре сCкон-
трастом между ореховым деревом иCнеосведомлёнными людьми. Кро-
ме того, они могут развить вCсебе способность понимать значение 
иCподтекст аллюзий, связанных сCприродой вCразных культурах.

Для развития навыков, необходимых для использования вCреальном 
времени, можно предложить учащимся проявить «соответствующую 
комбинацию знаний, навыков иCустановок для взаимодействия сCсо-
беседниками из другой страны иCкультуры» [1, с.C88]. СCэтой целью 
преподаватель может организовать дебаты на спорную тему, касаю-
щуюся защиты окружающей среды. ВCэтом контексте для развития 
межкультурного иCэкологического сознания на занятиях по иностран-
ному языку можно использовать как литературные, так иCнелитера-
турные тексты. Для разных уровней могут быть разработаны различные 
виды деятельности.

Экологическая грамотность может рассматриваться как осново-
полагающий фактор межкультурной коммуникации. Изучающие 
иностранный язык могут не осознавать, насколько глубокую роль 
играет культура вCформировании их отношения кCприроде. ВCучебном 
контексте мероприятия, подобные тем, что предлагаются вCданной 
статье, могут позволить студентам не только задуматься оCсебе, но 
иCосознать, как их культурные представления влияют на их отношение 
кCприроде. Развитие экологического сознания таким образом даёт 
возможность изучающим любой иностранный язык проявить само-
критику, которая может привести кCмотивации действий по защите 
природы.
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ВCболее широком смысле подход кCэкологическим проблемам 
вCрамках межкультурной коммуникации, вCкоторой акцент делается 
не только на культуру, но иCна эффективную коммуникацию, помог 
бы нам задаться фундаментальными вопросами: как установить эф-
фективный баланс между человеком иCприродой на нашей планете? 
Что сможет сказать нам природа, если мы готовы кCней прислушаться? 
Как мы можем взаимодействовать сCприродой, проявляя уважение 
иCсочувствие, осознанность иCтерпимость? Считая глубокую связь 
природы сCязыком иCкультурой несомненной, эколингвистика стре-
мится найти ответы на данные вопросы. Экокритическое обучение, 
сCдругой стороны, позволяет нам поднимать эти вопросы вCрамках 
педагогики иCмежкультурного общения.
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2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

С. К. Видишева, Т. В. Ситникова
Белорусский государственный университет

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

ВCнастоящее время объективным процессом во всех сферах жизне-
деятельности, аCтакже иCвCобразовании является его информатизация, 
которая создает методологическую основу образовательной информа-
ционной среды. Информационная образовательная среда подразуме-
вает создание оптимальных условий для оптимизации процесса пре-
подавания иностранного языка вCрежиме дистанционного обучения 
иCрешения целого круга проблем, связанных сCсовершенствованием 
качества иноязычного образования, определением его целей иCрезуль-
татов, обоснованием форм, методов иCсредств обучения сCучетом со-
временных требований кCпроцессу обучения иностранному языку вCвузе.

Основная задача дистанционного образования при этом связана 
не только сCразвитием адаптационных качеств личности вCусловиях 
многообразия информационных потоков, глобализации общественной 
жизни, но также иCсCвнедрением дистанционных технологий вCобра-
зовательный процесс. Данная тенденция ставит перед преподавателя-
ми иCметодистами задачу создавать все новый иCновый образователь-
ный контент для студентов высших учебных заведений.

Однако, на данный момент методикой не предлагается каких-ли-
бо особых стратегий иCрекомендаций для создания интерактивного 
образовательного контента, и,Cкак следствие, работа преподавателей 
больше направлена на адаптацию созданного ранее учебного матери-
ала. Успешность дистанционного образования во многом зависит от 
навыков преподавателя именно создавать, обновлять иCподдерживать 
качественный интерактивный образовательный контент [1, с.C17].
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Очевидно, что при планировании дистанционного курса, заданий 
или разработок по английскому языку для студентов неязыковых вузов 
необходимо помнить оCнекоторых принципах, являющихся необходи-
мыми для составления классической модели занятия. Образовательный 
контент должен соответствовать содержанию иCсложности учебной 
программы, возрасту иCинтересам студентов. Поскольку интерактив-
ный контент является скорее вспомогательным, нежели основным 
инструментом обучения, он должен соответствовать основным целям 
занятия, дополнять или раскрывать его.

ВCсоздании интерактивного контента важна визуализация иCудоб-
ство навигации внутри разработки — студент должен понимать, что от 
него требуется иCдля чего он изучает предложенный преподавателем 
контент. Особое внимание необходимо уделять технических характе-
ристикам, таким как стабильности Интернет-соединения, аCтакже 
обратной связи от студентов, что поможет делать курс более доступным 
иCактуальным вCбудущем. Информация должна быть структурирован-
ной иCпонятной, подаваться вCоптимальном объеме.

Вся система взаимодействия участников образовательного про-
цесса вCдистанционной форме имеет ярко выраженную специфику: 
студенты практикуют совместные виды деятельности вCмалых группах 
сотрудничества; на занятиях практикуются систематические обсуж-
дения всей группой рассматриваемых проблем, возникающих затруд-
нений, познавательной информации вCинтерактивном режиме вCфо-
руме, чате, видеоконференции; обучающиеся используют методы 
совместной исследовательской, творческой деятельности, например, 
метод проектов, проблемных ролевых или деловых игр, кейс-метод; 
формы иCвиды контроля вCдистанционной форме значительно раз-
нообразнее, чем вCтрадиционной, поскольку они сочетают как авто-
матизированный контроль знаний, так иCоткрытые виды контроля 
совместного результата деятельности [2, с.C20].

Считаем необходимым представить вCкачестве примера некоторые 
сервисы, которые позволяют преподавателю создавать образователь-
ный контент иCвизуализировать учебный материал. Основные харак-
теристики иCрекомендации по работе сCопределенными сервисами 
описываются далее.

OnlineTestPad представляет собой инновационную иCудобную 
тестовую платформу, предназначенную для помощи студентам вCоб-
учении. Она предоставляет полный набор инструментов иCфункций 
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для повышения эффективности обучения иCоценивания. Платформа 
предлагает широкий спектр тестов, включая грамматические упраж-
нения, словарные тесты, отрывки для понимания прочитанного, 
упражнения на аудирование иCписьменные задания. Каждый тест 
тщательно подобран вCсоответствии сCразличными уровнями под-
готовки студентов.

Одной из ключевых особенностей OnlineTestPad является его 
интерактивность. Платформа использует интуитивно понятный 
интерфейс, который позволяет студентам легко работать сCсодержа-
нием тестов. Тесты разработаны вCинтерактивном режиме иCсодержат 
мультимедийные элементы, такие как аудиоклипы, видеоролики 
иCизображения, что делает процесс обучения интересным иCувлека-
тельным.

OnlineTestPad также предлагает персонализированные оценки 
иCобратную связь. Он отслеживает прогресс каждого студента, предо-
ставляя подробную аналитику иCинформацию оCрезультатах. Плат-
форма обеспечивает мгновенную обратную связь сCответами, что 
неоценимо для самостоятельного обучения. OnlineTestPad — это 
универсальная иCмногофункциональная тестовая платформа, которая 
зарекомендовала себя как ценный сервис для студентов. Благодаря 
интерактивным тестам, персонализированным оценкам, функциям 
совместного обучения иCобширным учебным ресурсам платформа 
предлагает комплексный подход кCобучению, помогая студентам 
эффективно совершенствовать свои навыки.

Далее остановимся на бесплатном онлайн-инструменте от Google, 
аCименно GoogleForms, сCпомощью которого можно создавать формы, 
опросы иCвикторины. Преподаватели могут использовать формы Google 
для проверки иCоценки знаний своих студентов, аCтакже для получения 
обратной связи. Обучающиеся могут использовать GoogleForms для 
оценки собственных знаний иCпостановки целей обучения, аCтакже 
сCцелью сбора данных для своих исследовательских проектов. ВCфор-
му можно включить множество типов вопросов, включая краткий 
ответ, развёрнутый ответ, множественный выбор, сетку флажков, 
раскрывающийся список, линейную шкалу иCсетку множественного 
выбора.

УCданного сервиса также есть функция загрузки изображения 
иCвидео, что является отличным средством для полноценной работы 
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сCвизуальными ресурсами. Кроме того, уCGoogleForms есть функция, 
которая позволяет пользователям, например, студентам, загружать 
свои работы непосредственно вCформы. Полезными функциями сер-
виса также являются возможность менять последовательность иCвари-
анты ответов на вопросы, выбор цвета, изображения иCшрифта. СCпо-
мощью встроенных интеллектуальных технологий можно настроить 
правила проверки ответов иCтаким образом убедиться, что респонден-
ты указывают адрес электронной почты вCнужном формате иCисполь-
зуют для ответов допустимый диапазон чисел.

ВCGoogle формах можно работать вCрежиме реального времени 
иCсразу же анализировать полученные результаты, не тратя времени 
на пересылку разных версий файла по электронной почте. Google по-
зволяет пользователям встраивать, связывать иCотправлять формы 
Google по электронной почте, чтобы без особых трудностей делиться 
результатами сCдругими. Доступ кCформе легко предоставить как не-
скольким пользователем, так иCбольшой группе людей.

Сервис, который представляет собой альтернативный способ про-
ведения интерактивных занятий, является платформа PowToon, кото-
рая создает анимационные видеоролики для образовательных или 
профессиональных целей. Видеоролики создаются вCтри шага: напи-
сание сценария, запись голоса за кадром иCдобавление визуальных 
эффектов.

PowToon может использоваться преподавателями иCстудентами для:
1. Создания вводных видеороликов для курса. Перед началом се-

местра, преподаватели могут создать короткое видео, чтобы предста-
вить себя иCкурс (например, заявления оCпрограмме, экзаменах, учеб-
никах, правилах работы вCклассе) своим ученикам. УCпреподавателей 
есть возможность экспортировать это видео иCразместить его вCсисте-
ме управления курсами, отправить его по электронной почте или 
показать его вCпервый день занятий.

2. Предварительного просмотра приглашенного докладчика. Раз-
мещение видео оCприглашенном спикере может быть полезным для 
студентов. Понимание того, кто является говорящим, его предыстория 
иCцель визита позволяет планировать иCготовиться кCвыступлению 
заблаговременно.

3. Введения или завершения плана темы. Введение новой пред-
метной области курса сCцелью подчеркнуть ее актуальность может быть 
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быстрым способом привлечь внимание иCзаинтересовать студентов, 
чтобы они были вCвосторге от предстоящего обучения. При завершении 
определенного блока курса всегда полезно провести обзор проделан-
ной работы.

4. Создания примеров заданий/ проектов курса. ВCзависимости от 
курса анимированное видео может продемонстрировать студентам 
основные компоненты предстоящего задания. Элементы, которые 
следует включить вCэто видео сCзаданием по курсу/ проекту, могут 
включать цели обучения, необходимые материалы курса, разделы/ 
части иCсроки выполнения, аCтакже создавать примеры курсовых за-
даний/проектов.

Таким образом, интерактивные сервисы представляют собой 
простой иCудобный вCиспользовании инструмент, как для препода-
вателей, так иCдля студентов, предоставляющий интересный иCтвор-
ческий способ обмена информацией по предмету. Внедрение дис-
танционных интерактивных технологий вCобразовательный процесс 
помогает преподавателю поддерживать тесный контакт со студента-
ми, контролировать иCкорректировать их работу. ВCпроцессе обучения 
постоянно совершенствуются средства дистанционного контроля, 
позволяющие преподавателю оперативно измерять уровень усвоения 
учебного материала, анализировать результаты, ставить оценки, 
писать комментарии иCзамечания. ВCсвязи сCэтим меняются личные 
установки как преподавателей, так иCобучающихся на самообразо-
вание иCсаморазвитие, на необходимость перехода от репродуктив-
ного подхода обучения кCразвитию продуктивной творческой ум-
ственной деятельности.
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О ВЛИЯНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ 

К ПОВЫШЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Мотивация — один из основных компонентов обучения, опреде-
ляющий его направленность иCэффективность [1]. Мотивация варьи-
руется вCзависимости от процесса обучения, иCполномасштабное об-
учение невозможно без активной учебной деятельности, как в, так 
иCвне аудитории. Последнему вCзначительной степени способствуют 
современные ИКТ. «Предоставление студентам современных средств 
для самостоятельного изучения материала стимулирует их мотивацию 
кCучебной деятельности» [2, с.C8].

Мотивация кCобучению формируется специальной мотивационной 
системой, которая включает «потребности кCпознанию, цель, интерес, 
идеал, стремления, мотивационный настрой» [3, с.C309]. Данная си-
стема определяется рядом факторов, характерных для педагогической 
деятельности: организация учебного процесса; характер образова-
тельной системы; предмет преподавания; личность преподавателя; 
характеристики учащегося (пол, возраст, самооценка, уровень, спо-
собности иCт. д.).

Выделяют три источников активности студента: внутренний, 
внешний иCиндивидуальный. Внешние источники — требования, 
ожидания иCвозможности, также определяются условиями жизни 
студента. Внутренние источники включают когнитивные иCсоциаль-
ные потребности. Эмоции играют особую роль вCмотивации — они 
дают неоспоримую мотивацию вCпроцессе обучения. КCособенностям 
эмоционального климата, необходимым для мотивации кCобучению, 
относят положительные эмоции, связанные сCсамим учебным заве-
дением, нахождением вCнем; чувства, связанные сCдостижением ака-
демической успеваемости при преодолении трудностей; удовлетво-
ренность справедливой оценкой; хорошие отношения со студентами 
иCпреподавателями; положительные эмоции при знакомстве сCновы-
ми учебными материалами; эмоции, которые возникают во время 
самостоятельного приобретения знаний; негативные эмоции при 
поиске новых способов работы, неудобные чувства при появлении 
новой работы иCт. д.
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Грамотно составленная цель иCвозможность ее достижения по-
зволяют получить новые знания иCпробудить уCстудентов интерес 
кCизучению иностранного языка. ВCсвязи сCэтим способность создавать 
положительную мотивацию для студентов, которые заинтересованы 
вCразнообразных современных аутентичных материалах, вCтом числе 
медиа-источниках, является важным факторов вCподготовке совре-
менных преподавателей. Интерес является неотъемлемой частью 
мотивации, т. к. положительный успех вCобучении зависит от правиль-
ной постановки целей, данный интерес стимулирующие.

Современное использование технологий дистанционного обучения 
изменило представления оCроли преподавателей иCстудентов [4]. Тра-
диционная образовательная система диктовала непосредственное 
общение между ними. Преподаватели контролируют почти все аспек-
ты учебной программы: ее содержание, подготовка различных заданий 
иCконтроль их выполнения [5; 6; 7].

Дистанционное обучение почти полностью снимает личный кон-
такт между участниками учебной программы. Роль педагогов доста-
точно пассивна, аCроль учащихся становится активнее. Общение пре-
подавателей иCстудентов происходит благодаря информационным 
технологиям. Студенты сами выбирают порядок изучения материалов, 
контролируют скорость работы. Когда нет постоянного взаимодействия 
сCпреподавателем, учащиеся должны большинство заданий выполнять 
самостоятельно, без руководства со стороны преподавателя. Благо-
даря дистанционному обучению раскрываются принципиально другие 
образовательные инструменты, учебные ресурсы иCвообще новые 
возможности. Студенты, обучаясь дистанционно, редко имеют воз-
можность напрямую взаимодействовать сCпреподавателями иCдругими 
студентами. Необходимо максимально укреплять данные навыки для 
повышения общей мотивации. Для студентов дистанционного обуче-
ния руководство иCподдержка со стороны преподавателя необходимы 
вCтечение всего процесса обучения. Коммуникация между преподава-
телем иCстудентом, опосредованная компьютерными технологиями, 
может стимулировать интерес учащегося иCподдерживать уровень 
мотивации кCизучению иностранного языка вCтечение всего периода 
обучения.

СCразвитием информационных технологий появляются разноо-
бразные иCмногочисленные способы обучения, использующие интер-
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нет-технологии иCсервисы. Однако не стоит сбрасывать со счетов иCто, 
что уже стало неотъемлемой частью жизни каждого человека, — мо-
бильный телефон, хранящий вCсебе большое количество возможностей 
для обучения. СCпомощью телефона можно выходить вCинтернет, на 
сайты, скачивать различные приложения, таким образом, телефон во 
многом заменил компьютер, оставаясь при этом всегда рядом со сво-
им хозяином. Приложения являются красочным, интерактивным 
элементом, что делает их привлекательными. Более того, обладая таким 
«притяжением», они вызывают интерес иCкCсвоему содержанию, т. е. 
обучению специальной терминологии.

Следовательно, приложения повышают мотивацию, автономность 
иCпроизводительность обучения лексике. Выделяется два типа обу-
чения лексике: случайное иCпреднамеренное. Использование при-
ложений иCдругих подобных ресурсов подразумевает преднамеренное 
изучение. Данный путь имеет ряд преимуществ: снижается роль 
лингвистических знаний, которые не одинаковы уCвсех студентов, 
также, отсутствуют трудные иCдолгие элементы догадки оCконтексту-
альном значении слова. Использование специальных приложений 
относится кCтехнологиям геймификации [8], например, наличие 
вCизучении лексики таких игровых элементов как награды, очки или 
лидерство.

Одними из составляющих внутренней мотивации являются авто-
номность иCкомпетентность. Таким образом, интересные иCнеобычные 
приложения, повышающие автономность благодаря уменьшению 
общения сCпреподавателем (например, во время повторения или за-
поминания слов), могут быть использованы для самостоятельного 
обучения. Процесс изучения новых слов проходит сCучетом контек-
стуальных, фонетических, синтаксических иCсемантических аспектов. 
ИКТ совместимы иCполезны для совершенствования автономного 
обучения.

Пополнение словарного запаса сCпомощью разнообразных при-
ложений мотивирует студентов кCизучению новой иноязычной лекси-
ки. Кроме этого, учащиеся положительно относятся кCполучению 
немедленной обратной связи иCпредоставлению большей самостоя-
тельности вCпроцессе обучения иностранному языку сCиспользовани-
ем информационно-коммуникативных технологий.
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3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Е. Е. Курсанина
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

НА НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

Период получения образования вCвысшей школе зачастую явля-
ется основополагающим для личностного иCпрофессионального роста 
молодого человека. ВCзависимости от потребностей общества выделя-
ется три группы целей высшего образования: 1) технократические, 
выражающие потребность общества вCалгоритмичности, соподчинен-
ности, исполнительности иCт. п. свойствах систем иCлюдей; 2) гумани-
тарные, направленные на личностное развитие иCсамосовершенство-
вание; 3) холистический подход, предполагающий интегральность, 
гуманистичность иCгармоничное совмещение двух предыдущих групп 
целей [1]. Однако, как правило, «современная российская высшая 
школа ориентирована на реализацию технократической группы целей… 
способ приобретения знаний носит поверхностный характер иCотли-
чается высоким прагматизмом. Принятие ценности системного знания, 
формирующего целостную, объективную научную картину мира, 
вCсовременной ситуации не является актуальным для студента, который 
стремится кCвысокооплачиваемой профессии. … Но не следует забы-
вать, что техника сама по себе… нежизнеспособна» [2, c. 144–145]. Без 
духовно-нравственного гуманитарного образования, без системного 
научного знания не произойдет развития мотивационной сферы, со-
ставляющей основу личности будущего профессионала, сCего ценност-
ными идеалами иCустановками. ВCсвязи сCэтим необходимость обе-
спечения качества образования диктует потребность обучения 
собственно своему предмету через создание условий для развития 
мотивации кCсамообразованию, самоорганизации, саморегуляции, 
самосознанию, кCрасстановке приоритетов иCсмысловых ориентиров.
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ВCпедагогической среде постоянно осуществляется процесс поис-
ка новых методик иCсовершенствование существующих практик об-
учения современного студента, иностранному языку вCтом числе. Тем 
не менее ни одна методика не может сама по себе мотивировать иCвдох-
новить, наполнить ресурсом иCэнергией. Личность педагога остается 
решающим фактором для преодоления типичной проблемы отсутствия 
психологической готовности иCвнутренней мотивации студентов 
первого курса кCизучению иностранного языка на неязыковых специ-
альностях. Мастерство педагога позволяет ему вовлекать студентов 
вCсферу профессиональных интересов при помощи как личностных 
иCлидерских качеств, так иCсистемного подхода кCсозданию мотивации. 
Это прежде всего использование широкого арсенала форм мотивации: 
форм воодушевления и&убеждения (обсуждение значимости данных 
видов работ для дальнейшего развития или совместной деятельности, 
привидение примеров из собственной практики, умение преподава-
теля стать эталоном увлеченного отношения кCработе иCучебе, ис-
пользование юмора иCсоздание общего позитивного настроя на за-
нятии); форм поощрения (похвала, указание на сильные стороны 
работы, проявление внимания иCинтереса путем уточняющих вопро-
сов, привлечение кCдополнительной интеллектуально сложной рабо-
те, например, научной, высокий балл вCБРС иCна экзамене); форм 
поддержки (совместное планирование иCпомощь вCтехнологии иCме-
тодах организации работы, т. е. вCцелеполагании, расстановке приори-
тетов, четкости формулировок задач; делегирование задач при под-
держке вCвиде описания последовательности конкретных действий); 
форм принуждения (установление сроков сдачи работы иCознакомление 
сCпоследствиями ее невыполнения кCустановленному времени, низкий 
балл вCБРС иCна экзамене, словесное осуждение). Умелое сочетание 
различных форм мотивации на основе эмпатии иCуважения кCлич-
ности студентов, также, как иCпрактикоориентированность (неот-
сроченное во времени применение теоретических знаний) иCпробле-
матизирование обучения для подготовки кCвосприятию информации 
помогает адаптации студентов-первокурсников иCвыработке психо-
логической готовности кCобучению вCвузе.

Чем выше квалификация педагога, тем большим количеством 
инструментов он будет пользоваться для психолого-педагогического 
воздействия на обучающихся сCцелью их мотивирования кCучебной 
деятельности. Анализ возникающих психологических затруднений 
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на основе пирамиды нейрологических уровней Роберта Дилтса [3], 
разработчика нейролингвистического программирования, может 
помочь преподавателю иCстуденту понять, на каком из уровней воз-
никла проблема. При обнаружении проблемы на нижележащем 
уровне ее можно скорректировать на более высоком. Рассмотрим 
пирамиду нейрологических уровней на примере изучения иностран-
ного языка студентом.

На низшем уровне пирамиды Роберта Дилтса располагается окру-
жение (окружающие человека предметы иCлюди), т. е. «внешние воз-
можности иCограничения… Они предполагают учет того, где иCкогда 
имеет место успешная деятельность» [3, c. 12]. При поступлении вCвуз 
студент зачастую кардинально меняет свое окружение. ВCотличие от 
школьной ступени образования студент окружен людьми со сходными 
профессиональными интересами, общей направленностью дальней-
шего развития, высококвалифицированными преподавателями вуза, 
большинство из которых имеет ученые степени иCзвания, аCтакже 
большой опыт практической иCнаучной деятельности. На первых кур-
сах обучения нередко происходит исключение неуспевающих студен-
тов сCнизким уровнем обучаемости, что само по себе способствует 
поддержанию определенного интеллектуального уровня окружающей 
среды. При этом проблема коммерциализации высшего образования 
может являться негативным фактором, если неуспевающие студенты 
сохраняют свои места, поскольку учатся на коммерческой основе. 
Таким образом, само изменение окружения уже отчасти способствует 
развитию мотивации кCучебной деятельности. Тем не менее, студент, 
чья мотивация кCизучению иностранного языка останавливается на 
этом уровне пирамиды, уделяет внимание лишь самому факту посту-
пления вCвуз. Сама же среда не гарантирует изменения модели пове-
дения иCтем более ценностных установок.

На следующем уровне — уровне поведения и&действий — студент 
может быть сконцентрирован на конкретных шагах по достижению 
поставленной цели, например, научиться говорить на иностранном 
языке, даже если совершаемые действия не всегда являются эффек-
тивными. Безусловно, вовлечение студентов вCразнообразные виды 
иCформы учебной иCнаучной деятельности само по себе направляет 
студентов вCих личностном иCпрофессиональном развитии. Иная по 
сравнению со школьной система организации процесса обучения 
сCгораздо более высокой степенью самостоятельности побуждает 



62

студента обучаться грамотно пользоваться источниками информации, 
их перерабатывать, развивать критическое мышление иCт. д. Однако 
преподавателю недостаточно просто ограничиваться заданиями для 
самостоятельной работы без поддержки студента вCвиде знаний об 
эффективных стратегиях, которые приведут кCжелаемому результату.

Уровень способностей определяет выбор студентом успешных стра-
тегий приобретения знания, умений иCнавыков (Как?), которые обу-
словливают конкретное поведение. Поэтому при обнаружении про-
блемы на уровне действий по изучению иностранного языка, 
преподаватель может помочь студенту, познакомив его сCразличными 
стратегиями иCсоздав условия для их осознанного выбора иCреализации 
[4]. Следовательно, обучение иностранному языку вCвузе должно на-
чинаться не только сCвыявления уровня знаний иCумений студента, но 
иCсCопределения приобретенного опыта действий вCразличных ситуа-
циях по изучению языка. Какова усвоенная студентом последователь-
ность действий при предъявлении незнакомого текста для чтения или 
прослушивания? Меняется ли тактика? От каких факторов она за-
висит? Какие стратегии обучения студент привык использовать при 
изучении грамматики? Каковы этапы работы? Как он может оценить 
их эффективность? СCкакими другими стратегиями он еще знаком? 
Каковы сильные стороны (ресурсы), которые студент может исполь-
зовать при изучении языка? Каковы слабые стороны (ограничения), 
которые следует компенсировать, какие качества следует развить? Эти 
иCдругие вопросы, на которые самому студенту предлагается отвечать 
вCначале иCна протяжении обучения, рефлексия успешности приме-
няемых стратегий позволяет ему сформулировать конкретные задачи 
иCвыстроить максимально индивидуализированный образовательный 
маршрут.

На более высоком уровне — уровне ценностей — находятся убеж-
дения человека, ответ на вопрос, почему он поступает именно так 
вCконкретной ситуации, например, почему студент выбирает те или 
иные стратегии изучения иностранного языка, или почему его изуче-
ние не представляется ему важным. «Ценности иCубеждения помо-
гают приписывать событиям определенные значения иCявляются 
основой наших суждений иCкультуры вCцелом» [3, c. 11]. Обучающий-
ся может столкнуться сCконфликтом ценностей, который приводит 
кCвыбору нежелательных иCнеэффективных стратегий на нижележа-
щем уровне. Важно научить студентов объединять конфликтующие 
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ценности воедино иCвыражать это объединение вCизменении страте-
гий поведения. Например, ценность сохранения высокого имиджа 
вCглазах окружающих (боязнь совершения ошибки вCпроцессе речи 
на иностранном языке) может вступать вCконфликт сCценностью 
свободного владения иностранным языком, и,Cкак следствие, студент 
может избегать речи, что вCсвою очередь тормозит развитие его на-
выков иCумений. ВCтаких случаях преподаватель может обсудить со 
студентом, как бы он изменил свое поведение, если обе его ценности 
были бы слиты воедино, какова могла бы быть общая ценность. Воз-
можно, такому студенту может помочь создание зрительных опор 
вCвиде грамматических конструкций или ключевых слов, ментальной 
карты иCпр. Важно, чтобы сам студент при поддержке преподавателя 
попробовал найти пути разрешения конфликта ценностей, альтер-
нативу уже устоявшимся неэффективным стратегиям. Эта коррек-
тировка личностных установок, препятствующих освоению новых 
знаний иCумений — непростой иCне всегда психологически комфорт-
ный процесс, который может быть упрощен психолого-педагогической 
поддержкой преподавателя.

Далее следует уровень идентичности, или миссии — представления 
человека оCсебе, его местоположении иCролях вCментальной модели 
мира относительно членов коллектива (Кто я?). Отдельные роли «вы-
ражены вCтерминах нескольких ключевых ценностей иCубеждений, 
которые определяют приоритеты человека вCпределах роли» [3, c. 11]. 
Некоторые представления оCсебе могут быть ограничивающими вCдаль-
нейшем развитии (например, яC— человек, который неспособен вы-
учить иностранный язык). Для их корректировки требуется высокая 
степень самосознания иCосознанности, но их изменение приводит 
кCзначительным преобразованиям нижележащих уровней. Препода-
ватель может предложить студенту назвать присущие ему качества, 
которые могли бы помочь выучить иностранный язык, например, 
развитые аналитические навыки или музыкальный слух. Возможно, 
студент идентифицирует себя как человека творческого. Педагог может 
побудить его подумать над тем, как именно творческие способности 
можно использовать для достижения цели.

Высший уровень Роберт Дилтс называет духовным иCопределяет 
его как понимание, для кого или для чего выполняются те или иные 
действия, почему выбрана такая цель. ВCприложении кCиностранному 
языку — ради чего или ради кого студент учит иностранный язык, вCчем 
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смысл его деятельности. Даже уCсамых успешных студентов этот смысл 
может быть уCкаждого свой, начиная от сугубо прагматичной цели 
вCвиде получения высокооплачиваемой работы вCдальнейшем до более 
глобальной цели расширения собственного мировоззрения или про-
сто получения удовольствия от процесса.

КCсожалению, вCусловиях дефицита времени на аудиторную рабо-
ту, переполненности групп на неязыковых факультетах задача кор-
ректировки стратегий изучения иностранного языка (и, как следствие, 
изменение нижележащих нейрологических уровней пирамиды Ро-
берта Дилтса) часто становится единственно выполнимой, задачей-
минимумом. Однако при наличии временных иCпрочих возможностей 
преподаватель иностранного языка на основе выявленных психолого-
педагогических особенностей студента создает условия для прираще-
ния глубинных ценностей, что влечет качественное изменение субъ-
ектом образовательного процесса самого себя, аCприобретение новых 
знаний иCнавыков является следствием этого процесса. Важным ус-
ловием саморазвития студента является создание условий для проти-
воречия между затруднениями, обусловленными личностными каче-
ствами, установками, имеющимися знаниями иCумениями, сCодной 
стороны, иCвновь возникшими потребностями/задачами, сCдругой. 
Через осознание индивидуальных образовательных ценностей, своих 
достижений иCограничений возникает потребность совершать действия 
по самоуправлению.

Таким образом, кCосновным психолого-педагогическим особен-
ностям обучения студентов первого курса иностранному языку на 
неязыковых специальностях мы относим: необходимость формирова-
ния мотивационной готовности студентов-первокурсников кCобучению 
вCвузе путем использования преподавателем широкого арсенала обо-
значенных вCстатье средств; вовлечение студентов вCразнообразные 
виды иCформы учебной иCнаучной деятельности; помощь студентам 
вCвыявлении собственных неэффективных стратегий иCдействий по 
изучению иностранного языка иCих последующая корректировка со-
вместно сCобучающимися; при необходимости модификация ценност-
ных установок на основе индивидуализированного подхода; создание 
условий для рефлексии возникающих противоречий между потреб-
ностями иCспособностями. На основе выявленных психологических 
особенностей своей аудитории педагог выстраивает индивидуальные 
взаимоотношения, эффективные для формирования мотивации иCнад-
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предметных навыков познавательной иCобщеучебной деятельности: 
навыков саморегуляции, произвольного внимания, волевого компо-
нента, навыков критической обработки информации иCт. д.
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4. ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Т. А. Самойлова
Санкт-Петербургский университет МВД России

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

КАК АСПЕКТ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Большинство видов профессиональной деятельности подразуме-
вают межкультурную коммуникацию ее участников, что вCсвою очередь 
ведет кCнеобходимости формирования иCразвития межкультурной 
компетенции уCбудущих специалистов вCпроцессе профессионального 
образования иCнаходит отражение во всех современных образователь-
ных стандартах. Актуальность идей поликультурного образования 
трудно переоценить. На современном этапе развития общества нель-
зя также не учитывать такие общесоциальные факторы, как процесс 
глобализации иCрост социальной мобильности вCсвязи сCнеравновес-
ностью цивилизационного иCэкономического развития стран, массо-
вой миграцией людей по экономическим, военным, демографическим 
причинам. СCпоследствиями именно этих процессов приходится иметь 
дело сотрудникам миграционной службы, что иCобуславливает чрез-
вычайную востребованность развития навыков межкультурной ком-
муникации иCмежкультурной компетенции вCпроцессе профессиональ-
ной подготовки.

ОCсоответствии содержания образования взаимопониманию 
иCсотрудничеству между народами независимо от расовой, этнической, 
религиозной иCсоциальной принадлежности говорится вCЗаконе «Об 
образовании вCРоссийской Федерации». Стратегии государственной 
культурной политики страны на период до 2030 г. указывают на прин-
ципиальное значение культурного иCгуманитарного развития для 
укрепления единства российского общества. Межкультурная компе-
тентность — требование будущего. Как показывает историческая 
иCсовременная социальная практика, пренебрежение иCигнорирова-
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ние национальных культурных традиций ведет кCросту социального 
напряжения, ксенофобии, эскалации иCрадикализации межнацио-
нальных, межэтнических иCмежконфессиональных конфликтов.

Понятие «межкультурная компетенция» очень тесно связано сCта-
ким понятием, как «межкультурное взаимодействие» (Е. И. Пассов, 
А. П. Садохин, В. В. Сафонова, И. Н. Сергеева, С. Г. Тер-Минасова, 
О. А. Шабанов, И. В. Янкина), вCсвязи сCчем видится необходимым 
внести уточнение вCпонимание термина «межкультурное взаимодей-
ствие». Это не обязательно взаимодействие представителей из разных 
стран: вCмежкультурном взаимодействии могут принимать участие 
люди, проживающие вCодной стране, регионе, городе иCт. д., владеющие, 
помимо родного, общим языком коммуникации, но принадлежащие 
кCразличным культурным сообществам (например, между диаспорами 
армян иCнемцев, проживающих на территории Поволжья).

Преподавание ряда учебных дисциплин высшего профессиональ-
ного образования, вCчастности истории, философии, русского языка, 
культуры речи, социальной психологии, этнопсихологии, иностран-
ного языка предполагает формирование иCразвитие межкультурной 
компетенции вCпроцессе профессиональной подготовки. Но вCпро-
цессе межнационального взаимодействия именно иностранный язык 
выступает основным средством установления контакта, взаимопони-
мания между представителями разных лингвоэтносообществ. ВCре-
зультате происходит усвоение фактов другой культуры, аCна основе 
усвоения фактов культуры –овладение языком как средством общения. 
Личность, познавшая посредством изучения языков как особенности 
разных культур, так иCособенности их (культур) взаимодействия, долж-
на обладать межкультурной компетенцией, формирование которой 
предусматривает толерантное восприятие цивилизационного иCкуль-
турного разнообразия.

Взаимоотношения между разными культурами через интерпрета-
цию одной культуры вCтерминах другой, осознание своего равнознач-
ного положения вCполифонии поликультурного окружения обеспечи-
вает трансляцию ценностей культуры, позволяя увидеть содержание 
диалога культур, т. к. система ценностей — матрица любой культуры. 
«Язык, являясь отражением иCхранителем культуры, предоставляет 
неограниченные возможности вCсохранении культурных ценностей 
иCпередаче их от поколения кCпоколению» [1, с.C404.]. Таким образом, 
процесс межкультурной коммуникации предполагает не только 
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информационный обмен между реципиентами, но благодаря знаком-
ству, взаимопризнанию инокультурных традиций иCобмену культурно-
ценностными реалиями делает возможным духовное взаимообогаще-
ние всех участников. Не стирание культурных различий гарантирует 
устойчивость иCразвитие мировой культуры, подлинное ее богатство 
раскрывается через единство многообразия составляющих ее нацио-
нальных культур.
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5. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Б. М. Абубакарова
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Для эффективного достижения актуальных образовательных задач 
необходимо формировать особую систему навыков иCумений обучаю-
щихся, являющихся ключевыми компетенциями, определяющими, 
сCодной стороны, содержание образования, и,CсCдругой, переход обу-
чающихся кCкритическому осмыслению иCпрактическому использо-
ванию накопленных знаний. Процесс формирования образовательных 
компетенций связан сCвнедрением вCучебный процесс наиболее про-
дуктивных методов обучения иностранному языку, включающих ак-
тивное вовлечение обучающихся вCиндивидуальную иCгрупповую ра-
боту, что способствует максимальной реализации коммуникативных 
задач.

Коммуникативный метод обучения иностранному языку предпо-
лагает продуктивное взаимодействие иCсотрудничество обеих вовле-
ченных вCобразовательный процесс сторон [1]. СCэтой целью на за-
нятиях по иностранному языку вCСанкт-Петербургском экономическом 
университете широко используются активные методы обучения, обе-
спечивающие решение образовательных задач вCразных аспектах: 
формирование положительной учебной мотивации; повышение по-
знавательной активности обучающихся; их активное вовлечение вCоб-
разовательный процесс; стимулирование самостоятельной деятель-
ности; развитие познавательных процессов; эффективное усвоение 
большого объема информации; развитие творческих способностей 
иCнестандартности мышления; развитие коммуникативно-эмоцио-
нальной сферы личности обучающегося; развитие навыков самосто-
ятельного умственного труда; развитие универсальных навыков [2].
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Активные методы обучения иностранному языку способствуют 
достижению практической цели обучения, состоящей вCкоммуника-
тивной направленности образовательного процесса. Среди множества 
современных активных методов обучения нами используются методы, 
предполагающие общение, основанное на погружении вCязыковую 
среду, решение задач для демонстрации ролевых игр, подготовку иCвы-
ступление сCпрезентацией по тематике изучаемого материала, участие 
вCдискуссиях иCдебатах по ключевым иCспорным вопросам актуально-
го содержания. Такая работа, безусловно, способствует актуализации 
иCактивизации лексического иCграмматического материала на базе 
широких общих иCпрофессиональных знаний, развитию навыков 
иCумений всех видов языковой деятельности.

Особое внимание хочется обратить на использование ролевой игры 
вCпроцессе подготовки обучающихся экономического вуза. Как по-
казывает практика, такая форма работы способствует эффективному 
формированию иноязычных презентационных умений обучающихся 
вCпрофессиональной сфере, что вCдальнейшем будет свидетельствовать 
оCвысоком уровне подготовки студента как вCобласти иностранного 
языка, так иCвCсфере профессиональной подготовки. Предлагая ти-
пичные профессиональные ситуации сCчетким распределением ролей, 
мы формируем благоприятную среду для развития деловых качеств 
иCнавыков владения иностранным языком вCпрофессиональной сфере. 
Практический опыт, полученный на занятиях, окажется ценным при-
обретением для построения обучающимися успешной карьеры вCбу-
дущем [3].

Основной особенностью ролевой игры является то, что, принимая 
участие вCролевой игре, обучающиеся попадают вCситуацию приоб-
ретения нового опыта иCпри этом получают возможность самостоя-
тельно принимать решения вCсложной ситуации. Они принимают на 
себя ответственность за принятые решения.

На первом этапе ролевой игры участники проходят подготовку, 
которая состоит вCосознании содержания игры, распределения ролей, 
аCтакже иноязычной лексики, рекомендованной кCситуативному при-
менению. На этом этапе обучающиеся получают мотивацию кCпоиску 
дополнительной информации по предмету обсуждения. Участникам 
также необходимо разработать определенный сценарий для предсто-
ящей ролевой игры.
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Второй этап — это непосредственно сама ролевая игра со всеми 
ее составляющими — набором ролей иCсобытий, деятельностью 
участников, материалом иCатмосферой. Как отмечает Федосеев А. И., 
вCотличие от процесса подготовки, сама игра как правило жестко 
ограничена во времени иCпространстве. Принимая участие вCроле-
вой игре, обучающиеся попадают вCситуацию приобретения ново-
го опыта [4].

На последнем этапе происходит подведение итогов проведенной 
ролевой игры. Как уже отмечалось выше, первым образовательным 
результатом ролевой игры является получение иCструктуризация зна-
ний вCпроцессе подготовки обучающихся. Однако, более важным 
иCзначимым итогом является ситуативный опыт, который участник 
может эффективно применить на практике вCсвоей профессиональной 
деятельности. ВCсвязи сCэтим, ролевые игры представляют собой уни-
кальный образовательный инструмент, совмещающий как професси-
ональную, так иCлингвистическую подготовку.

Таким образом, ролевые игры на занятиях по иностранному язы-
ку занимают важное место вCпроцессе подготовки современных специ-
алистов, обладающих ключевыми компетенциями, определяющими 
современное качество содержания образования.
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«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИЕМА ВЗАИМНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Развитие цифровых образовательных технологий, например, рас-
пространение различных образовательных платформ, появление 
иCпопуляризация массовых открытых онлайн-курсов (МООК), запрос 
общества кCспециалистам, владеющим определенными универсаль-
ными компетенциями, внедрение образовательных стандартов ФГОС 
3++ предполагают расширение педагогического инструментария 
вCсфере обучающих методик иCоценки знаний студентов.

На данном этапе одной из самых распространенных форм оцен-
ки знаний учащихся являются различные виды тестирования (вопро-
сы сCоткрытым иCзакрытым ответом, на соотнесение иCдобавление 
информации), письменные задания (эссе, аннотации, курсовые иCди-
пломные работы), практико-ориентированные задания (учебные 
кейсы, исследовательские проекты, индивидуальные иCгрупповые 
презентации, дискуссии, моделирование ситуаций иCролевые игры) 
иCдр. Возможны иCальтернативные виды оценивания, среди котор ых 
можно выделить приемы взаимного оценивания (peer assessment, т. е. 
групповая или индивидуальная оценка студентами работ других сту-
дентов), внешнее оценивание (независимые эксперты рассматривают 
иCдают оценку работе), самостоятельное оценивание. Взаимное оце-
нивание, помимо собственно выставления баллов работам других 
студентов по четко разработанным критериям, может также реализо-
вываться вCформе взаимного комментирования (тоCесть высказывание 
мнения вCформе рассуждений, критики, рекомендаций иCуместно для 
работ, где невозможно разработать четкие критерии оценивания) 
иCвзаимного рецензирования (тоCесть развернутого иCаргументиро-
ванного комментария вCсоответствии сCзаранее оговоренным крите-
риями) [1].

ВCусловиях растущей нагрузки на преподавателей, работающих, 
например, вCсистеме МООК или проектного образования, роль аль-
тернативных методов, вCчастности, взаимного оценивания, будет 
только расти. Краткий обзор опубликованных исследований, посвя-
щенных возможностям применения метода взаимного оценивания на 
разных этапах обучения, показывает, что данный метод уже широко 
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распространен вCсистеме зарубежного образования [4, 5], но также 
вызывает интерес отечественных педагогов [1, 2, 3].

ВCбольшинстве из проанализированных исследований подчерки-
вается ряд плюсов приема взаимного оценивания, например:

— повышение уровня ответственности иCразвитие самостоятель-
ности студентов;

— развитие умения анализировать работы других обучающихся, 
критически осмысливать иCсоотносить полученную информа-
цию сCимеющимися знаниями, аCтакже формулировать / аргу-
ментировать собственную точки зрения;

— оттачивание тайм-менеджмента, навыков планирования иCко-
мандной работы;

— дополнительное закрепление учебного материала иC его при-
менение на практике вC профессионально-ориентированном 
контексте, горизонтальное распространение знаний вCходе со-
вместной работы студентов над поставленной проблемой;

— снижение преподавательской нагрузки, поскольку пропадает 
необходимость лично проверять большое количество студен-
ческих работ.

Однако, как показывает практика использования данного приема, 
уCнего имеются иCопределенные «подводные камни», которые способ-
ны минимизировать положительный дидактический иCпедагогический 
потенциал.

Успешное использование данного метода невозможно без пред-
варительной выработки (возможно, совместно сCобучающимися) про-
цедуры иCкритериев оценивания. Студенты должны четко понимать 
по каким аспектам иCкритериям будут анализироваться их работы; 
каковы возможные минимальные иCмаксимальные баллы; сколько 
времени будет отводиться на выставление оценки иCкакое количество 
работ будет приходиться на проверяющего; будет ли проводиться 
«слепая» / открытая, индивидуальная / групповая проверка; будет ли 
оценка студентов соотноситься сCоценкой преподавателя / эксперта 
иCкакой будет удельный вес данных оценок.

Солидарность сCодногруппниками, предвзятое оценивание не по 
прописанным критериям, аCличным симпатиям / антипатиям способ-
ны значительно понизить объективность получаемого результата — этот 
недостаток упоминается вCряде работ отечественных исследователей 
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(см., напр., [1, 2]). Повысить объективность можно путем параллель-
ного оценивания работ студентами иCпреподавателем, но это ведет 
кCувеличению нагрузки на преподавателя, аCвCслучае МООК не пред-
ставляется возможным. Также, по мнению студентов, недостатком 
является необходимость тратить много времени на проверку других 
работ или отсутствие необходимых знаний для всестороннего оцени-
вания чужих проектов [1, 3]. Может возникнуть ситуация, что про-
веряющие не укладываются вCотведенные для оценивания сроки, что 
несправедливо по отношению кCстудентам, чьи работы проверяются, 
ведь последние вовремя не получат оценки.

Несмотря на вышеперечисленные «подводные камни», взаимное 
оценивание имеет большие перспективы не только как инновационная 
форма контроля, но иCспецифическая обучающая методика вCвысшей 
школе. Данный прием мотивирует студентов на более глубокую про-
работку изучаемого материала иCповышает интерес кCпредмету вCцелом. 
Содержание дисциплины «Иностранный язык» иC«Иностранный язык 
вCпрофессиональной сфере» создает благоприятную среду для оттачи-
вания навыков критического мышления, так как предполагает работу 
сCразличными источниками информации вCвиде печатных или устных 
текстов, аCшироко применяемые активные формы обучения (деловые 
игры, учебные кейсы, командные иCиндивидуальные презентации) 
предполагают внедрение метода взаимного оценивания.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ГРАММАТИКЕ 

В РАМКАХ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»

ВCстатье раскрываются актуальные проблемы при обучении сту-
дентов грамматике английского языка, связанные сCсокращением 
количества аудиторных часов дисциплины «Профессиональный ино-
странный язык» вCэкономическом университете. Многолетний опыт 
преподавания показывает, что изменения касаются также заинтере-
сованности студентов вCизучении языка, содержания иCтехнологий 
обучения. Происходящие перемены диктуют изменения требований 
кCуровню владения иностранным языком студентами бакалаврами, 
пересмотр рабочих программ, которые подразумевают большой акцент 
на самостоятельную внеаудиторную работу. Это ставит перед препо-
давателем иностранных языков задачу решать целый ряд методических 
проблем, связанных сCформированием уCстудентов навыков иCумений 
всех видов речевой деятельности на соответствующем профессиональ-
но-ориентированном уровне. При этом совершенствование грамма-
тических навыков, лежащих вCоснове правильной иноязычной речи, 
должно получить большее внимание иCактуальность вCпроцессе фор-
мирования основных видов речевой деятельности студентов.

ВCстатье представлены некоторые положения, раскрывающие 
методические иCпсихолого-педагогические возможности учебного, 
художественного текстов, видео иCаудио фрагментов вCформировании 
уCстудентов бакалавриата лингвистической компетенции: умения 
иCспособности выделять, осмыслить грамматическую модель сCпосле-
дующим использованием вCречи.

Обучение грамматике, способы формирования грамматических 
навыков как компонента речевых умений вCотличие от аудирования, 
чтения иCдругих видов речевой деятельности всегда получали соот-
ветствующее внимание преподавателей иностранных языков, ученых-
грамматистов. Современная лингвистическая иCметодическая науки 
располагают результатами различных теоретических иCэксперимен-
тальных исследований роли иCместа грамматики вCучебном процессе, 
аCтакже теоретическими концепциями оCспособах ее преподавания 
вCвузе (А. И. Домашнев, И. А. Зимняя, Б. А. Ильиш, Е. И. Пассов. 
Е. Н. Соловова иCдр.).
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Последующее изложение некоторых аспектов обучения студентов 
грамматике сCточки зрения современной методологии нуждается вCпред-
варительном уточнении ряда понятий. ВCлингводидактическом энци-
клопедическом словаре А. Н. Щукина подчеркивается, что «в обучении 
иностранным языкам используется не просто лингвистическое опи-
сание грамматического строя языка, аCпедагогическая грамматика, 
отвечающая задачам овладения языком как средством общения» [4, 
с.C65]. Очевидно, что педагогическая грамматика должна соответство-
вать целям, задачам, условиям обучения, аCтакже уровню подготовки 
студентов по иностранному языку. Ни один из аспектов вCобучении 
иностранному языку не вызывает столько противоречивых мнений, 
сколько грамматика. Грамматика явилась объектом известного спора 
между Б. А. Ильишом, автором беспереводного способа обучения 
грамматике, иCА. И. Домашневым [2], сторонником обучения иноязыч-
ной грамматике на родном языке. Интересно, что подход кCобучению 
грамматике сCиспользованием русского языка поддерживался иCраз-
делялся большим числом грамматистов, поскольку основная цель 
грамматики — понимание ее моделей иCосмысленное использование 
этих моделей вCречи.

Традиционно вCметодике используются имплицитный (без объ-
яснения грамматических правил) иCэксплицитный (сCобъяснением 
грамматических правил иCструктур) подходы кCобучению грамматике, 
аCтакже их комбинация [3]. Основу имплицитного подхода составляет 
структурный иCкоммуникативный методы, имеющие свои плюсы 
иCминусы, аCвCэксплицитном подходе различают, дедуктивный (отCпра-
вила кCпрактике) иCиндуктивный методы. КCнедостаткам дедуктивно-
го метода, который построен на принципе сознательности, можно 
отнести то, что « …не будучи подкрепленным необходимым объемом 
практики, он приводит кCотрыву от живого языка».

Наоборот, индуктивный метод строится на объяснении грамма-
тического явления от действия кCправилу. КCдостоинствам этого 
метода можно отнести стимулирование самостоятельного речевого 
наблюдения, развитие догадки иCумения извлекать новую контексту-
альную информацию, что способствует созданию условий для ос-
мысления, более точного иCглубокого понимания грамматической 
структуры иCобласти ее применения.

Собственный опыт показывает, что ошибки студентов вCустной 
иCписьменной речи говорят оCнепонимании грамматических явлений 
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иCсоответственно невозможности их правильного использования. 
Переходя со студентами 2 курса кCизучению профессионального язы-
ка, мы определяем стратегии иCметоды нашей работы сCучебной груп-
пой студентов, исходя из уровня владения языком иCпрофессиональных 
интересов.

Обучение студентов грамматике строится на профессиональных 
текстах, что объясняется, во-первых, необходимостью погружения 
вCпрофессию через грамматику. Во-вторых, грамматика — это часть 
лексико-грамматической системы, она не может быть оторвана от из-
учаемого студентами профессионального языка.

Мы считаем необходимым условием для успешного обучения 
грамматике — формирование уCстудентов осмысленного понимания 
грамматического явления. Нам видится необходимым создание мето-
дического алгоритма для работы сCграмматической моделью. Любой 
текст обучает говорению, соответственно любая изучаемая граммати-
ческая структуру должна вCконечном итоге выходить вCречь. Например, 
учебник А. Г. Гиляновой, З. Я. Тураевой [1] не предполагает системной 
работы над курсом грамматики, при этом разработаны грамматические 
упражнения на основе целого текста, что дает возможность не только 
закреплять грамматические структуры, встречающиеся вCтекстах, но 
иCразвивать речевые навыки используя эти структуры.

Специфика нашего обучения студентов бакалавриата грамматике 
английского языка вCрамках профессионально-ориентированного 
курса заключается вCиндуктивном подходе подачи материала, при 
котором узнавание иCидентификация грамматического явления про-
исходит до получения базовых теоретических знаний. Его отличитель-
ной особенностью является ориентация на профессиональную на-
правленность при обучении грамматике. Разрабатывая упражнения, 
авторы всегда ориентируются на программные требования специаль-
ных кафедр: кафедры Таможенного дела иCкафедры Коммерческой 
деятельности иCторгового бизнеса, включают профессионально-ори-
ентированные тематические тексты, вопросно-ответные формы ра-
боты иCтесты по согласованию сCпреподавателями вышеперечисленных 
кафедр, сCкоторыми мы сотрудничаем вCтечение целого ряда лет.

ВCпроцессе обучения студентам предлагается небольшой текст, 
который следует прочитать, понять иCвыделить то или иное грам-
матическое явление, осознать эффект его использования вCконтек-
сте. После введения текста выводится правило, которое может быть 
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представлено вCвиде схемы или нескольких предложений (пояснение). 
Именно схематичное представление грамматической формы облегча-
ет его визуализацию и,Cкак следствие, процесс усвоения. Затем следу-
ют примеры, вCсложных случаях сCпереводом на русский язык для 
полного иCточного понимания.

Основной целью работы над новым грамматическим материалом 
является создание необходимых условий для активизации иCзакрепле-
ния навыков, полученных ранее, развитие интереса иCмотивации 
кCизучению грамматики, что достигается отказом от традиционного 
заучивая правил иCпереносом внимания студентов на вду мчивое из-
учение грамматических явлений вCцелом тексте, предваряющее крат-
кие теоретические сведения по грамматике, представленные вCвиде 
таблиц. Система разработанных иCиспользуемых заданий выстроена 
на трех уровнях сложности сCцелью реализации принципов сознатель-
ности, последовательности, посильности иCиндивидуализации. Мето-
дическая ценность предлагаемых студентам упражнений — предъяв-
ление их по нарастанию степени сложности: от начальных (базовых) 
до сложных (продвинутых) заданий. Тренировочные упражнения 
включают задания на подстановку, трансформацию структур, аCтакже 
полутворческую иCтворческую работу. ВCсозданном авторским коллек-
тивом учебнике грамматики на основе вышеописанных методических 
подходов подобраны задания на основе алгоритма, включающего три 
основных этапа:

ICэтап «Perceive» (ознакомление) — восприятие студентами грам-
матического материала вCцелом профессионально-ориентированном 
тексте.

II этап «Practise» (тренировка) — практическое усвоение грамма-
тического явления иCзакрепление языковой структуры.

III этап «Produce» (применение вCречи) — использование закре-
пленных грамматических навыков вCречи.

ВCтрадиционном представлении, грамматика — это трудная, быстро 
забываемая область изучения языка, вCкоторой применяются разноо-
бразные методы, но ни один из них не лишен недостатков иCтрудностей 
вCпрактическом использовании. Преподаватели-практики иностран-
ного языка, для которых развитие мыслительной деятельности студен-
тов — не самоцель, аCпрактическая программная задача, используют 
индуктивный метод, который вCбольшей степени чем другие, оправ-
дывает себя, хотя использовать его изолированно от дедуктивного не 
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всегда представляется возможным. ВCпроцессе обучения авторы си-
стематизируют этот метод, включая его вCрамки дедуктивного.

Изложенные вCэтой статье идеи иCописанный опыт работы вCсту-
денческой аудитории являются попыткой авторов представить реаль-
ные способы создания условий для обучения студентов грамматике 
вCнеязыковом вузе на основе корпуса профессионально ориентиро-
ванных текстов. Используемая нами методика обучения грамматике 
английского языка нуждается вCпостоянном развитии иCсовершенство-
вании, что безусловно, влечет за собой широкое обсуждение полу-
ченного опыта, результатов осуществленных видов языковой иCречевой 
деятельности; обмен мнениями иCдискуссии по вопросам, связанным 
сCобучением грамматическим явлениям изучаемого профессионально-
ориентированного языка.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Язык представляет собой совокупность различных систем. Мы не 
можем овладеть ни одним иностранным языком, не овладев одной из 
его основных систем — фонетикой. Постановка произношения на 
иностранном языке требует от преподавателя знания фонетической 
системы иCиностранного, иCродного языка, поскольку сопоставление 
двух языков позволяет прогнозировать возможные ошибки вCречи 
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студентов, не дать им закрепиться или исправить их. Развитие иCсо-
вершенствование фонетических навыков играет огромную роль вCоб-
учении иностранному языку вCнеязыковом вузе, так как фонетические 
навыки помогают студентам стать успешными вCречевом общении 
иCспособствуют развитию уCних коммуникативной компетенции 
[3, с.C153].

Поэтому формированию фонетико-фонологической компетенции 
студентов следует уделять большое внимание вCходе обучения ино-
странному языку вCнеязыковом вузе. Фонетико-фонологическая 
компетенция — это «способность студентов воспринимать иCвоспро-
изводить иноязычное речевое поведение вCсоответствии сCпроизно-
сительными нормами изучаемого языка, коммуникативной целью 
иCусловиями речевого общения» [5, с.C288].

Фонетико-фонологическая компетенция состоит из навыков иCуме-
ний понимать иCвоспроизводить:

— фонемы иCих варианты аллофоны;
— артикуляционно-акустические характеристики фонем, например, 

звонкость / глухость, твердость / мягкость, лабиализация иCдр.;
— фонетическую организацию слов, которая включает слоговую 

структуру, последовательность фонем, словесное ударение;
— просодику, включающую ударение, интонацию, ритм;
— фонетическую редукцию, подразумевающую редукцию гласных, 

ассимиляцию, сильные иCслабые фонемы [5, с.C288].
ВCпроцессе обучения фонетике уCстудентов формируются фонети-

ко-фонологические или фонетические навыки, то есть навыки вос-
приятия звукового образца, понимания его значения иCправильного 
воспроизведения.

А. Н. Щукин делит фонетические навыки на слуховые иCзвукопро-
износительные [9, с.C31]. Слуховые навыки помогают воспринимать 
текст на уровне звуков иCсоотносить их сCих значением. Звукопроиз-
носительные навыки помогают правильно оформлять устную речь 
сCучетом правил произношения изучаемого иностранного языка.

Е. Н. Соловова [7] разделила фонетические навыки на ритмико-
интонационные иCслухопроизносительные. Ритмико-интонационные 
навыки предусматривают владение правильным словесным иCфразо-
вым ударением, паузами, мелодией, темпом иCтембром. Они помогают 
вCвосприятии иCпостановке интонации при устной коммуникации. 
Слухопроизносительные навыки подразумевают навыки различения 
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фонем, слов, словосочетаний иCпредложений. Слухопроизносительные 
навыки можно поделить на аудитивные (помогают воспринимать 
звуки, слова иCфразы) иCпроизносительные (обеспечивают правильную 
артикуляцию на уровне слов иCпредложений).

Как отмечают Н. А. Павлова иCА. А. Хомутова, процесс форми-
рования фонологической компетенции проходит ряд этапов [4, с.C8; 
8, с.C94]:

I. Ознакомительно-презентативный этап. Задачами этого этапа 
служат информирование студентов оCпрагматическом аспекте произ-
носительного явления иCсоздание правильного слухового образа. На 
этом этапе осуществляются следующие действия:

1. Введение. Идентификация звука может осуществляться изоли-
рованно или вCречевом образце. После того, как преподаватель про-
изнес образец сCтрудным звуком, этот звук отрабатывается студентами 
изолированно на основе анализа, правил артикуляции иCимитации. 
Затем он вновь включается вCобразец иCотрабатывается уже вCнем, при 
этом внимание студентов сосредоточено уже не на звуке, аCна интона-
ции иCфразовом ударении. Если новый звук не представляет трудности 
вCпроизношении, то он усваивается вCпроцессе работы над речевым 
образцом на основе имитации.

2. Объяснение. Существует три подхода кCпостановке произношения:
1) Имитативный (акустический) подход. Согласно этому подходу, 

основная причина фонетических ошибок кроится вCнеправильном 
восприятии звуков иностранного языка иCсмешивании их со звуками 
родного языка. Обучая студентов фонетике, следует научить их пра-
вильно воспринимать иCвоспроизводить звуки иностранного языка. 
Преподаватель должен опираться на восприятие на слух звучащей речи 
иCее имитацию. Усвоение звуков происходит не изолированно, аCвCре-
чевых образцах. Упражнения опираются на повторение (имитацию).

2) Аналитический подход, при котором студенты изучают особен-
ности артикуляции звуков на разных рисунках, схемах, показывающих 
динамику артикуляционных движений.

3) Аналитико-имитативный (артикуляторный) подход, при котором 
новый звук вычленяется из слога, слова, словосочетания или пред-
ложения иCобъясняется сCпомощью артикуляционного правила. Затем 
он снова включается вCслог, слово или предложение иCпроговаривает-
ся вслед за образцом. ВCданном подходе имитация сочетается сCобъ-
яснением артикуляции, ударения иCинтонации.
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4) Дифференцированный подход предусматривает формирование 
фонетических навыков сCпомощью разных анализаторов. При этом 
большое внимание уделяется слушанию иноязычной речи. Артикуля-
ция объясняется студентам на доступном для их понимания уровне, 
например, сCпомощью сопоставления со звуками родного языка. Кро-
ме того, следует уделять достаточно внимания графемно-фонемным 
соответствиям иCтранскрипции.

3. Первичное закрепление. Здесь закрепляются связи слуховых 
иCречедвигательных образов речевой единицы, формируется способ-
ность кCвоспроизведению.

II. Адаптационно-тренировочный этап. На этом этапе происходит 
осмысление дифференциальных признаков произносительного явле-
ния, завершение формирования операции артикулирования.

III. Ассимиляционно-реализующий этап. На данном этапе укре-
пляются все операции произносительного явления сCпомощью ком-
бинирования.

На наш взгляд, Т. С. Серова выделила более подробную классифи-
кацию этапов формирования фонетических навыков [6, с.C43–44]:

1. 1. Ознакомительно-подготовительный этап. На этом этапе сту-
денты выполняют упражнения для создания ориентировочной основы 
речевых действий: знакомятся со звуковым или ритмико-интонаци-
онным образцом, выявляют признаки артикуляции иCинтонации ино-
странного иCродного языка, затем они воспроизводят звуковой или 
ритмико-интонационный образец вслед за диктором. На данном 
этапе происходит активное использование внешних опор — знаков 
фонетической транскрипции, схем интонационной разметки фразы, 
правил произношения иCделения на синтагмы.

2. Стандартизирующий этап, на котором происходит развитие на-
выка вCаналогичных ситуациях путем многократного повторения ре-
чевого действия, например узнавание звука, воспроизведение его 
изолированно иCвCречевом образце, интонационная разметка фразы.

3. Варьирующий этап, на котором фонетические навыки совер-
шенствуются вCварьируемых условиях вCречевых коммуникативно-на-
правленных упражнениях для стимулирования свободного употребле-
ния фонетического явления вCречи.

4. Развивающе-совершенствующий этап. Это этап совершенство-
вания фонетических навыков иCформирования умений вCрамках про-
стых речевых действий диалога вCразных ситуациях.
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5. Системно-синтезирующий этап. Здесь продолжается трениров-
ка употребления фонетических навыков, лежащих вCоснове умений 
диалогической иCмонологической речи, включая использование средств 
речевой выразительности.

З. А. Иканова делит фонетические упражнения на следующие под-
группы:

— упражнения на развитие фонематического слуха;
— упражнения на развитие навыков звукопроизнесения;
— упражнения на обучение транскрипции;
— упражнения на тренировку интонации;
— упражнения на развитие иCсовершенствование произноситель-

ных навыков [2, с.C25].
Введение звука включает, как отмечает З. А. Иканова, несколько 

этапов:
— произнесение иCзапись его вCфонетической транскрипции пре-

подавателем;
— прослушивание упражнения на данный звук сCаудионосителя;
— объяснение преподавателем правила артикулирования звука 

сCпомощью схем иCрисунков;
— произнесение звука студентами хором иCпо одному;
— прослушивание аудиозаписи иC повторение звуков иC слов за 

диктором хором;
— индивидуальное чтение слов;
— первое тренировочное чтение задания отдельными студентами, 

при этом остальные студенты прослушивают упражнение через 
наушники;

— второе тренировочное чтение задания отдельными студентами, 
при этом остальные студенты участвуют вCисправлении ошибок;

— контрольное чтение задания студентами [2, с.C28].
Показателями сформированности произносительных навыков 

могут служить следующие критерии:
1) внешние критерии: отсутствие ошибок вCпроизнесении звуков 

иCскорость выполнения отдельных операций артикулирования;
2) внутренние критерии: направленность сознания не на проме-

жуточные операции постановки органов речи во время произнесения 
определенного звука [1].

Среди типичных ошибок студентов, изучающих английский язык, 
можно выделить следующие. Наиболее распространенной ошибкой 
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является неправильное произношение некоторых звуков, таких как, 
например, межзубные th (часто произносят как /з/ или /с/), h, r, kn, 
замена w на v.

Следующей ошибкой является замена восходящего тона нисходя-
щим при чтении. Как правило, понижение тона происходит там, где 
стоят любые знаки препинания. Однако замена восходящего тона 
может привести кCнарушению смысла.

Кроме того, ошибки могут быть связаны сCпостановкой фразово-
го ударения иCритмического оформления высказывания. Обычно 
студенты допускают логически неоправданные паузы, неправильно 
распределяют ударение. Это затрудняет понимание их речи.

Предупреждение фонетических ошибок студентов может быть 
достигнуто различными способами.

Прежде всего, необходимо четко знать правила чтения иCпроиз-
ношения букв иCбуквосочетаний. Чаще всего ошибки происходят из-за 
того, что студент не знает, как читается то или иное буквосочетание.

Для закрепления подойдут упражнения, вCкоторых необходимо 
прочитать слова, проверяя произношение по транскрипции.

Кроме этого, можно использовать скороговорки. Они помогают вCпо-
становке четкой дикции иCправильном произнесении звуков. Например:

Flies fl y but a fl y fl ies.
Six thick thistle sticks.
Silly sheep weep and sleep.
Don’t trouble trouble, until trouble troubles you!
Кроме отработки звуков работа со скороговорками будет способ-

ствовать усвоению ритма иCинтонации английского языка. Использо-
вание элементов декламации на занятиях помогает сформировать 
навыки правильного произнесения английских звуков иCзакрепить их 
вCречевых образцах.

Другим эффективным способом совершенствования фонетических 
навыков является просмотр фильмов иCмультфильмов на английском 
языке, позволяющих не только усвоить произносительные модели 
речи, но иCпополнить словарный запас новой лексикой иCфразеоло-
гизмами.

Работа по интонационным моделям предполагает формирование 
навыков иCумений автоматизированного употребления основных 
интонационных структур вCнеподготовленной речи. Использование 
на занятиях по иностранному языку инсценировок, диалогов иCроле-
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вых игр не только повышает интерес кCпроцессу овладения интонаци-
ей иностранного языка, но иCвносит разнообразие вCмонотонное те-
чение занятия.

Начать можно сCмикродиалогов, состоящих из нескольких реплик. 
На следующих занятиях диалог должен расширяться и,CвCконечном 
счете, привести кCспонтанной речи на иностранном языке.

Положительную роль вCформировании фонетических навыков 
играют фонетические конкурсы на владение английскими звуками 
иCинтонацией. Участники конкурса готовятся кCвыразительному чтению 
стихотворения или отрывка текста перед аудиторией. Несомненным 
достоинством такого способа является усиление мотивации кCизучению 
иностранного языка.

ВCпоследнее время набирают популярность разговорные клубы 
(speaking clubs). Эти клубы появляются, чаще всего, по инициативе 
самих студентов. Встречи этих клубов проходят дистанционно на раз-
личных платформах, таких как Zoom, Jazz иCдругих. Каждый студент 
может присоединиться кCконференции иCпринять участие вCобсуждении 
той или иной темы. Говорение, спонтанное выражение своих мыслей 
является одним из самых эффективных способов совершенствования 
фонетических умений иCнавыков.

Исходя из вышесказанного, можно прийти кCвыводу оCтом, что 
фонетические навыки, которые делятся на ритмико-интонационные 
иCслухопроизносительные, представляют собой навыки восприятия 
звукового образца, понимания его значения иCправильного воспроиз-
ведения. Существуют различные этапы формирования иCспособы 
совершенствования фонетических навыков, например, использование 
упражнений со скороговорками, просмотр фильмов иCмультфильмов 
на английском языке, использование диалогов иCролевых игр, участие 
вCфонетических конкурсах на владение английскими звуками иCинто-
нацией иCучастие вCстуденческих разговорных клубах.
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ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ В ВУЗЕ

Практическая иCпрофессиональная направленность преподавания 
иностранного языка определяет методы, приёмы иCспособы контроля 
сформированности знаний, навыков иCумений иноязычной речи сту-
дентов экономических вузов. Невозможно решить проблемы, связан-
ные сCконтролем, не поняв вCкакой степени сформированы умения 
вCвидах речевой деятельности уCстудентов. Поэтому, прежде всего 
необходимо определить, компонентный состав процесса обучения 
иностранным языкам вCэкономическом вузе, выполнить отбор учеб-
ного материала, подлежащего усвоению вCходе обучения иноязычной 
речи, аCзатем установить, что подлежит контролю.

Цели обучения иностранным языкам вCвузе можно разделить на 
общие иCчастные. Общие цели — это цели, сфокусированные на прак-
тическом овладении иностранным языком. Частные цели отличаются 
вCзависимости от профессиональной ориентации высшего учебного 
заведения. Так, вCэкономическом вузе обучение иностранному языку 
приобретает свою специфику. Экономический вуз готовит своих сту-
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дентов непосредственно кCпрактической деятельности по специаль-
ностям, которые связаны сCэкономическими сферами, поэтому под-
готовка студентов кCиспользованию знаний по иностранному языку 
приобретает профессиональную направленность на деятельность 
вCэкономике.

Основной задачей курса иностранного языка вCэкономическом 
вузе является обеспечение владения будущими специалистами ино-
странным языком вCобъёме необходимом для ведения их професси-
ональный деятельности. Следовательно, перед преподавателями 
иностранных языков экономических вузов стоит проблема подготов-
ки студентов кCчтению книг, газет иCжурналов по специальности, 
составлению рефератов иCаннотаций по экономической литературе 
на иностранном языке. Кроме того, уCстудентов экономических спе-
циальностей необходимо сформировать умения использовать устные 
иCписьменные формы иноязычного профессионально-ориентиро-
ванного общения для обмена профессионально-значимой информа-
цией сCиностранными специалистами на деловых встречах, конфе-
ренциях иCсеминарах, при посещении предприятий или учреждений 
вCцелях обмена опытом, при совершении телефонных звонков про-
фессиональной направленности, при написании деловых писем 
иCоформлении документов.

Таким образом, для формирования умений вCвидах речевой дея-
тельности необходимо, чтобы студенты владели лексическими едини-
цами по изучаемой теме, имели представление об эффектах различных 
грамматических явлений, знали правила произношения. Чем больше 
навыков иCумений окажется охваченными проверкой, тем более полную 
картину успешности владения иностранным языком студентами мож-
но получить. ВCметодической литературе выделяют следующие формы 
контроля.

1) Устной речи:
а) вопросно-ответные упражнения;
б) монологическое (диалогическое, полилогическое) высказывание;
в) беседа сCгруппой.
2) Аудирования:
а) одноязычные / двуязычные упражнения;
б) устные / письменные упражнения;
в) вопросно-ответные упражнения;
г) упражнения на заполнение пропусков иCраскрытие скобок;
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д) упражнения на трансформацию;
е) сCиспользованием технических средств обучения.
3) Чтения:
а) чтение вслух;
б) перевод;
в) пересказ;
г) ответы на вопросы;
4) Письма:
а) диктант;
б) письменные упражнения;
в) проверка орфографических навыков.
ВCдополнение кCтрадиционным формам контроля, вCучебном про-

цессе существует тестовая методика. Тесты являются эффективным 
видом контролирующих упражнений.

Преимущества использования тестовой методики:
1) даёт возможность быстро оценить уровень сформированности 

языковых умений;
2) представляет результат вCпроцентном отношении;
3) удобство проведения;
4) выявляет проблемы вCиспользовании языка;
5) является объективным средством контроля.
Недостатки использования тестовой методики:
1) велика вероятность угадывания;
2) не показывает процесс, ведущий кCрезультатам;
3) не оценивает умение упорядочивать свои идеи.
Чтобы измерить уровень сформированности различных навыков 

иCумений необходимо применить весь диапазона возможных разновид-
ностей тестов, содержащих различные виды заданий. Любой тест 
может быть определён сCточки зрения параметров, которые отвечают 
за его эффективность: objectivity (объективность), validity (пригодность) 
иCreliability (надёжность).

Объективность (objectivity) теста определяется независимостью 
результатов тестирования от личных качеств преподавателя, прово-
дящего или оценивающего тест. Иными словами, объективность те-
ста — это надёжность оценки результатов теста при проведении его 
разными людьми.

Валидность (validity) является важнейшей характеристикой теста, 
которая определяет, степень пригодности теста для его использования 
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вCконкретных целях. Согласно определению Кюретона «пригодность 
теста — это оценка состояния между простым подсчётом баллов за 
тест иC«идеальным», принятым за эталон» [2]. Иными словами, это 
характеристика теста, которая показывает, способен ли тест решать 
поставленные задачи. Понятие пригодности непосредственно связа-
но сCпроблемой отбора материала для проведения тестирования. 
Именно параметр валидности показывает, насколько материал, ото-
бранный для тестирования, соответствует именно тому аспекту, ко-
торый необходимо протестировать. Этот параметр важен, главным 
образом, для преподавателя, составившего тест, так как делает на-
глядным весь спектр результатов тестирования, предоставляет воз-
можность оценить степень трудности теста иCпозволяет принять меры 
для его исправления.

Следующим важным параметром проверки эффективности язы-
кового теста является reliability (надёжность). Под надёжностью теста, 
по мнению С. Стивенсона, понимается «постоянство оценок, полу-
чаемых при повторяющихся измерениях» [1]. Для расчёта надёжности 
используется сравнение цифровых результатов тестов, выполненных 
одними иCтеми же студентами. Таким образом, при условии, что груп-
па студентов сдаёт один иCтот же тест два раза сCнебольшим промежут-
ком времени, вCтечение которого занятия иностранным языком не 
проводятся, результаты должны незначительно отличаться друг от 
друга. ВCпротивном случае тест является ненадёжным.

Применение компьютерных технологий открывает большие воз-
можности для проведения тестирования. Различные компьютерные 
программы позволяют преподавателю иностранного языка создавать 
большое разнообразие качественных проверочных тестовых заданий, 
собирать иCанализировать результаты выполнения теста вCавтомати-
ческом режиме.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для студен-
тов экономических вузов умение читать на иностранном языке, явля-
ется одним из самых важных результатов изучения иностранного 
языка, поскольку способность кCвосприятию иCпереработке профес-
сиональной информации из иноязычного письменного источника 
является одной из ключевых компетенций профессионалов вCобласти 
экономики. Понимание устной речи специалистов вCсфере экономи-
ки также представляется одним из необходимых условий успешного 
изучения профессионально-ориентированного иностранного языка 
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вCэкономическом вузе, что открывает возможность будущему специ-
алисту вCобласти экономики пользоваться устной информацией по 
интересующей его проблеме иCобщаться сCпартнёрами из зарубежных 
стран. Сформированные на должном уровне умения письменно из-
лагать мысли на иностранном языке позволяют будущим специали-
стам-экономистам реферировать иCаннотировать тексты по специаль-
ности, писать деловые письма иCоформлять документы. Говорение на 
иностранном языке для студентов экономического вуза включает 
умение отвечать на вопросы иCделать краткие сообщения по изученной 
тематике, составлять диалоги профессиональной направленности 
иCвести разговор по телефону.

Учёт успеваемости, контроль иCоценка знаний, навыков иCумений 
студентов вCпроцессе обучения профессионально-ориентированной ино-
язычной речи могут быть проведены сCиспользованием тестовой методи-
ки контроля. СCиспользованием как компьютерных технологий, так 
иCтрадиционных «бумажных» тестов можно проверить уровень сформи-
рованности всех компонентов речевой иноязычной деятельности.
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СРАВНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ 

УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ И БУМАЖНОМ ВИДЕ

Использование учебников всегда было самой фундаментальной 
практикой обучения, которая существовала сCмомента зарождения 
образования. ВCдинамичной образовательной среде 21 века домини-
рует цифровой мир, который стал неизбежным завтрашним днем 
сCоцифровкой печатного формата.

СCпоявлением технологий образование претерпело изменения 
из-за различных стилей преподавания, доступности учебных мате-
риалов вCИнтернете иCожиданий студентов, которые перешли от 
обычных традиционных стратегий обучения кCальтернативным ре-
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жимам, используя такие технологии, как электронное копирование 
учебных материалов посредством ноутбука иCсмартфона. СCрастущим 
использованием планшетов, смартфонов иCноутбуков цифровизация 
вCсфере образования больше не является чем-то новым или совре-
менным, поскольку она уже почти десятилетие внедряется во многие 
сферы образования. Установлено, что 95% библиотек начали приоб-
ретать электронные книги или оформлять подписку на них. Более 
того, веб-обучение является обязательным при изучении большинства 
курсов. [1, 2]

Поскольку студенты учатся более эффективно, когда им интерес-
но иCкомфортно сCтем, как подается контент, включение технологий 
вCучебный процесс может быть полезным по разным причинам. [3]

Для того, чтобы выяснить какой вид учебного пособия — электрон-
ный или бумажный — выбирают студенты, авторами статьи было 
проведено анкетирование. ВCисследовании принимали участия сту-
денты 1 иC2 курсов Санкт-Петербургского государственного техноло-
гического института. ВCанкете были вопросы открытого типа, подраз-
умевающие развернутый ответ. ВCанкетировании приняли участие 100 
студентов очного отделения вCвозрасте от 17 до 20Cлет.

На вопрос «Какие учебные пособия — электронные или бумаж-
ные — вы выбираете?» 85% учащихся ответили «электронный», иCтоль-
ко 15% выбрали «бумажный».

Вопрос «На какие электронных носителях вы предпочитаете ис-
пользовать учебные пособия?» выявил, что 70% учащихся предпо-
читают использовать мобильные телефоны или планшеты, аC30% 
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учащихся выбирают ноутбуки. Также вCходе исследования выяснилось, 
что ноутбуки предпочитают студенты информационных технологий, 
так как ноутбуки уCних всегда сCсобой.

На вопрос «почему вы выбираете электронный вид учебного по-
собия?» 50% студентов ответили про удобство использования, 20% 
упомянули удобство делать пометки, 15% сказали про то, что электрон-
ное учебное пособие всегда под рукой, 10% ответили, что электронное 
учебное пособие не забудешь дома, аC5% отметили, что не тяжелый 
иCне занимает много места.

Хотя бумажные учебные пособия иCне пользуются популярностью 
уCбольшинства студентов, тем не менее 15% студентов отметили, что 
отдают предпочтение этому виду. Из опроса стало понятно, что при-
чиной, по которой студенты выбирают бумажные учебные пособия, 
является ощущение процесса обучения иCсамодисциплины, так как не 
отвлекаешься на уведомления, высвечивающиеся на экране, меньше 
желание посмотреть информацию, не связанную сCзаданием, вCтеле-
фоне или планшете.

Таким образом, проведя опрос иCсравнив электронные иCбумажные 
пособия, можно сделать вывод, что электронные учебные пособия 
пользуются популярностью уCбольшинства студентов из-за практич-
ности иCудобства использования.
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РАЗРАБОТКА ГРАММАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА СТУДЕНТОВ

Изучение грамматики английского языка для многих учащихся — 
занятие довольно скучное, требующее невероятных усилий: много-
кратного повторения правил, запоминания всевозможных граммати-
ческих конструкций, механической отработки изученного материала 
вCоднотипных упражнениях.

Однако, если процесс изучения грамматики сделать увлекательным 
или познавательным, отношение кCней учащихся может вCкорне поменять-
ся, аCинтерес кCданному языковому аспекту станет, несомненно, возрастать.

Мы уже писали оCнеобходимости применения на занятиях по ан-
глийскому языку творческих грамматических упражнений, которые 
способствуют более успешному усвоению грамматического материа-
ла иCповышению учебной мотивации учащихся. Такие упражнения 
вызывают искренний интерес студентов, помогают им проявить свои 
способности, раскрыть свой потенциал [1, c. 74–76].

Практика показывает, что интерес студентов могут вызвать не 
только грамматические упражнения сCтворческой составляющей, но 
иCинформативные грамматические упражнения, которые включают 
познавательную информацию об окружающем мире, например, на-
учные, исторические или географические факты, сведения из области 
литературы, искусства или филологии. Такие задания развивают эру-
дицию иCинтеллект учащихся, расширяют их кругозор вCсамых разных 
областях знания.
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СCпомощью грамматических заданий сCпознавательным содержа-
нием, преподаватель может просвещать учащихся, передавать им 
знания об окружающем мире, повышать их культурный уровень иCтем 
самым достигать общеобразовательной цели обучения, которая явля-
ется такой же важной, как иCдругие виды целей, аCименно: практическая, 
воспитательная иCразвивающая.

Достижение общеобразовательной цели обучения предполагает 
использование изучаемого языка для повышения общей культуры уча-
щихся, расширения их кругозора, знаний оCстране изучаемого языка 
иC— посредством языка — об окружающем мире вCцелом, вносит вклад 
вCразвитие логического мышления учащихся, способствует совершен-
ствованию культуры общения, предусматривает приобретение учащи-
мися страноведческих иCлингвострановедческих знаний [2, с.C115].

Важнейшим мотивационным стимулом вCпреподавании иностран-
ного языка является стремление кCрасширению общего кругозора 
учащихся. Изучая иностранный язык, они не только овладевают опре-
деленной языковой компетенцией, но иCусваивают определенное 
количество неязыковой информации, необходимой для взаимопони-
мания иCсоставления правильного представления об окружающей 
действительности [3, c. 104].

Например, при изучении грамматической темы “Степени сравне-
ния прилагательных” можно задать учащимся вопросы из разных 
областей знаний:

Which is newer: CD or mobile phone?
Which is bigger: the Atlantic Ocean or the Pacifi c Ocean?
Which name is more common in English: Smith or Jones?
[3, c. 106]
ВCучебнике “Английский язык для студентов университетов. Упраж-

нения по грамматике” (English for University Students. Grammar Exercises) 
студентам предлагается грамматическое упражнение на повторение 
модальных глаголов “should” иC“ought to”, которое знакомит учащих-
ся сCдорожными знаками и,Cсоответственно, сCправилами дорожного 
движения: “Look at these road signs. Try to explain what they mean. Work in 
pairs or individually”. КCзаданию дается образец модели выполнения 
упражнения иCполезная лексика по теме дорожных знаков. [4, c. 164].

Еще одно познавательное грамматическое упражнение посвящено 
теме “Usage of Articles” (Использование артиклей): Insert suitable articles 
where necessary. Учащимся предлагается вставить правильные артикли 



95

вCдва небольших познавательных текста на тему “Small talk” (легкая, 
светская беседа). Приведем отрывок из второго текста: It is common to 
make … small talk when you fi rst meet …person. You can talk about … weather, 
… recent sporting event, or better yet, ask … other person … question about 
his or her life. In any case, don’t remain silent when you meet … people for 
… fi rst time because if you do, … they might think you are … snob [4, c.10–11].

Выполняя данное упражнение, студенты не только повторяют 
грамматический материал, но иCзнакомятся сCпонятием “small talk” 
иCсCправилами ведения светской беседы.

ВCучебнике “Market Leader. Business Grammar and Usage” есть ин-
тересное упражнение под названием “Important Firsts” по теме “The 
Past Simple”: What made these people famous? Write true sentences, and change 
the form of the verb (Что сделало этих людей знаменитыми? Напишите 
правильные предложения иCизмените форму глагола). ВCданном грам-
матическом задании, которое знакомит студентов сCнаучными изо-
бретениями иCоткрытиями, необходимо сопоставить несколько слов 
иCфраз, чтобы получилось грамматически иCсодержательно правильно 
построенное предложение, т. е. верно соотнести имя ученого или изо-
бретателя, его действие, что он создал или открыл (выбранный по 
смыслу глагол необходимо поставить вCформу простого прошедшего 
времени), иCего открытие или изобретение.

Example: John Logie Baird gave the fi rst public demonstration of television 
in 1926. [5, c. 15].

ВCучебнике New Language Leader Intermediate учащимся также пред-
лагаются грамматические упражнения сCпознавательной информацией. 
Например, вCразделе “Business” (Unit 8) есть упражнение на повторение 
двух времен английского глагола — the Past Simple иCthe Past Perfect:

Complete the text with the past simple or past perfect of the verbs in brackets
(Дополните текст глаголами вCскобках вCпрошедшем простом или 

прошедшем совершенном времени). Выполняя данное упражнение, 
студенты не только выбирают правильное время глагола, но иCчитают 
оCдостижениях Стива Джобса, американского предпринимателя иCно-
ватора, одного из самых знаменитых людей вCсфере информационных 
технологий [6, c. 81].

АCтеперь приведем примеры грамматических упражнений, на-
правленных на расширение кругозора студентов, которые были 
разработаны автором данной статьи иCпрошли апробацию на заняти-
ях по английскому языку.
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УCстудентов часто возникают сложности сCпостановкой вопросов 
кCутверждениям. СCцелью развития этого грамматического навыка иCвCто 
же время сCцелью расширения кругозора учащихся, мы составили упраж-
нение, где все утверждения, кCкоторым нужно поставить вопросы, свя-
заны сCизвестным фольклорным персонажем многих народов Ближне-
го иCСреднего Востока иCСредней Азии, легендарным философом 
иCмудрецом, аCтакже защитником справедливости — Ходжой Насредди-
ном (Complete the questions about Khodzha Nasreddin, a legendary folk hero, 
who appears in the folklore of many peoples of the Near and Middle East and 
Middle Asia). Вопрос кCутверждению должен начинаться сCпредложен-
ного вопросительного слова. Вот несколько примеров из этого задания:

1. Khodzha Nasreddin was a folk philosopher and a defender of justice.
Who ______________________________________________?
2. He possessed a good sense of humour.
What ______________________________________________?
3. L. V. Solovyov is the author of the famous book “The Story of Khodzha 

Nasreddin”.
Who _______________________________________________?
4. You can fi nd a lot of amusing stories in this book.
What _______________________________________________?
О т в е т ы:
1. Who was Khodzha Nasreddin?
2. What did he possess?
3. Who is the author of the famous book “The Story of Khodzha 

Nasreddin”?
4. What can you fi nd in this book?
Надо отметить, что большинство учащихся никогда не слышали 

об этом фольклорном персонаже. За последние три года всего лишь 
один студент сказал, что читал книгу оCХодже Насреддине. Будем на-
деяться, что данное упражнение расширит знания студентов, про-
светит их вCобласти литературы иCкультуры.

Следующее упражнение посвящено грамматической теме “Defi ning 
and non-defi ning relative clauses” (ограничительные иCраспространительные 
определительные придаточные предложения). Эта тема всегда вызывает 
трудности уCстудентов: где надо ставить запятые, где не надо, иCкак от-
личить ограничительные определительные придаточные предложения от 
распространительных. Все предложения данного задания составлены на 
тему кино (Read the following sentences about fi lms and put commas where 
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necessary). Таким образом, студенты пополнят свои знания информацией 
из мира кино, узнают что-то новое оCфильмах, которые уже видели или 
заинтересуются теми картинами, которые еще не смотрели.

Вот некоторые примеры таких предложений:
1. The American fi lm “Catch Me If You Can” where Leonardo Di Caprio 

plays the main role is based on the life of Frank Abagnale, a cheque forger.
2. The American romantic comedy “The Holiday” is about two women 

who temporarily exchange homes to escape from problems of the heart.
3. The role of Will Freeman in the touching fi lm “About a Boy” which 

was rejected by Brad Pitt was brilliantly played by Hugh Grant.
4. The star of the movie “Little Women” Timothy Chalamet is a promising 

young actor whose style of clothing is liked by people from the fashion world.
5. Durham Cathedral and Alnwick Castle which served as fi lming locations 

for the Harry Potter fi lms are historical monuments of the eleventh century.
О т в е т ы:
1. The American fi lm “Catch Me If You Can”, where Leonardo Di Caprio 

plays the main role, is based on the life of Frank Abagnale, a cheque forger. 
(it’s a non-defi ning relative clause, so we put commas in this sentence)

2. The American romantic comedy “The Holiday” is about two women 
who temporarily exchange homes to escape from problems of the heart. (it’s 
a defi ning relative clause, so we don’t need commas in this sentence)

3. The role of Will Freeman in the touching fi lm “About a Boy”, which 
was rejected by Brad Pitt, was brilliantly played by Hugh Grant. (it’s a non-
defi ning relative clause, so we put commas in this sentence)

4. The star of the fi lm “Little Women” Timothy Chalamet is a promising 
young actor whose style of clothing is liked by people from the fashion world. 
(it’s a defi ning relative clause, so we don’t need commas in this sentence)

5. Durham Cathedral and Alnwick Castle, which were used as fi lming 
locations for the Harry Potter fi lms, are historical monuments of the eleventh 
century. (it’s a non-defi ning relative clause, so we put commas in this sentence).

Времена английского глагола — это тема, которую необходимо 
повторять на занятиях по английскому языку постоянно, иCсколько бы 
не повторяли, студенты все равно продолжают делать ошибки вCречи: 
сCтрудом вспоминают, как образуются времена глагола иCкак выглядят 
три глагольных формы, забывают ставить окончание -s или -es вCгла-
голах сCсуществительным или местоимением вCтретьем лице единствен-
ного числа, аCтакже не всегда помнят наречия иCфразы, которые ука-
зывают на употребление того или иного времени.
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СCцелью повторить данную грамматическую тему студентам пред-
лагается задание на составление небольшого собственного текста, 
вCкотором все предложения будут только вCопределенном времени 
глагола, например вCthe Present Perfect (настоящее совершенное время). 
Преподаватель задает тему иCпредставляет образец такого текста. КCпри-
меру, можно предложить студентам написать текст по теме “Нацио-
нальная кухня” (National cuisine). Для этого учащимся необходимо 
самостоятельно найти материал оCблюдах иCнапитках, традициях, спо-
собах иCрецептах приготовления еды определенной страны. ВCрезуль-
тате студенты не только повторят грамматическую тему, но иCрасширят 
свой кругозор вCобласти гастрономии иCкультуры питания.

Приведем пример такого текста сCиспользованием времени the 
Present Perfect (тема “Итальянская кухня)”:

Boris has read a lot about Italian cuisine. Recently, he has learnt how to 
cook Italian dishes well. He has just made three types of pasta and baked 
focaccia. Boris has not yet learnt how to cook lasagna, but the fi lm “Garfi eld: 
The Movie” has already inspired him to cook this type of pasta. Boris has 
seen many videos about cooking Italian food. He has recently mastered the 
preparation of pizza Quattro Formaggi. He has cooked other types of pizza 
before, but he has never used a combination of four types of cheese. Boris 
has not yet tried to cook gelato (anCItalian type of ice cream), but he has 
already prepared tiramisu (anCItalian dessert). He has never been to Italy, but 
recently he has made signifi cant progress in cooking Italian dishes.

Борис много читал об итальянской кухне. За последнее время он 
хорошо научился готовить итальянские блюда. Он только что приго-
товил три вида пасты иCиспек фокаччу. Борис еще не научился готовить 
лазанью, но фильм “Гарфилд” уже вдохновил его на приготовление 
этого вида пасты. Борис видел много видеороликов оCприготовлении 
итальянской еды. Недавно он освоил приготовление пиццы Quattro 
Formaggi. Он готовил другие виды пиццы иCраньше, но он никогда не 
использовал комбинацию из четырех видов сыра. Борис до сих пор не 
пробовал готовить джелато (итальянский вид мороженого), но уже 
приготовил тирамису (итальянский десерт). Он никогда не был вCИта-
лии, но за последнее время добился значительного прогресса вCпри-
готовлении итальянских блюд.

Еще одно грамматическое упражнение, направленное на расшире-
ние кругозора студентов, посвящено теме артиклей сCназваниями до-
стопримечательностей. Постановка артиклей перед такими названиями 
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часто вызывает трудности уCучащихся. Соответственно, выполняя ни-
жеприведенное задание, студенты смогут повторить грамматическую 
тему “Артикли” иCрасширят свои знания вCобласти истории иCкультуры. 
ВCупражнении приводится небольшая информация оCдостопримечатель-
ности иCпредлагается выбрать вариант ответа сCартиклем или без.

Choose the right variant:
1. Rostov the Great is almost 300 years older than Moscow. It was a 

signifi cant religious centre of Russia. The decoration of the city and its main 
architectural attraction is

a) Rostov Kremlin
b) the Rostov Kremlin
2. Essentuki is one of the most popular resorts of the Caucasian mineral 

waters, known for its mineral water of the same name. The springs, sanatoria 
and walking routes are located in

a) Healing Park
b) the Healing Park
3. This fortress is situated in the town of Priozersk, Leningrad region. It 

was founded by the Karelians, who called the place Kakisalmi. In a 
Novgorodian chronicle of 1143 it was fi rst mentioned as

a) the Korela Fortress
b) Korela Fortress
4. The village of Shchelykovo, which is situated in the Kostroma region, 

20 km from the town of Kineshma, is closely connected with the life and 
creative work of the great Russian playwright — Alexander Ostrovsky. It is in 
Shchelykovo that his talent for writing fully emerged and he wrote his best 
plays. Now the village is a tourist place, where one can visit

a) the State Memorial Estate Museum of A. N. Ostrovsky
b) State Memorial Estate Museum of A. N. Ostrovsky.
5. The main and the most famous street of St. Petersburg is 4.5 kilometers 

long and ranges between 25 and 60 metres wide. This street acquired its 
modern name in 1781. There one can see a lot of attractions. Of course, we 
are talking about

a. Nevsky Prospect.
b. the Nevsky Prospect.
О т в е т ы:
1b; 2a; 3b; 4a; 5a.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо подчеркнуть, 

что даже такому, казалось бы, скучному аспекту языка, как грамматика 
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можно обучать интересно, наполняя содержание упражнений позна-
вательной информацией. Такой нестандартный подход кCсоставлению 
грамматических заданий будет способствовать расширению кругозо-
ра студентов вCразных областях, давать им новые сведения об окружа-
ющем мире, стимулировать их интерес кCсамообразованию иCвносить 
неоспоримый вклад вCпросвещение студентов, что очень важно для их 
личностного иCпрофессионального роста.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЗАНЯТИЯ

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Первое или вводное занятие вCновой студенческой группе — это 
всегда волнительно, как для преподавателя, так иCдля самих учащихся. 
Преподаватель заранее продумывает, как наладить контакт со студен-
тами на первом занятии: как заинтересовать их своим предметом, 
произвести на них хорошее впечатление, проявить свои лучшие про-
фессиональные качества иCпоказать, что процесс обучения будет ин-
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тересным иCпродуктивным. Преподавателя, конечно же, волнует кон-
тингент обучающихся: уровень подготовки будущих студентов, их 
культурный уровень иCобразовательные цели, не будет ли проблем 
сCуспеваемостью иCдисциплиной, аCтакже каковы интересы учащихся 
новой группы, есть ли уCних мотивация кCучебной деятельности, стрем-
ление кCдостижениям иCуспеху.

Студенты тоже, вCсвою очередь, испытывают определенные вол-
нения. Как правило, они переживают, добрый ли преподаватель по-
падется, насколько педагог профессионал своего дела, умеет ли хоро-
шо объяснять учебный материал, можно ли на занятиях научиться 
чему-то новому или совершенствовать ранее полученные навыки. 
Также некоторые студенты беспокоятся по поводу своего невысокого 
уровня знаний иCтрудностей вCизучении дисциплины, сCкоторыми 
сталкивались ранее.

При подготовке кCпервому занятию необходимо спланировать его 
таким образом, чтобы учащиеся сразу же погрузились вCтворческую 
иCдоброжелательную атмосферу, где каждый может проявить свои 
способности, раскрыть свой потенциал иCне бояться делать ошибки 
вCречи.

Планирование учебной деятельности на каждое занятие является 
важнейшим условием эффективности занятий по иностранному язы-
ку. Цель поурочного планирования — это определение содержания 
занятия иCпоследовательности действий преподавателя по обучению 
иCучащихся по овладению учебным материалом [1, c. 284–285].

Первое или вводное занятие по английскому языку необходимо 
тщательно продумать, подготовить задания, которые помогут устано-
вить контакт сCгруппой, познакомиться сCучащимися, понять, как 
эффективнее выстроить учебный процесс. Оно не должно быть пере-
гружено большим количеством упражнений, лучше выбирать задания 
коммуникативного характера, чтобы провести его вCлегком общении, 
побеседовать на позитивные, интересные темы, обменяться мнения-
ми, дать возможность студентам познакомиться друг сCдругом, создать 
комфортную рабочую обстановку.

ВCначале вводного или ознакомительного занятия необходимо 
представиться, озвучить студентам цели иCзадачи обучения, правила 
работы вCтечение семестра, требования кCзачету или экзамену, необ-
ходимость выполнения домашних заданий иCактивной работы на за-
нятиях, аCтакже стоит отметить значимость дисциплины, которую 
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учащиеся будут изучать. Нужно рассказать студентам по каким учеб-
никам будет осуществляться обучение, какие темы будут изучаться 
вCсеместре, иCкакие виды промежуточного контроля знаний будут 
использоваться преподавателем вCучебном процессе. Если вы хотите 
подойти кCозвучиванию организационных моментов творчески, мож-
но сделать это вCвиде увлекательной презентации, сCпомощью инте-
ресного видео, красочных плакатов или креативно оформленной 
доски. Тогда ваша вступительная речь не будет казаться скучной, 
представленная на занятии информация усвоится эффективнее, иCин-
терес кCпредмету возрастет.

От того, как проявит себя преподаватель на начальном этапе, как 
он выстроит взаимоотношения сCобучаемыми, во многом будет за-
висеть качество обучения. Вводное занятие предназначено не столько 
для доведения до учащихся учебного материала, сколько для знакомства 
преподавателя сCобучаемыми, целенаправленного выстраивания эф-
фективной коммуникации между ними. Главная задача, которую не-
обходимо достичь преподавателю вCходе проведения вводного заня-
тия — установление психоэмоциональной связи сCобучаемыми. От 
того, насколько качественно получится её выстроить, во многом будет 
зависеть отношение учащихся кCпредмету изучения иCкCпреподавателю 
вCходе всего курса занятий. Необходимо понимать, что вCбольшинстве 
случаев обучаемые относятся кCпредмету изучения таким же образом, 
как иCкCпреподавателю, ведущему этот предмет [2, c. 32].

После организационного компонента занятия можно перейти 
кCнепосредственному знакомству со студентами. Сделать это можно 
посредством увлекательных коммуникативных упражнений. Прежде 
всего, преподаватель может подготовить несколько интересных во-
просов для учащихся, которые помогут немного понять характер, 
интересы иCмотивы учения студентов. Не нужно задавать общих или 
закрытых вопросов, для которых предусмотрено всего лишь два от-
вета “да” или “нет”. Такие вопросы не раскроют индивидуальность 
студента, не дадут представления оCего знаниях иCинтересах. Поэтому 
вопросы должны быть открытыми иCжелательно вести кCразвернутым 
ответам. Приведем некоторые примеры таких вопросов:

— What makes you happy?
— What are your hobbies?
— What is your biggest success in life?
— What good and bad habits do you have?
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— What’s the best piece of advice you have ever been given?
— What is your ideal holiday?
— What is your most favourite memory from your childhood?
— What is your native city/town/village famous for?
— What is your favourite weekend activity?
— Why studying is important?
— What good study skills do you have?
— Which subjects are easy for you to study?
— How many languages can you speak?
(Что делает вас счастливым? Какие уCвас хобби? Каков ваш самый 

большой успех вCжизни? Какие уCвас есть хорошие иCвредные привыч-
ки? Какой самый лучший совет вам когда-либо давали? Каков ваш 
идеальный отдых? Какое ваше самое любимое воспоминание из детства? 
Чем знаменит ваш родной город/ городок/деревня? Какое ваше лю-
бимое занятие на выходных? Почему важно учиться? Какими хоро-
шими навыками вCучебе вы обладаете? Какие предметы вам легко 
даются вCизучении? На скольких языках вы говорите?)

Не стоит задавать учащимся большое количество вопросов, мож-
но выбрать от трех до пяти, чтобы момент знакомства успешно со-
стоялся, иCбеседа не растянулась на все занятие. Далее можно перейти 
кCупражнениям.

ВCкачестве нестандартных увлекательных заданий для знакомства 
со студентами можно использовать такие упражнения, как icebreakers 
and warmers.

Они непродолжительны по времени иCнацелены на то, чтобы 
вCбуквальном смысле вовлечь студентов вCанглийский язык, заинте-
ресовать их.

КCпримеру, icebreakers — это интерактивные упражнения, рассчи-
танные на работу вCгруппе, нацеленные на то, чтобы учитель познако-
мился сCучениками, аCученики познакомились между собой. ВCпервую 
очередь они предназначены для создания безбарьерной среды, необ-
ходимой для успешной коммуникации на английском языке. Одним 
из примеров icebreakers является адаптированная для занятий по ино-
странному языку игра «снежный ком». Суть данного упражнения за-
ключается вCтом, что первый ученик называет свое имя, аCпотом гово-
рит прилагательное на английском языке, которое, по его или ее 
мнению, лучше всего его или ее характеризует. Задача следующего 
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ученика — назвать имя предыдущего оратора, повторить характеризу-
ющее его прилагательное, аCпотом назвать себя иCвыбрать подходящее 
себе прилагательное иCтак далее по цепочке [3, c. 218–219].

Warmers или речевая разминка, упражнения, помогающие уча-
щимся настроиться на общение на английском языке. Они могут 
включать ответы на вопросы, обсуждение темы, игровые задания, 
которые направлены на активизацию знаний учащихся, возникнове-
ние интереса кCзанятию, стимулирование их дальнейшего желания 
изучать английский язык.

Если вы хотите уже на вводном занятии приступить кCизучению 
первой темы, скажем темы “Personality”, вы можете предложить сту-
дентам следующие виды warmers (при выполнении этих заданий же-
лательно, чтобы уCстудентов перед глазами был список прилагательных 
для описания характера человека, так как тема для них новая и,Cвоз-
можно, многие слова из этой темы учащиеся могут не помнить или 
не знать):

1. Преподаватель пишет на доске название новой темы, вCданном 
случае “Personality”, аCучащиеся говорят на английском все слова, 
которые уCних ассоциируются сCпредложенной темой [3, c. 219].

2. Name
— your three best traits of character
— three traits of character for career success
— three traits of character that you like in other people
— three traits of character that you don’t like in other people.
Назовите три свои лучшие черты характера, три черты характера 

для карьерного успеха, три черты характера, которые вам нравятся 
вCдругих людях, три черты характера, которые вам не нравятся вCдругих 
людях.

3. Think of a person you know and fi ve adjectives to describe this person.
Подумайте оCчеловеке, которого вы знаете, иCназовите пять при-

лагательных для описания этого человека.
4. Think of your favourite fi lm or book character and name fi ve adjectives 

to describe this character.
Подумайте оCсвоем любимом герое фильма или книги иCназовите 

пять прилагательных, чтобы описать этого персонажа.
5. Think of your favourite celebrity (aCfi lm star, fi lm director, singer, 

blogger, dancer, TV presenter, etc.). What kind of personality do you think 
he or she has?
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Подумайте оCсвоей любимой знаменитости (кинозвезде, режиссе-
ре, певце/певице, блогере, танцоре, телеведущем/ телеведущей иCт. д.). 
Как вы думаете, каким характером он или она обладает?

6. Name three main qualities that are necessary for the following jobs:
— a writer
— a nurse
— a politician
— a model
— a teacher
— a manager
— a builder
— a waiter
— a photographer
— a sportsman
— a proofreader.
Назовите три основных качества, которые необходимы для следу-

ющих профессий: писатель, медсестра, политик, модель, учитель, 
менеджер, строитель, официант, фотограф, спортсмен, корректор.

7. Name three most charismatic people among singers, three most 
ambitious people among businessmen, three most talkative people among 
TV presenters, three most creative people among fashion designers, three 
most generous people among your relatives or friends.

Назовите трех самых харизматичных людей среди певцов, трех 
самых амбициозных людей среди бизнесменов, трех самых разговор-
чивых людей среди телеведущих, трех самых творческих людей среди 
модельеров, трех самых щедрых людей среди ваших родственников 
или друзей.

8. Guess the false statement (Угадай ложное утверждение).
Студенты записывают три предложения оCсвоем характере: два 

верных, аCодно неверное. Потом зачитывают написанное оCсебе, аCдру-
гие учащиеся стараются угадать, где правда, аCгде ложь.

Вышеприведенные упражнения хорошо себя зарекомендовали на 
вводном занятии иCуспешно справляются сCтрудностями, возникающими 
вCначале общения на английском языке, помогают студентам легче адап-
тироваться кCучебным условиям, устанавливают необходимый контакт 
между преподавателем иCучащимися, создают позитивную атмосферу 
иCделают первое занятие ярким, запоминающимся, вдохновляющим на 
дальнейшее совершенствование вCобласти английского языка.
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АУТЕНТИЧНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Особое значение вCметодике преподавания иностранных языков 
вCсовременной школе приобретает разработка эффективных методов 
иCприемов по развитию коммуникативных навыков иCумений учащих-
ся. Организуя процесс обучения, учителю важно понимать, что любой 
язык является живым иCпостоянно меняющимся процессом, требую-
щим безостановочную практическую деятельность вCрамках урока. 
Перспективу для решения данного вопроса открывает использование 
аутентичных видеоматериалов на уроках английского языка вCсовре-
менной школе.

Главная цель использования аутентичных видеоматериалов — соз-
дание реальной языковой среды, максимально приближающей учени-
ков кCосуществлению естественного общения. Использование видео-
материалов на уроках английского языка позволяет учителю отобразить 
ряд особенностей: социолингвистические факторы, условия общения, 
характер употребления различных языковых единиц иCт. д.

Исчерпывающее изучение различных аспектов теории иCпрактики 
использования аутентичных видеоматериалов на уроках английского 
языка содержится вCтрудах следующих ученых: Н. Н. Сергеева, А. Е. Чи-
кунова, И. А. Зимняя, Р. П. Мильруд иCдругие. ВCданных работах дает-
ся научное обоснование преимущества использования аутентичных 
видеоматериалов на уроках английского языка, классификация аутен-
тичных видеоматериалов, этапы работы иCт. д.
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Аутентичные видеоматериалы — это ряд видеозаписей, предна-
значенных для носителей языка, главной особенностью которых 
является наличие лингвистической иCэкстралингвистической инфор-
мации, помогающей понимать особенности языка вCреальной ком-
муникации [1, с.C56].

Рассмотрим классификацию аутентичных видеоматериалов, пред-
ставленных вCработе Н. Н. Сергеевой иCА. Е. Чикуновой. ВCсвоей ра-
боте они подразделяют аутентичные видеоматериалы на 6Cтипов:

1) по типу аутентичных видеоматериалов (созданные для носителей 
языка, учебные видеоматериалы);

2) по типу восприятия информации (зрительное восприятие, слу-
ховое восприятие, комбинированный вид восприятия);

3) по характеру представляемой информации (материалы, исполь-
зуемые вCповседневной жизни;

4) по способу представления материалы (сCиспользованием иCбез 
использования технических средств);

5) по целям использования вCобразовательном процессе;
6) по роли использования вCобразовательном процессе [3, с.C150].
Урок иностранного языка сCиспользованием аутентичных видео-

материалов включает вCсебя 3 этапа работы. Разберем особенности 
работы сCаутентичным видеоматериалом на каждом этапе работы 
иCупражнения, которые учитель может использовать, на примере ху-
дожественного фильма «Хроники Нарнии» («The Chronicles of Narnia»).

1 этап: Преддемонстрационный этап. Задача этапа — предвари-
тельное обсуждение нового материала, снятие языковых трудностей, 
формирование интереса кCизучению новой темы. На данном этапе 
учитель может использовать следующие упражнения:

Упражнение № 1. «All about everyone»

Цель упражнения: предотвращение лингвистических иCэкстралинг-
вистических трудностей перед просмотром аутентичного видеомате-
риала;

Ход работы:
Учителю необходимо выбрать несколько героев из просматриваемо-

го фильма или его отрывка. Задача учеников — просмотреть вместе сCучи-
телем несколько выбранных отрывков, иCсоставить небольшой рассказ, 
где отображены ответы на ряд критериев оCжизни героев, разработан-
ных учителем: имя иCфамилия героя, место проживания, возраст, хоб-
би, характер, внешность. Критерии могут корректироваться учителем. 
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Например, ученики могут составить небольшой рассказ оCглавной ге-
роине фильма «The Chronicles of Narnia», Люси, следующим образом: 
Lucy Pevensey, also Lucy the Brave, is the youngest of the children of the Pevensey 
family. Together with her brothers and sister, she ruled in Narnia during the Golden 
Age.At the beginning of the Second World War, Lucy, along with her sister and 
brothers, were sent to the house of an old professor, located far from London.

1 этап: Демонстрационный этап. Задача этапа: получение нового 
знания, фиксация полученной информации, поиск иCтрансформация 
языкового материала. На данном этапе учитель может использовать 
следующие упражнения:

Упражнение № 2. «Tell us about everything»

Цель упражнения: активизация речемыслительной деятельности 
по основному содержанию фильма;

Ход работы: учитель делает карточки сCнесколькими небольшими 
диалогами из разных частей фильма иCсмешивает их. После просмотра 
данной части фильма ученики составляют фразы вCправильном порядке, 
иCописывают просмотренные фрагменты по очереди. Пример диалога:

— And you’re Lucy Pevensey’s brother.
— I’m Edmund.
— Yes, yes. You have the same but with.
— Is your sister all right? Is she safe?
— I don’t know. My police have blown this dam to pieces. But your 

family wasn’t found there.

Рис. 1 Фрагмент из фильма «The Chronicles of Narnia»
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3 этап: Последемонстрационный этап. Задача этапа: использование 
полученных знаний вCреальной коммуникации на изучаемом языке. На 
данном этапе учитель может применить следующие упражнения:

Упражнение № 3. «Where we live»

Цель упражнения: проверка понимания просмотренного материала.
Ход работы: учитель выбирает кадры, на которых изображен ин-

терьер из фильма. Задача учеников — описать данные картинки, ис-
пользуя фразы, услышанные вCфильме.

Рис. 2 Фрагмент из фильма «The Chronicles of Narnia»

Важно понимать, что аутентичные видеоматериалы, выбранные 
учителем для использования, должны соответствовать следующим 
критериям (поCГальсковой Н. Д.):

— соответствие уровню знания учеников, возрасту, психологиче-
ским иCфизиологическим особенностям данного возраста;

— вовлечение вCучебный процесс для комфортного изучения ино-
странного языка вCусловиях развития коммуникативной ком-
петенции;

— использование различных форм работы вCрамках урока;
— развитие самостоятельных навыков работы над языком на уров-

не различных возможностей учеников (дифференциация, ин-
дивидуализация учебного процесса;

— изучение особенностей страны изучаемого языка через про-
смотр аутентичных видеоматериалов [2, с.C90].
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Из всего сказанного следует вывод оCтом, что актуальность ис-
пользования аутентичных видеоматериалов вCпроцессе развития 
коммуникативной компетенции на уроках английского языка за-
ключается вCих ориентированности на практическое использование 
изучаемого языка вCреальных ситуациях общения. Аутентичные ви-
деоматериалы помогают учителю использовать условия естественной 
среды вCискусственных ситуациях. Использование аутентичных ви-
деоматериалов на уроках английского языка помогает сделать урок 
эффективным иCинтересным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов иC понятий 
(теория иCпрактика обучения языкам). — М.: Издательство ИКАР, 2009. — 527 с.

2. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие 
для учителя — М.: АРКТИ, 2003. — 192 с.

3. Сергеева Н. Н., Чикунова А. Е. Аутентичные видеоматериалы как средство раз-
вития социокультурной компетенции студентов экономических специальностей // Пе-
дагогическое образование вCРоссии. — СПБ:2011. — № 1. — С.C147–158.

А. А. Никитина, Е. Е. Петрова
Санкт-Петербургский государственный университет

FACING THE CHALLENGE OF TEACHING FOREIGN

LANGUAGES TO GENERATION Z

The beginning of the 21st century was marked by signifi cant changes in 
all spheres of public life — economic, technological, social and political. The 
acceleration of post-industrialism, the information and digital revolutions 
led to the advent of the information society. The new information society 
requires high professionalism in the educational fi eld. Education must change 
and meet the challenges of the modern world. Nowadays, education should 
set strategic goals, taking into account the features of the new reality, including 
human capital formed from representatives of generations Y and Z, who grew 
up already in the era of digital transformations.

Eff ective education is impossible without the awareness of the students’ 
characteristic features. Bridging the possible divide between older and younger 
generations can be stimulating and aff ords an opportunity to rethink who 
current students are and what they need and want as learners. Therefore, it 
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is crucial to fi nd out their basic features based on the conclusions of the 
“generation theory”.

This innovative theory based on technological principles rather than 
traditional description of diff erences was put forward by the American 
researchers W. Strauss and N. Howe, who suggested that each generation 
cohort is unique due to diff erent factors that shape them [9]. They argue that 
human behavior is determined by the historical context: groups born in the 
same period of time have similar socio-psychological traits that are universal 
for the entire generation. Generation time boundaries are “fl oating” — for 
diff erent countries they are shifted by fi ve to six years or more due to diff erent 
rates of industrialization, economic development and undergoing socio-
political changes [4]. Since then there have been numerous works devoted to 
generation typology.

In Russia, the theory of generations is developed by such scholars as 
E. Shamis, A. Antipov, M. Sandomirsky and others, who believe that this 
knowledge is necessary to create mutual understanding between generations, 
to optimize the education of generation Z students. Unlike Western 
countries, in Russia the boundaries of generation Z are shifted to 2000–
2001 [7, p. 25].

The generation under study is also known as Gen-Z, digital natives, Net 
/Internet generation, zoomers, Tweens, The Homeland Generation, 
iGeneration, Post-Millenials, the centennials, [2, 8], generation Z or Gen-Z 
being the most popular moniker of this group [1, p. 2]. They comprise the 
dominant generation of present day university students.

The most important feature distinguishing Gen-Z from the previous 
generation and defi ning their behavior and learning style is their unprecedented 
technological astuteness. The level at which technology is incorporated into 
their daily lives is diff erent from the previous generations, even their Millennial 
predecessors. They were born with gadgets in their hands and cannot imagine 
life without them. The Internet is available to them at any time thanks to new 
mobile phones or handheld devices. They are more dependent on digital 
technologies, they use all means to communicate on the Internet spending 
days on social networks, play online games, constantly talk about their lives 
in blogs and communicate via messengers, ICQ or Skype. Being digital device 
addicts they seek digital identity.

Online is the leading dimension of reality for them. Some teenagers admit 
that it is easier for them to communicate digitally than in real life [8, p. 46]. 
Gen-Zs are better versed in technology and material things than in human 
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emotions and human behavior, which aff ects communication of children 
with their parents and teachers, mostly represented by generation X: the 
communicative distance between them increases, and the transfer of experience 
is interrupted.

Young people of today are gradually changing the world, advocating 
for the equality of all people and proving that no person can be considered 
worse than another on any grounds, be it social status, skin color, gender, 
background, disability, etc. Gen-Z students do not tolerate arrogant 
treatment, formal conventions and tend to break stereotypes. They excel 
adults in many skills, are better oriented in modern times, constantly changing 
life. Unlike the previous generations, they do not have reverence for their 
elders, communicating freely and on equal terms [6].

Being digitally savvy, many young people believe that they understand 
modern technology better than some of their teachers [2, p. 191]. The teacher 
is no longer the source of information and the classroom has become a place 
for verifi cation rather than receiving information. Trending occurs on the 
web — young people trust the web more than the presenter’s opinion.

Unlike the previous generations Gen-Zs fi nd it diffi  cult to read books, 
preferring small forms of visual clarity like mini news, emoticons, icons, 
pictures that convey meaning and replace words and texts [5]. Gen-Zs fi nd 
it diffi  cult to stay focused on one object for a long time — their attention 
span is just 8 seconds. On the one hand, they eff ectively perceive concise 
and visual information, have the ability to process large volumes of 
information and fi nd extraordinary solutions; they have also developed the 
ability to multitask [8]. Constantly working with frequently changing pictures 
in the computer, they develop the so-called clip thinking, i. e. short-term 
memory, which leads to attention defi cit and hyperactivity disorder — the 
inability to focus on something specifi c [3, 7]. Hence, their way of thinking 
is fragmented and their approach to analyzing information and decision-
making is superfi cial.

Generation Z are self-learners, being very adept at learning things on 
their own using “web-based” research resources [8, p. 48]. Many of them are 
quite ambitious: they try to achieve maximum results in the shortest possible 
time and always look for new opportunities. They generally dislike monotonous 
work. Therefore, it is important to constantly fi nd new tasks for them, to 
increase their learning ability and interest in the work process [6]. They learn 
best by creating and hands-on experience.
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They are skills-focused, realizing the importance of building skills at a 
young age, hence, they are eager to know what competences they will need 
in their future profession. They desire to be entrepreneurs, rather than working 
for established companies. Many of them tend to be entrepreneurial: they do 
well in fi nding ways to make money through technological and practical 
eff orts [1, p. 5].

Main features of Generation Z as well as requirements to modern specialists 
in all spheres should be taken into account when changing approach to teaching 
foreign languages.

One of the most important issues that have been debated widely is that 
of incorporating digital tools into the process of teaching foreign languages 
which started with the rise of modern technologies

Another question under discussion is changing the teaching process. The 
teachers are developing new strategies including tasks implying diff erent stages 
of work with large bulk of information — searching, gathering, processing 
and transferring, motivating students to develop skills of working in a team.

Revising language courses, changing techniques and methods of teaching 
has become an absolute priority in educating the new generation of students 
in modern world of fast developing technologies.
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ОБУЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ 

В СОВРЕМЕННОМ НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Одной из основополагающих составляющих процесса обучения 
иностранным языкам студентов неязыковых направлений подготовки 
является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
которая позволит будущим специалистам использовать иностранный 
язык как средство профессионального общения. Поэтому вCтеории 
иCпрактике лингводидактики особое место занимает лексическая со-
ставляющая содержания преподавания иностранного языка. Выделя-
ют три компонента данного содержания: лингвистический (изучаемый 
терминологический словарь-минимум); психологический (формиру-
емые навыки иCумения использования языка вCкоммуникативных 
целях); методологический (овладение навыками грамотного исполь-
зования различных приемов иCресурсов для обучения, планирования 
самостоятельной учебной деятельности, аCтакже осуществления само-
контроля иCсамоанализа.

ВCструктуру рассматриваемого вCданной статье лексического 
навыка входят рецептивный (распознавание лексических единиц) 
иCпродуктивный (воспроизведение лексических единиц) навыки 
и,Cсоответственно, выделяют пассивный иCактивный лексический 
минимум.

Формирование лексического навыка включает введение новой 
лексики; ее первичное закрепление; тренировка иCиспользование. 
Важно осуществить отбор лексического материала соответственно 
целям обучения иCнаправления подготовки. Важно определить необ-
ходимое для овладения количество лексических единиц [1]. Считает-
ся, что вCтечение одного занятия студентам успешно вводят вCсреднем 
от 8 до 12 новых лексических единиц. Таким образом, студенты за 
выделенное на изучение иностранного языка количество учебных 
часов освоят около 2000 лексических единиц, что позволит будущим 
специалистам осуществлять профессиональную коммуникацию на 
базовом уровне.

Обучение лексике всегда начинается сCраскрытия лексического 
значения слов (т. е. семантизации) [2]. ВCнеязыковом вузе обучение 
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лексике происходит вCосновном сCпомощью чтения учебных текстов 
специализированной тематики. Соответственно, формами организа-
ции лексического материала являются следующие упражнения: лек-
сические упражнения до текста (для введения значения слова сCучетом 
контекста иCзакрепления формы слова); собственно текст; лексические 
упражнения после текста (для расширения словарного запаса иCтре-
нировки употребления новой лексики) [3].

Для формирования лексического навыка уCстудентов неязыковых 
направлений подготовки необходимы упражнения, соответствующие 
цели усвоения специальной лексики: выражать свои мысли, свободно 
используя слова иCсловосочетания, понимать речь собеседника иCака-
демические тексты профессиональной тематики. Лексические упраж-
нения можно разделить на «лингво-классифицирующие (например, 
заполнение таблиц однокоренных слов); когнитивно-концептные 
(соотнесение слова сCдефиницией); поисково-ориентационные (поиск 
синонимов вCтексте для слов вCупражнении); дискурсивно-деятель-
ностные (заполнение пропусков вCтексте, используя приведенные 
слова); продуктивно-практические задания (составление плана текста, 
используя ключевые слова каждого параграфа)» [4].

При введении иCпервичном закреплении лексики требуется уста-
новить прочную связь между образом иCзначением слова вCвосприятии 
студента. Выполняется множество упражнений на подстановку, транс-
формацию иCрепродукцию [5]. На эффективность механического за-
учивания влияет использование различных каналов восприятия. При 
мысленном повторении изучаемого материала работают слухомотор-
ные анализаторы, также желательно использовать зрительную опору 
иCписьменную фиксацию для большей продуктивности процесса за-
учивания.

Игровой метод обучения лексике на занятиях по иностранному 
языку вCвузе также является одним из эффективных, поскольку созда-
ет необходимую студентам мотивацию, вызывает интерес, аCтакже 
развивает внимание иCвоображение, т. е. «активизирует мыслительную 
деятельность» [6]. Метод использования современных компьютерных 
технологий также вызывает интерес уCстудентов иCповышает уровень 
мотивации кCвыполнению заданий сCих использованием. Для актуа-
лизации новых слов иCфиксации их вCречи большое значение имеет 
этап закрепления, во время которого следует обеспечить многократное 
повторение введенной лексики [7].
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Рассмотрев некоторые существующие традиционные иCсовремен-
ные методы обучения иноязычной лексике, среди них можно выделить 
наиболее продуктивные для студентов нелингвистических направлений 
подготовки: изучение лексики при помощи дефиниций, создания 
ассоциативной связи, группировки слов по различным признакам 
(частям речи, тематике, т. д.), простое заучивание иCсCиспользованием 
карточек со словами, составление предложений сCновой лексикой, 
создание связи со значение слова вCвоображении, использование кон-
текстуальной догадки.
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6. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ТЕКСТА, ДИСКУРСА И ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Г. В. Басенко
Санкт-Петербургский государственный университет

промышленных технологий и дизайна

ПРАГМАТИКА ЦВЕТА В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

Рекламный дискурс — это важная составляющая современного 
маркетинга, используемая вCразличных сферах общественной жизни, 
от продажи товаров до политической рекламы. Цель рекламного дис-
курса убедить потребителя товаров иCуслуг совершить определенное 
действие (покупку или участие) при помощи текстовых, изобразитель-
ных, аудио иCвидеоматериалов.

Рекламный дискурс включает как лингвистические особенности, 
так иCэкстралингвистические для исследования невербальной состав-
ляющей рекламы (листовки, постеры, видеоролики иCбаннеры):

1) лингвистические особенности:
— эксплицитность иCимплицитность;
— грамматические функции;
— стилистические функции;
— фонетические функции;
— лексические функции;
2) экстралингвистические особенности:
— визуальное восприятие;
— аудиальное восприятие;
— прецедентность;
— интертекстуальность [1, с.C32].
Языковые средства, используемые вCрекламе, часто нуждаются 

вCобновлении. Общепринятые способы речевого воздействия стано-
вятся менее эффективны. Теряется образность, снижается способность 
рекламы убеждать иCвоздействовать [2, с.C378].

ВCпоследнее время цвет иCего новые сочетания вCрекламе потреби-
тельских товаров стали предметом особого внимания. Рекламные 
агентства иCмаркетологи тщательно изучают цветовые тенденции 
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иCпредпочтения целевой аудитории для успешной реализации реклам-
ной кампании. Цвет влияет на настроение, поведение иCвосприятие 
мира. Он помогает сделать товар ярче, наиболее продаваемым, так как 
оригинальные цветообозначения вызывают уCпотребителей интерес 
иCприятные ассоциации.

Благодаря цвету можно достичь следующие цели: подчеркнуть инди-
видуальность иCпривлекательность; сделать акцент на товарный знак или 
бренд; помочь создать уникальный образ иCзапоминающуюся рекламу; 
исследовать интерпретацию продукции; вызвать интерес [3, с.C25]. Ос-
новная цель использования цвета вCрекламе — подчеркнуть отличитель-
ные характеристики товара для его успешного продвижения на рынке.

Исследование цвета до сих пор является предметом научного ин-
тереса для многих ученых из разных областей науки: психологии, 
лингвистики, культурологии, эстетики, биологии иCдр. Рассмотрим 
цветообозначение сCлингвистической точки зрения иCприменим праг-
малингвистический подход кCданной проблеме, который поможет 
понять намеренный выбор отправителем текста рекламы определенных 
цветовых компонентов для сильного эмоционального воздействия на 
массового получателя (покупателя).

Цветообозначение — это процесс обозначения цвета вCязыке, его 
различные способы номинации цветовых оттенков [4, с.C34]. Цвет 
обычно связан сCкакими-то конкретными предметами иCассоциирует-
ся сCними. Наименования цвета представляют собой комплексную 
смысловую систему.

При анализе цветообозначений обратимся кCих общепринятой 
классификации на основе структурных иCсемантических характеристик 
[5]. ВCзависимости от структуры выделяют три группы колоративов 
(колоративы — слова, вCсостав которых входит значение цвета): 1) про-
стые или монолексемные; 2) составные (изCдвух или более основ); 3) 
сложные, состоящие из двух или более элементов. СCточки зрения 
семантики колоративы делятся на: 1) прямые (обозначающие основные 
цвета спектра); 2) метафорические (имеющие перенос свойств сCдру-
гого объекта); 3) авторские (путем создания новой ассоциации).

Рассмотрим прагматику цвета на конкретных примерах вCсравни-
тельном анализе российской (Art-Visage) иCамериканской (Maybelline) 
декоративной косметики.

Как российские, так иCамериканские маркетологи вCназваниях 
декоративной косметики для женщин (теней для век, помад, лака для 
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ногтей) вCосновном используют метафорические колоративы сложных 
номинаций: Ягодный маршмеллоу, Черничный пуддинг, Трепетный клуб-
ничный, Снежная ягода, White daisy, Red cherry, Exquisite blackberry, Pink 
Peony, Blue pansies, Black cherry, White gold. Метафорические колорати-
вы создаются путем применения прямой номинации иCобъекта-носи-
теля оттенка. Для построения образной части колоратива использу-
ются лексические единицы из разных тематических групп: фрукты, 
ягоды, цветы, десерты, драгоценные металлы.

ВCмалом количестве были зафиксированы метафорические коло-
ративы монолексемные по структуре: Лавандовый, Lilac иCпрямые 
колоративы составные иCпростые по структуре: Пламенно-красный, 
Glowing red.

ВCроссийской иCамериканской декоративной косметике одинако-
во используются устойчивые словосочетания, которые не вошли ни 
вCодну из групп: Французский поцелуй, Аленький цветочек, Paradise blue. 
Это — знакомые сCдетства иCособо любимые выражения для большин-
ства девушек иCженщин. Прагматический эффект заключается вCсиль-
ном эмоционально-экспрессивном воздействии иCсоздании приятных 
ассоциаций.

Встречаются иCразличия вCцветовой номинации двух косметических 
компаний. ВCроссийской декоративной косметике были зафиксиро-
ваны авторские колоративы. Их цель — образование необычной ори-
гинальной ассоциации, удерживающей внимание прежней целевой 
аудитории иCпривлекающей новую: Падающая звезда, Лазурный шелк, 
Лунное сияние.

Как мы видим, вCроссийской иCамериканской косметике вCномина-
ции цветообозначений есть сходства иCразличия. Разные по структуре 
иCсемантике колоративы могут создавать необходимые ассоциации 
уCцелевой аудитории иCбыть важным инструментом воздействия на по-
требителей рекламной продукции декоративной косметики двух стран.
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ЦИТАТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ

ЭРУДИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ

ВCсвете кардинальных социо- иCгеополитических изменений, раз-
ворачивающихся вCтекущее время, всё большее внимание направлено 
и,Cвместе сCтем, особая ответственность возлагается на изучение ино-
странных языков. Растёт необходимость вCкачественном владении 
иностранным языком, аCтакже знаниях, умениях иCнавыках, выходящих 
далеко за рамки лингвистических. Повышается потребность вCширо-
ком охвате исторических, культурных, политических событий иCявле-
ний, вCих восприятии, понимании иCанализе.

Под эрудированностью вCданной статье подразумевается способ-
ность проявлять осведомлённость, широкий кругозор, начитанность; 
своеобразный запас необходимых знаний, которые применяются вCпро-
фессиональной деятельности; упорядоченность иCструктурированность 
информации вCобласти знаний; высокое интеллектуальное развитие 
личности, любознательность, развитость памяти, мышления [1].

Вне сомнения эрудированность играет существенную роль вCпро-
фессиональной деятельности, вCсфере коммуникации, состоятель-
ности человека как личности. Вышеприведённое утверждение вряд ли 
можно оспорить, касаясь, вCпервую очередь, развития иCобразования 
студенческой аудитории. Высокоразвитый молодой специалист будет 
составлять конкуренцию вCпрофессиональной компетентности, вы-
годно отличаясь от остальных соискателей. ВCмежличностном общении 
эрудированный выпускник вуза проявит себя интересным собеседни-
ком, создаст впечатление незаурядной личности. Расширяя своё ин-
формационное пространство, личность раздвигает границы познания, 
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открывает перспективы для взаимодействия внутреннего мира сCвнеш-
ним, развивает духовный интеллект.

ВCсфере изучения иностранного языка, вCчастности, английского, 
представляется возможным развить эрудированность студентов по-
средством использования цитат.

СCточки зрения профессионального развития целесообразно рас-
сматривать цитаты вCрамках биографического научного метода. ВCдан-
ной статье рассматривается биографический метод как частный метод, 
нацеленный на изучение биографии иCличности автора [2].

Работа сCэтапами творческого пути автора, поиск цитат, соответству-
ющих конкретному периоду, позволит провести параллели между твор-
ческой иCхронологической биографиями, даст возможность непредвзято 
оценить его творческое наследие, глубже раскроет характер личности.

Рассмотрение высказывания как вCисторическом контексте, так 
иCвCсовременном прочтении создаёт почву для проведения сравнитель-
ного содержательного иCсмыслового анализа, углубляет знания иCдаёт 
более объёмное представление оCпредмете обсуждения сCучётом охва-
та временных реалий.

Потенциал цитат распространяется также на развитие иCсамораз-
витие личности студента, определяющие его дальнейший личностный 
рост. Располагая большим запасом цитат, представляющих всевоз-
можные сферы жизни, личность проявляет открытость кCпринятию 
нового опыта. Умение пользоваться разноплановыми цитатами, из-
влечёнными из разных иноязычных иCрусскоязычных источников, 
поиск закономерностей, выделение несоответствий свидетельствуют 
об интеллектуальной зрелости студента. Повышая эрудированность 
при помощи цитат, студент занимается самообразованием, поступа-
тельно накапливает свой умственный багаж.

Знание иCумелое оперирование обще- иCмалоизвестными выска-
зываниями, умение развернуть мысль, способность дать качественную 
оценку передаваемого смысла, используя контекст иCвыходя за его 
пределы, обозначит успешность будущего профессионального станов-
ления вчерашнего студента.

ВCкоммуникативном аспекте умение применять цитаты сообразно 
цели, направленности иCособенностей реципиента может стать пред-
посылкой успешности студента вCкачестве эффективного коммуника-
тора. Использование цитат вCпрофессиональном общении позволяет 
личности повысить свой коммуникативный уровень, совершенствовать 
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ораторские умения, развить навыки убеждения, повысить самооцен-
ку иCуверенность. ВCкаждодневном общении, пользуясь цитатами, 
личность сCлёгкостью завоюет репутацию всесторонне развитой, вдум-
чивой, начитанной.

ВCцелях развития общего уровня компетентности на занятиях по 
английскому языку примером использования цитат вCкачестве средства 
повышения эрудированности может послужить знакомство сCактуаль-
ными работами современных авторов (наCпримере газетных статей), 
составление комментариев кCвыдержкам из их работ, интерпретация 
сCпоследующим обсуждением наиболее весомых иCполемичных цитат.

Задания, предполагающие анализ газетных иноязычных статей 
сCкомментированием цитат, задействуют навыки работы сCтекстом, 
вCчастности, навыки по осуществлению языковой иCсмысловой ком-
прессии текста, развивают умение передать основной посыл инфор-
мационного сообщения посредством вычленения кратких иCёмких 
ключевых фраз.

Совместная работа студентов по решению поставленной задачи 
способствует сплочённости коллектива, ведёт кCэмоциональной иCин-
теллектуальной отдаче, содействует использованию коллегиального 
мышления.

Занятия, на которых присутствуют задания, содержащие цитаты, 
показывают высокий уровень активности студенческой группы, общую 
заинтересованность вCпредмете обсуждения, развитие навыков кри-
тического мышления, проявление диалогичности среди студентов, 
повышение осведомлённости вCрамках избранной темы.

ВCсложившихся социокультурных иCполитических условиях вCмиро-
вом масштабе наличие иCнакопление всесторонних, глубинных знаний 
положительным образом отражается на личностном самосовершен-
ствовании, сказывается на развитии непредубеждённости, самостоя-
тельности, критичности мышления, способствует скорейшей про-
фессиональной реализации, послужит одним из факторов успешной 
личностной самореализации.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ 

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Одним из приоритетных направлений при обучении иностранным 
языкам является профессионально-ориентированное обучение, при 
котором особое внимание уделяется формированию лексических на-
выков студентов.

Так, вCпроцессе изучения профессиональной лексики студенты 
выполняют различные задания, которые способствуют активизации 
познавательной деятельности, аCтакже позволяют находить, анализи-
ровать, структурировать, обрабатывать иCизучать необходимый мате-
риал иCновые лексические единицы. Выполнение упражнений, на-
правленных на перевод сCиностранного языка на русский иCсCрусского 
языка на английский, вCзначительной степени способствуют расши-
рению словарного состава студентов.

При обучении переводу текстов профессиональной тематики не-
обходимо помнить, что сложность переводческой деятельности заклю-
чается вCправильной оценке «адекватности» иC«эквивалентности» при-
меняемых языковых средств сCцелью передачи полноценного смысла 
переводимого текста. Наличие связи между структурой определенного 
отрезка действительности, его культурной языковой реализацией иCпрак-
тическим выражением становятся доминирующими факторами, обе-
спечивающими эквивалентность иCадекватное декодирование смысла 
при переводе текстов профессиональной тематики.

Таким образом, рассматривая вопрос оценки перевода, следует 
рассмотреть такие переводческие термины как «адекватность» иC«эк-
вивалентность», применение которых иCрешает проблему оценки 
перевода. Существуют различные точки зрения на трактовку данных 
терминов. Так вCтеории закономерных соответствий Я. И. Рецкера, 
термин «эквивалентность» имеет место только вCотношениях между 
микроединицами текста, иCне распространяется на межтекстовые от-
ношения.

Адекватный перевод должен вCполной мере содержать вCсебе все 
оттенки иCсмысл первоначального текста, оригинальная мысль автора 
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должна быть переведена сCиспользованием тех языковых средств, кото-
рые вCполной мере будут способствовать раскрытию всей ее глубины.

Взаимосвязь «эквивалентности» иC«адекватности» проявляется 
вCтом, что эквивалентность должна ответить на вопрос, имеется ли 
соответствие между оригиналом иCпереводимым текстом, аCадекват-
ность призвана дать ответ — соответствует ли перевод как процесс 
данным речевым требованиям [1].

При обучении переводу необходимом помнить, что перевод вCне-
которых случаях специальные цели. Особенно это заметно при пере-
воде научно-технической литературы. ВCтаком случае необходимо 
учитывать отраслевую эквивалентность. Следовательно, вCязыке спе-
циальных целей существуют свои содержательные уровни, без следо-
вания которым перевод вCполной мере не будет отражать смысл ис-
ходного текста [2].

ВCходе формирования лексических навыков вCконтексте обучения 
переводу нужно проводить анализ иCоценку материала сCцелью недо-
пущения ошибок. СCэтой целью преподавателю необходимо объяснить, 
что переводчик не отвечает за исходную информацию отправителя, 
но при этом несет моральную, профессиональную иCюридическую 
ответственность за свои действия. ВCлюбой ситуации следует сохранять 
самообладание иCпутем оценки семантической адекватности провести 
сопоставление ключевых сем фраз текста. Также, для сохранения обще-
го содержания оригинала уместно использование переводческих транс-
формаций. КCним относятся: антонимический перевод; конверсная 
трансформация; адекватная замена (модуляция/ логическое (смысло-
вое) развитие); метафоризацияция / деметафоризация; экспликация — 
описательный перевод / импликация; компенсация; целостное пре-
образование иCдр. При переводе текстов профессиональной тематики 
наиболее часто используется экспликация (описательный перевод), 
антонимический перевод иCкомпенсация [3].

Использование экспликации позволяет раскрыть значения лекси-
ческой единицы исходного высказывания вCполной мере иCпозволяет 
пояснить неизвестные моменты речи (устной или письменной). СCпо-
мощью этого переводческого приема можно передать смысл иCсодер-
жание любого безэквивалентного слова вCподлиннике. Однако, недо-
статком описательного перевода является его громоздкость, т. е. 
иногда может быть достаточно тяжело проникать вCсуть описываемо-
го явления или события. Тем не менее, данный способ способствует 



125

развитию лексических навыков за счет широкого использования лек-
сических единиц профессионального характера. Благодаря этому 
способу, можно наиболее полно раскрыть суть переводимого текста.

Например: Roll-on roll-off — горизонтальный метод погрузки 
и&выгрузки.

Ещё одним типом переводческих трансформаций, широко ис-
пользуемых при переводе текстов является антонимический перевод. 
Сущность данной лексико-грамматической трансформации состоит 
вCзамене утвердительной конструкции исходного текста отрицатель-
ной вCтрансформированном высказывании или же наоборот, сCот-
рицательной на утвердительную путем замены лексической единицы 
оригинала на единицу переведенного текста сCпротивоположным 
содержанием.

Например: …this indicator is lack in structure — … этот показатель 
является бесструктурным.

The system is not operating — оборудование сломалось.
Компенсация также широко используется при переводе текстов 

специального характера, аCтакже вCзначительной степени способству-
ет формированию лексических навыков уCстудентов, изучающих ино-
странный язык. Этот вид переводческой трансформации, использу-
ется вCслучаях, когда некоторые компоненты исходного языка не 
имеют эквивалентов вCязыке перевода. Эта информация передается 
иными языковым инструментами, причем не обязательно вCтом же 
самом месте высказывания, что иCвCоригинале. Нередко грамматические 
средства оригинала могут быть заменены лексическими иCнаоборот. 
Данная переводческая трансформация применяется особенно часто 
при переводе аббревиатур.

Таким образом, можно сказать, что обучение переводу вCзначи-
тельной степени способствует формированию лексических навыков 
студентов, изучающих иностранный язык. Такие приемы, как лекси-
ко-грамматические трансформации призваны решить проблему ка-
чества перевода иCоказать содействие вCвыборе подходящего эквива-
лента, способного выразить нужное значение.
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ГЕНДЕРНОГО-НЕЙТРАЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ

Как известно, вC1999Cгоду ЮНЕСКО выпустила руководство по 
гендерно-нейтральному языку, аCвC2008Cгоду Европарламент принял 
всем известные «Руководящие принципы гендерно нейтрального язы-
ка» (Gender-neutral language in the European Parliament) [5], которые 
стали результатом изменения общественного сознания, сдвига тради-
ционной картины мира, которое происходило вCСША иCзападной Ев-
ропе на протяжении более полувека. Согласно данным документам, 
гендерно-нейтральный язык подразумевает использование несексист-
ского языка, неупотребление любых слов, которые могут быть истол-
кованы как дискриминирующие человека по его принадлежности кCтому 
или иному полу, аCтакже тенденцию на уменьшение гендерных стере-
отипов иCдостижение гендерного равенства вCобществе через язык.

Примером реализации этих «руководящих принципов гендерно 
нейтрального языка» является рекомендация по использованию ген-
дерно нейтральной лексики вместо гендерно маркированной. Большое 
внимание уделяется формированию гендерно-нейтральных названий 
профессий, поскольку вCанглоязычном обществе считается, что на-
личие вCслове отнесенности профессии кCопределённому полу приво-
дит кCтому, что «… уCребёнка сCдетства закладывается мысль оCтом, что 
та или иная профессия принадлежит кCопределенному полу, вследствие 
чего дети считают, что она для них недоступна» [1, с.C84]. Рассмотрим 
пример использование слова administrator для обозначения лиц иCжен-
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ского, иCмужского пола, хотя вCанглийском языке иCприсутствуют сло-
ва administratrix или female administrator, обозначающие женщин, за-
нимающих эту должность:

Gallegos is the executive administrator for two abortion clinics: Tulsa 
Women’s Clinic, in Oklahoma, and Alamo Women’s Reproductive Clinic, 
in San Antonio, Texas. She had already seen fi rsthand the rollback in abortion 
protections [12].

Как мы видим, вCпримере речь идет оCженщине, что уточняется 
сCпомощью местоимения she, но ее должность обозначена гендерно-
нейтральным словом.

Ка известно, вCанглийском языке есть слова обозначающие на-
звания профессий сCдобавлением женского суффикса, такие как actress, 
waitress, stewardess иCт. д. Однако, кC2017Cгоду такое употребление ген-
дерно-окрашенных слов, называющих профессии, значительно умень-
шилось. Например, вCанглоязычном новостном издании «The Guardian» 
было отмечено лишь несколько случаев употребления слова authoress 
для обозначения женщины-автора:

Sharpening her pen, she added: “In [London] SW10, ICam recognised 
as an author, but when ICcross London it seems ICam overtaken by an invisible 
change. When I arrive here in SW1, ICam no longer an author, IChave a dreadful 
suspicion that ICknow what you think ICam. You think ICam an authoress [11].”

Как видно из данного примера, женщина-автор пишет, что вCВели-
кобритнаа ее воспринимают как author, вCто время за пределами данной 
территории она воспринимается как authoress, т. е. автор подчёркивает 
негативную коннотацию, которая появляется сCприбавлением «женско-
го» суффикса -ess. Таким образом, чтобы избежать данного негативно-
го оттенка вCзначении слова автор все чаще употребляется слово author 
как для обозначения лиц женского, так иCмужского пола:

The bestselling author Joanne Harris has turned down a US book deal 
after the publishers demanded she take out an “f-bomb” from the novel [2].

Для того чтобы обозначить реальный пол автора произведения 
используются соответствующие местоимения — he или she. Так, вCвы-
шеприведенном примере, говоря оCписательнице Джоанн Харрис, 
автор статьи употребляет местоимение she.

Несмотря на то, что были определены иCприняты нормы для ген-
дерно-нейтрального обозначения профессий, до сих пор встречаются 
варианты, когда вместе сCназванием профессии указывается иCпол, 
например, female manager, female politician, female journalists:
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In 2019, Rachel Balkovec became major league baseball’s fi rst full-time 
female hitting coach and this year became the game’s fi rst female minor league 
manager. The NBA featured seven female assistants this year. And the NFL’s 
ranks of female coaches grew to 12 last season [9].

ВCданном случае выделение половой принадлежности связано 
сCакцентированием внимания на том факте, что речь идет оCпервом 
появлении женщин вCвышеназванных профессиях, что говорит оCсвя-
занных сCданными фактами институциональных изменениях.

Согласно вышеперечисленным документам, названия профессий, 
вCкоторые присутствуют опорные компоненты man и&woman, должны быть 
изменены за счет употребления person для существительных вCединствен-
ном числе или people для существительных во множественном числе, 
аCтакже возможно употребление individual(s), human(s), human being(s):

In a letter to the panel, the chairperson of Community Board 1 said that 
State Street had not engaged enough with local residents [8].

Однако следует отметить, что несмотря на то, что тенденция ис-
пользования гендерно-нейтральных компонентов слов является впол-
не актуальной иCраспространенной, тем не менее вCбольшинстве ста-
тей употребляются гендерно-маркированные слова:

Ms. Maloney and Representative Bennie Thompson, the chairman of the 
House Homeland Security Committee, have requested documents from 
Customs and Border Protection related to the teams [3].

“These buildings are crying for help,” said David Landau, an Israeli art 
historian and businessman who lives between Switzerland and Venice and is 
leading fund-raising for the project [10].

ВCанглийском языке существуют различные способы формирова-
ния гендерной нейтральности вCязыке, такие как использование по-
литкорректного сочетания «he or she», которое не прижилось вCязыке 
иCвCсовременное время не используется.

They have been asked before, but as the 116th Congress prepares to take 
power and as an indeterminate number of people are making decisions about 
running for president in 2020, these questions are more pertinent than ever: 
Who will speak for the Democrats and what will he or she have to say [13]?

Oxford English Dictionary зафиксировал еще одно средство гендер-
но-нейтрального языка, аCименно новую форму обращения — Mx, 
которая не отображает половую принадлежность:

As Mx. Hiller, 46, who uses a gender-neutral courtesy title, maneuvered 
around the store, he tugged a few pull cords, testing them [6].
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Местоимения множественного числа, аCтакже нейтральные место-
имения everybody, someone также относятся кCприемам, которые на-
правлены на установление гендерной нейтральности вCязыке:

“So everybody is on notice. If they want t o play, they’re going to have to 
frigging play. That’s it. Have a good night [4].”

ВCанглоязычной прессе также наблюдается тенденция использовать 
местоимение «you» при обращении кCчитателям, которые представля-
ют смешанную аудиторию:

You be the judge: should my partner soak the dishes before washing up [14]?
Однако, тенденция использовать местоимение «you» встречается, 

как правило, вCстатьях таких новостных категорий как повседневная 
жизнь, здоровье, погода иCтак далее, аCтакже вCбольшинстве случаев 
употребляется вCзаголовках новостных статей.

Использование множественного числа существительных является 
еще одним средством создания гендерно-нейтрального английского 
языка вCпрессе. Данный прием является одним из самых распростра-
ненных иCукрепившихся вCязыке:

Scientists have estimated Australia needs a tenfold increase in nature 
spending to recover endangered wildlife [7].

Таким образом, вCанглийском языке наблюдается тенденция фор-
мирования гендерно-нейтрального языка, аCне гендерно-симметрич-
ного, поскольку вCязыке отсутствует грамматическая категория рода. 
Феминистически настроенные лингвисты стремятся сформировать 
гендерно-нейтральный английский язык путем исключения гендерно-
маркированных слов иCфраз. По результатам нашего исследования, 
можно сделать вывод оCтом, что гендерная нейтральность вCанглийском 
языке является не достигнутой. Однако, важно отметить, что андро-
центризм не выражен также ярко как вCязыках, вCкоторых присутству-
ет грамматическая категория рода, поэтому язык англоязычной прес-
сы является во многом гендерно-симметричным.
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ШКАЛА ЧАСТОТНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЧИ

АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

ВCобщем классе глаголов передачи информации можно выделить 
глаголы передачи достоверной иCнедостоверной информации, кото-
рые иCявляются объектом нашего исследования. Методом исследо-
вания является опрос (почтовое). Для проведения исследования были 
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отобраны следующие глаголы передачи недостоверной информации: 
lie, deceive, deny, debunk, misinform, mislead, misreport, concoct, bluff , 
controvert, misrepresent, beguile, malign, fi b, equivocate, fudge, invent, perjure, 
snow, profess, trick, fox, fabricate, prevaricate. ВCопросе сCглаголами до-
стоверности были представлены следующие глаголы: confi rm, confess, 
admit, avow, assure, assert, affi  rm, aver, claim, plead, acknowledge, concede, 
verify, attest, dispel, maintain, contend, predicate, certify, vouch, testify. Все 
перечисленные глаголы были найдены сCпомощью онлайн-словарей 
Cambridge Dictionary иCOxford Dictionary. Опрос оCчастотности упо-
требления глаголов состоял из четырёх вариантов ответа: never, rarely, 
often, always. ВCопросе сCглаголами недостоверности приняли участие 
4 иCсCглаголами достоверности участвовали 3 носителя языка (аме-
риканский английский). Опрос был проведен сCцелью выявления 
частоты употребления данных глаголов вCсовременной речи носите-
лями английского языка.

ВCтаблице 1. представлены результаты опроса сCглаголами пере-
дачи недостоверной информации.

Таблица 1

Результаты опроса с глаголами недостоверности

never rarely often always
lie 1 3
deceive 2 2
deny 1 2 1
debunk 2 2
misinform 1 1 2
mislead 1 3
misreport 2 2
concoct 1 3
bluff 2 2
controvert 3 1
misrepresent 1 3
beguile 3 1
malign 2 2
fi b 3 1
equivocate, 3 1
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never rarely often always
fudge 1 2 1
invent 1 2 1
perjure 2 2
snow 2 1 1
profess 2 2
trick 2 2
fox 3 1
fabricate 4
prevaricate 3 1

Анализ данных от четырех респондентов, приведенных вCтаблице, 
выявил, что самым часто употребляемым глаголом является lie. По-
следними по частотности употребления являются глаголы controvert, 
beguile, equivocate, fox, prevaricate. Следовательно, данные глаголы мож-
но расположить по шкале частотности следующим образом: lie, trick, 
deny, invent, mislead, misrepresent, deceive, debunk, bluff , perjure, misinform, 
fi b, fudge, snow, fabricate, concoct, misreport, malign, profess, controvert, beguile, 
equivocate, fox, prevaricate.

ВCтаблице 2 приведены результаты опроса сCглаголами передачи 
достоверной информации.

Таблица 2

Результаты опроса с глаголами достоверности

never rarely often always
confi rm 1 1 1
confess 1 1 1
admit 1 1 1
avow 1 2
assure 1 1 1
assert 1 2
affi  rm 1 1 1
aver 2 1
claim 2 1

Окончание табл. 1
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never rarely often always
plead 2 1
acknowledge 2 1
concede 3
verify 1 1 1
attest 2 1
dispel 1 2
maintain 1 2
contend 1 1 1
predicate 2 1
certify 3
vouch 2 1
testify 2 1

ВCрезультате анализа ответов трёх респондентов на опрос сCглаго-
лами достоверности (табл.C2), самыми часто употребляемыми глаго-
лами являются claim иCacknowledge. Наименее частотными же оказались 
глаголы aver иCpredicate. Шкала частотности употребления глаголов 
передачи достоверной информации выглядит следующим образом: 
claim, acknowledge, confi rm, confess, admit, assure, verify, attest, maintain, 
plead, vouch, testify, affi  rm, contend, certify, concede, avow, assert, dispel, aver, 
predicate.

Таким образом, по результатам исследования были составлены две 
шкалы частотности употребления английских глаголов вCречи носи-
телями языка. ВCдальнейшем, для более точных результатов необходи-
мо участие большего количества респондентов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

ВCрезультате реформирования образования произошел переход от 
квалификационной модели образования кCкомпетентностной. Важной 
целью обучения иностранным языкам вCвысших учебных заведениях 
является развитие универсальных компетенций, которые представля-
ют собой некую концептуальную модель иCпредставляют интегратив-
ное образование, состоящее из подмножества компетенций.

Педагогические возможности развития дискурсивной компетенции 
вCформировании уCобучающихся значимых качеств определяются ее 
универсальным характером. Дискурсивные навыки применимы во 
всех областях жизнедеятельности человека. Ее специфика (постанов-
ка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 
иCсредства иCдр.) способствовать развитию рефлексии на уровне при-
вычного внутреннего действия, крайне необходимого для специалиста 
любого профиля иCявляется показателем зрелой личности сCвысоким 
уровнем сознания иCпрофессионального самосознания.

ВCтаком контексте дискурсивная компетенция является важным 
элементом общей универсальной компетенции, представляющей со-
бой единство теоретической иCпрактической готовности иCспособности 
обучающегося кCосуществлению образовательного маршрута, готов-
ности иCспособности приобретать знания иCразвивать свои навыки 
всю жизнь.

Дискурсивная компетенция является составляющей универсальной 
компетенции, вCтом числе иCкоммуникативной компетенции иCиграет 
значимую роль вCобучении иностранному языку не только вCвысшей 
школе. Она выступает одной из целей обучения на всех уровнях об-
разования: бакалавриате, магистратуре иCаспирантуре.

Анализ составляющих компонентов выделенной структуры по-
зволяет сделать заключение оCтом, что понятие «дискурсивная компе-
тенция» можно определить как способность человека говорить на 
иностранном языке, целенаправленно структурированной, вCформе 
устной или письменной речи, которая зависит от среды иCцели речи, 
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где целевая аудитория определяется социокультурными или профес-
сиональными требованиями.

ВCсоставе дискурсивной компетенции можно выделить некоторые 
основные умения:

— умение использовать лексические ресурсы иностранного языка 
для создания текста иCприменять их для интерпретации текста;

— умение описывать иCобъяснять факты сCпомощью средств ино-
странного языка;

— умение логически выстраивать высказывания на иностранном 
языке;

— умение строить коммуникативное поведение вC соответствии 
сCосновной темой коммуникации;

— умение строить своё речевое иCнеречевое поведение адекватно 
социокультурной специфике страны изучаемого языка;

— умение выявлять тему иCпроблему вCтексте;
— умение анализировать устный иCписьменный текст сCточки зре-

ния наличия вCнём явной иCскрытой, основной иCвторостепен-
ной информации;

— умение планировать текст на иностранном языке;
— умение выделить мотивы иCцели общения на иностранном языке;
— умение контролировать коммуникативную ситуацию;
— умения выражать собственные речевые интенции, свое мнение, 

чувства; руководствоваться собственной инициативой вCвыборе 
предметно-смыслового содержания иCязыкового материала;

Рис. 1 Структура универсальной компетенции по иностранному языку
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— умения строить высказывания различных жанров сCсоблюде-
нием их композиционной структуры, формы, смысловой це-
лостности, грамматической иCлексической правильности;

— навыки иCумения, обеспечивающие адекватное использование 
регистров формального иCнеформального общения, естествен-
ных или идиоматических выражений, культурных особенностей 
языка иCфигур речи;

— навыки иCумения экспрессивного интонирования высказыва-
ния, владение лингвистическими иCэкстралингвистическими 
средствами эмоционального оценивания.

Дискурс — речевое произведение, которое наряду сCлингвисти-
ческими характеристиками, присущими тексту, обладает иCэкстра-
лингвистическими параметрами (участники коммуникации, их 
коммуникативные цели, фоновые знания, об условиях общения — 
оCсобеседнике, времени, пространстве) [5].

Кроме основной своей функции восприятия иCпорождения дис-
курсов, дискурсивная компетенция также способствует выполнению 
ряда учебных задач:

а) определяет соответствие речевой деятельности характеру иCтипу 
общей деятельности;

б) обеспечивает процессу формирования речевых навыков иCуме-
ний упорядоченность, систематичность, преемственность иCлогичность;

в) формирует мотивы иноязычного речевого общения вCпроцессе 
обучения, поскольку является выражением личностного начала ком-
муниканта;

г) обусловливает успешность обучения видам речевой деятель-
ности, обслуживающим общение, вCтом числе говорению, аудированию, 
чтению иCписьменной речи;

д) подготавливает обучающегося кCтому, чтобы использовать ино-
странный язык вCкачестве средства речемыслительной деятельности.

Благодаря сформированности дискурсивной компетенции, обу-
чаемые приобретают способность интегрировать знания, полученные 
на других дисциплинах иCна занятиях по иностранному языку иCсоз-
давать самостоятельный продукт на этом языке.

Развитие дискурсивной компетенции приобретает особое значе-
ние вCсовременном процессе обучения иностранным языкам, который 
характеризуется переходом кCличностной парадигме как кCболее 
высокой степени целостности вCпроектировании образовательных 



137

процессов. ВCпервую очередь это связано сCтем, что на достигнутом 
сейчас уровне научных представлений базовым понятием вCдидак-
тике обучения иностранным языкам является понятие языковой 
личности, которое включает вCсебя многокомпонентный структурно 
упорядоченный набор языковых способностей, умение производить 
иCвоспринимать речевые сообщения. ВCданном контексте дискур-
сивная компетенция является одним из критериев диагностики уров-
ня развития языковой личности, т. к. включает вCсебя такие качества, 
как использование средств общения, владение приемами организа-
ции текстовой информации, определенную степень овладения жан-
рово-структурными элементами языка. Кроме того, поскольку дис-
курс возможно рассматривать как реализацию вCречи личностных 
смыслов, обеспечивающих необходимую мотивацию общения, свя-
занную сCличностной потребностью самовыражения [Седов, 2004: 
213], то можно утверждать, что дискурсивная компетенция способ-
ствуют формированию наивысшего мотивационно-прагматическо-
го уровня владения языком.

ВCсостав дискурсивной компетенции входит несколько компонентов:
— стратегический, предполагающий умение субъекта речи осоз-

нать свое коммуникативное намерение иCспланировать комму-
никативное событие;

— тактический представляет собой умение проанализировать ком-
муникативную ситуацию иCотобрать адекватные ей иCоптималь-
ные для реализации коммуникативного намерения средства 
иCспособы;

— жанровый заключается вCумении организовывать дискурс вCсо-
ответствии сC канонами конкретного жанра, выбранного для 
достижения коммуникативного намерения субъекта вCзаданном 
экстралингвистическом контексте;

— текстовый предполагает владение умением организовывать 
последовательность предложений таким образом, чтобы они 
составляли единое целое, связный текст со всеми присущими 
ему свойствами.

Развитие дискурсивной компетенции включает комплекс методов, 
направленных на развитие знаний иCумений продуцировать не толь-
ко письменные тексты, но иCучаствовать вCустной коммуникации — 
дискуссиях, круглых столах, диспутах, дебатах, конференциях. Вы-
полнение такой работы способствует развитию уCстудентов умений 
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критической оценки письменных текстов, они учатся понимать иCоце-
нивать содержание дискурса, анализировать контекст, вCкотором про-
текает общение сCцелью применения полученных знания для создания 
собственных дискурсов.

При подготовке обучающихся вCвысшей школе иноязычная про-
фессионально ориентированная дискурсивная компетенция включа-
ет следующие обязательные компоненты: 1) конкретные сферы, ситу-
ации иCтемы общения; 2) профессионально ориентированные тексты 
(профессиональная документация); 3) знание профессиональной 
терминологии; 4) клиширование выражений.

Главная особенность профессионально ориентированного дис-
курса состоит вCтом, что он включен вCконтекст профессиональной 
деятельности, реализуется вCделовом общении иCпредставляет такие 
речевые действия, как презентация материала, письменный или устный 
обмен информацией, выражение мнения, обсуждение иCт. д

Современные технологии обучения иностранному языку вCвузе 
направлены на поэтапное формирование профессиональной комму-
никативной иноязычной компетенции, которая включает вCсебя дис-
курсивную иноязычную компетенцию

Мы считаем, что вCдискурсивно-ориентированное обучение ино-
странному языку вCвысшем учебном заведении целесообразно внедрять 
продуктивные методы обучения такие как презентация, доклад, ре-
цензия, аннотация, кластер, проект иCдр.

Представленная модель позволяет выстроить процесс обучения на 
следующих принципах обучения:

— Принцип интегративности подразумевает межпредметный син-
тез содержания обучения иностранному языку иCпрофессио-
нальной деятельности.

— Принцип создания условий для продуктивной деятельности 
субъектов вCпрофессионально-коммуникативной иноязычной 
среде.

Принцип продуктивного обучения заключается вCтом, что созда-
ваемые условия обучения вCпрофессионально — коммуникативной 
иноязычной среде обеспечивают контакт обучающихся не только 
сCинформацией, но иCпогружают субъектов данной среды вCсистему 
социальных отношений, обеспечивают событийную общность иCраз-
нообразие практик, создавая конструкт развивающей совместной 
деятельности.
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Рассмотрим подробнее такой продуктивный метод как проект, как 
один из ведущих современных методов интенсификации процесса 
формирования коммуникативной компетентности иCдискурсивной 
компетенции, вCчастности.

ВCкачестве примера, мы рассматриваем используемый метод вCпре-
подавании дисциплины «Иностранный язык» вCаспирантуре.

Проектная работа вCвысшей школе может рассматриваться как 
особая методика, основанная на компетентностном подходе кCин-
дивидуализации образования иCориентирующая на активную по-
зицию обучающегося вCпроцессе осознания образовательных дефи-
цитов иCсовершении индивидуального выбора образовательного 
маршрута, вCвидении иCосмыслении направления своего роста иCса-
моразвития.

ВCкачестве цели обучения вCаспиран туре представляется оптималь-
ным использовать термин «проектно-исследовательское обучение». 
Это понятие включает вCсебя все составляющие компоненты «метода 
проектов. ВCпроектной деятельности образовательный процесс стро-
ится не вCлогике учебного предмета, аCвCлогике деятельности, имеющей 
личностный смысл для обучаемого, что повышает его мотивацию 
вCучении иCучитывает индивидуальный темп работы.

Рис. 2 Методическая модель обучения
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Проектно-исследовательское обучение максимально подходит вCка-
честве одной из задач обучения иностранному языку вCаспирантуре, 
позволяет вовлекать аспирантов вCпроцесс создания собственного об-
разовательного пространства, повышает мотивацию иCответственность 
за образовательные результаты вCпроцессе изучения дисциплины. 
Работая над проектом, практическая деятельность иCопыт выходят на 
передний план, аCиностранный язык становится средством приобре-
тения новых знаний вCсфере профессиональной специализации иCфор-
мирования различного рода умений. Проекты интегрируют специаль-
ность иCиностранный язык. Иностранный язык перестает быть 
предметом, имеющим отдаленное (если вообще какое-то) отношение 
кCпрофессии, аCстановится инструментом для профессионального 
роста. Кроме того, уCаспирантов появляется свобода выбора вCисточ-
никах информации, что индивидуализирует процесс обучения. [5]

Таким образом мы можем отметить, что безусловным преимуще-
ством проектной деятельности, реализуемой обучающимися вCвысших 
учебных заведениях, является возможность решения ряда образова-
тельных задач: развитие навыков анализа проблем, постановки целей, 
разработки иCвыбора альтернатив вCрешении проблем, оценки по-
следствий принятых решений, работы вCкоманде.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ЭВФЕМИЗМЫ 

КАК СТРАТЕГИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ ИСТИНЫ 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

ВCсфере англоязычного общественно-политического дискурса 
наблюдается явление маскировки иCуклонения от прямого выражения 
истины посредством использования эвфемизмов. Эти лингвистические 
стратегии часто служат средством воздействия на общественное мне-
ние, формирования определенных представлений иCконтроля над 
информацией. Однако, их использование иCдинамика вCтечение вре-
мени требуют детального изучения.

ВCдипломатической сфере общественно-политического дискурса 
Великобритании важную роль вCформировании обсуждения иCпри-
нятии решений по ключевым вопросам играет выход Великобритании 
из Европейского союза вC2020Cгоду. Событие стало ключевым фактором, 
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определяющим политическую повестку Великобритании, разделение 
общества иCдинамику внутренних политических процессов вCВелико-
британии. ВCпроцессе референдума вC2016Cгоду, население страны 
проголосовало за выход из ЕС, что привело кCначалу сложных пере-
говоров, поиску компромиссов иCформированию нового отношения 
между Великобританией иCоставшимися членами ЕС.

Брексит оказывает влияние на различные сферы общественной 
жизни, включая экономику, торговлю, иммиграцию, политику безопас-
ности иCправа граждан. Он вызывает обсуждение оCбудущих торговых 
соглашениях, регулировании границ, сотрудничестве вCобласти безопас-
ности иCвзаимных правах граждан. Брексит также имеет влияние на 
отношения сCдругими государствами иCмеждународными организаци-
ями, аCтакже на внутренний политический ландшафт, включая струк-
туру партийной системы иCрасстановку сил вCбританском парламенте.

Одним из главных аспектов британского общественно-политиче-
ского дискурса, связанного сCбрекситом, является спор между сторон-
никами иCпротивниками выхода из ЕС. Позиции различных полити-
ческих партий, общественных групп иCэкспертов варьируются от 
поддержки полного выхода иCустановления новых торговых отношений 
до поддержки сохранения тесных связей сCЕвропейским Союзом. Эти 
дебаты иCпротиворечия проявляются вCпарламентских заседаниях, 
обсуждениях вCСМИ, публичных выступлениях.

ВCходе обсуждения брексита иCего последствий, политические 
лидеры Великобритании прибегают кCиспользованию эвфемизмов для 
подчеркивания своих аргументов или смягчения некоторых негативных 
аспектов процесса. Это может быть связано сCпопыткой представить 
брексит вCболее выгодном свете или сокрыть некоторые риски иCслож-
ности, связанные сCего реализацией.

Анализируя речь экс премьер-министра Великобритании, Бориса 
Джонсона, посвященную изменениям вCсвязи сCвыходом из Европей-
ского Союза, мы обратим внимание на высказывания, которые пред-
ставляют особый интерес:

“The result is that democratic consent for remain in the EU is now wafer-
thin.” [2].

ВCданном высказывании Борис Джонсон указывает на то, что де-
мократическое неодобрение выхода Великобритании из Европейско-
го союза является крайне незначительным. Он подчеркивает, что 
поддержка со стороны Великобритании теперь является крайне сла-
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бой — буквально «тоньше бумаги». Таким образом, премьер-министр 
указывает на одобрение жителями страны выхода из ЕС.

Стоит отметить, что премьер-министр использует эвфемизм, что-
бы скрыть характер высказываний общественности, выражающей свое 
неодобрение по отношению кCмнению тех жителей страны, которые 
положительно относятся кCпребыванию Великобритании вCсоставе 
Европейского союза. Он выбирает формулировки, которые преумень-
шают степень недовольства иCнедостаточности поддержки. Такой 
подход помогает ему избежать прямого иCоткрытого выражения недо-
вольства, сохраняя при этом свою позицию иCкритику. Таким образом 
Борис Джонсон стремится скрыть факт недовольства иCнеприятия 
политики ЕС, выбирая формулировки, которые ослабляют характер 
иCполноту его высказываний.

ВCследующем высказывании: “The future shape of Europe is being forged” 
[2] — применяется синтаксическая эвфемизация, использованная 
чтобы ослабить неопределенность иCсомнения, связанные сCбудущим 
Европы. Данное выражение подразумевает, что вCнастоящее время 
происходит активное формирование будущего облика Европы. Термин 
“forged” указывает на процесс, вCходе которого облик Европы приоб-
ретает свою конечную форму. Однако выбор такой формулировки 
оставляет место для размытости иCнеопределенности относительно 
конкретных деталей иCисхода этого процесса. Вместо использования 
более точного иCконкретного языка, данное выражение предпочитает 
смягчить иCупростить характер формирования будущего Европы, остав-
ляя возможность различных интерпретаций иCперспектив.

Таким образом, эвфемизация вCданном предложении позволяет 
создать впечатление активного процесса формирования будущего 
Европы, при этом избегая конкретных деталей иCсомнений, которые 
могут сопровождать этот процесс. Такое использование эвфемизма 
помогает привлечь внимание кCнеопределенности иCнесформирован-
ности Европейского союза, не вызывая излишних волнений или опа-
сений. Одновременно оно предоставляет возможность интерпретации 
иCвариативности, позволяя каждому индивидуально представлять себе 
будущую форму Европы вCсоответствии сCсобственными предпочте-
ниями иCожиданиями.

Экс премьер-министр, оправдывая выход Великобритании из 
Евросоюза, отмечает, что причины этого решения связаны сCпродол-
жительностью проблем иCнедостаточно быстрым прогрессом вCих 
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решении. Выражение “These problems have been around too long and the 
progress in dealing with them, far too slow” [2] подразумевает, что проблемы 
существуют вCтечение значительного времени, иCуровень прогресса 
вCих решении оказывается недостаточно быстрым.

При этом не указывается, какие конкретно проблемы имеет вCвиду 
политик. Таким образом, премьер-министр сCпомощью синтаксической 
эвфемизации старается ослабить негативный оттенок ситуации, под-
черкнув необходимость принятия решительных мер, включая выход 
из Евросоюза, для ее решения.

ВCвысказывании Бориса Джонсона “But when the single market remains 
incomplete in services, energy and digital — the very sectors that are the engines 
of a modern economy — it is only half the success it could be” [2] мысль об 
отсутствии полного успеха маскируется путем использования выра-
жения “it is only half the success it could be”. Фраза указывает на не-
полноту достижений Единого рынка вCсферах услуг, энергетики иCин-
форматики, аCтакже содержит элемент оптимизма иCвозможностей, 
появившихся перед Великобританией сCвыходом из ЕС. ВCдокладе 
используется сравнение, чтобы указать на потенциал для большего 
развития иCдостижения большего успеха вCбудущем. Таким образом, 
отсутствие полного успеха не называется прямо, аCпредлагается воз-
можность его расширения иCулучшения. Это позволяет смягчить от-
рицательный оттенок иCподчеркнуть перспективы развития вне Еди-
ного рынка.

Приведенные далее предложения демонстрируют использование 
эвфемистических замен, которые служат лозунгами иCманипулятив-
ными выражениями:

“We will have to weigh carefully where our true national interest lies.” [22].
“But we don’t leave NATO because it is in our national interest.” [2].
Е. И. Шейгал относит такие выражения как “our national interest” 

кCполитическим аффективам, которые используются для воздействия 
на массы. Такие эвфемистические замены являются инструментом 
манипуляции иCсложно распознать их истинное значение. Они служат 
инструментом маскировки информации, которая может вызывать 
недовольство или нежелательные последствия [1].

Метафора “politics is a journey” является одной из самых количе-
ственно значимых вCполитическом дискурсе. Эта метафора, глубоко 
укоренившаяся вCобщественно-политическом дискурсе, зависит от 
того, что вCконкретной культуре существует сочетание двух понятий: 
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люди должны иметь цели вCжизни иCлюди должны действовать так, 
чтобы достичь своих целей. Таким образом, данная метафора являет-
ся результатом смешения двух первичных метафор: цели — путешествия 
иCдействие — движение.

Образ путешествия проявляется как идеальный тип движения, то 
есть движения кCцели. Успех приписывается движению «вперед».

“I&truly appreciate the Parliament taking the action necessary to reduce the 
burden on our communities” [2].

ВCданной фразе существительное burden выступает как частный 
случай эвфемистической метафоры путешествия: оно вызывает образ 
путника, несущего ношу, то есть препятствие, которое задерживает 
движение. Обращаем внимание на то, как используется слово burden, 
чтобы избежать упоминания оCфинансовых проблемах, возникших 
вCсвязи сCвыходом из Европейского Союза. Здесь также применимо 
преуменьшение: хотя это слово иCнесет негативную нагрузку, оно ме-
нее уничижительно, чем его неэвфемистические эквиваленты «фи-
нансовый кризис» или «банкротство».

ВCсвете резкого роста незаконной миграции, правительство Вели-
кобритании приняло на себя задачу борьбы сCэтой проблемой иCопу-
бликовало планы, направленные на снижение количества людей, 
рискующих своей жизнью при попытке пересечения Ла-Манша на 
маленьких лодках, используемых контрабандистами. Правительство 
надеется, что эти меры окажут отпугивающее воздействие на потен-
циальных мигрантов иCпомогут сократить незаконные пересечения 
границы.

Предложенные изменения вCзаконопроекте вызвали критику со 
стороны различных кругов, включая оппозиционные партии иCгума-
нитарные организации. Критики утверждают, что эти предложения 
являются жестокими, практически неосуществимыми иCпротиворечат 
международному праву, такому как Европейская конвенция оCзащите 
прав человека иCКонвенция ООН оCстатусе беженца.

Тем не менее, глава Хоум-офиса, Суэлла Браверман, отстаивает 
законопроект, называя его «тщательно проработанным» иC«новатор-
ским», иCвыражает уверенность вCего законности. По ее мнению, за-
конопроект, наоборот, направлен на противодействие действиям 
мигрантов, которые, по ее утверждению, нарушают закон:

“Despite all the speculation about the illegitimacy of our new migration law, 
we are confi dent that the bill is carefully conceived and inventive” [2].



146

ВCпротивовес поддержки проведенного выхода из Европейского 
союза были аргументы оCмассовых недовольствах:

“People are increasingly frustrated that decisions taken further and further 
away from them mean their living standards are slashed through enforced 
austerity.” [2].

«Разочарование» вCданном случае подразумевает собой массовые 
акции протеста, происходившие вCВеликобритании во время принятия 
решений оCбрексите. Люди считают, что их мнение не принимается во 
внимание при принятии этих решений, иCони не имеют возможности 
влиять на процесс. Такое отношение вызывает недовольство иCусили-
вает чувство отчуждения между людьми иCтеми, кто принимает реше-
ния. Однако для того, чтобы не накалять обстановку вCпредложении 
используется маскирующий эвфемизм “frustrated”.

АCвCследующем примере проявляется другой вариант эвфемисти-
ческой метафоры путешествия:

“We are confi dent we will get back to where things were. But all the indicators 
we have say it will be four, maybe fi ve years before we get there.” [2].

Понятие движения применяется вCглаголах get back иCget there. Од-
нако вCэтих случаях на первый план выходит движение назад, т. е. воз-
вращение вCлучшее место. Свойство выделения метафорических про-
екций применимо иCздесь: конечный пункт назначения, то есть 
конечная точка целенаправленного путешествия, отсутствующая до сих 
пор вCпроявлениях этой метафоры, становится эксплицитной. Скрытым 
остается пункт назначения: автор высказывания — Ананд Менон — не 
раскрывает что именно он имел вCвиду — возвращение вCЕвросоюз или 
кCпрежнему экономическому иCдипломатическому уровню.

Дипломатические эвфемизмы являются умелым инструментом, 
который часто применяется вCдипломатическом общении сCцелью из-
бежать прямого иCоткровенного выражения неприятных или конфликт-
ных истин. Они позволяют уклониться от прямых конфронтаций 
иCсохранить дипломатические отношения между странами или орга-
низациями.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ И ХАРАКТЕРЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Одним из наиболее эффективных методов обучения иностранным 
языкам вCнастоящее время считается коммуникативный метод, ко-
торый представляет собой целостную систему формирования иCсо-
вершенствования языковых навыков посредством моделирования 
взаимодействия, которое вCмаксимальной степени приближает об-
учающихся кCреальной жизни.

При использовании этого метода упор делается на разыгрывание 
диалогов, которые охватывают большое количество ситуаций, встре-
чающихся вCсамых различных сферах жизнедеятельности человека.

Какова же роль диалога вCчеловеческом общении, когда он появил-
ся иCкакими признаками характеризуется?

Слово «диалог» возникло вCсвязи сCблизким ему греческим терми-
ном «диалектика». Впервые употребленное Сократом понятие «диа-
лектика», вCсвою очередь, означало умение беседовать иCспорить. 
Толковый словарь русского языка определяет «диалог» как «разговор 
между двумя или несколькими людьми» [1, с.C391].

Однако слово «диалог» не характерно для повседневной речи иCиме-
ет определенный социальный оттенок. Его употребляют, когда хотят 
подчеркнуть весомость иCзначимость обмена информацией между 
участниками общения. Например, когда говорят «диалог невозможен» 
или «сторонам необходим доверительный диалог». ИCэто не случайно, 
поскольку до начала ХХCвека слово было характерно для языка театра, 
который вCту пору находился под французским влиянием. ИCлишь 
вCдвадцатых годах ХХCвека слово стало обозначать форму речи [2, с.C23].

Несмотря на то, что слово «диалог» употребляется вCречи нередко, 
тем не менее вCнастоящее время оно сохранило подчеркнуто социаль-
ный или литературоведческий оттенок. ВCбыту вCэтом качестве обыч-
но применимо слово «разговор». Причиной этого, вероятно, является 
то, что русский человек социален по природе иCпредпочитает общие 
беседы интимным разговорам сCглазу на глаз.

Как известно, речь возможна вCформах монолога, диалога иCпо-
лилога, наименование которых опознаваемо по количеству лиц, 
вступающих во взаимодействие. Хотя вCконечном итоге любое обще-
ние распадается на монологи, тем не менее важно то, что иCдиалог 
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иCполилог — это точки зрения, которые либо совпадают, либо разнят-
ся, соотнесение их иCесть цель диалога или полилога [3, с.C152].

Так как полилог можно считать суммой отдельных диалогов, то, 
следовательно, именно диалог является наиболее часто встречаю-
щейся формой обмена различными точками зрения, что может про-
являться как вCвиде обмена репликами, так иCсCпомощью различных 
невербальных форм коммуникации. Вся система речевого поведения, 
по существу, диалогична, поскольку она адресована собеседнику 
иCрассчитана на ту или иную реакцию слушателя-получателя инфор-
мации.

Помимо выполнения обыкновенной коммуникационной функции 
диалог наиболее часто используется вCхудожественных целях (вCлите-
ратуре иCкино), служит способом передачи философских идей иCвCка-
честве упражнений активно задействуется при изучении иностранных 
языков.

Коммуникационная функция диалога наиболее наглядно пред-
ставлена тем фактом, что целый ряд организаций сCего помощью опре-
деляет правила ведения рабочих разговоров между сотрудниками, 
переговоров сCклиентами иCсCдругими лицами.

Например, основными принципами ведения связи сCэкипажем 
пилотируемого аппарата являются: говорить четко, ясно, не слишком 
быстро иCсCпостоянной громкостью, переговоры должны быть крат-
кими иCтехнически грамотными; говорящим следует использовать 
нормативное произношение иCизбегать дискурсивных частиц. Со-
ставленные рекомендации базируются на приказе Минтранса от 
2012Cгода оCпорядке осуществления радиосвязи вCвоздушном простран-
стве России.

Роль диалога вCхудожественных произведениях иная иCбезусловно 
особо значима, поскольку образ персонажей создается их участием 
вCдиалогах. «Быть — значит общаться диалогически. Два голоса — ми-
нимум жизни, минимум бытия» [4, с.C208]. КCпримеру, «рассказы Че-
хова совсем не похожи на то, что принято называть новеллами, это, 
скорее, сцены, вCкоторых гораздо важнее разговор персонажей или их 
мысли, чем сюжет» [5, с.C365].

Речь литературных иCкинематографических персонажей, как пра-
вило, ярко интонирована. На первый план выходит прагматическая 
сторона общения, иCособенная роль при этом принадлежит человече-
ским эмоциям.
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Диалог как средство передачи философских идей имеет колоссаль-
ное значение, вCсущности, философские воззрения вCистории разви-
вались вCдиалектических спорах иCобсуждениях общечеловеческих 
проблем.

Так, согласно М. М. Бахтину, диалог вCсвоем универсальном фило-
софском значении может быть понят как формат познания иCсуще-
ствования, вCкотором постигается человек иCего бытие [4, с.C208].

Диалог на уроке иностранного языка — это особая коммуникатив-
ная атмос фера, которая помогает обучающемуся развивать интеллек-
туальные иCэмоциональные свойства личности. Целью учебного диа-
лога является межличностное взаимодействие, представляющее собой 
близкую кCестественной жизни ситуацию, вCкоторой обучающиеся 
забывают об условностях (оценка, учитель, класс, урок), которые 
обычно мешают их эффективному проявлению.

Рассматривая основные средства диалогической речи, необходимо 
указать, что для обозначения лица, служащего адресатом речи, ис-
пользуется обращение, выполняющее призывную иCхарактеризующую 
функции.

Наряду сCэтим, большая роль вCуспехе диалога принадлежит пра-
вильному речевому поведению, которое должно соответствовать ожи-
даниям вступающих вCконтакт.

Также вполне естественным является следование участников диа-
лога той или иной речевой стратегии, которая, вCсвою очередь, может 
включать различные тактические ходы.

Часто вCдиалогах используются различные формы императива.
Формы повелительного наклонения обладают массой оттенков 

значения иCпозволяют участникам речевого акта выразить целый ряд 
императивных конструкций: простое побуждение, шутливо-ирони-
ческое побуждение, категорическое приказание, запрещение, угрозу, 
команду, позволение (разрешение), пожелание, призыв, наказ, совет, 
предостережение, напутствие иCнапоминание, просьбу иCмольбу.

«Академическая грамматика — 70» дает следующее определение 
императива: «Повелительное наклонение — это номинативное грам-
матическое значение, которое представляет действие как такое, кото-
рое должно осуществляться одним лицом вCрезультате волеизъявления 
(побуждения, требования или категорической просьбы) другого лица, 
например:   сделай, принеси, приходи; пусть сделает, пусть принесет, 
пусть приходит» [6, с.C355].
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Значение императива для эффективности коммуникативной ситу-
ации к райне велико. Использование повелительного наклонения игра-
ет ведущую роль вCпобуждении других лиц кCизвестному действию, ведь 
императивные формы иCконструкции по своей семантике очень тесно 
связаны сCкоммуникативной ситуацией иCучастниками речевого акта.

Императив вCего прямой функции находится на периферии гла-
гольной системы. Он стремится отпасть от нее, так как его притяги-
вают междометия. Не только интонация, не только синтаксическое 
значение, но иCфономорфологическое строение повелительного на-
клонения решительно выделяет его из общей системы глагола иCдругих 
наклонений.

На характер диалога вCзначительной степени влияют черты ведения 
речи: тембр, особенности произношения, ритмомелодическое строе-
ние текста реплик иCприменение дискурсивных частиц, интонация. 
Последняя играет исключительно важную роль вCвыражении разноо-
бразных значений иCоттенков. «Эта интонация, — пишет акад. В. В. Ви-
ноградов, — сама по себе может превратить любое слово вCвыражение 
приказания. ВCсистеме повелительного наклонения эта интонация 
является органической принадлежностью глагольных форм. Вне этой 
интонации повелительного наклонения не существует.» [7, с.C198]. 
ВCчастности, русский язык обладает замечательным свойством — на-
личием огромного количества диалогических частиц (ведь, же, ну, -ка, 
ишь, уж, да, вообще иCт. д.) которые существенно влияют на эмоцио-
нальность речи. На эмоциональность речи также сильное воздействие 
оказывается применением эмфазы — выделением слов определенным 
образом сCцелью подчеркивания их значимости (ТыCтуда пойдешь иCвсе 
сделаешь. — Туда пойдешь ты иCвсе сделаешь.)

Качество диалога зависит от того, кто иCвCкаких условиях вCнего 
вступает, каким образом иCсCприменением каких средств он его ведет, 
аCтакже что конкретно вCходе реплик доводится до слушателя (второго 
участника диалога).

АCпос  кольку человек заинтересован вCтом, чтобы его взаимодействие 
сCдругими было успешным, то он уделяет существенное внимание не 
только тому, что он говорит, но иCтому, как он говорит иCкаково его 
поведение во время разговора, каковы его жесты иCмимика. Так, что 
вCконце ХХCвека даже появилась невербальная семиотика — комплекс-
ная наука, изучающая языки тела, телесные знаки иCих использование 
вCкоммуникации.
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Как известно, овладение иностранным языком предполагает фор-
мирование уCобучаемого коммуникативной компетенции иCвCэтом 
вопросе наиболее важно максимальное приближение кCреалиям по-
вседневного общения, включающем вCсебя все многообразие жизнен-
ных ситуаций. Без сомнения, ведущая роль здесь принадлежит умени-
ям правильно вести диалог, формировать его стратегию, применять те 
или иные императивные формы, ритмомелодические конструкции, 
аCтакже дискурсивные частицы иCневербальные средства. Таким об-
разом, овладение искусством диалога может вCзначительной степени 
влиять на успешность вCрешении любых коммуникативных задач.
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ЛОВУШКИ В ЮРИДИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ

ВCсовременном мире перевод многоязычных юридических текстов 
постоянно обсуждается на лингвистических форумах. Например, на 
XV Международном конгрессе по компаративному праву вCБристоле 
вC1998Cгоду поднималась данная тема. ВC2019Cгоду автор касался этой 
темы: «Европейский союз также сталкивается сCэтим вопросом, что не 
удивительно при наличии 24 официальных языков вCЕС. На нацио-
нальном уровне также существуют проблема связи языка иCправа, 
особенно вCстранах, где право представлено на разных языках, таких 
как Швейцария, Финляндия, Бельгия, Канада» [1].

Процесс перевода юридического текста на иностранный язык 
требует знаний иCнавыков вCсфере юриспруденции вCобоих языках, 
поскольку существует целый ряд различных сложностей при переводе, 
которые можно разделить на четыре типа:

1) когда вCдвух правовых системах одно иCто же учреждение регу-
лируется одним иCтем же способом. Этот случай крайне редок, воз-
можно, вообще не существует;

2) когда вCдвух правовых системах одно иCто же учреждение управ-
ляется по-разному (хотя иCнезначительно);

3) когда вCдвух правовых системах учреждение, которое суще-
ствует вCодной правовой системе, но больше не существует вCдругой 
системе;

4) когда вCдвух правовых системах учреждение, которое существу-
ет вCодной правовой системе, но не существует вCдругой системе.

ВCпервой случае, когда учреждение существует вCобеих системах, 
возникают незначительные проблемы; переводчику нужно только 
найти перевод устава, постановления или т. п., используемого вCстра-
не перевода.
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Рассмотрим примеры терминов вCдвуязычных иCтрехъязычных 
странах, таких как Швейцария, поскольку вCэтом случае для описания 
одного иCтого же закона используются два или три языка.

Например, термин из Швейцарского уголовного кодекса (Swiss 
Penal Code (sw. p. c.)): подделка документов (раздел 252 sw. p. c.), фран-
цузское faux dans les certifi cats иCнемецкое fälschung von ausweisen явля-
ются точным переводом итальянского falsità in certifi cati. Под точным 
переводом подразумевается описание одно иCто же преступления 
сCидентичным определением; преступление наказывается одинаково 
на итальянском языке:

1. Chiunque, al fi ne di migliorare la situazione propria o altrui, contraff à 
od altera carte di legittimazione, certifi cati, attestati, fa uso, a scopo di inganno, 
di un atto di questa natura contraff atto od alterato da un terzo, abusa, a scopo 
di inganno, di scritti autentici di questa natura non destinati a lui, è punito 
con la detenzione o con la multa.

2. Chiunque fa mestiere della contraff azione od alterazione di tali scritti 
o fa di essi commercio, è punito con la detenzione non inferiore ad un mese.

На французском языке:
1. Celui qui, dans le dessin d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura 

contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des 
attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature 
contrefait ou falsifi é par un tiers, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un 
écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni de 
l’emprisonnement ou de l’amende.

2. Celui qui fera métier de contrefaire ou de falsifi er de tels écrits, ou qui 
en fera trafi c, sera puni de l’emprisonnement pour un mois au moins.

Преступление запрещено законом по истечении такого же коли-
чества лет иCт. д. [2].

Однако дело обстоит иначе, если нужно перевести французское 
loi на итальянский язык; перевод legge (закон), эти два термина не 
идентичны по значению. Например, французский закон голосуется 
вCучреждении (парламенте), структура которого отличается от итальян-
ского аналога; для принятия того же закона может потребоваться 
большинство голосов, отличное от того, которое требуется вCИталии, 
иCтак далее.

Настоящая проблема становится очевидной, если нужно перевести 
французский термин réclusion, например, на итальянский язык. Здесь 
необходимо установить источник французского текста.
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СтатьяC35 Закона оCсвободе человека французского документа 
гласит: la réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. Sa durée 
est d’un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit 
expressément, la réclusion est à vie (заключение является самым тяжким 
из всех видов лишения свободы. Его продолжительность составляет 
от одного года минимум до шестидесяти лет максимум. Если вCзаконе 
это прямо предусмотрено, заключение считается пожизненным) [2].

ИCиз sw. p. c. на итальянском языке: la reclusione è la più grave delle 
pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la 
durata massima di venti. La reclusione è perpetua se la legge lo dichiara 
espressamente (лишение свободы является самым серьезным из наказаний 
вCвиде лишения свободы. Его минимальный срок составляет один год, 
максимальный — двадцать лет. Лишение свободы является бессрочным, 
если это прямо предусмотрено законом) [2].

Термин detenzione/задержание (imprisonnement/тюремное заключе-
ние по-французски) определяется следующим образом вC§ 36 sw. p. c.: 
la durata minima della detenzione è di tre giorni; la durata massima è di tre 
anni, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo (минималь-
ная продолжительность задержания составляет три дня; максималь-
ная продолжительность — три года, если вCзаконе прямо не указано 
иное) [2].

Однако раздел 23 Уголовного кодекса Италии гласит:
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, 

ed è scontata in uno degli stabilimenti a cit destinati, con l’obbligo del lavoro 
e con l’isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, [che ha scontato 
almeno un anno della pena], put essere ammesso al lavoro all’aperto (срок 
лишения свободы составляет от пятнадцати дней до двадцати четырех 
лет иCотбывается вCодном из учреждений, предназначенных для этой 
цели, сCобязательным выполнением работы иCночным одиночным за-
ключением. Лицо, приговоренное кCтюремному заключению [отбыв-
шее не менее одного года наказания] может быть допущено кCработе 
на открытом воздухе) [3].

Уголовный кодекс Бельгии проводит различие на французском 
языке между содержанием под стражей иCзатворничеством. ВCРазделе 
13: la durée de la reclusion est de cinq ans à dix ans (обычное заключение 
назначается на срок от девяти лет до шести лет или от шести лет до 
девяти лет). ВCто время как вCразделе 6 говорится оCзаключении под 
стражу: la détention est à perpétuité ou à temps. Экстраординарное за-
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ключение назначается на срок от пяти лет до девяти лет (laCdétention à 
temps est ordinaire ou extraordinaire) [4].

Во французском языке, на котором говорят во Франции, прово-
дится различие между тюремным заключением/imprisonnement: (испра-
вительным заключением сCлишением свободы на срок от шести месяцев 
до шести лет) (раздел 131–4) иCпреступным заключением/réclusionle 
criminelle (временным (отCтрех лет иCдо шести лет) или бессрочным) 
(раздел 131–1) [4].

Не принимая во внимание лексический перевод терминов réclusion 
иCreclusione, существуют иCзначительные семантические различия. Так 
вCШвейцарии проводится различие между réclusion (более серьезным) 
иCimprisonnnement/тюремным заключением, вCБельгии — между détention 
(более серьезным) иCreclusion, аCво Франции — между réclusion criminelle 
(более серьезным) иCimprisonnement/тюремным заключением [4].

Примером третьего типа сложностей при переводе, когда учреж-
дение существует вCодной правовой системе, но больше не существует 
вCдругой, death penalty/pena di morte/смертная казнь является Италия, 
где давно уже не существует смертной казни [3].

Четвертый тип сложностей при переводе вызывает большие про-
блемы, если требуется перевести название учреждения, которое не 
существует вCстране изучаемого языка, вCэтом случае следует оставить 
термин на исходном языке и,Cпри необходимости, снабдить его при-
мечанием переводчика. Ситуация часто упрощается, если учреждение 
существует вCтретьей стране, язык которой такой же.

Например, итальянский термин approprazione indebita на английский 
язык целесообразно перевести не кража, аCмошенническая конвертация, 
которая является преступлением вCСША (получение во владение денег 
или имущества другого лица иCобманное утаивание, преобразование или 
применение их для собственного использования иCвыгоды или для ис-
пользования иCвыгоды любого другого лица, кроме того, которому при-
надлежат деньги или имущество) [5]. ВCданной ситуации проблема гораз-
до серьезнее иCвыходит за рамки лексических или переводческих проблем. 
Судебный орган, получивший запрос от иностранного органа (оCкон-
фискации имущества, проведении экспертизы или любом другом дей-
ствии вCрамках своей компетенции) должен понимать преступление, 
вCкотором обвиняется данное лицо (поэтому иностранная сторона 
должна объяснить преступление так, чтобы орган смог его понять). 
Неспособность сделать это может привести кCотказу вCпринятии запроса.
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Таким образом, поскольку подготовка, опыт иCрешение вышеупо-
мянутых проблем, необходимых для создания юридического перевода, 
являются обязательными, перевод юридического текста должен вы-
полнять профессиональный переводчик.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ОДНОСОСТАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В ТРУДАХ СОВЕТСКИХ ЯЗЫКОВЕДОВ

Односоставные предложения английского языка долгое время 
оставались вне внимания отечественных ученых. Поскольку вCтечение 
XIX иCначала XXCвека такие синтаксические структуры рассматривались 
языковедами вCосновном как неполные варианты «классических» 
предложений сCдвумя главными членами. Такое толкование было ре-
зультатом того, как само понимание природы предложения на тот 
момент было отражено. Например, Буслаев иCпоследователи, вCрамках 
логического подхода кCизучению языка, определяли подлежащее (subject) 
как предмете, оCкотором мы судим. То, что мы думаем или судим оCпред-
мете, они определяли как сказуемое (prаdicat). Соединение подлежа-
щего иCсказуемого называлось суждением. Предложение, по Буслаеву, 
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является суждением, выраженным словами [2]. Из-за этой особен-
ности, синтаксические конструкции, вCкоторых отсутствовало явное 
формальное соединение двух главных членов, рассматривались пре-
имущественно как неполные предложения.

Грамматика английского языка включала вCсебя правила постро-
ения предложений, но не было строгих правил для односоставных 
предложений. СCразвитием грамматических теорий вCXIXCвеке на-
чалось более систематическое изучение английской грамматики. 
Интерпретация «односоставных предложений» оспаривается многи-
ми лингвистами.

Так, например, как указывает М. Я. Блох, подлежащее вCпредло-
жении со своими определителями иCсказуемое сCотносящимися кCнему 
членами образуют два основных «состава» предложения. ВCзависимо-
сти от того, оба состава или только один из них представлены вCпред-
ложении, все предложения делятся на двусоставные сCдвумя главными 
членами — подлежащее иCсказуемое, присутствующие вCструктуре 
предложения (She is sleeping.) иCодносоставные сCодним главным чле-
ном, который имеет неопределенную синтаксическую функцию вCструк-
туре предложения (Bright summer day.) [1].

Известный специалист по теории перевода Л. С. Бархударов от-
мечает, что односоставные предложения включают один главный член, 
иCкCним относятся слова-предложения, состоящие из слов, которые 
всегда выступают как односоставные предложения иCне могут рас-
пространяться другими словами:

1) слова утверждения иCотрицания: yes, no;
2) некоторые формулы вежливости: good-bye, adieu иCт. д.
Также Бархударов кCодносоставным предложениям относит пред-

ложения, которые включают вCкачестве ведущего (или единственного) 
компонента слова обычного типа:

— существительные: A sunny midsummer day (Ch. Dickens). What a 
lovely night! (B. Shaw)

— прилагательные: Splendid! So kind of you! How romantic!
— глаголы: вCформе императива: Stop! Read the text! Put it down;
— глаголы реже вCформе инфинитива: You unmanly fellow! To treat 

a woman so who took you off  the street! (W. Thackeray). To think 
of it! [9].

По мнению А. В. Зеленщикова, когда речь идет об односоставных 
предложениях, возникает противоречие. Структурно, утверждает он, 
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предложение представляет собой фразу или отдельное слово, исполь-
зуемое как средство общения иCединица именования:

Russian winter. — односоставное предложение.
The winter of our discontent. — единица называния.
Оба типа предложений могут быть как нераспространенными (имея 

только главные члены), так иCраспространенными (имея второстепен-
ные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство).

Односоставные предложения, по Д. Э. Розенталю [11], представ-
лены одним составом, т. е. одним главным членом, по форме совпада-
ющим либо со сказуемым, либо сCподлежащим. Этот главный член не 
только называет действие, явление или предмет, но иCвыражает их 
отношение кCдействительности.

Н. А. Кобрина иCЕ. А. Корнеева вCсовместном труде «Грамматика 
английского языка. Морфология. Синтаксис» отмечают номинативный 
иCглагольный типы односоставных предложений. Также они указыва-
ют, что номинативные предложения могут быть как а) распространен-
ными Dusk of a summer night., так иCб) нераспространенными Silence. 
Summer. Midnight.

По мнению Н. А. Кобриной иCЕ. А. Корнеевой [8], глагольные 
предложения — это предложения, вCкоторых основная часть выражена 
неличной формой глагола: инфинитивом или герундием. Инфинитив-
ные иCгерундиальные односоставные предложения часто используют-
ся для выражения эмоционального восприятия действительности: Tо 
think that he should have met her again in this way! Living at the mercy of a 
woman!

К.А Гузеева указывает, что вCанглийском языке главный член одно-
составного предложения может быть выражен либо существительным, 
либо инфинитивом (герундием): English spring fl owers. Midnight. To see 
her again. Swimming in the icy water.

В. В. Гуревич утверждает, что нет смысла выделения вCанглийском 
синтаксисе безличные, неопределенно-личные иCобобщенно-личные 
предложения как какие-то особые структурные типы односоставных 
предложений, ибо безличные английские конструкции (ItCis cold; It 
was raining) всегда содержат формальное подлежащее It, неопределен-
но-личные иCобобщенно-личные предложения используют соответ-
ствующие местоимения (Somebody has come to see you; They say…; You 
never know; We live and learn) — они различаются лишь значением 
подлежащего.
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ВCанглийской лингвистике нет единой теории, объясняющей сущ-
ность односоставного предложения. Вместо этого мы обнаруживаем, 
что существующие определения, вCосновном, основываются на ис-
следованиях русских ученых.

Односоставное предложение строится на базе одного главного 
члена, который нельзя квалифицировать ни как подлежащее, ни как 
сказуемое. Однако, исследования ученых показывают, что вCанглийском 
языке односоставные предложения могут существовать вCдвух разно-
видностях. Они могут быть выражены инфинитивами вCформе глаго-
лов-императивов, аCтакже могут быть номинативными, выражая смыс-
ловое значение существительного.

Итак, вопрос оCсущности односоставных предложений всегда был 
дискуссионным вCанглийской лингвистике. Разнообразие иCотсутствие 
единой структурной классификации простых предложений, сCодной 
стороны, связано сCтем, что разные авторы используют разные методы 
классификации иCосновывают их на разных критериях. Ситуация 
осложняется еще иCтем, что многие авторы не ставят перед собой за-
дачу разграничения типов построения предложений.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

НА СТИЛИСТИЧЕСКОМ УРОВНЕ И ОЦЕНКА ИХ НЕОБХОДИМОСТИ

Формирование профессиональной компетенции переводчика 
основывается на умении анализировать языковые явления текста 
оригинала, производить оценку роли этих явлений вCтексте, знании 
принципов иCприемов, которые могут использоваться для передачи 
языкового явления, иCумении произвести обоснованный выбор кон-
кретного приема, исходя из общей стратегии перевода.

Языковые явления на стилистическом уровне вCзначительной 
степени определяют функционально-стилистическую характеристи-
ку текста: они широко присутствуют вCтекстах публицистического 
иCхудожественного стиля, встречаются вCнаучно-популярных иCна-
учно-учебных текстах, практически полностью отсутствуют вCтекстах 
официально-делового иCсобственно научного стилей. Комбинация 
языковых явлений стилистического уровня является доминантой 
индивидуально-авторского стиля. Следовательно, умение определить 
характер языковых вялений на стилистическом уровне иCвыбрать 
способы их передачи (или компенсации, вCслучае невозможности 
передачи) играет определяющую роль вCдостижении динамической 
эквивалентности вCпереводе, т. е. вCсохранении воздействия текста 
на аудиторию [1].

По отношению кCявлениям стилистического уровня можно вы-
делить три типа подходов кCпередаче явления: 1) полная передача, т. е. 
сохранение всех характеристик явления исходного языка (ИЯ) вCпере-
водящем языке (ПЯ); 2) частичная передача, т. е. передача части явле-
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ния или какие-либо замены; 3) нейтрализация, т. е. полная потеря 
языкового явления вCтексте ПЯ; 4) переводческая компенсация, т. е. 
внедрение вCтекст ПЯ языкового явления стилистического уровня, 
отсутствовавшего вCтексте ИЯ.

При полной передаче производится перевод сCполным сохранени-
ем языкового явления иCвсех его компонентов. Применение данного 
приема определяется совпадением явления иCего функции вCдвух язы-
ках, ИЯ иCПЯ. Полная передача, например, используется по отношению 
кCлогической иронии, когнитивной метафоре, оценочной лексике, 
риторическим вопросам, повторам, параллелизму иCт. п. Также полная 
передача может сопровождаться переводческим комментарием. Как 
правило, этот прием используется, если элемент обладает большой 
смысловой нагруженностью, но его восприятие аудиторией получате-
ля требует дополнительного пояснения.

Под частичной передачей понимаются все случаи, когда вCпро-
цессе перевода происходит какое-либо изменение:

— переводится только часть тропа (частичная передача): как пра-
вило, такой прием используется по отношению кC сложным 
многокомпонентным метафорам или развернутым метафорам;

— изменяется основа переноса, т. е. изменяется характер соот-
ношения между исходным иC переносным значениями: этот 
прием используется по отношению кCметафоре иCметонимии;

— заменяется средство выразительности или изобразительности: 
замена тропа происходит, например, при замене метафоры или 
метафорического эпитета на сравнение.

ВCотличие от полной передачи, прием нейтрализации исполь-
зуется вCтом случае, когда сохранение языкового явления вCперево-
де не представляется переводчику возможным. Чаще всего этот 
прием используется по отношению кCсредствам выразительности, 
особенности использования которых не совпадают вCИЯ иCПЯ (на-
пример, инверсия, широко используемая авторами текстов на рус-
ском языке иCне соответствующая языковым нормам английского 
языка). Также нейтрализация может использоваться по отношению 
кCсредствам изобразительности, если такого рода образность или 
принципы переноса не встречаются вCПЯ. При применении приема 
нейтрализации следует помнить, что при этом происходит потеря 
средства выразительности или изобразительности, что приводит 
кCизменению характеристик текста. Считается, что множественные 
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случаи нейтрализации приводят вCпотере динамической эквивалент-
ности, т. е. изменению воздействия текста на аудиторию получателя.

ВCслучае использования приема нейтрализации языкового явления 
для достижения динамической эквивалентности может использовать-
ся прием переводческой компенсации [2]. ВCотношении языковых 
явлений стилистического уровня под переводческой компенсацией 
следует понимать внедрение вCтекст перевода языкового явления, от-
сутствующего вCтексте ИЯ, сCцелью компенсировать ранее нейтрали-
зованное явление [3]. Так, например, прием компенсации часто ис-
пользуется при переводе фразеологизмов: И. А. Алексеева отмечает, 
что «не всякий фразеологизм находит вCязыке идиоматическое соот-
ветствие, вCтаком случае фразеологизм сCдругим образом вводится 
вCтекст вCдругом месте, поскольку важен сам факт наличия опреде-
ленного числа фразеологизмов вCданном тексте — для создания коло-
рита» [4].

Компенсация может производиться как явлениями того же язы-
кового уровня, что иCнейтрализованное (т. е. компенсация на фонети-
ческом, лексическом, синтаксическом, стилистическом уровнях), так 
иCиметь межуровневый характер: вCэтом случае нейтрализация на 
фонетическом уровне может компенсироваться на лексическом уров-
не, нейтрализация на лексическом уровне — на синтаксическом уров-
не иCт. д. [5]

ВCцелом следует заметить, что вCотношении средств изобразитель-
ности иCвыразительности предпочтительнее полная или частичная 
передача. Такого рода средства широко используются вCтекстах, одной 
из коммуникативных задач которых является воздействие — эмоцио-
нальное, оценочное, эстетическое. Средства выразительности чаще 
используются как способ выражения эмоции или оценки, также они 
могут использоваться для придания тексту диалогического характера 
(например, риторические вопросы), что облегчает его восприятие. 
Средства изобразительности являются основой для формирования 
индивидуально-авторского стиля, особенно вCхудожественной лите-
ратуре. Все виды средств стилистического уровня играют роль доминант, 
их регулярная или полная нейтрализация приведет кCизменению ха-
рактеристик текста (потере эмоциональности, оценочности, вырази-
тельности, образности, авторского стиля иCт. д.).

Следует помнить, что оказание того или иного вида воздействия 
на аудиторию получателя является одной из функций текста: так, на-
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пример, вCхудожественной литературе эстетическое воздействие на 
получателя может быть основной интенцией автора при создании 
художественно текста; вCпублицистике часто ведущей функцией текста 
становится оценка события иCформирование определенного отноше-
ния кCнему; разговорная речь вCгораздо большей степени содержит 
эмоционально-оценочную информацию, чем фактологическую иCт. д. 
Нейтрализация стилистических средств приводит кCснижению или 
полной потере воздействия на аудиторию — фактически, вCэтом случае 
речь идет скорее оCпередаче содержания текста на ПЯ, чем на воссоз-
дании текста, аналогичного по своей функции тексту ИЯ.

При оценке возможности передачи средства выразительности при 
переводе необходимо исходить из соотношения языковых структур 
иCречевых норм ИЯ иCПЯ, аCтакже из совпадения или несовпадения 
традиции использования иCзначения символов, образов, стилистиче-
ских приемов иCт. д. Первое условие обеспечивается хорошей степенью 
владения переводчиком ИЯ иCПЯ, тогда как основной второго явля-
ется наличие сформированной литературной иCболее широкой куль-
турно-исторической компетенции переводчика по отношению кCкуль-
туре ИЯ иCПЯ иCпонимание объемов иCсоотношения фоновых знаний 
аудитории ИЯ иCПЯ. ВCтом случае, если передача стилистического 
средства полностью невозможна, сCточки зрения переводчика, оно 
нейтрализуется (при этом нейтрализация предполагает применение 
приема компенсации, особенно вCтех случаях, если нейтрализуется 
несколько средств). Если же стилистическое средство все же может 
быть сохранено, но принцип его использования или культурный фон 
не совпадают, переводчик может прибегнуть кCиспользованию приема 
переводческого комментария.

Еще одним приемом, который может использоваться для сохране-
ния стилистического средства является прием локализации, т.е за-
мены культуронима иноязычной культуры на культуроним, знакомый 
аудитории ПЯ. ВCэтом случае также следует иметь вCвиду, что если 
локализация или доместикация не являются сознательно выбранной 
стратегией перевода, прием локализации должен использоваться 
ограниченно: это позволит сделать средство более понятным полу-
чателю, но не изменит общий характер текста.

При оценке необходимости передачи средства выразительности 
при переводе необходимо определить функцию иCзначимость стили-
стического средства вCтексте: если прием или средство является одной 
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из стилистических доминант индивидуально-авторского стиля, его 
сохранение необходимо для достижения динамической эквивалент-
ности. Например, если автор многократно использует риторические 
вопросы, их сохранение необходимо для сохранения характеристик 
текста вCПЯ. Аналогичным образом, если автор текста широко ис-
пользует метафору, ее сохранение вCтексте ПЯ также необходимо для 
сохранения характеристик текста. Следует понимать, что вCтексте, 
насыщенном средствами выразительности иCобразности, едва ли удаст-
ся сохранить абсолютно все средства. Полное сохранение всех смыс-
ловых иCстилистических компонентов считается излишним иCприводит 
кCвозникновению явления, называемого «чрезмерным переводом». 
«Чрезмерный перевод» усложняет текст иCзатрудняет его понимание 
иCвосприятие, явление потери неизбежно для процесса перевода. 
Нейтрализация части стилистических средств допускается, если она 
не препятствует сохранению общих характеристик текста. Так, напри-
мер, при переводе текста, содержащего множество сложных или раз-
вернутых авторских метафор или текста, изобилующего авторскими 
иCязыковыми метафорами, некоторую часть метафор или компонентов 
можно опустить.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nida E., Taber С. The Theory and Practice of Translation, With Special Reference to 
Bible Translating, 1969. [Электронный ресурс] URL: https://www.academia.edu/39886896/
THE_THEORY_AND_PRACTICE_OF_TRANSLATION (дата обращения 10.08.2023).

2. Коротких Е. Г. Переводческие компенсации как значимый фактор декодирования 
лексической иCсловообразовательной неологии вCанглоязычной картине мира. //CМир 
науки, культуры, образования, № 3(22), 2010. [Эл. ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/perevodcheskie-kompensatsii-kak-znachimyy-faktor-dekodirovaniya-leksicheskoy-
i-slovoobrazovatelnoy-neologii-v-angloyazychnoy-kartine/viewer (дата обращения 
05.09.2023).

3. Циркунова С. А. Использование приема компенсации при переводе игры 
словC // Перевод: традиции иC современные технологии. — М.: Всероссийский центр 
переводов научно-технической литературы иCдокументации, 2002. — С.C32–41.

4. Алексеева И. С. Введение вC переводоведение: Учебное пособие для студентов 
филологических иCлингвистических факультетов высших учебных заведений. — СПб: 
Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 352Cс.

5. Яковлева М. А. КCвопросу оCклассификации различных видов компенсации. [Эл. 
ресурс] URL: http://www.thinkaloud.ru/science/yak-komp2.pdf (дата обращения 20.09.2023).



165

Ю. В. Крючкова
Российский государственный гидрометеорологический университет

МИФОПОЭТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ ГЕРОЕВ 

В РОМАНЕ ДЖ. ФАУЛЗА «ВОЛХВ»

Работы Джона Фаулза стоят особняком среди писателей-постмо-
дернистов. Его эксперименты вCобласти метанарратива снискали ему 
заслуженную славу литературного новатора. ВCисследовании речь 
пойдет оCмифе как способе для героев романа «Волхв» обрести под-
линность вCсовременном мире.

Первая фаза творчества Фаулза характеризуется чередой экспери-
ментов иCпопыткой через традиционный нарратив передать современ-
ную реальность, установить новый эстетический локус. По сути, все 
эксперименты сосредоточены вокруг метатекста. При этом не просле-
живается радикальная позиция, предписывающая отменить традици-
онные формы нарратива, скорее необходимость переосмыслить его 
структуру. Это не эксперимент ради эксперимента, как часто случалось 
вCэпоху постмодерна. Эстетика постмодерна вCданном случае очень 
стала благодатной почвой для экспериментов вCобласти метанарратива.

ВCпопытках постичь реальность вCсвоих романах первого десятиле-
тия, Фаулз рассматривает различные виды искусства, не только роман 
иCдаже обращается кCнехудожественным формам репрезентации реаль-
ности, например, историческим документам. Он стремится выявить не 
только жанровые различия, но иCвозможности каждой формы вCпости-
жении конкретного иCживого опыта, который, разумеется, не может 
быть воссоздан полностью иCдостоверно. Эта же цель движет Фаулзом 
когда он пытается понять сам процесс воображения, то, как идеи скла-
дываются вCповествование, как именно восприятие предметов мира 
превращается вCхудожественное произведение, иCсам акт письма. Фаулз 
сравнивает этот процесс сCисторическими реконструкциями Кончиса, 
поскольку каждая из них способна передать что-то как из настоящего, 
так иCиз прошлого. Писатель размышляет оCтом, как именно задумыва-
ется иCпишется роман, иCпоэтому он часто побуждает читателя стол-
кнуться сCтрадиционными условностями повествования иCвместе сCним 
исследовать их проявления. Его опровержение концепций Кончиса идет 
параллельно сCприглашением кCопровержению его собственных лите-
ратурных ангажированностей., но вCкаждом случае его цель — нечто 
большее, чем разоблачение, большее, чем просто отказ от мимесиса.
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Исследование Фаулзом творческого процесса проявляется вCвоз-
растающем уровне метафикциональности вCэтом первом периоде, 
вCмногочисленных отсылках кCсредствам, сCпомощью которых созда-
ется роман. Так, «Волхв» — вымышленный автобиографический роман, 
написанный главным героем, вспоминающим свои впечатления от 
пребывания на греческом острове, что, конечно же, является зеркаль-
ным отражением прошлого самого Фаулза, аC«Коллекционер» — днев-
ник заключенной женщины, который предваряется иCсопровождается 
словами ее похитителя.

Важно отметить, что внимание Фаулза кCперестройке традици-
онных способов повествования иCпопыткам более достоверного 
отображения реальности сопровождается эволюцией женских пер-
сонажей. Роль женщин, встречающихся вCпутешествии главного ге-
роя-мужчины, является центральной иCпостоянно повторяющейся 
темой. Условности романной формы ниспровергаются иCдругими 
тонкими способами, например, сложная реальность, требующая для 
своего постижения подхода, отличного от традиционного реалисти-
ческого повествования. Мифопоэтическое уCФаулза неразрывно 
связано сCповествованием, происхождением языка иCтворчеством. 
Женские персонажи вCбольшей степени способны воспринимать 
реальность, лежащую за пределами поверхностных обыденных норм, 
поскольку они ближе кCмифопоэтическому: отдают предпочтение 
интуитивному, аCне научному, иCпоэтому более восприимчивы кCвоз-
можностям, выходящим за рамки статус-кво.

Все женские персонажи Фаулза тесно связаны сCмифом: об этом 
можно судить по их именам, описаниям иC«способностям», которые 
часто описываются вCтерминах сверхъестественного. Сара Вудрафф, 
когда она впервые появляется вCромане «Женщина французского лей-
тенанта», описывается как «фигура из мифа «Калипсо « [2;34], как 
анахронизм, обладающий таинственной способностью анализировать 
достоинства человека, просто взглянув на него, как будто уCнее «ком-
пьютер вCсердце «,[2;35] аCтакже, как «Сфинкс» [2;41]. Аналогичным 
образом вCромане «Волхв» Алисон описывается так, что ее качества 
становятся мифическими, загадочными, почти неподвластными языку. 
Она — «человеческий оксюморон» [1;137], «невинная — испорченная, 
грубая — тонкая, опытный новичок» [1;138], «неоднозначная» иC«не-
предсказуемая «[1;139]. ИCСара, иCАлисон соучаствуют вCвовлечении 
своих мужчин-протагонистов вCигру вCбога. Фаулз, признавая силу, 
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заложенную вCженском восприятии реальности, исследует возможности 
мифопоэтического (женского) ответа на современную реальность.

Мужским персонажам Фаулза удобнее разгадывать тайны, чем 
вживаться вCних. Сила, которой наделены женские персонажи Фаулза, 
позволяющая им жить иCсосуществовать сCтайной, проявляется также 
вCспособности кCтрансформации иCдиалектическому процессу, аCкроме 
того, вCперемещении собственного существования из непосредствен-
ного иCмыслимого вCсферу невозможного иCнеосязаемого. Писатель 
как будто разграничивает мужские иCженские реакции на тайну иCдвус-
мысленность.

Роман «Волхв» стал основой для всего последующего творчества 
Фаулза: именно здесь впервые появляется главная иCповторяющаяся 
тема для всех его романов: поиск одиноким образованным мужчиной 
из среднего класса аутентичности иCсмысла жизни после того, как он 
вел до этого невыразительную, расточительную иCнарциссическую 
жизнь. По сути, жизнь этих мужчин характеризуется неаутентичностью, 
которая должна быть вытеснена чувством подлинности. Последующее 
возрождение центрального мужского персонажа может быть прочита-
но как метафора возрождения формы романа; оба должны развивать-
ся, чтобы выжить, иCоба должны изменить восприятие происходящих 
вокруг них событий, чтобы быть подлинными.

Экзистенциалистская тема вCроманах Фаулза заключается вCтом, 
что огромное значение имеет время; мы — существа, ограниченные во 
времени, но прожитое время — это не то же самое, что «часовое» вре-
мя. Герои часто оказываются втянутыми вCопыт, который находится 
вне времени. Так иCпереживания Николаса Эрфе вCБурани, кажется, 
не поддаются времени:

«Во-первых, яCпропустил день. Суд состоялся не вCто утро, аCна-
кануне; это был понедельник, аCне воскресенье. ЯCснова пробыл под 
наркотиками более двадцати четырех часов, иCмне стало интересно, 
что еще. Что заглядывает вCсамые глубины моего сознания» … [1;147]

Помимо экзистенциальных тем, романы этого десятилетия по-
священы непреодолимому стремлению современного западного че-
ловека кCрасшифровке бытия — контролю иCпознанию путем анализа 
иCрациональной вивисекции. ВCтаком мировоззрении нет места тайне 
иCдвусмысленности, они просто выхолащиваются.

Фаулз реагирует на такое редуктивное мировоззрение, отвергая ху-
дожественную литературу, предлагающую связный рассказ оCсобытиях, 
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где документальный иCреалистический импульс структурирует жанр, 
как уCмногих его современников. Тем не менее, собственная беллетри-
стика Фаулза вбирает вCсебя как традиционные, так иCсовременные 
повествовательные коды, чтобы высветить их недостатки. Поэтому, 
по крайней мере, вCначале роман «Волхв» написан в, казалось бы, 
обычном, псевдоавтобиографическом, почти документальном стиле. 
Действительно, можно заметить поразительное сходство между на-
чалом «Волхва» иC«Робинзоном Крузо»:

ЯCродился вC1632Cгоду вCгороде Йорке, вCхорошей семье, хотя иCне 
из этой страны; мой отец был иностранцем, выходцем из Бремена, 
поселившимся сначала вCХалле; он приобрел хорошее состояние тор-
говлей и,Cоставив свое ремесло, жил впоследствии вCЙорке; оттуда он 
женился на моей матери, чьи родственники носили фамилию Робин-
сон. [3;1]

Пародийный замысел автора можно распознать по включению 
вCродословную Эрфе подлинных исторических литературных фигур 
(например, Оноре Д’Эрфе). Включение исторических лиц вCхудоже-
ственное произведение, казалось бы, служит особой, значимой цели, 
придавая рассказу видимую достоверность иCправдоподобие. Однако 
при возникновении событий, не поддающихся логическому объясне-
нию иCносящих откровенно образный иCфантастический характер, 
возникает сомнение вCэтих координатах, что вCрезультате сверхъесте-
ственного удвоения подрывает «историческое» содержание иCконтекст, 
на которых, казалось бы, строилось повествование.

Но, стратегия Фаулза вCтом, чтобы создать головокружительное 
переворачивание, нарушение читательских норм, рациональных ожи-
даний.

Склонность Эрфе принимать поверхностный или буквальный 
смысл, вместо того чтобы искать более трансцендентный или, по 
крайней мере, более полный, будет поставлена под сомнение, как 
только он попадет вCБурани.

Вера Эрфе вCто, что его аналитический ум способен расшифровать 
загадочные события, сразу же подвергается сомнению событиями на 
Фраксосе. Во время раннего похода на пляж он обнаруживает антоло-
гию поэзии Т. С. Элиота, оставленную специально вCтом месте, где он 
обязательно ее обнаружит, иCсCпометкой конкретного отрывка:

Потрясение. ЯCснова огляделся. [1;78] Была оставлена книга [1;79] 
ЯCсразу узнал ее по оформлению обложки: одна из самых распростра-
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ненных антологий современного английского стиха вCмягкой обложке, 
[1;80]. Это было так неожиданно, что яCтупо уставился вниз сCмыслью, 
что на самом деле это мой собственный экземпляр, украденный. ЯCпод-
нял его, чтобы посмотреть. Он был не мой. Владелец не написал вну-
три своего имени, но там было несколько маленьких листочков белой 
бумаги, аккуратно обрезанных. Первый, кCкоторому яCобратился, 
обозначал страницу, на которой красными чернилами были подчер-
кнуты четыре строки из «Литтл Гиддинга» [1;81]

Этот эпизод не только подчеркивает таинственный характер со-
бытий, которые вскоре должны охватить Эрфе, но иCнапоминает чи-
тателю оCнеявной необходимости для него переосмыслить свое прошлое, 
чтобы продвинуться кCболее подлинному будущему.

Поэтому герой сталкивается сCсерией инсценировок иCмаскарадов, 
которые Кончис использует для того, чтобы заставить Эрфе изменить 
свою зависимость от логики иCанализа иCвновь приобщить его кCчув-
ственному опыту, который лежит за пределами текстового представ-
ления реальности.

Главный герой знакомится сCсобытиями, связанными сCявным 
дезертирством Кончиса во время Первой мировой войны. Кончис 
рассказывает оCсвоей жизни иCпереживаниях вCокопах Нейв-Шапель 
во время Первой мировой войны. ВCэтот период Кончис становится 
свидетелем кровавой бойни, иCон дезертирует из своей части. Впо-
следствии Кончис предлагает Эрфе игру, которая олицетворяет абсурд-
ность войны. Он предлагает герою кубик иCкапсулу сCядом. Предложив 
Эрфе бросить кубик, он объясняет, что если выпадет шесть, то он 
должен проглотить яд.

Подчеркивая давление, оказываемое на человека общественными 
нормами иCожиданиями, Кончис апеллирует кCчувству чести Эрфе 
иCбоится, что предыдущие посетители острова покажутся более хра-
брыми, чем он, если он откажется участвовать вCигре, иCпод этим 
давлением (общественно-цивилизационным) Эрфе соглашается. 
Азартная игра, как объясняет Кончис, иллюстрирует платоновскую 
идеальную республику: потенциальная гибель каждого шестого удов-
летворяет человеческую жажду риска, но делает процесс войны чище 
иCэффективнее.

Мифические эпизоды, используемые вCромане, можно противо-
поставить модернистскому использованию мифа как убежища от ха-
отического настоящего. Фаулз использует миф иCмифопоэтику вCка-
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честве противоположности эмпирическому иCисторическому способам 
мышления, чтобы высветить недостатки этих способов. Учитывая это, 
представляется неуместным рассматривать Фаулза как просто пост-
модернистского писателя оCсовременно м бытии, лишь деконструиру-
ющего рациональное ядро романа как формы. Наконец, миф предпо-
лагает уникальное антиисторическое понимание; он ближе всего 
подошел кCвыражению универсального опыта человечества; это мета-
нарратив вCпостпросветительском мире. «Волхв» подводит итог тра-
ектории видения Фаулзом британского романа: возрождение важности 
воображения иCмифопоэзии как творческой силы, способствующей 
переменам, образованию иCэволюции.
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ТАЙНЫЕ ПОСЛАНИЯ В ПРОЗЕ: 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНАГРАММ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

В. А. Жуковскому принадлежит известный афоризм: «Переводчик 
вCпрозе есть раб; переводчик вCстихах — соперник». Если сформули-
ровать задачу переводчика вCтерминах теории информации, то пере-
водчик должен донести до читателя код автора сCминимальным коли-
чеством искажений иCпотерь. Любое художественное произведение 
само по себе представляет канал, вCкотором помехи неизбежны иCуCко-
торого не может быть однозначного декодирования [1, с.C20]. Перевод 
произведения на другой язык предполагает, как минимум, двойное 
кодирование. Степень искажения сигнала, уровень шумов иCинфор-
мационных потерь будет уже зависеть не только от автора, но иCот 
переводчика. Таким образом, работу переводчика можно уподобить 
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работе дешифровщика по раскодированию самого запутанного се-
кретного шифра.

ВCданной работе рассмотрены особенности перевода такого линг-
вистического феномена, как лексическая анаграмма: насколько пере-
вод анаграмм вCязыке-реципиенте (т. е. русском) важен для снижения 
искаженности текста или информационных потерь, аCтакже способен 
ли читатель воспринимать успех/неуспех перевода таких зашифрован-
ных сообщений-вкраплений вCхудожественном тексте. Если сам по 
себе художественный текст, вCтом числе иCпереведенный, представля-
ет собой первичный код, то анаграмму можно отнести кCразряду вто-
ричных кодов, так как ее дешифровка требует от переводчика иCчита-
теля определенных усилий.

Анаграммы делятся на два типа — собственно анаграммы (условно 
их можно назвать литературными или поэтическими анаграммами) 
иCлексические анаграммы. Литературная или поэтическая анаграмма 
передает основную идею произведения иCнесет значительную семан-
тическую нагрузку. Обычно она встречается вCпоэтическом жанре 
иCоснована на таких приемах, как аллитерация иCассонанс. Анализ 
анаграмм вCстихотворении или поэме позволяет выявить ключевые 
слова для понимания идеи произведения [2, с.C193]. Еще Ф. де Соссюр, 
изучая тексты древних поэтов, заметил, что звуковые повторы вCних 
составляют имя божества или героя, которому посвящено произведе-
ние [3, с.C637]. Однако де Соссюр не отвечает на вопрос, насколько 
осознанно древние поэты использовали анаграмму. На этот вопрос 
был дан ответ более поздним исследователем Леви-Строссом, который 
указал, что вCзначительной степени древние поэты бессознательно 
следовали предшествующим поэтическим моделям. Современные 
авторы же используют анаграммы более осознанно, поэтому иCобна-
ружить их становится сложнее.

Исходя из описанных выше семантических особенностей анаграм-
мы, В. А. Лукин называет поэтической анаграммой «такой способ 
формально-семантической организации текста, при котором повторы 
звуков воспроизводят центральное вCсмысловом отношении слово 
данного текста» [цит. по 2, с.C56].

Разновидность анаграммы, отличная от поэтической, — лексиче-
ская анаграмма — строится на изменении последовательности букв 
вCслове таким образом, что получается совершенно другое слово или 
словосочетание. ВCотличие от поэтических, лексические анаграммы 
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не выражают основных тем или идей текста иCносят локальный харак-
тер. Главное отличие между ними заключается вCтом, что вCоснове их 
создания всегда лежит искусственная поэтическая техника. Однако 
это отнюдь не означает, что они совсем неинтересны сCлингвистической 
точки зрения или что они не могут представлять сложностей при пере-
воде. Также лексические анаграммы как единицы вторичного кода 
ставят вопрос: насколько важно сохранить их при переводе или ими 
можно пожертвовать без существенных информационных потерь? Этот 
вопрос тем более актуален, что анаграммы достаточно часто исполь-
зуются различными авторами, поэтому переводчики неизбежно стал-
киваются сCтрудностями их перевода иCтолкования.

Проблема усугубляется еще иCтем, что одни анаграммы легко рас-
познаются вCтексте (явные), аCдругие — хорошо завуалированы автором 
под имена собственные. Последнее делается вCнадежде на то, что чи-
татель сам догадается иCдешифрует скрытую анаграмму.

ВCпоследней части саги Стивена Кинга «Темная Башня» мы на-
ходим интересный пример анаграммы-загадки. Один из отрица-
тельных персонажей по имени Дандело намеренно зашифровал свое 
имя вCвиде названия улицы, на которой он жил. Чтобы отгадать 
анаграмму было сложнее, он добавил вCназвание апостроф (вCори-
гинале odd’s lane). Интрига состоит вCтом, что герои могут выжить 
только вCтом случае, если разгадают эту анаграмму, так как она 
является ключом кCпониманию намерений Дандело. Переводчик 
отказался от поиска русских эквивалентов, составляющих имя 
собственное Дандело, применив транслитерацию по принципу 
буквенного соответствия. ВCоригинале лексическая единица odd’s 
lane не несет семантической нагрузки, поэтому способ перевода 
сCпомощью транслитерации, кажется, оправданным иCне приво-
дящим кCинформационным потерям. Однако уCСтивена Кинга эта 
анаграмма используется как загадка не только для главных персо-
нажей, но иCдля читателя. На протяжении последней книги главно-
го героя [Роланда] часто предупреждают об угрозе, исходящей от 
Дандело, поэтому внимательный читатель мог дешифровать данную 
анаграмму даже раньше Сюзанны, которая, вCитоге, иCсправляется 
сCпоставленной задачей. Так, использование транслитерации при 
переводе иCотказ от поиска русского аналога анаграммы odd’s lane 
лишили русскоязычного читателя возможности попробовать свои 
силы вCразгадке тайны имени Дандело.
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Также на всем протяжении цикла романов «Темная Башня» есть 
много отсылок кCпроизведению Роберта Браунинга “Childe Roland to 
the Dark Tower Came”. Само появление идеи написать сагу оCРоланде 
Стивен Кинг объяснял сюжетом этого стихотворения, которое рас-
сказывает оCпоходе главного героя кCТемной Башне. Кроме того, герои 
романа Кинга находят отрывки из стихотворения Браунинга, вCкоторых 
содержатся важные подсказки. Так, описание уже упоминавшегося 
отрицательного персонажа Дандело зашифровано вCследующих стро-
фах стихотворения Браунинга:

My fi rst thought was, he lied in every word,
That hoary cripple, with malicious eye
Askance to watch the working of his lie
On mine, and mouth scarce able to aff ord
Suppression of the glee, that pursed and scored
Its edge, at one more victim gained thereby [4, с.C287].
Ф. де Соссюр утверждал, что можно наугад взять три любые строки 

поэмы иCвCкаждой строке обнаружить анаграмму. Исходя из наблюдений 
де Соссюра об использовании аллитерации вCпоэтических произведени-
ях для образования анаграмм, мы решили проанализировать приведенный 
отрывок на наличие вCнем скрытой анаграммы. Мы вычленили следующие 
буквосочетания иCбуквы, составляющие повторяющиеся звуки: or, ho, cr, 
o. ВCитоге получается слово horror, которое вполне соответствует описы-
ваемому персонажу, так как иCуCБраунинга, иCуCСтивена Кинга речь идет 
об отвратительном иCстрашном старике.

Интересно отметить, что если мы проанализируем на наличие 
аллитерации русский перевод этой строфы, то получим анаграмму 
слова «ужас». Приводим ниже перевод отрывка на русский язык (по-
вторяющиеся буквы выделены жирным шрифтом):

И&мнилось мне — он в&каждом слове лгал.
Уродец престарелый с&хитрым взором,
Желавший, чтобы путь сей лжи избрал
Покорно я… яд желчи изливал,
Указывал — и&видел: я&внимал,
И&видел, как меня схоронит вскоре [5, с.C755–756].
Возможно, что переводчик ненамеренно воссоздал вCсвоем пере-

воде анаграмму оригинала, однако, ему удалось сохранить ритмический 
паттерн произведения, что говорит оCвысоком качестве перевода. Так, 
даже если анаграмма иCприсутствует вCпоэтическом тексте, большинство 
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читателей ее не замечают именно потому, что она скрыта за аллитера-
цией. Тем не менее, есть случаи, когда анаграмма очевидна даже без 
проведения предварительного анализа, как вCприведенном выше пере-
воде, где начальные буквы строк «у» иC«ж» помогают читателю безоши-
бочно составить слово «ужас».

Немало примеров лексических анаграмм можно найти вCсерии 
книг оCГарри Поттере. Вот пример анаграммы, основанной на пере-
становках первых букв вCпарных словах: ‘Lairy fi ghts, that’s the one!’ she 
giggled when they gave the password, and she swung forward to let them inside. 
ВCэтой искусственно созданной анаграмме словосочетание lairy fi ghts 
легко восстанавливается вCfairy lights (китайские фонарики). Обычно 
такая перестановка букв характерна для детской речи или ее стилиза-
ции, что важно учитывать при переводе. ВCимеющихся двух вариантах 
перевода один из переводчиков отказался от попытки передать ана-
грамму, переведя словосочетание буквально — китайские фонарики. 
Другой переводчик предложил свой вариант: Верно, са-сапляки, — хи-
хикнула Полная Дама и&пустила их внутрь [6, с.C192]. Такая компенсация 
при переводе, конечно, обогащает текст, но, опять же, не передает саму 
анаграмму, аCзначит иCстилизацию детской речи.

Теперь приведем пример неявной анаграммы, цель которой дать 
читателю подсказку вCотношении поведения персонажа. Фамилия 
одного из героев книги «33 несчастья» Flacutono представляет собой 
анаграмму count Olaf (граф Олаф), подсказывая читателю, что данный 
персонаж сообщник графа Олафа. Переводчик передал имя Flacutono 
сCпомощью транслитерации, опустив анаграмму, присутствующую 
вCоригинальном тексте [7, с.C56]. ВCданном случае читатель лишился 
возможности принять участие вCязыковой игре, придуманной писа-
телем.

Также вCпоследнее время (сCпоявлением многочисленных фан-
клубов иCонлайн-сообществ поклонников той или иной книги; широ-
кой доступности электронных версий произведений) все более по-
пулярной среди читателей становится тенденция самостоятельного 
поиска иCинтерпретации анаграмм. Так, читатели тщательно анализи-
руют не только оригиналы текста, но иCпереводы. Это означает, что 
ошибки иCпромахи переводчика, аCтакже опущения при переводе не-
которых лингвистических явлений, включая анаграммы, становятся 
очевидными для многочисленной аудитории читателей. Приведем 
некоторые примеры таких «читательских находок» из уже упоминав-
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шейся саги Стивена Кинга «Темная Башня». Так, вCимени персонажа 
Finli o’Tego читатели нашли анаграмму Legion of it [8], аCвCназвании по-
езда Blaine the Mono — увидели анаграмму Hot on Beam Line [9]. По-
скольку подобные анаграммы не были созданы писателем, аCбыли 
«декодированы» искусственно, они вCбольшинстве случаев не способ-
ствуют интерпретации текста.

Примеры перевода анаграмм показывают, что переводчики часто 
опускают их пре переводе или прибегают кCприему переводческой 
компенсации (замена одного приема другим). Между тем, хотя лекси-
ческая анаграмма не передает идеи всего произведения, она может быть 
важна для понимания замысла автора, отдельного фрагмента текста, 
передачи языковой игры оригинального текста или для передачи язы-
ковой загадки. ВCтех случаях, когда анаграммы выполняют функцию 
загадок, чтобы вCбольшей степени вовлечь читателя вCописываемые 
события или усилить атмосферу тревожности, переводчику необходи-
мо подобрать эквивалентный перевод кCанаграмме оригинала.

Таким образом, анализ поэтических анаграмм показывает, что 
переводчик обязан следовать паттерну стихотворения, тем самым, 
сохраняя во многих случаях заложенную вCтексте авторскую анаграм-
му. ВCпрозаическом произведении, наоборот, он чувствует себя более 
свободно иCпоэтому может опускать при переводе некоторые случаи 
проявления творческой природы автора, включая анаграммы. Иногда 
это может быть оправданно, но иногда может привести кCинформаци-
онным потерям иCлишить читателя возможности оценить все богатство 
текста или стать участником языковой игры, вCкоторой проявляется 
филигранная работа ума иCбезбрежная творческая фантазия писателя. 
Возвращаясь кCизвестному афоризму В. А. Жуковского (метафорической 
характеристике переводчика), добавим, что переводчик анаграмм — 
иCраб, иCсоперник, иCединомышленник автора, его «первый читатель», 
вынужденный вжиться (вникнуть) вCдух чужого произведения, иCспо-
собный прочувствовать иCотразить всю его красоту, загадочность 
иCтаинственность.
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ПРЕПОДАВАНИЕ МОНГОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

НА ВОСТОЧНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Изучением монгольской литературы вCСанкт-Петербургском 
университете начали заниматься ещё вCХIХCвеке. ВC1855Cгоду вCрамках 
реорганизации востоковедной науки вCРоссии факультет восточных 
языков был переведён из Казани вCСанкт-Петербург. Кафедра мон-
гольского иCкалмыцкого языков, которую возглавил ординарный 
профессор А. В. Попов (1808–1865), входила вCсостав монголо-кал-
мыцко-маньчжурского разряда. На протяжении почти 40Cлет кафедру 
возглавлял выдающийся монголовед иCкалмыковед К. Ф. Голстунский 
(1831–1899). ВCэти годы «кафедра имела хотя иCнезначительно выра-
женную, но тем не менее заметную калмыцкую ориентацию, оCчём 
говорят учебные планы, читавшиеся курсы, ежегодные экспедиции 
студентов вCкалмыцкие степи» [2, с.C14].

Изучением монгольской литературы на кафедре впервые система-
тически начал заниматься А. М. Позднеев (1851–1920). Он поступил 
вCСанкт-Петербургский Императорский университет вC1872Cгоду. По-
сле окончания учёбы вC1876Cгоду А. М. Позднеев был командирован 
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Министерством народного просвещения вCсоставе экспедиции Рус-
ского географического общества во главе сCГ. Н. Потаниным вCМон-
голию. Из этой экспедиции исследователь привёз богатые рукописные 
материалы, которые легли вCоснову его магистерской диссертации 
«Образцы народной литературы монгольских племён». Она была из-
дана отдельной монографией вC1880Cгоду [3]. «А. М. Позднеев хорошо 
знал кочевой быт монголов, сCприсущими ему разобщённостью иCот-
сутствием общественных институтов. Особенностями образа жизни 
объяснял он многие характерные черты художественного творчества 
монголов: их безграничную преданность домашнему очагу, друзьям 
иCсоседям, созерцательность, присущую людям, живущим вCтесной 
иCпостоянной связи сCприродой, стремление именно уCнеё найти ответ 
на многие жизненные вопросы,» — пишет профессор Л. К. Герасимо-
вич [4, с.C10–11].

А. М. Позднеев стал первым профессором, начавшим читать курс 
лекций по истории монгольской литературы. Это был, по сути, обзор 
памятников монгольской письменности, записанный иCизданный 
позже его учениками [5]. ВC1892Cгоду А. М. Позднеев был вновь коман-
дирован вCМонголию Министерством иностранных дел. Из этой сво-
ей поездки он привёз коллекцию книг, насчитывавшую более двухсот 
экземпляров, среди которых 108-томный «Ганчжур», составленный 
при Лигдан-хане вCХVIICвеке. Ныне это основа «Позднеевского фонда» 
Рукописного отдела библиотеки Восточного факультета. Профессор 
Позднеев проработал на кафедре до 1899Cгода, когда был командирован 
во Владивосток, где возглавил вновь открытый Восточный институт.

Исследования вCобласти монгольской литературы значительно раз-
вил иCуглубил академик Б. Я. Владимирцов (1884–1931). Впервые вCисто-
рии мирового монголоведения он написал обзорную статью [6], проана-
лизировав выдающиеся памятники средневековой монгольской 
литературы, аCне просто памятники письменности, как это сделал вCсво-
их лекциях А. М. Позднеев. Издав ряд монгольских литературных па-
мятников, таких как «Надписи на скалах халхаского Цогту-таджи», 
«Волшебный мертвец», «Монголо-ойратский героический эпос», «Пан-
чатантра», Б. Я. Владимирцов доказал существование монгольской 
национальной средневековой литературы. ВCсвоей «Сравнительной 
грамматике монгольского письменного языка иCхалхаского наречия» 
академик касается проблем монгольского стихосложения иCдоказывает 
существование динамического ударения, падающего на первый слог [7].
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Огромный вклад вCизучение монгольской литературы внёс выда-
ющийся академик С. А. Козин (1879–1956). После себя он оставил 
фундаментальные труды по основным историко-эпическим письмен-
ным памятникам монголоязычных народов. Его перу принадлежат 
несколько десятков научных статей по различным вопросам монголь-
ского литературоведения иCтекстологии. С. А. Козин окончил Вос-
точный факультет Императорского Санкт-Петербургского универси-
тета вC1903Cгоду по китайско-маньчжурско-монгольскому разряду. 
Однако вCтечении ряда лет его деятельность не была связана сCнаукой. 
ВC1906–1914 гг. С. А. Козин работал вCсоставе экспедиций по статисти-
ко-экономическому иCэтнографическому обследованию монгольских 
племён — сначала вCКалмыкии, аCзатем вCМонголии. ВC1914–1917 гг. 
был финансовым советником правительства Монголии [8].

ВC1920-е годы активно занимался организацией иCпреподаванием 
вCЛенинградском институте живых восточных языков (ЛИЖВЯ). 
ВC1944Cгоду после второго открытия Восточного факультета С. А. Козин 
принял на себя заведование кафедрой монгольской филологии иCобя-
занности декана.

Ещё вC1935Cгоду Козин опубликовал перевод монгольской версии 
«Гесериады» [9].

ВC1940Cгоду вCего переводе выходит знаменитый эпос калмыцкого 
народа «Джангариада» [10].

ВC1941Cгоду С. А. Козин издал монументальный труд «Сокровенное 
сказание» [11], который содержит идейно-художественный анализ 
произведения, перевод текста, транскрипцию иCсловарь памятника. 
«Это исследование С. А. Козина вызвало неоднозначные оценки. 
Критиковался перевод за неточности иCрусификацию стиля (Б. И. Пан-
кратов). Можно соглашаться сCэтой критикой или оспаривать её, но 
безотносительно ко всему перевод С. А. Козина до сих пор остаётся 
единственным переводом самого значительного памятника монголь-
ской литературы на русский язык. Возможные иCдаже неизбежные при 
таком масштабе работы неточности перевода не могут быть противо-
поставлены его блестящей стилистике, сохранившей «аромат» под-
линника иCодновременно близкой кCхудожественному стилю русского 
фольклора,» — пишет профессор Л. К. Герасимович [12, c.15].

ВC2002Cгоду Товарищество научных изданий КМК предприняло 
переиздание этого фундаментального труда академика С. А. Кози-
на [13].
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ВC1948Cгоду С. А. Козин издаёт ещё один свой труд «Эпос монголь-
ских народов» [14]. Автор также подвергся критике за идеализацию 
личности Чингис-хана иCнеоднозначную оценку образа Гесера. Одна-
ко большое значение до сих пор имеет очерк развития письменностей 
иCлитератур монголоязычных народов ХШ — ХVIIICвв., представленный 
автором во введении. Из многочисленных научных статей С. А. Кози-
на несомненный интерес представляет перевод памятника монгольской 
литературы ХVII — ХVIIICвв. «Шастры оCбеседе мальчика-сироты сCде-
вятью витязями Чингис-хана» [15]. Во введении кCстатье академик 
Козин даёт подробный историко-лингвистический анализ имён девя-
ти сподвижников Чингис-хана.

СC1937 по 1976 гг. на кафедре монгольской филологии преподава-
ла Т. А. Бурдукова (1912–1987). Дочь выдающегося монголоведа А. В. Бур-
дукова (1883–1943) она стала достойной продолжательницей дела 
своего отца. Сразу после войны она защитила кандидатскую диссер-
тацию по теме «бурятская историческая хроника Шираб Нимбои 
Хобитуева», вC1947 г. получила звание доцента. «За годы своей работы 
вCуниверситете Т. А. Бурдуковой были разработаны курсы разговор-
ного монгольского иCкалмыцкого языков, истории старой иCсовремен-
ной калмыцкой иCмонгольской литературы, спецкурс по монгольско-
му фольклору. Ею были подготовлены кCпечати, но так иCне увидели 
свет «Хрестоматия по современному монгольскому языку», «Хресто-
матия по современной монгольской литературе» иC«Хрестоматия по 
синьцзян-ойратскому языку». [16, c.11–13]. Все эти иCмногие другие 
материалы находятся вCнастоящее время вCАрхиве востоковедов ИВР 
РАН вCСанкт-Петербурге. Т. А. Бурдукова перевела на русский язык 
иCопубликовала избранные произведения классиков монгольской 
литературы ХХCв. Д. Нацагдоржа [17]. иCЦ. Дамдинсурэна [18], аCтакже 
многих других авторов.

ВC1953Cгоду после окончания аспирантуры на кафедре монгольской 
филологии начала свою педагогическую деятельность Л. К. Герасимо-
вич (1923–2015). Она проработала на Восточном факультете 46Cлет 
вплоть до 1999Cгода. СC1973 по 1987 годы Людмила Константиновна 
возглавляла кафедру монгольской филологии, будучи её заведующей.

ВC1950Cгоду Л. К. Герасимович сCуспехом заканчивает университет 
иCпоступает вCаспирантуру. ВC1953Cгоду она защищает диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме: 
«Творчество современного монгольского писателя Ц. Дамдинсурэна». 
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ВC1976Cгоду Л. К. Герасимович защищает докторскую диссертацию на 
тему: «Монгольское стихосложение. (Опыт экспериментально-фоне-
тического исследования)». Результаты этой научной работы нашли 
отражение вCеё монографии «Монгольское стихосложение» [19]. Здесь 
исследователь впервые вCмонголоведной науке комплексно осветила 
вопрос оCритмической природе монгольского стихосложения, обра-
тившись кCпроблеме соотношения законов языка иCпросодии. 
ВC1965Cгоду выходит новая монография учёного «Литература Мон-
гольской Народной Республики 1921–1964Cгодов» [20]. Сегодня мы 
можем сказать, что это полномасштабное исследование очень важ-
ного для развития литературы вCМонголии периода — времени не 
только господства метода социалистического реализма, но иCстанов-
ления новой жанровой системы, появления нового типа писателя-
творца, обогащения образной системы поэзии, прозы иCдраматургии. 
Эта монография была издана вCСША на английском языке [21]. 
ВC1991Cгоду выходит вCсвет ещё одно монографическое исследование 
Л. К. Герасимович «Литература Монгольской Народной Республики 
1965–1985. Очерки прозы» [22]. ВCней автор не только даёт исчерпы-
вающую характеристику развития жанров вCмонгольской прозе, но 
иCрассматривает роль художественной литературы вCдуховной жизни 
народа вCуказанный период. Профессор Герасимович подготовила 
иCмного лет читала на кафедре курсы по истории средневековой, 
новой иCновейшей монгольской литературы, такие как «История 
монгольской литературы начала ХШ — ХХCвв.» иC«Монгольская ли-
тература 1921–1990 гг.», аCтакже спецкурсы «Творчество современно-
го монгольского писателя Ц. Дамдинсурэна» иC«Монгольская поэти-
ка». Результатом лекционной работы вCЛГУ/СПбГУ на протяжении 
нескольких десятилетий стала книга «Монгольская литература ХШ — 
начала ХХCвв. Материалы кCлекциям», изданная вC2006Cгоду [23].

Нельзя не отметить, что помимо научной деятельности Л. К. Гера-
симович занималась иCпереводом произведений монгольских авторов 
на русский язык. Хорошо известны переводы психологических новелл 
С. Эрдэнэ, рассказов С. Дашдоорова, С. Удвал иCМ. Цэдэндоржа [24]. 
Под руководством Л. К. Герасимович было написано множество кур-
совых иCдипломных работ, защищены кандидатские иCдокторские 
диссертации, вCосновном, по истории развития монгольской литера-
туры вCХХCвеке. Среди её воспитанников шесть кандидатов наук (А. Па-
хутова, С. Н. Цеденова, С. Байгалсайхан, М. П. Петрова, Р. В. Ивлева, 
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Н. П. Бьерке (Биткеева), несколько докторов наук (Л. Г. Скородумова, 
И. В. Кульганек иCдругие).

ВCМонголии высоко оценили вклад Л. К. Герасимович вCразвитие 
монголоведения иCподготовку высококвалифицированных научных 
кадров. Дважды вC1982 иC2003 гг. она была награждена медалью «На-
урамдал» («Дружба»), аCвC2011 г. получила высшую государственную 
награду Монголии — Орден «Алтан Гадас» («Полярная Звезда») [25].

ВC1987Cгоду на работу вCкачестве ассистента кафедры монгольской 
филологии была принята М. П. Петрова (род. 1964). ВC1997Cгоду она 
под руководством профессора Л. К. Герасимович защитила кандидат-
скую диссертацию «Монгольская поэзия 80–90-х годов ХХCвека». 
Помимо курсов по истории монгольской литературы ХХ — ХХICвв. 
М. П. Петровой подготовлены спецкурсы «Современная монгольская 
поэзия» иC«Постмодернизм вCсовременной монгольской литературе». 
Доцент М. П. Петрова является автором более семидесяти научных 
работ по различным аспектам иCпроблемам монгольской литературы 
нового иCновейшего времени, аCтакже автором двух монографических 
исследований «Нүүдэлчний уран зохиолыг шинжлэхуй» [26] («Ис-
следование по литературе кочевников)» иC«ХХ зууны эцэс ХХI зууны 
эхэн уеийн монголын утга зохиол дахь модернизм болон постмодер-
низм» [27]. («Модернизм иCпостмодернизм вCмонгольской литературе 
конца ХХ — начала ХХICвеков»), вышедших вCУлан-Баторе. М. П. Пет-
рова ведёт активную работу по переводу современной монгольской 
поэзии иCпрозы таких авторов, как Л. Дашням, Д. Батбаяр, Б. Лхаг-
васурэн, Г. Мэнд-Ооёо, Б. Галсансух, Г. Аюурзана, Ц. Тумэнбаяр. Под 
научным руководством М. П. Петровой пишутся иCзащищаются кур-
совые иCдипломные работы, аCтакже магистерские диссертации по 
акртуальным проблемам современной монгольской литературы. 
Среди них: выпускная квалификационная работа Д. Е. Куленкова 
«Монгольские поэты серебряного века (конец ХХCв.)», ВКР А. Ю. Ле-
вошиной «Монгольская женская поэзия на рубеже ХХ–ХХIвв.», ВКР 
Е. А. Ермолёнок «Творчество Л. Ульдзийтугс», магистерская диссер-
тация Е. А. Мальцевой «Монгольский исторический роман на рубеже 
ХХ–ХХICвеков», З. А. Дебеновой «Проза Внутренней Монголии вCХХCв.» 
За вклад вCразвитие монголоведения иCподготовку высококвалифи-
цированных научных кадров М. П. Петрова вC2021Cгоду была награж-
дена высокой правительственной наградой Монголии — медалью 
«Нарамдал» («Дружба»).
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За более чем полувековой период существования Восточного фа-
культета вCстенах Санкт-Петербургского университета на кафедре 
монгольской филологии / монголоведения иCтибетологии сложилась 
прочная традиция изучения иCпреподавания новой иCновейшей мон-
гольской литературы. ИCсегодня мы можем говорить оCналичии вCСПбГУ 
собственной научной школы исследования истории развития литера-
туры монголоязычных народов мира.
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М. В. Ходинская
Белорусский государственный университет

ЛОНДОН И ВЕНЕЦИЯ В ГЕОБИОГРАФИЯХ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА

Почему вCэпоху, перенасыщенную информацией, геобиографии 
пользуются популярностью? Произведения объемом до тысячи стра-
ниц издаются значительными тиражами иCпереводятся на десятки 
языков всего мира. Если бы читателей интересовали исключительно 
факты иCцифры, то их, вероятно, можно было бы получить более лег-
ким путем — самые разные сведения доступны вCинтернете буквально 
по одному клику мышки. Но вCгеобиографии читатель ищет чего-то 
большего: не только широты охвата информации, но живой эмоции, 
авторского видения, особой подачи материала.

ВCсвою очередь, автор пишет оCтом, что кажется значимым ему 
самому — оCтом, что его интересует, волнует, завораживает. Каким бы 
чувством ни было окрашено повествование (даже если оно стремится 
кCмаксимальной объективности), вCоснове — неравнодушие автора 
кCописываемому пространству. Геобиография Вены Жана де Кара так 
иCназывается — «Роман сCгородом». ВCпредисловии кCбиографии Каи-
ра Дж. Олдридж пишет: «Подлинным источником вдохновения для 
биографии Каира была моя горячая любовь кCэтому городу — не толь-
ко кCживому, современному, но ко всему сложному историческому 
процессу, вCходе которого он родился иCсозрел, став вCконце концов 
настоящей столицей независимого государства» [1, с.C5].
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ВCгороде непременно есть что-то, «цепляющее» автора, прово-
цирующее на размышления иCвоспоминания. Описывая Стамбул 
своей юности вCобъемной геобиографии, Орхан Памук отмечает: «Его 
пейзажи непосредственно связаны сCвашими самыми глубокими иCпод-
линными чувствами настолько неразрывно, что каждая улица, каждый 
переулок напоминает вам оCпрежних переживаниях иCощущениях, 
словно мелодия, вызывающая вCпамяти воспоминания оCдавно про-
шедшей любви. <…> Что бы ни сказали мы оCгороде, оCего характере, 
духе иCатмосфере — все это вCбольшей степени будет относиться кCнам 
самим, кCнашей жизни иCнашему душевному состоянию. УCгорода нет 
иного центра, кроме нас самих» [2, с.C555].

ВCгеобиографии город вCтой или иной степени одушевляется: он 
имеет свой характер, стиль, энергетику. Сам город нередко задает тон 
повествованию, требует определенного кCсебе отношения. Авторы 
геобиографий, как правило, стремятся понять душу города — иCвCто же 
время выражают свои личные субъективные чувства по отношению 
кCнему.

Среди знаменитых, овеянных мифами городов, выделим Венецию 
иCЛондон: они не раз становились героями геобиографий, иCнам пред-
ставляется интересным сопоставить восприятие этих городов различ-
ными писателями.

Венеция нередко ассоциируется сCтомной красавицей, таинствен-
ной иCманящей — этакой Афродитой, восставшей из пены морской. 
Она может быть лукавой иCковарной, задорной иCяркой, тихой иCпе-
чальной, лицемерной иCдвуличной, но чарующей во всех своих ипо-
стасях: la Serenissima, сиятельная. Романтизация Венеции, любование 
ею — естественны; более того, их сложно избежать, она сама их про-
воцирует. Даже исторические или журналистские описания биографии 
Венеции нередко поэтичны.

Прекрасна Венеция, описанная Джен Моррис. ВCпредисловии 
кCтретьему изданию «Венеции» автор размышляет оCжанровой при-
надлежности своей книги. Не репортаж, не путеводитель, не история 
иCне травелог, но что тогда? На наш взгляд, это геобиография, вCкото-
рой гармонично сочетаются исторические факты — иCавторское виде-
ние города. Как утверждает Дж. Моррис, «это очень субъективная, 
романтическая, импрессионистская картина, запечатлевшая не столь-
ко город, сколько пережитый опыт. Это Венеция, увиденная вCопре-
деленный момент определенным человеком — молодым кCтому же». 
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[3, с. ix] Тем не менее, повествование основывается на подлинных 
исторических фактах, которые не подаются вCхронологическом по-
рядке, но «вкрапляются вCрассказ таким образом, чтобы они сияли 
наиболее ярко». Получившаяся картина пленяет — иCгеобиография 
Венеции позволяет читателю прочувствовать красоту города, взглянуть 
на него глазами Дж. Моррис, залюбоваться им.

Много романтики иCлюбования вCбиографии Венеции Питера Акрой-
да. «Город построен на океанских раковинах иCокеанском грунте, вCнем 
видна вечность. Он — плывущий мир. … Он такая же часть моря, как 
приливы или волны. Море между деревянными сваями, на которых он 
стоит. Море под ним. Венецианской атмосфере изначально присуще 
что-то тревожное. Соль вCвоздухе, туманная от испарений атмосфера. 
Дымка легко превращается вCморской туман. Воздух, кажется, плавится 
над домами. Соль иCсырость оставляют серебристые следы на беленых 
стенах, делая их похожими на перламутровые» [4, с.C37]. Казалось бы, 
что может быть хуже вечной сырости иCплесени на стенах? Но даже 
венецианская сырость может оказаться по-своему очаровательной, по-
тому что красит город перламутром иCдарит ему зыбкость иCпризрачность. 
ИCвCто же время Венеция, по мнению П. Акройда, — город-миф, от ко-
торого осталась лишь прекрасная декорация.

Совсем иные чувства вызывает уCписателей Лондон. ВCхарактере 
Лондона Акройд подчеркивает жадность, агрессию, прагматичность 
иCжизненную цепкость. Салман Рушди иCвовсе назвал город демони-
ческим «Вавилондоном». Если Венеция подобна грезе, то Лондон 
предельно земной, приземленный. ВCнем много зла, грязи, крови — но 
вCто же время много жизненной силы, помогающей ему вновь иCвновь 
восставать из пепла иCразрастаться. Казалось бы, средневековые нра-
вы были жестоки вCлюбом городе, но вCбиографии Лондона Акройд 
подчеркивает «повальную» лондонскую кровожадность вCлюбом сто-
летии; во всех слоях общества — неистовые варварские забавы иCбез-
оглядная жестокость, которая вCтрактовке Акройда едва ли не являлась 
предметом национальной гордости. «ВCдокументах разных эпох часто 
иCпредсказуемо упоминаются грабежи, нападения иCубийства; ссоры 
мгновенно перерастали вCсмертельные схватки, уличные потасовки — 
вCмассовые волнения. Обычным явлением было импульсивное зверство 
по случайному поводу, аCвCдни политических кризисов толпа под зна-
комый клич «Убей, убей!» сCнеописуемой яростью кидалась на тех, кого 
считала врагами» [5, с.C546].
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Отголоски жестокости былых лет Акройд видит иCвCсовременном 
Лондоне, похожем на огромный бурлящий котел, вобравший вCсебя 
самые разные культуры иCвсевозможные архитектурные сочетания. 
Ненасытный город, который втягивает вCсебя людей иCтерритории, как 
гигантская воронка, иCпри этом, по утверждению Форда Мэдокса 
Форда, писавшего оCдуше Лондона, «никогда ни по кому не тоскует — 
он кCэтому неспособен. Он никого не любит иCни вCком не нуждается; 
он одинаково терпит все категории людей» [5, с.C354].

Акройд не единственный, кто акцентирует агрессивную жизненную 
силу города, завораживающую иCотталкивающую одновременно. Но 
именно вCакройдовской биографии города, пожалуй, наиболее полно 
прослеживается развитие характера Лондона от древности до наших 
дней. Лондон Акройда поистине монструозен — иCвCто же время пре-
красен вCсвоей бесконечности иCнеисчерпаемости. Акройд убежден, 
что Лондон, как иCлюбой человек, содержит вCсебе все: добро иCзло, 
красоту иCуродство, иCвCэтом городе кроется несокрушимая сила для 
постоянного обновления иCвозрождения. Писатель приходит кCмысли, 
что, быть может, судьба Лондона — «показывать противоречия чело-
веческого состояния, служа одновременно примером иCпредостереже-
нием» [5. с.C865].

ВCзаключение отметим, что никакой город нельзя однозначно 
определить иCполностью объять, поскольку он существует не только 
вCреальном времени иCпространстве, но иCвCсознании его жителей. 
Функции геобиографии шире, чем функции исторического исследо-
вания или путеводителя, вCкоторых основной упор делается на инфор-
мативности: автор геобиографии стремится прочувствовать дух горо-
да — иCподелиться своими мыслями сCчитаталем. Чем «художественнее» 
геобиография, чем субъективнее иCэмоциональнее повествование, тем 
больше вероятность исторических неточностей, некоторого искажения 
фактов; историческая правда может уступать художественной, реаль-
ность — мифу или легенде, которые передают дух города. Однако порой 
такая художественная правда оказывается выше иCзначимей правды 
исторической: легенды могут дать более глубокое представление оCтом 
или ином городе, чем научно подтвержденные беспристрастные фак-
ты. На наш взгляд, геобиографии, которые обращаются не только 
кCразуму, но иCкCчувствам читателей, едва ли утратят популярность 
вCближайшем будущем.
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ДИСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕКСТА

До недавнего времени дискурс как научное понятие имел место 
вCрамках лингвофилософских иCсоциокультурных исследований. Од-
нако вCпоследнее время это явление все чаще становится предметом 
исследования лингвистов, область изучения которых касается вопро-
сов, связанных сCпроцессами взаимодействия языка иCобщества как 
внешнего фактора, передающего информацию эксплицитно, осущест-
вляя функционирование вCрамках неотъемлемой принадлежности речи 
кCмиру человека.

Понятие речевого дискурса до сих пор не получило однозначного 
определения. Несмотря на громадное количество работ, связанных 
сCдискурсивным анализом, до сих пор не определены четкие границы 
дискурса, нет понимания его объекта иCцелей. И. Д. Зайцева объеди-
няет понятие дискурса сCпроцессом речевой деятельности, выделяя 
виды дискурса (медицинский дискурс, спортивный дискурс, полити-
ческий дискурс иCт. д.) [1] Т. А. ван Дейк высказывает мысль оCтом, что 
«понятие дискурса так же расплывчато, как иCпонятие языка, общества, 
идеологии [2, с.C117] Исследователь, основоположник теории дискур-
са, Т. А. ван Дейк иронично замечает, что зачастую наиболее расплыв-
чатые иCсCтрудом поддающиеся определению понятия как раз таки 
иCстановятся наиболее популярными. Многочисленные исследования 
различных аспектов иCпризнаков дискурсивного понятия определяют 
его важность для различных областей знаний, что говорит оCего по-
лифункциональной природе.
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Определяя значение термина «дискурс», исследователи выделяют 
несколько аспектов, которые отождествляют дискурс со связным тек-
стом вCсовокупности сCэкстралингвистическими, прагматическими 
иCпсихологическими факторами. Однако нельзя не отметить, что дис-
курс напрямую связан со сферой человеческой деятельности. Это 
событийный текст, выражающий различные формы человеческой 
жизни. Н. Д. Арутюнова даёт определение дискурса как «компонента, 
участвующего во взаимодействии людей иCмеханизмах их сознания 
(когнитивных процессов)» [3, с.C136–137]. Поэтому целесообразно 
говорить оCдискурсе как проявлении различных форм жизнедеятель-
ности человека.

Дискурс многосторонен, его определение нельзя сводить кCодному 
или нескольким плоскостям. Моделирование дискурсивного образа 
строится путём анализа многочисленных когнитивных иCсоциолинг-
вистических факторов, участвующих вCформировании языковой кар-
тины мира. «Одной своей стороной дискурс обращён кCпрагматической 
ситуации, которая привлекается для определения пресуппозиций, для 
его интерпретации», — замечает Н. Д. Арутюнова [3, с.C137].

Конкретные языковые образования являются источником соот-
ветствующей коммуникативной ситуации иCотражают имплицитное 
содержание, положенное вCоснову того, что оформляет дискурс внеш-
не. Внеязыковые факторы реализации дискурса моделируются вCвиде 
сценариев, типовых ситуаций, что способствует выявлению коммуни-
кативной связи человека иCречи. Так, Т. А. Ван Дейк вCсвоих работах 
определяет дискурс как коммуникативное событие или коммуника-
тивной акт, что позволяет рассматривать языковое поле дискурса, не 
ограничиваясь рамками конкретного языкового высказывания, то есть 
рамками текста или диалога. Это вполне очевидно при анализе таких 
сложных коммуникативных событий, которые находят место вCрамках 
юридического дискурса: слушание дела вCсуде, судебные прения, за-
щитительная или обвинительная речь, разнообразные формы допро-
сов иCдознаний иCт. д.

Отождествляя понятия дискурс иCязык, мы рассматриваем речь 
как заданную речевую коммуникацию. ВCшироком смысле слова это 
определение, поддерживаемое З. Харрисом, Э. Бюиссансом, опреде-
ляет речь как взаимодействие субъектов, целью которого является 
обмен информацией сCпомощью вербальных иCневербальных средств. 
ВCэтом смысле дискурс становится процессом, происходящим вCопре-
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делённом социокультурном пространстве при участии как минимум 
двух личностей — говорящего иCслушающего. Их взаимодействие 
опосредованно целями иCусловиями общения: один из коммуникантов 
должен быть заинтересован вCречи, для второго же личная инициати-
ва становится целью, заданной речевой интенцией. При отсутствии 
такового, коммуникант сам решает, вступить ему вCпроцесс речетвор-
чества или отказаться от него, исходя из своих личных потребностей.

Понятие дискурса можно определить как совершенную речь, не 
имеющую отношение кCдействительности, материальному миру, для 
которой большее значение имеет цель, нежели практическое взаимо-
действие. На первый план дискурс выдвигает критический подход 
иCобсуждение речевой деятельности коммуникантов (А. Кибрик, 
Е. С. Кубрякова). Очевидным становится факт, что дискурс всегда 
является носителем определённых профессиональных знаний иCосу-
ществляется вCцелостной коммуникативной сфере посредством во-
влечения участников речевого общения вCпроцесс обеспечения неким 
набором профессиональных знаний.

Исследование дискурса выходит далеко за рамки анализа языковых 
единиц иCсвязано сCвыявлением социолингвистического, социокуль-
турного иCпрагматического замысла участников речевого общения.

Классифицируя виды дискурса иCсравнивая самые популярные 
дискурсы — юридический, политический, медицинский, социокуль-
турный иCдр., можно отметить общие параметры, по которым заданы 
специфические черты каждого из представленных типов. Так, для 
юридического дискурса обнаружены следующие признаки:

1. Область функционирования — правоведение. Вся юридическая 
деятельность основывается на правовых текстах. Юридический дис-
курс выявляется везде, где основополагающим фактором речи стано-
вится язык права (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Кон-
венция оCзащите прав ребёнка иCдр.)

2. ВCкачестве ведущей темы юридический дискурс опирается на 
содержание закона иCсоответствие того или иного речевого акта или 
события закону (Например: ВCсоответствии со СтатьейC38 Конституции 
РФ, «забота оCдетях, их воспитание — равное право иCобязанность 
родителей. Наделение родителей правами вCотношении их несовер-
шеннолетних детей означает, что им предоставляется возможность 
совершать одобряемые, желательные сCточки зрения государства дей-
ствия иCпоступки, направленные на благо ребёнка». [5]
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3. Своеобразной стилистической особенностью юридического 
дискурса является заданная коммуникативная направленность речи, 
выражаемая вCрегулировании общественных отношений (принцип 
верховенства закона).

4. Когнитивная специфика определяется превалированием объ-
ективных фактов над общественными ценностями, преобладание 
рационалистического подхода над идеалистическим иCэмоциональным. 
Так, при оглашении приговора вCсуде важным фактором является со-
ответствие выявленных деяний тому, что прописано вCкодексах РФ 
оCправонарушениях. При этом личность подсудимого, его раскаяние 
иCповедение играют косвенную роль.

Мы определяем юридический дискурс как некую модель поведения, 
ориентированную на правовое регулирование социальных норм вCоб-
ществе, модель правосознания, сильно отличающаяся от языка иных 
дискурсов — медицинского, технического, социокультурного иCдр.

По убеждению В. З. Демьянкова, для выявления специфики юри-
дического дискурса, необходим чёткий лингвистический анализ его 
структурно-семантических иCкоммуникативных особенностей. [6] 
Однако не только лингвистическими категориями «живёт» юридиче-
ский дискурс. Для данной отрасли важны определяющие его концеп-
ты — «закон», «право», «обвинение», «приговор» иCт. д. Подводя итог, 
можно отметить, что если основной целью юридического дискурса 
является решение неких коммуникативных задач (например, обвине-
ние прокурора или защита адвокатом лица, совершившего преступле-
ние), то можно говорить об особой коммуникативной установке, 
способе реализации заданной речемыслительной деятельности вCпро-
цессе создания иCинтерпретации речи.
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